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МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 

Уважаемые коллеги!  
С 2007 года в Российской Федерации реализуются масштабные меры государственной 

демографической политики, некоторые из которых не имели аналогов в зарубежных странах 
(например, материнский капитал за рождения второго и последующих детей). Федеральные 
меры демографической политики были дополнены значительными региональными вложе-
ниями – многие субъекты Российской Федерации ввели региональный материнский капитал, 
дополнительные выплаты многодетным семьям, развивают жилищные программы для мо-
лодых и многодетных семей. Хотя споры об эффективности демографической политики про-
должаются, меры федерального и регионального уровней в комплексе дали значительный 
эффект – в России увеличилась рождаемость, начала сокращаться смертность, отмечется 
естественный прирост населения. Масштабные вложения в демографическую политику поз-
волили существенно исправить демографическую ситуацию в целом ряде субъектов Россий-
ской Федерации в последние годы. Однако тенденции последнего времени, совпавшие с кри-
зисными явлениями в российской экономике, показывают, что для глубокого и кардиналь-
ного изменения демографической ситуации в стране меры демографической политики 
должны носить системный характер, быть пролонгированными на среднесрочную перспек-
тиву, обеспечивать доступность социальных услуг, образования и здравоохранения, чтобы 
давать людям уверенность в завтрашнем дне. Социально-экономический базис и психологи-
ческая составляющая (уверенность в будущем и жизненный оптимизм) выступают основопо-
лагающими факторами демографических процессов и имеют важное значение с точки зрения 
формирования репродуктивных и матримониальных установок людей. В Российской Феде-
рации также существуют значительные социальные резервы демографического развития: 
сокращение девиантных форм поведения, сверхсмертности, смертности от предотвратимых 
(внешних) причин, обеспечение доступа к качественной медицинской помощи и диспансери-
зации, ориентация населения на здоровый образ жизни. Все эти направления могут суще-
ственно повлиять на увеличение ожидаемой продолжительности жизни россиян. Значитель-
ный резерв демографического развития России представляет собой миграция. В настоящее 
время страна является относительно привлекательной для образовательных, трудовых, вы-
нужденных мигрантов. Однако миграционная политика по этим направлениям реализации 
пока является неадекватной интересам государства и демографической ситуации. Хотя, со-
вершенно очевидно, что из некоторых категорий временных мигрантов Россия могла бы 
«черпать» демографический ресурс, делая их более быстро постоянными гражданами страны 
(например, иностранные студенты, мигранты из Украины, трудящиеся-мигранты, продолжи-
тельное время работающие на российском рынке труда, члены семей российских граждан и 
др.). К сожалению, пока этот резерв слабо используется российским государством. 

Международная научно-практическая конференция «Моделирование демографиче-
ского развития и социально-экономическая эффективность реализации демографической 
политики России», проведенная 3 декабря 2015 г. кафедрой «Прикладная социология» Фи-
нансового университета при Правительстве РФ и Центром социальной демографии и эконо-
мической социологии Института социально-политических исследований РАН призвана дать 
оценки эффективности реализации мер демографической политики на федеральном и реги-
ональном уровнях, а также обозначить новые возможности, социальные резервы и перспек-
тивные направления улучшения демографической ситуации в России на среднесрочную пер-
спективу. 

Рязанцев С.В.,  
член-корреспондент РАН, доктор экономических наук, профессор, руководитель Центра  

социальной демографии и экономической социологии Института социально-политических 
исследований РАН 
Письменная Е.Е.,  

доктор социологических наук, доцент, профессор кафедры «Прикладная социология»  
Финансового университета при Правительстве РФ 
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ПРИВЕТСТВЕННОЕ СЛОВО 
 
 

WELCOME SPEECH 
 

Dear colleagues! 
Since 2007 in the Russian Federation there are large-scale measures of the state demographic 

policy, some of which had no analogues in foreign countries (for example, maternity capital for the 
birth of the second and subsequent children). Federal measures of demographic policy were supple-
mented by significant regional investments, many Russian regions have introduced a regional ma-
ternity capital, additional payments to large families, and develop housing programs for young and 
large families. Although debate about the effectiveness of the demographic policy are still ongoing, 
the measures of Federal and regional levels in the complex gave a significant effect in Russia in-
creased fertility, started to decreased mortality, registered natural population growth.. Large-scale 
investments in population policies significantly to correct the demographic situation in a number of 
subjects of the Russian Federation in recent years. However, the recent trend, coinciding with the 
crisis phenomena in the Russian economy, shows that for deep and radical changes of the demo-
graphic situation in the country population policy measures should be systematic, to be extended in 
the medium term, to ensure the accessibility of social services, education and health, to give people 
confidence in the future. Socio-economic basis and a psychological component (confidence in the fu-
ture and optimism) are important factors in demographic processes and are important from the 
point of view of formation of reproductive and matrimonial attitudes of people. In the Russian Fed-
eration there are also reserves of social demographic development: decrease of deviant behaviour, 
mortality, mortality from preventable (external) reasons, ensuring access to quality health care and 
check UPS, the orientation of the population on healthy lifestyle. All these areas can significantly af-
fect the increase in life expectancy of Russians. A significant reserve of demographic development of 
Russia is a migration. Currently, the country is relatively attractive to educational, labour and forced 
migrants. However, migration policy in these certain areas implementation is still inadequate to the 
interests of the state and the demographic situation.  Although, clearly, some categories of temporary 
migrants Russia could «draw» demographic resource, making them more quickly permanent citizens 
of the country (e.g., foreign students, migrants from Ukraine, migrant workers, long working in the 
Russian labor market, members of families of Russian citizens, etc.). Unfortunately, this provision is 
little used by the Russian government. 

International scientific-practical conference «The Modeling of demographic development and 
socio-economic efficiency of realization of demographic policy of Russia», held on 3 December 2015 
the Department «Applied sociology» of the Financial University under the Government of the Russian 
Federation and the Center for social demography and economic sociology Institute socio-political 
research is designed to evaluate the effectiveness of the implementation of the population policy at 
the Federal and regional levels, as well as identify new opportunities, social provisions and promising 
directions of development of improvement of the demographic situation in Russia in the medium 
term. 

 
Sergey V. RYAZANTSEV,  

Corresponding Member of the RAS, Dr. (Economic), Professor,  
Head of the Center for Social Demography and Economic Sociology of the Institute of  

Social-Political Research of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia) 
 

Elena E. PISMENNAYA,  
Dr. (Sociology), Docent, Professor of the Department «Applied Sociology»,  

Financial University under the Government of the Russian Federation (Moscow, Russia) 
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РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

 
РАЗДЕЛ 1.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ:  
СТАРЫЕ И НОВЫЕ ТРЕНДЫ 

 
 

 
Беккер Елена Георгиевна,  

кандидат экономических наук, доцент,  
доцент кафедры «Экономическая теория» 

Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации, 

г. Москва, Россия 
 

ВЛИЯНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ  
НА РАЗВИТИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В РОССИИ  

 
С распадом СССР коренные изменения коснулись всех областей жизни человека, что отрази-
лось на снижении численности населения и повлияло на их мировоззрение. В предлагаемой ра-
боте рассматриваются демографические тенденции, происходящие в Российской Федерации в 
последнее время и затрагивающие развитие системы высшего образования: сокращение чис-
ленности населения и изменение направления миграционных потоков внутри страны. 
Ключевые слова: демографическая яма, Индекс человеческого развития, миграционные по-
токи, рейтинг национальных систем высшего образования. 
E-mail: lena_becker@mail.ru  

Bekker Elena G.,  
candidate of economic sciences, docent,  

docent of the department of «Economics theory»,  
Financial university under the Government  

of the Russian Federation, 
Moscow, Russia 

 
INFLUENCE OF THE DEMOGRAPHIC SITUATION  

ON THE DEVELOPMENT OF HIGHER EDUCATION IN RUSSIA  
 

After the collapse of the USSR fundamental changes exerted influence on all areas of human life, which 
is reflected in the population decrease and the revision of their outlook. This paper is devoted to the 
demographic trends occurring in the Russian Federation in recent years, affecting the development of 
the higher education system, namely depopulation and change in the direction of migration flows within 
the country. 
Keywords: demographic hole, Human Development Index, migratory flows, Ranking of National Higher 
Education Systems. 
E-mail: lena_becker@mail.ru  
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РАЗДЕЛ 1. Демографическая политика России: старые и новые тренды 
 
 

Демографическая ситуация имеет тесную взаимосвязь с системой высшего образования 
и образования в целом. Рассмотрим две тенденции в демографии после распада СССР, повли-
явшие на развитие высшего образования в России: 1) сокращение численности населения; 2) 
изменение направления миграционных потоков внутри страны. 

Рост рождаемости населения России начался с 2006 года. Это можно связать с новой де-
мографической политикой России, направленной на стимулирование рождаемости. В том 
числе 10 мая 2006 г. в послании Президента России В. Путина к Федеральному собранию ска-
зал: «И государство, если оно действительно заинтересовано в повышении рождаемости, обя-
зано поддержать женщину, принявшую решение родить второго ребенка. Должно предоста-
вить в ее распоряжение, так сказать, первичный, базовый, «материнский капитал» – который 
реально повысил бы ее социальный статус, помог бы решать будущие проблемы» [7].  

После этого постепенно закончилась естественная убыль населения России и начался 
естественный прирост. Впервые после 1991 г., когда был зафиксирован естественный при-
рост 104,9 тыс. чел., по итогам 2013 г. он составил 24,0 тыс. чел., а в 2014 г. – 30,3 тыс. чел. 
(последние данные с учетом Крымского федерального округа) [9]. Пока народившееся моло-
дое поколение россиян достигнет возраста абитуриентов, пройдет еще много лет. Пока же 20-
летняя «демографическая яма» привела к некоторым нежелательным последствиям в обла-
сти высшего образования. 

Во времена СССР, 1980-1990 гг., доля высших учебных заведений от общего количества 
учреждений начального и среднего профессионального образования, то есть ПТУ и технику-
мов, составляла 7,5%. В России эта доля с каждым годом только увеличивалась, достигнув к 
2014 г. 22,7%. Это объясняется резким падением количества учреждений, готовящих рабочих 
и служащих и ростом числа вузов (рис. 1) (составлено автором на основе: [5]).  

 

 
Примечание: последние данные по профессиональным образовательным учреждениям, осу-
ществляющим подготовку квалифицированных рабочих, служащих приводятся за 2013 г. 
 

Рис. 1. Динамика количества образовательных учреждений Российской Федерации 
(на начало учебного года), 1980-2015 гг. 

 
С каждым годом высшее образование в России становится доступнее. Так, в 2015 г. коли-

чество выпускников сократилось на 3,2%, а число бюджетных мест в вузах уменьшилось 
только на 1,5% [1]. Большое количество человек, получивших высшее образование, к сожале-
нию, не свидетельствует о росте образованности населения России. Так, по уровню индекса 
человеческого развития (англ. Human Development Index) современный россиянин находится 
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примерно на одном уровне по сравнению с советским человеком, когда на 10 000 человек сту-
дентов вузов было почти в два раза меньше, чем сейчас (рис. 2) (составлено автором на ос-
нове: [5]). В 1990 г. Индекс человеческого развития составлял 0,729, в 2000 г. – 0,717, в 2010 г. 
– 0,773, в 2013 г. – 0,778 [10]. Рост индекса человеческого развития за последние годы и резкое 
сокращение числа студентов вузов может свидетельствовать о слабой связи между образо-
ванностью и высшим образованием в России. 

В борьбе за снижающееся с каждым годом количество абитуриентов некоторые государ-
ственные вузы, боясь сокращения бюджетного финансирования, а негосударственные вузы, 
не желая терять доход, «вынуждены» принимать абитуриентов с недостаточно хорошими 
баллами по ЕГЭ. Да и результаты ЕГЭ не всегда говорят о реальных знаниях выпускников 
школ. О различных нарушениях при сдаче ЕГЭ можно прочитать из прессы [3]. А если еще 
присовокупить, что количество платных мест в вузах чаще всего неограниченно, то трудно 
говорить о хорошей подготовке студентов российских вузов, как бы сами вузы этого не хо-
тели из-за невысокой школьной подготовки. 

 

 
Примечание: последние данные по профессиональным образовательным учреждениям, осу-
ществляющим подготовку специалистов среднего звена и квалифицированных рабочих, слу-
жащих приводятся за 2013 г. 
 
Рис. 2. Динамика количества студентов, обучающихся в образовательных учреждениях 

Российской Федерации (на начало учебного года), 1980-2015 гг. 
 
Но и политика в области высшего образования влияет на демографическую ситуацию в 

российских регионах. Если в советское время потоки вынужденных мигрантов двигались на 
восток (рис. 3) [6], то постсоветское время тенденция изменилась (рис. 4) [8]. 
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Рис. 3. Миграционные потоки во времена СССР 
 

 
 

Рис. 4. Миграционные потоки (сальдо миграции) в Российской Федерации, 2013 г. 
 

10 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Развитие вузов отдельных регионов России стимулирует перемещение россиян ближе к 
этим вузам. В соответствии с государственной программой Российской Федерации «Развитие 
образования» на 2013-2020 гг. и в рамках подпрограммы «Развитие профессионального об-
разования» в 2013 г. из федерального бюджета 15 вузам России было выделено 8,7 млрд. руб., 
в 2014 г. 14 вузам – 10,15 млрд. руб. и в 2015 г. также 14 вузам планируется выдать 10,14 млрд. 
руб., в том числе: 
• по 964 млн. руб. Национальному исследовательскому Томскому государственному уни-

верситету, Национальному исследовательскому Томскому политехническому универси-
тету, Санкт-Петербургскому национальному исследовательскому университету инфор-
мационных технологий, механики и оптики; 

• 930 млн. руб. Национальному исследовательскому университету «Высшая школа эконо-
мики»; 

• 761 млн. руб. Московскому физико-техническому институту (государственному универ-
ситету), Национальному исследовательскому технологическому университету «МИСиС», 
Национальному исследовательскому ядерному университету «МИФИ», Новосибирскому 
национальному исследовательскому государственному университету, Санкт-Петербург-
скому политехническому университету Петра Великого, Уральскому федеральному уни-
верситету имени первого Президента России Б.Н. Ельцина и т.д. [4]. 
Можно заметить, что данные вузы расположены в центральной и юго-западной части 

России, где сконцентрированы большинство российских вузов (рис. 5) [2]. Туда же направ-
лены и миграционные потоки. С положительным сальдо отмечаются Южный, Северо-запад-
ный и центральный Федеральные округа. В Уральском отмечается наименьшее отрицатель-
ное сальдо по всем аналогичным Федеральным округам (рис. 4) [8]. 

 

 
  

Рис. 5. Расположение вузов по территории России, 2015 г. 
 

Правительство реализует программы, россияне рождаются и умирают, а место России в 
рейтинге национальных систем высшего образования, рассчитываемого с 2012 г. по мето-
дике Института прикладных экономических и социальных исследований Университета 
Мельбурна, Австралия, существенно не меняется. В 2015 г. Россия находится на 33 месте из 
50 стран (рис. 6) (составлено автором на основе: [11]). 
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Рис. 6. Динамика некоторых стран в рейтинге национальных систем высшего  
образования, 2012-2015 гг. 

 
Таким образом, по нашему мнению, в России необходимо восстановить престиж началь-

ного и среднего профессионального образования, что позволит качественнее перераспреде-
лить человеческий капитал между умственным и физическим трудом. А для этого нужно уве-
личить число учреждений, готовящих рабочих, служащих и профессионалов среднего уровня 
и количество бюджетных мест в них. А также обратить внимание на возможности Дальнево-
сточных регионов России с целью создания в них образовательных центров, практической 
направленности. 
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development. From January to August 2015 the number of deaths in the country exceeded the number 
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Российские тренды демографического развития в текущем году изменили свой вектор: 
несмотря на то, что миграционный прирост, компенсировал потери численности населения, 
превысив их в 12,3 раза, естественная убыль в январе-августе 2015 г. составила -11,7 тыс. че-
ловек. В соответствующем периоде 2014 г. в стране наблюдался естественный прирост – 15,1 
тыс. человек [11]. Данные обстоятельства определяют актуальность рассмотрения факторов, 
повлиявших на изменения динамики процесса воспроизводства населения в стране. 

В начале текущего века численность населения России составляла 146890,1 тыс. человек. 
В 2014 году данный показатель соответствовал 143666,9 тыс. Иными словами, население 
уменьшилось на 3223.2 тысячи. Однако эти потери были бы значительно выше, если бы с 
2006 г. не началось сокращение темпов депопуляции[4]. Снижение численности населения 
России продолжалось до 1 января 2009 г. включительно, когда показатель достиг минималь-
ной величины в 141,9 млн. человек. К началу 2010 г. население увеличилась не существенно. 
По потом процесс роста стал интенсивнее, и на 1-ое января 2011 г. численность населения 
страны составила 142,9 млн. человек, на 1-ое января 2012 г. в стране – 143,0 млн. человек, на 
1-ое января 2013 г. численность населения достигла 143,3 млн. человек, а на 1-ое января 
2014г. – 143,6 млн. человек. При этом в 2012 г. показатели рождаемости и смертности сравня-
лись, процесс депопуляции был приостановлен. Рождаемость и смертность формируют про-
цесс воспроизводства населения. После 2006 г. наблюдалось значительное повышение коэф-
фициента рождаемости. С 2003 по 2006 гг. величина коэффициента рождаемости фактически 
не менялась: была 10,2-10,4 человек на тысячу населения. В 2007 г. увеличилась до 11,3 чело-
век, в 2008г. составила 12,1 человек, в 2009 г. – 12,4 человек, а в 2010г. – 12,5 человек, в 2011 
г. – 12,6 человек, в 2012 г. достигла 13,3 человек. 

На рост коэффициента рождаемости за период после 2006 г. повлияли: реализация наци-
ональной программы по здравоохранению, меры государственной демографической поли-
тики, в том числе стимулирование рождаемости, связанное, с выплатами материнского капи-
тала[3].  

Анализ динамики смертности выявляет схожую тенденцию: максимальной величины 
смертность достигла в 2003 г., когда она составила 16,4 чел. на 1000 человек населения, пре-
дельно высокой смертность оставалась до 2005 г.; в 2005 г. она составила 16,1 человек. Замет-
ное снижение смертности началось с 2006 г. В 2007 г. – 14,6%, в 2010 г. – 14,2%, в 2011 г. – 
13,5%, в 2012 г. – 13,3%. Это можно связывать с реализацией в данный период времени наци-
ональной программы «Здравоохранение». Данный вывод может быть подтвержден конкрет-
ным анализом причин сокращения смертности, в первую очередь, по сердечнососудистым за-
болеваниям. В России от сердечнососудистых заболеваний умирает около 60% населения.  

Безусловно, на сокращение смертности повлиял рост в 2,3 раза за 2000-2011 гг. величины 
реальных доходов в расчете на душу населения России. В результате в стране вдвое сократи-
лась бедность, начал формироваться средний класс. Население по мере удовлетворения пер-
вичных потребностей, в первую очередь представители более обеспеченных слоев, стали 
больше внимания уделять своему здоровью, а также здоровью своих близких, особенно де-
тей.  

Изменение показателей смертности определили динамику продолжительности жизни в 
стране. В 2000 году ОПЖ при рождении для населения в целом составляла 65,34 года, в том 
числе для мужчин – 59,03, для женщин – 72,26. В 2013 году данный показатель для обоих по-
лов вырос на 5,42 года, для мужчин рост ОПЖ при рождении составил – более 6 лет (6,1), а для 
женщин – немногим более 4-х лет (4,04). При этом мы можем радоваться своим достижениям 
только по сравнению с нашим прошлым. В сравнении с другими странами России значи-
тельно отстает по снижению уровня смертности, а, следовательно, по продолжительности 
жизни. Так, если в 2013 году ОПЖ для мужчин в РФ составил 65,1 год, для женщин – 76,3, то в 
Австрии в 2012 году мужчины могли прожить 78,4, а женщины – 83,6; в Германии мужчины – 
78,6, женщины – 83,3; в Финляндии мужчины– 77,7, женщины – 83,7; в Японии мужчины – 
79,4, женщины – 85,9 [6]. 
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Исследователи отмечают [1], что Россия в международных рейтингах наиболее высокое 
место – 20-е – занимает по качеству образования, по уровню экономического развития нахо-
дится на 43-м месте, по показателю реальных доходов на душу населения входит в 50 веду-
щих стран мира. Однако положение России по сопоставимым показателям ОПЖ существенно 
ниже: ее место в 2011 году из 192 стран – 113. Показатели ожидаемой продолжительности 
жизни России явно не соответствуют уровню ее социально-экономического развития. 

В текущем 2015 году с января по август, включительно, в России наблюдалось снижение 
числа родившихся (в 59 субъектах Российской Федерации) и увеличение числа умерших (в 55 
субъектах). С января по август 2015 г. число умерших по стране превысило число родившихся 
на 0,9%. При этом в 11 субъектах Российской Федерации это превышение составило 1,5-1,7 
раза. По мнению академика Аганбегяна А.Г. нужно «бить в набат: начала снижаться рождае-
мость, стала расти смертность, возобновилась депопуляция». Для известных российских де-
мографов эта ситуация не была неожиданной, так как во многом определяется изменениями 
демографической структуры. К современным факторам возвращения депопуляции следует 
отнести: 
• неблагоприятную динамику возрастной структуры населения – общее количество фер-

тильных женщин существенно снижается, в 2030 году составит примерно две третьих от 
сегодняшних показателей. Этот объективный факт не может не стать негативным факто-
ром роста рождаемости в России в последующие годы. Применение современных матема-
тических методов, в том числе гребневой модели, позволяет прогнозировать эти измене-
ния; 

• в связи с падением потребности в детях недостаточный рост суммарного коэффициента 
рождаемости;  

•  высокий уровень смертности, в том числе в трудоспособных и детских возрастах; 
• продолжающийся процесс демографического старения. При этом ужесточаются положе-

ния по выходу на пенсию. Например, правительственная комиссия одобрила проект за-
кона, который предусматривает «постепенное увеличение минимального стажа государ-
ственной гражданской службы, дающего право на назначение пенсии за выслугу лет и 
определение ее размера, с 15 до 20 лет». Предложено увеличить с 60 до 65 лет предельный 
возраст нахождения на государственной гражданской службе [9]. 

• нарастание бедности, в том числе в связи с ухудшением положения на рынке труда. В сен-
тябре 2015 г., по итогам выборочного обследования населения по проблемам занятости, 
4,0 млн. человек, или 5,2% экономически активного населения, по методологии МОТ от-
несены к безработным. При этом в службе занятости населения в качестве безработных 
зарегистрировано 0,9 млн. человек, из них 0,7 млн. человек получали пособие; 

• высокой уровень социально-экономической дифференциации: в январе-сентябре 2015 г., 
по предварительным данным, на долю 10% наиболее обеспеченного населения приходи-
лось около трети (29,4%) общего объема денежных доходов (в январе-сентябре 2014 г. - 
30,5%), а на долю 10% наименее обеспеченного населения – 2,1% (1,9%); 

• ухудшающаяся ситуация с социальными льготами. В следующем году число получателей 
социальных пособий и выплат сократится: - в Госдуму направлен законопроект, который 
дает возможность регионам сэкономить, не предоставляя помощи тем, кого они посчи-
тают «не нуждающимися» [10]. 
Рассмотренные факторы можно структурировать по двум большим группам. К первой, 

относятся процессы, связанные с демографической динамикой, ко второй группе следует от-
нести факторы, которые негативно влияют на благосостояние населения в социально-эконо-
мической сфере. Безусловно, причины, влияющие на возврат депопуляции, не исчерпыва-
ются вышеперечисленными примерами. К существенным вызовам в современной ситуации 
относятся геополитические угрозы, а также отсутствие системной стратегии преодоления 
нового витка депопуляции. 
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Ухудшение социально-экономического положения населения России может обострить 
противостояние различных слоев населения, возможно нарастание протестных настроений. 
Русский философ Николай Бердяев, пережив революционные и военные потрясения, писал: 
«Революции я считаю неизбежными при отсутствии или слабости духовных сил, способных 
реформировать и преобразовать общество» [2. С. 350]. Духовные силы, способные к преобра-
зованиям в стране есть. К ним относятся, в том числе, представители научно-образователь-
ного сообщества и студенческая молодежь. Стратегия действий, в первую очередь, должна 
быть направлена на «сбережение населения». В условиях изменения демографической струк-
туры основные усилия, по мнению ученых, нужно сосредоточить на борьбе с высокой смерт-
ностью. Дифференцированную программу предложил академик А.Г. Аганбегян. Необходимо 
воплотить в жизнь новые значимые меры по сокращению смертности. Для этого нужно вы-
полнение трех условий. Во-первых, использовать программно-целевое управление, направ-
ленное на преодоление высокого уровня смертности в России. Финансовые ресурсы по сокра-
щению смертности необходимо направлять на ликвидацию наиболее важных причин ее 
определяющих. Во-вторых, величину дополнительных средств, выделяемых на сокращение 
смертности, следует связывать с оценкой результативности принимаемых мер. В-третьих, 
необходимо гарантировать эффективный подбор, обучение и использование кадров, форми-
ровать и поддерживать значимую мотивацию на качество работы и достижение высоких ре-
зультатов. 

Преодоление негативных трендов смертности неразрывно связано с состоянием здоро-
вья нации. Член-корреспондент РАН Римашевская Н.М. [5] считает, что три комплекса соци-
ально-экономических факторов, определяющих здоровье, показывают, что в их основе лежит 
материальная обеспеченность населения, масштабы бедности и социальной поляризации:  
1) генетическая уязвимость новых поколений, здоровье которых не улучшается в течение 

жизненного цикла;  
2) снижение трудовой мотивации из-за сверхзанятости, вызванной низкой оплатой труда;  
3) доминирование экономических целей развития (увеличение темпов роста националь-

ного богатства) над гуманитарными ценностями (ценность индивидуального человека), 
что заставляет конвертировать здоровье в доход;  

4) рост доли работников, которые получают заработок ниже ПМ (прожиточного мини-
мума): более 40% занятых на рынке труда не могут обеспечить своим заработком себя и 
своего ребенка на уровне не ниже ПМ;  

5) вопреки утверждениям официальной статистики, доля семей за границей бедности бо-
лее 30%;  

6) социальная поляризация продолжает возрастать и составляет сегодня 1:17;  
7) минимальная оплата труда в России в 5-7 раз ниже, чем в Европе и в 10 раз ниже, чем в 

США.  
Необходима смена парадигмы социальной политики, включающую демографическую и 

семейную (пронаталистскую), в нашей стране, что обусловлено следующими основными при-
чинами: во-первых, снижением жизнеспособности нации, характеризуемого низкими показа-
телями ожидаемой продолжительности жизни (ОПЖ), ухудшением здоровья, в том числе бе-
ременных женщин, детей и молодежи, высоким уровнем смертности; во-вторых, уменьше-
нием численности детей и молодежи непосредственно вызывает трудности инновационной 
модернизации экономики и реализации нового уклада хозяйственной жизни, основанного на 
быстрой смене технологий; в-третьих, необходимостью всесторонней поддержки семьи как 
узлового социального института, снижающего фрустрацию и социальную нестабильность, 
выступающего опорой становления «частного» человека. Поскольку матримониальные, ре-
продуктивные, самосохранительные процессы, как правило, формируются в семье, при реше-
нии проблем воспроизводства населения принципиальная роль принадлежит семейным 
структурам. Для проведения – грамотной социально-демографической политики, направлен-
ной на решение описанных проблем, необходимо глубокое и системное понимание семейной 
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структуры населения. В период с 1939 по 2010 гг. наблюдается долговременная тенденция 
сокращения среднего размера семьи, в 2010 г. она была зафиксирована на отметке 3,1 чел., в 
большей степени это коснулось сельского населения, размер которого за указанный период 
уменьшился на 23%. Демографическая структура населения является определяющей компо-
нентой социально-экономического развития. При ее анализе на макроуровне выделяются 
наиболее общие тенденции и закономерности перспектив демографической динамики, на 
микроуровне – уровне семьи (домохозяйства) раскрывается потенциал, выявляются возмож-
ности адаптироваться за счет многообразных внутренних и внешних связей.  

В этих обстоятельствах три направления радикального маневра в области социальной 
политики являются решающими. Первое – это продолжение (наращивание) мер в области ак-
тивных демографических действий, включающей реформирование объема, структуры и по-
рядка выплат материнского (семейного) капитала. Второе – разработка комплекса программ, 
направленных на создание условий для укрепления здоровья, охватывающих все возрастные 
группы. Третье – кратное увеличения оплаты труда, учитывая, что рост доходов позволит 
гражданам активно участвовать в финансировании социальных мероприятий, что является 
распространенной практикой в развитых странах.  

Перемены, охватывающие все типы демографического поведения, в результате ведут к 
смене типа воспроизводства населения.  

Сущность демографического перехода состоит в воссоздании новой парадигмы смены по-
колений людей – стабилизации рождаемости и снижении смертности, что ведет к увеличе-
нию продолжительности жизни новых поколений. При этом важнейшим условием является 
целенаправленное формирование благоприятной среды развития человека. 
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ident. Proposed indicators to 2021, and the 2025, reasonably rely on 3-phase implementation of the 
Сoncept. 
Keywords: demographic policy, population size, fertility, mortality, natural increase, life expectancy, 
causes of death, population replacement, total fertility rate, net migration, objectives, targets. 
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Демографическая политика рассматривается нами как целенаправленная деятельность 
государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования процессов 
воспроизводства населения. При этом демографическая политика может быть направлена 
как на изменение, так и на сохранение сложившихся тенденций. Структура демографической 
политики, как и любой другой политической деятельности, включает два важнейших и взаи-
мосвязанных компонента: определение и изложение системы целей, разработку и реализа-
цию средств для их достижения [1. С. 538, 540].  

В общем виде цели демографической политики обычно сводятся к формированию жела-
тельного режима воспроизводства населения, сохранению или изменению тенденций в обла-
сти динамики численности и структуры населения, темпов их изменений, динамики рождае-
мости, смертности, семейного состава, расселения, внутренней и внешней миграции, каче-
ственных характеристик населения. Цели могут быть заданы в виде целевого требования 
(словесное описание целей), при этом, как правило, используются слова: улучшить, оптими-
зировать, создать, сформировать, повысить или сократить и т.п. Оценивать достижение по-
ставленных целей в этом случае весьма непросто. Более сложное целеполагание предпола-
гает задание целей в виде конкретного целевого показателя или системы показателей (нор-
мативов, индикаторов), достижение которых интерпретируется как реализация целей демо-
графической политики.  

Среди показателей, апробированных в демографической политике разных стран, как пра-
вило, крайне редко используют собственно численность населения (исключения: КНР, где це-
лью политики последних десятилетий ХХ века было «не превысить численность в 1200 млн. 
человек в 2000 г.», а также Румыния времен Чаушеску – достичь численности в 30 млн. чело-
век) [1. С. 540]. 

Развивающиеся страны в качестве целевого показателя, чаще всего, выбирали и выби-
рают снижение темпов роста населения за определенный период, снижение общего или сум-
марного коэффициента рождаемости. Во Всемирном плане действий в области народонасе-
ления (Бухарест, 1974), в Рекомендациях по его дальнейшему осуществлению (Мехико, 1984), 
в Программе действий, принятой на 20-летний период Всемирной конференцией по народо-
населению и развитию (Каир, 1994) странам с высоким уровнем смертности предлагалось ис-
пользовать в качестве целей демографической политики достижение определенных уровней 
средней продолжительности жизни и снижение младенческой смертности [2. С. 213]. 

Целенаправленное воздействие на воспроизводство населения призвано не столько из-
менить количественные параметры воспроизводства населения, сколько содействовать раз-
витию населения, улучшению его качественных характеристик. Не количество людей явля-
ется целью развития, а качество их жизни. В этом смысл одного из базовых принципов Каир-
ской Программы действий: «Принцип 5. Цели и политики в области народонаселения явля-
ются составной частью культурного, экономического и социального развития, основная за-
дача которого заключается в повышении качества жизни всех людей» [3. С. 6]. 

В Декларации Тысячелетия ООН, подписанной в сентябре 2000 года, предлагалось к 2015 
году добиться снижения материнской смертности на три четверти и смертности среди детей 
в возрасте до 5 лет на две трети по сравнению с уровнями конца ХХ века; остановить распро-
странение ВИЧ/СПИДа, малярии и других основных болезней, от которых страдает человече-
ство, положить начало тенденции к сокращению их масштабов [4]. 

Демографическую политику нельзя рассматривать в отрыве от анализа динамики чис-
ленности, структуры и расселения населения. Конкретная демографическая ситуация, ее тен-
денции и перспективы обуславливают целевую направленность политики. Так, размышляя о 
целях и результатах демографической политики в развитых странах, где рождаемость давно 
не обеспечивает воспроизводство населения, знаменитый американский демограф Натан 
Кейфиц писал 30 лет назад: «Основная цель политики в индустриальных обществах – обеспе-
чение в долгосрочном периоде определенного уровня рождаемости…» [5]. 
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Целеполагание в отечественной демографической политике имеет не столь длинную ис-
торию. В СССР официальных заявлений по поводу целей в области регулирования воспроиз-
водства населения в принципе не делалось. Можно лишь упомянуть несколько документов, 
где об этом говорилось скорее косвенно, чем прямо. Так, меры, введенные Постановлением 
ЦИК и СНК СССР от 27 июня 1936 г. «О запрещении абортов, увеличении материальной по-
мощи роженицам, установлении государственной помощи многосемейным, расширении сети 
родильных домов, детских яслей и детских садов, усилении уголовного наказания за непла-
теж алиментов и о некоторых изменениях в законодательстве о разводах», по сути были наце-
лены на увеличение рождаемости и поддержание прироста населения на уровне 2,5-3 млн. 
человек в год [6]. В Указе Президиума Верховного Совета СССР Указ ВС СССР от 8 июля 1944 г. 
«Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, многодетным и одиноким 
матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении почетного звания «Мать-
героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали «Медаль материнства» гово-
рилось о том, что эти меры вводятся «в целях увеличения материальной помощи беременным 
женщинам, многодетным и одиноким матерям, поощрения многодетности и усиления 
охраны материнства и детства…» [7]. Постановлением ЦК КПСС и Совета Министров СССР № 
235 от 22 января 1981 г. «О мерах по усилению государственной помощи семьям, имеющим 
детей» был введен комплекс мер демографической политики, содержавший принципиально 
новые принципы и меры поддержки семьи. Официальная трактовка целей принятых мер 
была следующей: «…создание лучших условий для роста населения и воспитания подрастаю-
щих поколений» [8]. Наконец, в правительственном постановлении о социальном развитии 
села (1988 г.) целью демографической политики было заявлено «стимулирование рождаемо-
сти в трудонедостаточных регионах» [9. С. 344].  

Распоряжением Правительства РФ № 1270-р от 24 сентября 2001 г. была одобрена разра-
ботанная Минтрудом РФ «Концепция демографического развития Российской Федерации на 
период до 2015 года», в которой впервые была конкретно сформулирована долгосрочная 
цель демографической политики: «…стабилизация численности населения и формирование 
предпосылок к последующему демографическому росту» [10]. Для выхода страны из демогра-
фического кризиса 9 октября 2007 г. Указом Президента № 1351 была утверждена «Концеп-
ция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года». Целями де-
мографической политики Российской Федерации на период до 2025 года были объявлены 
«…стабилизация численности населения к 2015 году на уровне 142-143 млн. человек и созда-
ние условий для ее роста к 2025 году до 145 млн. человек, а также повышение качества жизни 
и увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году до 70 лет, к 2025 году – до 
75 лет» [11]. 

Цель осталось по сути той же – стабилизация численности населения к 2015 году и созда-
ние предпосылок для роста. При этом в Концепции-2007 были прописаны конкретные целе-
вые показатели для численности населения и продолжительности жизни [12]. В соответ-
ствии с Концепцией демографической политики на период до 2025 г. по итогам реализации 
второго этапа (2011-2015 гг.) предполагалось к 2016 году: 
• стабилизировать численность населения на уровне 142 – 143 млн. человек; 
• увеличить в 1,3 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости; 
• увеличить показатель ожидаемой продолжительности жизни до 70 лет; 
• на треть снизить уровень смертности населения; (т.е. в 1,5 раза); 
• обеспечить миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. человек ежегодно [11]. 

Все целевые ориентиры, кроме снижения смертности, достигнуты. По данным на 1 сен-
тября 2015 г. численность постоянного населения Российской Федерации достигла 146,4 млн. 
человек (с учетом населения Крымского ФО, составляющего около 2,3 млн. человек) [13]. Без 
учета населения Крыма, численность составила бы 144,1 млн., что выше целевого показателя 
второго этапа (142-143 млн.). Превышение показателя было достигнуто за счет роста рожда-
емости, снижения смертности, сохранения высокого миграционного прироста.  
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В 2013-2014 г. после 20 лет естественной убыли населения (вследствие превышения 
числа умерших над родившимися), был зафиксирован небольшой естественный прирост. С 
начала 2015 года численность населения России возросла на 135,0 тыс. человек, или на 0,09% 
(на соответствующую дату 2014 года также наблюдалось увеличение численности населения 
– на 179,3 тыс. человек, или на 0,12%). Естественная убыль населения в январе-августе 2015 
года составила 11,7 тыс. человек, в то время как в соответствующем периоде 2014 г. наблю-
дался естественный прирост населения 15,1 тыс. человек [13]. 

Суммарный коэффициент рождаемости вырос с 1,305 в 2006 г.; до 1,567 в 2010 г. и до 1,75 
в 2014 г. (рост в 1,34 раза); оценка на 2015 г. – 1,77). При этом число родившихся выросло с 
1479,6 тыс. в 2006 г. до 1947,3 в 2014 гг. (рост в 1,316 раза), без учета Крыма (34,3 тыс. родив-
шихся) – до 1913,0 тыс. (рост в 1,293 раза). 

Продолжительность жизни выросла с 66,69 лет в 2006 г.; до 68,94 в 2010 г. и до 70,93 в 
2014 г. (прирост на 4,24 года или на 6,4%).  

Число умерших снизилось с 2,167 млн. в 2006 г. до 2,029 млн. в 2010 г. и до 1,914 млн. в 
2014 гг. (в 1,13 раза), без учета Крыма – до 1,879 млн. (в 1,15 раза); общий коэффициент смерт-
ности снизился с 15,1‰ в 2006 г.; до 14,2‰ в 2010 г. и до 13,1‰ в 2014 г. (в 1,15 раза), что 
значительно меньше целевого ориентира. 

Миграционный прирост населения России на первом этапе реализации Концепции демо-
графической политики (2007-2010 гг.) составлял в среднем ежегодно около 333 тыс. чел., на 
втором этапе (2011-2014 гг.) в среднем составил около 295 тыс. чел., что существенно превы-
шало целевой ориентир второго этапа (не менее 200 тыс. человек). За январь-август 2015 г. 
миграционный прирост в обмене с зарубежными странами, хотя и уменьшился на 11 тыс. че-
ловек в сравнении с 2014 г., но в целом за год составит более 200 тыс. человек, также превы-
шая целевой ориентир. Некоторое снижение миграционного прироста произошло в резуль-
тате возросшего числа выбывших из Российской Федерации, прежде всего, за счет эмигран-
тов в государства-участники СНГ. Это связано с изменением порядка учета мигрантов и отне-
сения мигрантов, приехавших в Россию на срок 9 месяцев и более к постоянному населению.  

С учетом обозначившейся тенденции к сокращению числа рождений, (вследствие сокра-
щения численности женщин основных репродуктивных возрастов) в дальнейшем естествен-
ный прирост (убыль) будет определяться возможностями сохранения позитивной тенден-
ции к сокращению смертности. 

В соответствии с Концепцией демографической политики к 2025 году предполагается:  
• обеспечить постепенное увеличение численности населения (в том числе за счет замеща-

ющей миграции) до 145 млн. человек; 
• увеличить в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный коэффициент рождаемости,  
• увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; 
• снизить уровень смертности в 1,6 раза; 
• обеспечить миграционный прирост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно. 

В связи с целесообразностью разбиения третьего этапа реализации Концепции демогра-
фической политики на 2 периода: 2016-2020 гг. и 2021-2024 гг. предлагается определить це-
левые ориентиры, которые необходимо достигнуть к 2021 г. и уточнить показатели, которые 
предусмотрены Концепцией к 2025 г. Это позволит более конкретно и аргументировано обос-
новать план мер по реализации демографической политики на 2016-2020 гг., а в последствии, 
и на завершающий период до 2025 г. При этом необходимо синхронизировать достижение 
целевых показателей Концепции демографической политики с показателями, обозначен-
ными в Указе Президента РФ «О мерах по реализации демографической политики» № 606 от 
7 мая 2012 г. и в Указе Президента РФ «О совершенствовании государственной политики в 
сфере здравоохранения» №598 от 7 мая 2012 г. 

В соответствии с Указом №606, Правительство Российской Федерации должно обеспе-
чить к 2018 году: 
• повышение к 2018 году суммарного коэффициента рождаемости до 1,753; 
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• увеличение к 2018 году ожидаемой продолжительности жизни в Российской Федерации 
до 74 лет [14]. 
В соответствии с Указом №598, Правительство Российской Федерации должно обеспе-

чить к 2018 году: 
• снижение смертности от болезней системы кровообращения до 649,4 случая на 100 тыс. 

населения;  
• снижение смертности от новообразований (в том числе от злокачественных) до 192,8 слу-

чая на 100 тыс. населения;  
• снижение смертности от туберкулеза до 11,8 случая на 100 тыс. населения;  
• снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10,6 случая на 100 тыс. 

населения;  
• снижение младенческой смертности, в первую очередь за счёт снижения ее в регионах с 

высоким уровнем данного показателя, до 7,5 на 1 тыс. родившихся живыми [15]. 
Проанализируем динамику показателей смертности, предусмотренных Указом №598, с 

учетом сложившихся тенденций за предыдущие годы (табл. 1). Поскольку целевые показа-
тели к 2018 г. определялись, видимо, с учетом фактических данных за 2011 г., возьмем 2011 
г. за базу для оценки планируемых масштабов снижения. 

Таблица 1 
Динамика показателей, предусмотренных Указом №598  

 
Динамика  

показателей, 
предусмотрен-

ных Указом 
№598 

2005 2010 2011 2012 2013 2014 2011/ 
2005 

2014/ 
2005 

Цели 
2018 

2018/ 
2011 

смертность от бо-
лезней системы 
кровообращения 

905,4 800,6 753,0 737,1 698,1 659,5 ↓1,20 ↓1,37 649,4 ↓1,16 

смертность от 
новообразований 200,6 205,2 204,6 203,1 203,3 202,2 ↑1,020 ↑1,008 192,8 ↓1,061 

смертность от ту-
беркулеза 22,5 15,3 14,2 12,5 11,3 9,8 ↓1,58 ↓2,30 11,8 ↓1,20 

смертность от до-
рожно-транс-
портных проис-
шествий 

19,0 14,0 13,5 14,4 14,3 - ↓1,41 ↓1,33 10,6 ↓1,27 

младенческая 
смертность, ‰  11,0 7,5 7,4 8,6 8,2 7,4 ↓1,49 ↓1,49 7,5 ↓1,20* 

ожидаемая 
продолжитель-
ность жизни, лет 

65,37 68,94 69,83 70,24 70,76 70,93 ↑1,068 ↑1,085 74 ↑1,060 

* В связи с переходом на новые правила учета живорождений, соответствующие рекомендациям ВОЗ, 
ожидалось, что младенческая смертность в 2012 г. вырастет примерно до 9,0‰; планируемое снижение 
оценивалось от этого уровня. 
 

Анализ показывает, что снижение показателей смертности от разных причин планирова-
лось разными темпами, аргументация такой дифференциации нигде не была представлена. 
Оценить корректность такой постановки целей не представляется возможным.  

Целевые показатели по снижению младенческой смертности и смертности от туберку-
леза уже достигнуты. Предварительные данные за январь-август 2015 г. показывают, что 
младенческая смертность продолжила снижение до 6,6‰. Достижение целевого показателя 
смертности от болезней системы кровообращения вполне возможно, так предварительные 
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данные за январь-август 2015 г. показывают, что пока продолжается тенденция снижения по-
казателя – до 651,0 (на 100 тыс. чел. населения). Достижение целевого показателя смертности 
от новообразований и от дорожно-транспортных происшествий весьма проблематично и ма-
ловероятно, если исходить из наблюдаемой динамики. Так, предварительные данные за ян-
варь-август 2015 г. показывают небольшой рост смертности от новообразований до203,2 (на 
100 тыс. чел. населения).  

Таким образом, можно предположить, что предусмотренные Концепцией демографиче-
ской политики темпы снижения смертности к 2015 и к 2025 гг. вряд ли реалистичны, а с уче-
том продолжающегося старения населения и увеличения числа и доли старших групп насе-
ления, где коэффициенты смертности высоки, можно ожидать, что дальнейшее снижение 
числа умерших весьма проблематично. 

В тоже время снижение возрастных коэффициентов возможно как за счет снижения 
смертности от внешних причин, так и от сердечно-сосудистых заболеваний. Есть резервы и в 
снижении смертности от таких болезней, показатели смертности которых (на 100 тыс. чело-
век населения) в последние годы не демонстрируют снижения, практически остаются на од-
ном уровне или в отдельные годы растут. Например, смертность от болезней органов пище-
варения (2010 г. – 64,4; 2011 г. – 62,2; 2012 г. – 62,1; 2013 г. – 61,6; 2014 г. – 66,1), от болезней 
органов дыхания (2010 г.– 52,4; 2011 г. – 51,9; 2012 г. – 49,4; 2013 г. – 51,6; 2014 г. – 53,0), от 
некоторых инфекционных и паpазитаpных болезней (2010 г. – 23,5; 2011 г. – 23,6; 2012 г. – 
22,4; 2013 г. – 22,2; 2014 г. – 21,3). При этом особое внимание должно быть уделено снижению 
смертности от тех причин, где последние год фиксируется рост: от болезней нервной системы 
(2010 г. – 12,8; 2013 г. – 15,9); от сахарного диабета (2010 г. – 6,4; 2013 г. – 9,0); от болезни, 
вызванной вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ) (2010 г. – 4,7; 2013 г. – 7,4), от симпто-
мов, признаков и отклонений от нормы, выявленных при клинических и лабораторных ис-
следованиях (2010 г. – 71,7; 2013 г. – 87,0), В отношении ряда причин рост связан с качеством 
диагностики, так, рост смертности от старости (2005 – 34,6; 2010 – 39,4; 2011 – 39,0; 2012 – 
46,1; 2013 – 57,3), скорее всего, вызван тем, что эту причину указывают вместо иной (напри-
мер, вместо смерти от сердечно-сосудистых заболеваний). Сокращение показателей от не-
точно обозначенных диагнозов и от старости будет способствовать более объективному ана-
лизу причин смертности и путей ее снижения. 

Проанализируем динамику основных демографических показателей, предусмотренных 
Концепцией демографической политики и Указом №606 для оценки целевых показателей к 
2021 году (табл. 2). 

Таблица 2  
Динамика основных демографических показателей, 

предусмотренных Концепцией демографической политики и Указом №606 
 

Показатель 2006 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
цели 

2018 
цели 

2025 
цели 

численность  
населения (млн.) 143,237 142,833 142,865 143,056 143,347 143,667 142-143  145 

суммарный  
коэффициент  
рождаемости 

1,305 1,567 1,582 1,691 1,707 1,750 1,696 1,753 1,957 

число умерших 
(тыс.) 2166,7 2028,5 1925,7 1906,3 1871,8 1912,3 1444  1354 

смертность на 1000 
населения 15,1 14,2 13,5 13,3 13,0 13,1 10,07  9,44 

ожидаемая 
продолжительность 
жизни, лет 

66,69 68,94 69,83 70,24 70,76 70,93 70 74 75 

миграционный при-
рост (тыс.) 313 271 320 295 296 270 >200 >300 >300 

Источник: Демографический ежегодник. 2014. – М., 2014. 
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Определение целевых ориентиров демографической политики к 2021 г. и уточнение по-
казателей к 2025 г., к окончанию срока действия Концепции, базируется на анализе динамики 
основных демографических показателей, возможного влияния на демографические про-
цессы реализуемых мер в рамках приоритетных национальных проектов, федеральных про-
грамм, а также мер, предусмотренных Концепцией демографической политики, Концепцией 
семейной политики и Национальной стратегией действий в интересах детей. 

Прежде чем определить целевой ориентир для показателя ожидаемой продолжительно-
сти жизни (ОПЖ) к 2021 г., необходимо оценить возможность достижения к 2018 г. продол-
жительности жизни в 74 года (табл. 3). Такая цель поставлена в Указе Президента №606. По-
скольку в 2014 г. достигнута величина в 70,93 года, необходимо обеспечить ежегодный при-
рост показателя в среднем на 0,77 года. Реально ли это?  

Таблица 3  
 

Динамика показателей ожидаемой продолжительности жизни при рождении, 2003-2014 гг. 
 

годы мужчины и 
женщины Мужчины Женщины ОПЖ (ж) – 

ОПЖ (м) 

Прирост ОПЖ за год 
Мужчины и 
женщины Мужчины Женщины 

2003 64,84 58,53 71,85 13,32    
2004 65,31 58,91 72,36 13,45 0,47 0,38 0,51 
2005 65,37 58,92 72,47 13,55 0,06 0,01 0,11 
2006 66,69 60,43 73,34 12,91 1,32 1,51 0,87 
2007 67,61 61,46 74,02 12,56 0,92 1,03 0,68 
2008 67,99 61,92 74,28 12,36 0,38 0,46 0,26 
2009 68,78 62,87 74,79 11,92 0,79 0,95 0,51 
2010 68,94 63,09 74,88 11,79 0,16 0,22 0,09 
2011 69,83 64,04 75,61 11,57 0,89 0,95 0,73 
2012 70,24 64,56 75,86 11,30 0,41 0,52 0,25 
2013 70,76 65,13 76,30 11,17 0,52 0,57 0,44 
2014 70,93 65,29 76,49 11,20 0,17 0,16 0,19 

Прирост за 2014-2003 6,09 6,76 4,64 
В среднем за год 0,55 0,61 0,42 

Источник: Демографический ежегодник. 2014. – М., 2014. – Табл. 2.7 
 
Анализ показывает, что непрерывный рост показателей идет с 2004 г. При этом размеры 

прироста колебались в достаточно большом диапазоне от 0,06 до 1,32 года. Наибольшие при-
росты были достигнуты в 2006 и 2007 гг., когда началась активная реализация приоритет-
ного национального проекта по здравоохранению. Было всего 4 года (2006, 2007, 2009, 2011 
гг.), когда рост был выше уровня в 0,77, необходимого для выхода к 2018 г. на уровень в 74 
года. 

В целом за этот период (2003-2014 гг.) ОПЖ увеличилась на 6,09 лет, или в среднем за 11 
лет на 0,55 года. Если взять период после рекордных лет, то за 2007-2014 гг. прирост в сред-
нем составил 0,47 лет. При этом приросты ОПЖ мужчин практически всегда превышают при-
росты ОПЖ женщин, что ведет к некоторому сокращению разницы в показателях.  

В условиях кризисного социально-экономического развития и значительных бюджетных 
ограничений на финансирование здравоохранения и рост доходов граждан, вероятней всего, 
к 2018 г. уровень в 74 года не будет достигнут. В лучшем случае среднегодовые приросты 
составят около 0,4 – 0,5 года. При таких темпах роста реально достижение уровня в 74 года к 
2021 гг. и уровня в 75,5 – 76 лет к 2025 г., что будет существенно выше, чем целевой показа-
тель 75 лет к 2025 г., определенный Концепцией демографической политики. При этом рас-
четы показывают, что число умерших может снизиться примерно на 8-10% до величины в 
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1,71-1,75 млн. человек к 2021 г. и сохраниться примерно на этом уровне до 2025 г. или вырас-
тет до 1,80 млн. человек, если снижение смертности замедлится. 

Таким образом, предлагается в качестве целевых ориентиров по увеличению продолжи-
тельности и снижению смертности принять следующие: 

К 2021 г., за период 2016-2020 гг.: 
• ОПЖ (мужчины и женщины) – 74,0 года;  
• целесообразно задать отдельно целевые показатели увеличения ОПЖ для мужчины 

(68,9-69,0 лет) и женщин (79,0-79,1) года; 
• разница в показателях мужчин и женщин при этом сократится с 11,2 лет в 2014 г. до 10,0-

10,2 лет к 2021 году; 
• снижение числа умерших до 1,73-1,75 млн. человек (что будет видимо определять неболь-

шую естественную убыль, снижение ОКС (общего коэффициента смертности) до 12‰ 
(сокращение примерно на 8-9%). 
К 2025 г., за период 2021-2024 гг: 

• ОПЖ (мужчины и женщины) – 75,5 -76,0 года;  
• целесообразно задать отдельно целевые показатели увеличения ОПЖ для мужчины 

(71,0-71,5 лет) и женщин (81,0-81,5) года; 
• разница в показателях мужчин и женщин при этом может сократиться с 11,2 лет в 2014 г. 

примерно до 9,0 лет к 2025 году;  
• стабилизация числа умерших на уровне 1,80 – 1,84 млн. человек и снижение ОКС (12,3-

12,5‰). 
При таких параметрах продолжительности жизни и смертности и сохранении тенденции 

роста СКР примерно до 1,95 (в случае реализации целей Концепции демографической поли-
тики и стабилизации числа рождений) целевой показатель численности населения может 
быть задан следующими целями: к 2021 г. – 146,5-147 млн. человек; к 2025 г. – стабилизации 
на уровне 147 млн. человек.  

Для сохранения роста и впоследствии стабилизации численности населения с учетом за-
мещающей миграции будет достаточно поддерживать миграционный прирост на уровне не 
менее 250-300 тыс. в среднем, при этом совершенствуя миграционный учет, обеспечивая ка-
чественный состав мигрантов, их адаптацию и интеграцию в российское общество. 

Если же динамика рождаемости будет иной, со стабилизацией СКР на уровне 1,70 – 1,75, 
или даже на более низком уровне, то при прогнозируемом существенном сокращении числен-
ности женщин репродуктивных возрастов с высокой рождаемостью (20-39 лет), число рож-
дений будет меньше, чем число умерших, и естественная убыль может вернуться к уровням, 
для которых замещающей миграции в 250-300 тыс. человек в год может оказаться недоста-
точно для стабилизации численности населения. 

Для обеспечения предлагаемых целевых ориентиров необходима дальнейшая активиза-
ция демографической политики в отношении поддержки семей с детьми и снижения смерт-
ности, а также совершенствование миграционной политики, миграционного учета и оценки 
потребности в мигрантах, в том числе трудовых. 
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Наступивший XXI век вносит коррективы и качественные изменения в глобальные про-
цессы. При этом все более очевидным становится возросшее значение социальных послед-
ствий этих процессов и все чаще звучит мнение о том, что именно социальное развитие будет 
определять облик нового времени. Провозглашенные и закрепленные в официальных доку-
ментах многих стран принципы «социальной солидарности», «социального сплочения», «со-
циальной справедливости» и «социальной ответственности» накладывают отпечаток на все 
процессы, которые влияют на эволюцию общества. 

В современной России практически завершен переход к рыночной экономике. В россий-
ском обществе создана и функционирует система основных социальных норм и институтов, 
обеспечивающих развитие рыночных отношений. Отечественная экономика стоит перед вы-
бором − на чем сделать акцент: на стимулировании экономического роста или на финансовой 
консолидации. Естественно, стимулирование экономического роста и финансовая консоли-
дация не исключают друг друга. Нужно найти оптимальное сочетание между ними в эконо-
мической политике и практике нашего государства. Особенно это необходимо в условиях 
санкций, когда в России резко снизились темпы экономического роста и не происходит ощу-
тимого преодоления отставания в производительности труда. 

По данным, приведенным в исследовании Global Wealth Report 2013, опубликованном на 
сайте международной финансовой корпорации Credit Suisse Group, 110 российских миллиар-
деров контролируют 35% всех активов. Эксперты этой международной корпорации заклю-
чили: «Во время переходного периода были надежды на то, что Россия будет преобразована 
в высокодоходную экономику с высококвалифицированными работниками и сильными про-
граммами социальной защиты, унаследованными от советских времен. На практике получи-
лась почти пародия» [1]. 

В середине текущего десятилетия российская экономика оказалась перед долговремен-
ными системными вызовами, отражающими как мировые тенденции, так и внутренние барь-
еры развития. Во-первых, это усиление глобальной конкуренции, охватывающей не только 
традиционные рынки товаров, капиталов, технологий и рабочей силы, но и системы нацио-
нального управления, развития социального и человеческого потенциала [2]. Во-вторых, это 
возрастание роли социального капитала как основного фактора экономического развития [3. 
С. 722-732]. 

Конкурентоспособность современной экономики в большей степени определяется каче-
ством профессиональных кадров и уровнем их социализации. В России имеются негативных 
тенденций в развитии социального и человеческого потенциала, которые характеризуются: 
сокращением численности населения и уровня занятости в экономике; растущей конкурен-
цией с европейскими и азиатскими рынками в отношении квалифицированных кадров; низ-
ким качеством и снижением уровня доступности социальных услуг в сфере здравоохранения 
и образования и др. 

Все это требует разработки новой модели социального развития демографической поли-
тики современной России, основанной как на создании благоприятных условий для реализа-
ции способностей каждого человека, улучшении условий жизни российских граждан и каче-
ства социальной среды, так и повышении конкурентоспособности социального и человече-
ского капиталов и обеспечивающих его социальных секторов экономики. В результате мы 
преодолеем негативные демографические тенденции, стабилизируем численность населе-
ния и создадим необходимые условия для ее роста, повышение качества жизни населения. 

В социологии под развитием понимают необратимое направленное закономерное изме-
нение объектов, в результате которого возникает их новое качественное состояние [4. С. 285]. 
Процесс развития представляет собой движение от низшего к высшему по восходящей линии, 
от старого качественного состояния к новому, более высокому, обновление, рождение нового, 
отмирание старого и т.п. В отечественной социологии социальное развитие − это процесс по-
зитивного развития обществ (социетальных систем), различных сфер общественной жизни, 
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социальных структур и отношений, творческих возможностей и потенциала самого человека 
в течение некоторого промежутка времени [5. С. 378]. 

В научной литературе выделяют ряд структурных критериев социального развития: 
1) структурное усложнение объекта, так как более сложные по своей структуре объекты 

являются и более развитыми; 
2) увеличение числа, усложнение характера или видоизменение социальных функций объ-

екта; 
3) повышение результативности, эффективности, конкурентоспособности социальных и 

социетальных систем, структур, организаций. 
Социальное развитие подразумевает также увеличение возможностей удовлетворения 

многообразных потребностей общества, различных групп населения и отдельных индиви-
дов, формирование самого человека. 

Оценка процесса социального развития требует разработки специальной системы соци-
альных показателей. Примером может служить «Система социальных показателей россий-
ского общества», разработанная в ИСПИ РАН [6]. Она разделена на группы по сферам обще-
ственных отношений: социальную, социально-политическую, социально-экономическую и 
духовно-нравственную. Показатели каждой из названных сфер разделены на группы по ви-
дам измерения: 
• социальные условия как объективные данные; 
• социальные индикаторы как количественные характеристики; 
• социальные показатели как качественные характеристики общественных отношений, 

фиксируемые социологическими методами. 
Данный подход позволяет оценить уровень развития каждой сферы общественных отно-

шений и общества в целом. Вместе с тем, отечественные органы статистики вырабатывают 
более детальные системы социальных, экономических и демографических показателей. От-
сюда можно сделать вывод, что социальное развитие общества системно по своему характеру, 
так как представляет собой некую целостность взаимосвязанных и взаимозависимых эле-
ментов. Основные элементы социального развития общества: объект; субъект; цель и задачи; 
функции; приоритеты и принципы; формы, средства и методы реализации. 

Главным объектом социального развития считают социальную сферу общества. К осталь-
ным объектам социального развития можно отнести: население страны (в том числе соци-
альные общности и группы); социальные отношения; социальные явления и процессы в об-
ществе во всем их многообразии и формах. 

Субъекты социального развития – это граждане и социальные группы, а также представ-
ляющие их интересы институты, организации и органы власти, взаимодействующие в соци-
альной сфере. Главный субъект социального развития общества – это государство, которое 
должно обеспечивать: движение к достижению в обществе социальной справедливости; 
ослабление социального неравенства; предоставление каждому работы или иного источника 
существования; сохранение мира и согласия в обществе; формирование благоприятной для 
человека жизненной среды. Субъектами социального развития также выступают: 
• государственные ведомства и учреждения социальной защиты населения; 
• общественные, религиозные, благотворительные и другие негосударственные объеди-

нения; 
• сами граждане (гражданские инициативы, например, группы самопомощи); 
• органы местного самоуправления; 
• внебюджетные фонды; 
• коммерческие структуры и бизнес; 
• профессиональные работники, занимающиеся разработкой и осуществлением социаль-

ной политики; 
• добровольцы и др. 
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Цель современного социального развития общества – это формирование человеческой 
личности, создание благоприятных условий для ее полноценного гармоничного существова-
ния, воспитание чувства ответственности за свою жизнедеятельность, за удовлетворение 
жизненного важных интересов и потребностей. 

К приоритетным задачам социального развития можно отнести: гармонизация обще-
ственных отношений; создание социально-гарантированных условий для жизнедеятельно-
сти граждан; обеспечение научно-технического прогресса, внедрение инновационных техно-
логий, развитие инновационной деятельности; укрепление института семьи; обеспечение со-
циальной справедливости в обществе. 

Функции социального развития общества: 
1) политические функции: 
• адаптация – приспособление к условиям внешней и внутренней среды; 
• интеграция – согласование интересов всех элементов общества; 
• артикуляция – выражение интересов отдельных социальных групп; 
• целепологание – постановка целей и задач развития общества; 
• координация – установление взаимодействия различных видов и направлений социаль-

ной политики;  
• социализация – приобщение членов общества к социально-политической деятельности; 
• ориентация членов общества на определенные нормы и ценности; 
• рекрутирование – отбор и подготовка политической элиты; 
2) социально-политические функции: 
• поддержание и укрепление ценностей общества; 
• разработка целей и задач развития социальной сферы общества; 
• ограничение процесса социальной дифференциации в обществе; 
• предотвращение социальных конфликтов; 
• регулирование социальных отношений; 
• стимулирование социально-политической активности индивидов и групп; 
3) социальные функции: 
• предотвращение массовой бедности; 
• обеспечение эффективной занятости населения;  
• воспроизводство рабочей силы и самого человека; 
• сохранение семьи как базового социального института; 
• обеспечение социальной защиты населения; 
• улучшение демографической ситуации. 

Приоритеты – это наиболее важные, значимые проблемы, осознанные как первоочеред-
ные задачи социального развития общества. Основным приоритетом современного социаль-
ного развития российского общества является принятие неотложных мер в сфере демогра-
фии и здоровья населения, направленных на стабилизацию демографической обстановки в 
обществе, снижение смертности в трудоспособном возрасте, т.е. демографическая политика 
− инструмент (механизм) целенаправленного воздействия на вполне определенные социаль-
ные, в том числе демографические, процессы [7. С. 259]. 

Снижение численности населения в 1990-х − начале 2000-х гг. является одним из основ-
ных вызовов для социального развития России. При сохранении негативных тенденций чис-
ленность населения может снизиться со 142,1 млн. человек в 2007 году до 140 млн. человек в 
2020 году. 

Демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжи-
тельности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирова-
ние внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление здоровья населения и улуч-
шение на этой основе демографической ситуации в стране [15]. 
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Современная демографическая ситуация в Российской Федерации в значительной сте-
пени обусловлена социально-экономическими процессами, происходившими в XX в. Во вто-
рой половине прошлого века в Российской Федерации ежегодно рождались 2-2,5 млн. детей, 
умирали 1-1,5 млн. человек. Продолжительность жизни граждан постоянно увеличивалась и 
приближалась к показателям европейских стран. Средняя продолжительность жизни в 1990- 
1991 годах составляла 68 лет. Основной причиной низкой продолжительности жизни населе-
ния в Российской Федерации является высокая смертность граждан трудоспособного воз-
раста. Из общего числа умерших почти треть составляют граждане трудоспособного возраста, 
около 80% из них − мужчины. При этом, по показателю ожидаемой продолжительности 
жизни населения, особенно мужчин, Россия все больше отстает от экономически развитых 
стран: в начале XXI в. ожидаемая продолжительность жизни в Российской Федерации соста-
вила в среднем 66,7 года, в том числе мужчин − 60,6 года, женщин − 73,1 года. 

С 1992 года началось стабильное сокращение численности населения из-за превышения 
уровня смертности над уровнем рождаемости (естественная убыль населения). В течение по-
следних 15 лет в России ежегодно умирали более 2 млн. человек, что в расчете на 1000 чело-
век в 2 раза больше, чем в европейских странах и США, в 1,5 раза больше, чем в среднем в мире, 
а ежегодно рождались в этот период 1,2-1,5 млн. человек.  

Начиная с XXI в. в России отмечается рост рождаемости. Вместе с тем уровень рождаемо-
сти пока еще недостаточен для обеспечения воспроизводства населения. На рождаемость от-
рицательно влияют: низкий денежный доход многих семей, отсутствие нормальных жилищ-
ных условий, современная структура семьи (ориентация на малодетность, увеличение числа 
неполных семей), тяжелый физический труд значительной части работающих женщин 
(около 15%), условия труда, не отвечающие санитарно-гигиеническим нормам, низкий уро-
вень репродуктивного здоровья, высокое число прерываний беременности (абортов). Низ-
кий уровень рождаемости ведет к демографическому старению населения. Если в 1992 году 
численность женщин в возрасте старше 55 лет и мужчин в возрасте старше 60 лет составляла 
19,3% всего населения, то в начале XXI в. − 20,4%. 

Целью государственной демографической политики является снижение темпов есте-
ственной убыли населения, стабилизация численности населения и создание условий для ее 
роста, а также повышение качества жизни и увеличение ожидаемой продолжительности 
жизни. Необходимо обеспечить стабилизацию численности населения на уровне не ниже 142 
− 143 млн. человек к 2015 году и создание условий для повышения к 2025 году численности 
населения до 145 млн. человек и средней продолжительности жизни до 75 лет. 

Таким образом, демографическая политика является частью общесоциальной политики. 
В Российской Федерации она строится на основе следующих концепций: 
1) «Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации 

на период до 2020 года», которая утверждена распоряжением Правительства Россий-
ской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р [14]; 

2) «Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года», утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 г. 
№ 1351. 
Данные концепции составляют то правовое и идеологическое пространство, в рамках ко-

торого могут формироваться программные документы по вопросам рождаемости, продолжи-
тельности жизни, миграции и иных направлений регулирования демографического разви-
тия. Они построены на основополагающих принципах, формулируемых на основе междуна-
родного и отечественного права (конвенций, договоров, конституций, законов), и опреде-
ляют приоритеты в различных областях демографического развития и направления, по ко-
торым должны разрабатываться соответствующие программы и модели. 

Программы − это комплексы мероприятий правового, экономического, идеологического 
и организационного порядка, с помощью которых достигаются цели демографической поли-

31 



РАЗДЕЛ 1. Демографическая политика России: старые и новые тренды 
 
 

тики. Эти программы могут быть едиными, охватывая все аспекты демографического разви-
тия, и специальными, предназначенными для реализации задач в сферах рождаемости, здо-
ровья, продолжительности жизни и миграции населения. 

Модель – это теоретический или условный образ какого-либо социального явления, вос-
производящий его основные типическое черты. Модель исследуемого объекта представляет 
собой систему материальных или идеальных (выраженных в знаках) элементов или их ком-
бинацию, находящуюся в отношении подобия к объекту исследования и воспроизводящую 
структурно-функциональные, причинно-следственные и генетические связи между его эле-
ментами. Наиболее существенными свойствами моделей являются следующие: модель и ори-
гинал всегда находятся в известном субъекту познания объективном соответствии; в про-
цессе познания модель замещает объект, и сама становится объектом исследования; модель 
в определенном отношении в упрощенной форме воспроизводит объект исследования; она 
служит познанию объекта моделирования, средством получения новой информации об объ-
екте; знание, полученное на модели, может быть перенесено на оригинал [8. С. 23-24]. 

Многообразие социальных систем, различная степень их изученности, а также широкий 
спектр задач, решаемых с помощью метода моделирования, являются причинами существо-
вания множества социальных моделей. Все это многообразие социальных моделей в соответ-
ствии со способом воспроизведения действительности и применяемыми средствам построе-
ния модели, можно разделить на три класса: материальные модели, которые ввиду специ-
фичности социальных объектов должны реализовываться в форме моделей, основанных на 
участии в них людей (как правило, это игровые модели); идеальные модели (неформализо-
ванные и формализованные); смешанные модели, сочетающие элементы первых двух (так 
называемые человеко-машинные модели) [9. С. 47]. 

Сфера применения моделей первого и третьего классов весьма ограничена в социальном 
управлении. Идеальные модели, в отличие от первых, в настоящее время используются в со-
циологии управления практически на всех направлениях научного поиска и их можно клас-
сифицировать по ряду оснований. Например, по назначению выделяют измерительные, опи-
сательные, объяснительные, критериальные и предсказательные модели; по отображаемым 
закономерностям – детерминистические и стохастические; по ориентации на функциониро-
вание или развитие – модели с постоянной и изменяющейся структурой и т.п. По другим ос-
нованиям для классификации можно выделить следующие классы моделей, применяющихся 
в социологических исследованиях: теоретические и эмпирические, алгоритмические и опти-
мизационные, с управлением и без управления и т.п. [10. С. 142]. Важным классом моделей 
являются математические компьютерные модели, отображающие представления исследова-
телей о структуре изучаемого социального объекта и механизмах, опосредующих изменение 
изучаемых социальных переменных, в виде программ для ЭВМ [11. С. 126]. Эти модели позво-
ляют имитировать динамику изучаемого объекта (изменение интересующих исследователя 
переменных) при различных значениях независимых переменных (управляющих воздей-
ствиях). Каждый такой расчет при конкретном сочетании управляющих воздействий назы-
вается вычислительным экспериментом. Он заменяет эксперимент с реальными социаль-
ными объектами [12. С. 78]. Серия вычислительных экспериментов позволяет получить 
набор сценариев развития объекта при тех или иных управляющих воздействиях и найти, ка-
кие управляющие воздействия приведут к наиболее благоприятному развитию событий. 

При рассмотрении социального моделирования как метода системного исследования 
наиболее полно проявляются его познавательные возможности [13. С. 291]. Модель социаль-
ного развития демографической политики современной России – это теоретический образ ме-
ханизма целенаправленного воздействия на демографический процесс в течение некоторого 
промежутка времени. В ее основе заложены следующие приоритетные направления государ-
ственной демографической политики: 
1) снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспо-

собном возрасте от внешних причин; 
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2) сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболева-

ний и формирование здорового образа жизни; 
3) повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и после-

дующих детей); 
4) управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов 

в соответствии с потребностями экономики; 
5) обеспечение защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

Снижение смертности населения, прежде всего высокой смертности мужчин в трудоспо-
собном возрасте от внешних причин включает в себя: 
• снижение смертности и травматизма в результате дорожно-транспортных происшествий 

(за счет повышения качества дорожной инфраструктуры, дисциплины на дорогах, орга-
низации дорожного движения, повышения качества и оперативности медицинской по-
мощи пострадавшим) и других внешних причин; 

• профилактика, своевременное выявление на ранних стадиях и лечение сердечно-сосуди-
стых и других заболеваний, которые дают высокий процент смертности среди населения; 

• снижение смертности и травматизма от несчастных случаев на производстве и професси-
ональных заболеваний, профилактика и своевременное выявление профессиональных 
заболеваний, разработка и реализация совместно с работодателями и объединениями 
профсоюзов мероприятий по улучшению условий и охраны труда; 

• создание развитой инфраструктуры жизнеобеспечения и реабилитации лиц, работаю-
щих в экстремальных условиях; 

• снижение материнской и младенческой смертности. 
Сохранение и укрепление здоровья населения, увеличение роли профилактики заболеваний 

и формирование здорового образа жизни требует: 
• развития условий для ведения здорового образа жизни, включая обеспечение монито-

ринга и современного уровня контроля (надзора) за соответствием продукции, предна-
значенной для человека, а также факторов среды обитания человека требованиям зако-
нодательства Российской Федерации; 

• проведения прикладных научных и эпидемиологических исследований по обоснованию 
совершенствования законодательства Российской Федерации и методической базы; 

• организации и развития медико-профилактической помощи путем внедрения современ-
ных медико-профилактических технологий; 

• разработки и внедрения механизмов стимулирования у граждан Российской Федерации 
ответственного отношения к своему здоровью. 
Формирование здорового образа жизни должно стать важнейшим направлением поли-

тики в области охраны здоровья. При этом основой пропаганды здорового образа жизни 
должно стать наряду с информированием о вреде низкой физической активности, нерацио-
нального и несбалансированного питания, потребления алкоголя, табака, наркотических и 
токсических веществ также обучение навыкам по соблюдению правил гигиены и режима 
труда, учебы, режима и структуры питания. Важный вклад в формирование здорового образа 
жизни должно внести создание условий для развития туризма, занятий физической культу-
рой и спортом различных групп населения. 

Повышение уровня рождаемости (в том числе за счет рождения в семьях второго и после-
дующих детей), включает в себя: 
• укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных тради-

ций семейных отношений, семейного воспитания; 
• развитие системы поддержки семьи в связи с рождением и воспитанием детей, обеспече-

ние государственной материальной поддержки семей, имеющих детей; 
• предоставление возможности применения по налогу на доходы физических лиц социаль-

ного вычета по лечению детей, находящихся на попечении родителей, до достижения 
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ими возраста 24 лет, возможность применения вычета опекунами, возможность приме-
нения вычета по дошкольному образованию; 

• поддержку семей, принимающих на воспитание детей, оставшихся без попечения роди-
телей, профилактику семейного неблагополучия и социального сиротства, обеспечение 
защиты прав и законных интересов детей; 

• повышение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности 
и родов, развитие перинатальных технологий; 

• укрепление репродуктивного здоровья населения, государственную поддержку лечения 
бесплодия, проведение комплекса мероприятий, направленных на профилактику и сни-
жение числа абортов; 

• профилактику, раннее выявление нарушений в состоянии здоровья детей и подростков, 
развитие и внедрение высокоэффективных методов лечения в педиатрии; 

• поэтапную ликвидацию рабочих мест с вредными или опасными для репродуктивного 
здоровья населения условиями труда; 

• реализацию программ по предоставлению доступного семейного жилья; 
• развитие механизмов, позволяющих сочетать родителям работу и выполнение семейных 

обязанностей; 
• совершенствование инфраструктуры дошкольного образования. 

Управление миграционными процессами в целях снижения дефицита трудовых ресурсов в 
соответствии с потребностями экономики, включает в себя: 
• проведение активной региональной социально-экономической политики, направленной 

на сохранение численности населения на Дальнем Востоке и в Сибири; 
• содействие переезду в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за ру-

бежом; 
• привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников 

российских высших учебных заведений, молодежи из иностранных государств для обуче-
ния и стажировки в Российской Федерации; 

• оптимизация миграционных процессов в связи с формированием общего рынка труда в 
рамках интеграционных процессов на евразийском пространстве, создание цивилизован-
ных условий труда и жизни для мигрантов, защита их гражданских прав. 
Должна произойти смена приоритетов в государственной политике по обеспечению без-

опасности населения и территорий от опасностей и угроз различного характера − вместо 
«культуры реагирования» на чрезвычайные ситуации на первое место должна выйти «куль-
тура предупреждения». 

Для обеспечения защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера о необходимо: 
• совершенствование системы мониторинга и прогнозирования чрезвычайных ситуаций, 

разработка и внедрение новых форм и методов защиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

• создание общероссийской комплексной системы информирования и оповещения населе-
ния в местах массового пребывания людей; 

• разработка и реализация практических мер по повышению безопасности населения и за-
щищенности критически важных объектов; 

• создание региональных и субъектовых центров управления в кризисных ситуациях; 
• развитие и совершенствование технических средств и технологий повышения защиты 

населения и территорий от опасностей, обусловленных возникновением чрезвычайных 
ситуаций, а также средств и технологий ликвидации чрезвычайных ситуаций; 

• развитие инфраструктуры информационного обеспечения и ситуационного анализа рис-
ков чрезвычайных ситуаций; 
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• создание инфраструктуры комплексной безопасности федеральных автомобильных до-

рог с использованием авиационных технологий; 
• создание системы независимой оценки рисков в области пожарной безопасности, граж-

данской обороны и защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера в Российской Федерации − аудита безопасности [14]. 
 
Демографическая политика России на период до 2025 г. будет реализовываться путем: 

• дальнейшего совершенствования законодательства Российской Федерации в сфере се-
мейного, налогового и жилищного права, здравоохранения, образования, социального 
обеспечения, трудовых отношений, миграционной политики с учетом мер по реализации 
демографической политики, общепризнанных норм международного права и междуна-
родных обязательств Российской Федерации, направленных на создание системы эконо-
мических стимулов для населения в сфере демографического развития; 

• включения задач и мероприятий, призванных улучшить демографическую ситуацию, в 
федеральные и региональные программы социально-экономического развития; 

• учета задач демографической политики при формировании федерального и региональ-
ных бюджетов, бюджетов внебюджетных фондов, концентрации финансовых и матери-
альных ресурсов для реализации основных задач демографической политики, привлече-
ния дополнительных внебюджетных средств на эти цели; 

• методического обеспечения деятельности органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации и органов местного самоуправления муниципальных образова-
ний, направленной на управление демографическими процессами; 

• постоянного мониторинга и анализа демографических процессов и корректировки на их 
основе конкретных мер демографической политики; 

• развития научных исследований в сфере народонаселения [15]. 
В соответствии с выше изложенным, модель социальное развитие демографической по-

литики современной России можно представить в виде модели (рис. 1). Данная модель поз-
воляет использовать социологическое исследование для разрешения проблемных ситуаций 
при социальном развитии демографической политики. Она также позволяет создать банк 
данных различных проблемных ситуаций, встречающихся при управлении процессом соци-
ального развития демографической политики. 

В заключение необходимо отметить, что за последние два десятилетия в России изме-
нился концептуальный подход к социальному развитию в контексте демографической поли-
тики. Демографическая ситуация в России демонстрирует тенденцию к приросту населения. 
Как сообщает доклад Минздрава РФ «О реализации государственной политики в сфере 
охраны здоровья за 2014 год», подготовленный в соответствии с постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 2 августа 2014 г. № 766 [16], в 2014 году родилось 1 947 300 
человек, и этот показатель на 17,6 тысяч (0,8%) превышает аналогичный за 2013 год. Есте-
ственный прирост продемонстрировали в основном регионы (43 субъекта). Лидером оказа-
лась республика Тыва, кроме нее высокие показатели также у Сахалинска, Ростовской и Мос-
ковской области. При этом незначительно сократилась и общая смертность: в 2014 году 
умерли 1 913,6 тысяч человек, что почти на 3 тысячи человек меньше, чем в 2013 году. Пока-
затели смертности снизились в 34 субъектах РФ, больше всего в Ненецком автономном 
округе (16,8%). Ниже всего смертность в Ингушетии и Чечне, там она составляет 3,5 и 5 чело-
век на тысячу населения. Однако, основной причиной смертности по-прежнему остались за-
болевания системы кровообращения, от них умирает примерно каждый второй. Вторая по 
распространенности причина смертности среди россиян − новообразования (15,3%), третья 
− внешние причины (9,1%), чаще всего это дорожно-транспортные происшествия. Кроме 
того, за прошлый год на 10% снизилась младенческая смертность. 
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Рис. 1. Модель социального развития демографической политики современной России 
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конкретных субъектов (отдельных предприятий, компаний, фирм), а отсюда обеспечения вы-
сокой конкурентоспособности страны. Поэтому так важно иметь действующую модель соци-
ального развития демографической политики современной России. 
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Поверхностность, текучесть смыслов, преобладание количества накопленной информа-
ции над качеством – отражается во всех сферах жизни современного общества, в том числе и 
на демографической ситуации в стране. Образование – фактор безопасности России? Образо-
вание – институт воспроизводства человеческого капитала? Готова ли Россия инвестировать 
в свое будущее? Ввиду происходящих глобальных процессов в образовании, обширности и 
разнородности информационных потоков сегодня меняется роль родителя, воспитателя и 
учителя. От него ждут свежей мысли, живого слова, оригинального прочтения текста при кор-
ректном использовании социологических, психолого-педагогических методов и средств вос-
питания. Именно родитель, воспитатель, учитель призван помочь отличить ученику истин-
ное знание от ложного, нравственное от безнравственного, устаревшее от перспективного и 
т.д. [1, 10]. Таким образом, человек, становясь субъектом постмодернизации, должен в го-
раздо большей степени творить себя. 

 «Умирает семья в России», «современная семья находится в глубоком кризисе…» такую 
пессимистическую фразу все чаще можно услышать повсеместно. Фактически оказались раз-
рушенными нравственные представления о браке и семье. Супружеские отношения пере-
стали восприниматься как проявление духовного единства и жертвенности, но переродились 
в эгоистическое удовлетворение собственных потребностей в браке. Это привело к утрате 
чувства сопричастности, любви, доверия, нежеланию стать «одной плотью», поступиться 
чем-либо ради своего супруга. Увеличивается число бездетных семей.  

В XIX веке воспитание брало на себя практически все ценностно-смысловые и целевые 
ориентиры образования. Существовали дополнительные институты воспитания: семья, Цер-
ковь, деревенская община, и др., которые достраивали человека до полного образования во 
всей целостности человеческой реальности. Сегодня институт семьи фактически не выдер-
живает конкуренции с другими институтами социализации – религией, СМИ, Интернетом. 
Поэтому системная картина процесса социализации растущего поколения не может быть рас-
смотрена без изучения взаимодействия института образования с такими социальными ин-
ститутами, как семья, религия, СМИ, которые во многом определяют, пользуясь термином 
классика мировой психологии Л.С. Выготского, «зону ближайшего развития» подрастающего 
поколения. Вместе с тем, по многим причинам, в том числе и из-за ведомственных барьеров, 
у этих «нянек» растущее поколение оказывается «без глазу». «Неудивительно, что это поко-
ление может преподнести российскому обществу самые неожиданные сюрпризы по прогно-
зам» А.Г. Асмолова, В.И. Слободчикова, Ж.Т. Тощенко и др. [2. С.139-143]. 

Человек XXI века словно ненасытное, неугомонное существо, потерявшее свою целост-
ность. Он поглощает, но в итоге не может насытиться: ест и не наедается, пьет и не напива-
ется, читает и не находит смыслов… он заглатывает, но не успевает переварить. Таким обра-
зом, с достаточной степенью уверенности мы констатируем, что современное состояние об-
щества – это:  
• общество риска и неопределенности (У. Бек, Ю.А. Зубок);  
• нравственного релятивизма и амбивалентности (Ж.Т. Тощенко, Ю.А. Зубок, Б.М. Бим-Бад, 

Л.И. Егорова и др.);  
• полионтологической реальности (подход Н.А. Носова и др.) [4; 6; 8; 12; 13-16]. 

Экология духа и совести в России – это проблемы национальной безопасности и возрож-
дения положительной динамики в демографической ситуации России. В условиях доминиро-
вания экономических ценностей наш мир все более дегуманизируется. Воспитание в рамках 
традиции является серьезным вызовом для общества, так как внутренний Человек живет в 
физическом, природном пространстве – это моноонтологическая реальность. А внешний, со-
ответственно, есть обитатель глобального города, признающий виртуальное (цифровое) 
пространство как полионтологическую реальность. Подобное состояние человека можно оха-
рактеризовать как «Пост-бытие», что обнаруживает противоречия между:  
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• обогащением интеллекта человека и разрушением его духовного дома, средоточием ко-
торого является сердце (центр, основа духовной жизни человека, душевных сил – дей-
ствий души, то место, которое открывается путем подвига в благодати и в котором от-
крывается Бог, с позиции христианской антропологии) [5]; 

• потерей религиозного миросозерцания человеком, следствием которой является разо-
рванное сознание, направленное на расчеловечевание человека и обретение «абсолют-
ной» свободы человеком; 

• между возможностями пользоваться плодами прогресса и постоянно воспроизводя-
щимся состоянием риска (У. Бек, Ю.А. Зубок).  
Сегодня необходима социальная трансформация образования всей системы в целом. Для 

дальнейших поисков путей социокультурной трансформации системы воспитания необхо-
димо выделить поле проблем, касающихся природы социальных и ментальных эффектов об-
разования. А.Г. Асмолов (это квинтэссенция мыслей У. Бек, Ю.А. Зубок, Ж.Т. Тощенко и др.) 
попытался сформулировать эти проблемы в форме следующих вопросов:  
1) С какого рода рисками сталкиваются политики и управленцы, осуществляющие рефор-

мирование сферы образования (воспитания) без учета социальных и ментальных эффек-
тов образования? 

2) Как образование (воспитание) влияет на следующие проявления социальной дифферен-
циации и стратификации общества: 

• «социальный лифт» (повышение социально-экономического статуса в системе социаль-
ной иерархии общества); 

• «социальный миксер» (перемешивание разных социальных слоев общества); 
• «социальный колодец» (падение социально-экономического статуса в системе социаль-

ной иерархии общества)? 
3) Как превратить управление образованием в реальный ресурс уменьшения разных рис-

ков, социальных и межличностных конфликтов, в том числе конфликтов, возникающих 
на почве ксенофобии, этнофобии, мигрантофобии, социальной агрессии и нетерпимости 
[2. С. 41-42]? 

4) Как через воспитание, в том числе, через управление системой образования (воспитания) 
посредством стандартов образования (ФГОС), наметить путь к конструированию норм 
социального доверия и взаимопонимания в российском обществе? 
Через образование (воспитание) мы можем проектировать изменение социальной ситуа-

ции в культуре. Возрастает необходимость возвращения образованию аксиологической 
функции в культуре. Путь к самосовершенствованию идет через развитие духа и духовности, 
ввиду этого общество нуждается в новом Учителе-духовесте, Родителе-духовесте, признаю-
щем ценность человека, а не только знания. Духовность, сотрудничество – главный вектор в 
отношениях Родителя-духовеста, Учителя-духовеста и подрастающего поколения, из кото-
рого рождается духовная общность ученика и учителя, стимулируется интерес, поиск и твор-
чество. Духовестие российского учителя – это традиция образования и достоинство нации 
еще со времен Древней Руси. Учитель-духовест, сохраняя свою душу в чистоте, готов припод-
нять ребенка над обыденностью, помочь ему вырасти над собой. Этот процесс способен оду-
хотворить ребенка.  

Ответ на вызовы времени – реализация просветительской программы воспитания и со-
циализации учащихся в соответствии с требованиями ФГОС: «Что упражняется, то совершен-
ствуется…» через создание единого смыслового поля взаимодействия педагогов и учащихся 
(в котором происходит осмысление ценностных ориентиров российского общества, обмен 
между ценностями и смыслами). 

Здоровье молодых находится под угрозой. Болезни, поражающие детей, так называемые 
антропогении, подавляют или вытесняют духовный уровень, что влечет за собой утрату ба-
зовых ценностей. Отсутствие четких нравственных представлений о добре и зле толкает под-
ростков на путь криминала, алкоголизма, наркомании. 

40 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Обратимся к статистическим данным по России, в целом, и Псковской области, в частно-
сти, выявим динамику репродуктивных планов населения и вероятных причин откладыва-
ния или отсутствия желания иметь продолжение своего рода. По данным Федеральной 
службы государственной статистики на 2014 год численность населения России составляет 
143,7 млн. человек компоненты изменения общей численности населения на 2013 год на 
19.05.2014: естественный прирост – 24,0 тыс. человек, миграционный прирост – 295,8. Чис-
ленность мужчин и женщин на 24.11.2014: мужчин – 66,6 млн. человек (46% в общей числен-
ности населения), женщин – 77,1 млн. человек (54% в общей численности населения.) На 2013 
год по России заключено – 1225501 браков; на 2014 год (обновлено 09.06.2015) заключено – 
1225985 браков с Крымским федеральным округом, разводов – на 2013 год 667971, на 2014 
год – 693730 с Крымским федеральным округом (обновлено 09.06.2015) [17]. 

По данным Федеральной службы государственной статистики Псковской области на 
2014 год: заключено – 5110 браков; разводов – 3121; число разводов на 1000 браков [18; 
19]. Численность населения Псковской обл. на 2015 г. – 651108, из них 299671 (46%) – муж-
чин; 351437 – (54 %) женщин. [18; 19]. До 3,9 млн. детей в России воспитывается без отца. Их 
доля от общего числа детей до 18 лет возросла с 6,5% на 1989 год до 14,5% на 2012 год.  

Аналитический отчет по итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов насе-
ления демонстрирует (по данным Федеральной службы государственной статистики) сохра-
нение и на 2014 г. рост численности детей, оставшихся без попечения родителей в РФ: 2009 
г. – 104,5; 2010 г. – 95,5; 2011 г. – 98,2; 2012 г.- 98,4; 2013 г. – 78,7; 2014 г. – 97,2 [15].  

Анализ статистических данных показывает, что повторные браки регистрируются суще-
ственно реже, чем первые. Дифференцированное рассмотрение доли состоящих в незареги-
стрированном первом или повторном браке выявляет значительно большие возрастные раз-
личия, чем приведенные выше данные без разделения на первые и повторные браки. В млад-
ших возрастах повышенная доля состоящих в незарегистрированном браке обусловлена из-
менением от поколения к поколению отношения к регистрации брака в сторону большей ло-
яльности и, даже, желательности не регистрации брака (по крайней мере, ее откладывания). 
В старших же возрастах выше доля состоящих в повторном браке, регистрация которых, как 
отмечалось выше, встречается существенно реже, чем по первым бракам. Это завышает долю 
состоящих в незарегистрированном браке в старших возрастах, если ее рассматривать без 
разделения на первые и повторные браки (табл. 1). 

Таблица 1 
 

Доля состоящих в незарегистрированном браке в зависимости от возраста и  
очередности брака (%) [15. С.7.] 

 
Возраст (лет) Женщины Мужчины 

первый брак не первый брак первый брак не первый брак 
до 25 (N=373; 19; 128; 2) (1) 28,4 52,6 42,2 …(2) 
25-29 (N=667; 88; 393; 29) 13,3 47,7 19,1 55,2 

30-34 (N=557; 140; 316; 72) 8,3 45,7 11,7 47,2 
35-39 (N=498; 185; 314; 91) 4,4 37,3 7,6 44,0 

40 и старше (N=466; 162; 1508; 400) 6,0 39,5 3,7 39,0 
 
Примечания: 
1) первые два числа обозначают количество женщин, состоящих, соответственно, в первом и повтор-

ном браке, а третье и четвертое – то же в отношении; % от этих чисел последовательно приводятся 
в данной строке; 

2) величина показателя не приводится, так как рассчитана для очень малого (менее 10) числа респон-
дентов.  
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Свыше половины опрошенных полагают, что первый брак нужно регистрировать прежде, 
чем начинать жить вместе, или сразу после начала совместной жизни. В то же время около 
40% придерживаются мнения, что сначала надо пожить вместе год-два и проверить свои чув-
ства, а затем регистрировать брак. В отношении повторного брака так считают 60% респон-
дентов. Откладывание регистрации брака, зачастую, ведет к откладыванию рождения детей. 
Если среди состоящих не менее 3 лет в зарегистрированном первом браке не имеют детей 5-
6% респондентов, то среди тех, у кого первый брак не зарегистрирован, этот показатель выше 
в 4 раза у женщин и в 7,3 раза у мужчин. Однако надо отметить, что и в большинстве незаре-
гистрированных первых браков по истечении трех лет совместной жизни уже есть ребенок. 

Если продолжительность интервала у родивших второго ребенка в 1990-1994 гг. состав-
ляла в среднем 48,1 месяца, т.е. 4 года, то у тех, у кого второй ребенок появился в 2005-2009 
гг., уже 73,2 месяца, т.е. более 6 лет. 

Если бы повышение рождаемости, которое происходит в России в 2007-2012 гг., было бы 
связано с изменением календаря рождений, более ранним появлением на свет детей, благо-
даря реализации дополнительных мер государственной помощи семьям с детьми, то это ска-
залось бы, видимо, на величине интервала между рождениями первого и второго ребенка. 
Она должна была бы несколько сократиться по сравнению с той величиной, которая имела 
место при рождении вторых детей в предыдущие годы. Прежде всего, на вторых рождениях 
это могло отразиться, потому что мерой, которая вызвала наибольший общественный резо-
нанс, был материнский (семейный) капитал. Анализ статистических данных показывает, что 
повышение показателей рождаемости имело место именно по вторым и, отчасти, третьим 
рождениям. 

Отмечены также межпоколенные различия в использовании контрацепции до рождения 
первого ребенка, что вне меньшей степени проявилось и в зависимости от того, в какие годы 
родился первый ребенок.  

Важным фактором, ограничивающим число детей в семье, очевидно, является восприя-
тие людьми детей как помехи к достижению различных значимых целей, карьерных ожида-
ний, реализации себя в различных аспектах жизнедеятельности.  

Обратимся к результатам диагностики в Пскове и Псковской обл. Школьники 9-11 класс 
и студенты Псков ГУ, выстраивая «древо жизни» и «карту желаний» (качественные методы 
исследования), демонстрируют ценностные ориентации на достижение материальных благ, 
успеха в жизни, ценности личностного роста. Семья, семейные ценности стоят на последних 
местах. В группе из 20-25 человек, лишь 2-3 студента ориентированы на создание семьи и 
рождение детей, в независимости от направления подготовки. Репродуктивные ожидания 
студентов – это 1-2 ребенка, за редким исключением – 3 ребенка у студентов из многодетных 
семей. Можно услышать от студентов четвертого курса: «... я еще маленький…, … я не готов 
даже думать об этом … традиционная семья в современном мире утопия».  

Перед семьей стоит задача – воспитание подрастающего поколения, будущих отцов и ма-
терей семейств, передача накопленного веками социального опыта. Актуальным является во-
прос: а как его передать и как научить быть ответственными родителями? 

В ходе диагностики старшеклассников 9-11 классы и студентов бакалавров и магистров 
Псков ГУ выявлена ориентация современного поколения на самореализацию вне семьи, уста-
новка на малодетность или бездетность. Ребенок в семье воспринимается как «обуза», про-
блема, мешающая реализовать себя. Констатируем, что постепенно из нашей жизни уходят 
такие слова и понятия, как честь, верность, мужество, целомудрие, достоинство. Происходит 
переоценка ценностей, в результате которой некоторые ценности становятся сегодня не ак-
туальными: хранить верность, иметь нескольких детей, женщине заниматься домом и се-
мьей. Философией жизни становится «негативизм» и парадоксальность сознания. По мнению 
Ж.Т. Тощенко, парадоксы – это в большинстве случаев расходящиеся, противоречивые и даже 
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противостоящие друг другу мнения, суждения, установки, ориентации, действия, которые од-
новременно существуют, сочетаются и функционируют в сознании и поведении одних и тех 
же людей [13. С. 64-67]. Сегодня молодежь подвержена негативному влиянию СМИ. Актуаль-
ным становится следование сиюминутным желаниям и удовлетворение гедонистических по-
требностей.  

В современном обществе наблюдается оскудение души. Мы живем в век «очерствления» 
или «одебеливания сердца», о чем П.Д. Юркевич писал в своих трудах, что сердце становится 
черствым и одебеливает ввиду нечувствительности. В чем такая причина? Почему происхо-
дит повсеместно оскудение человеческого духа и упадок нравственности.  

 Направленность на создание семьи сменила направленность на свое «Я». Система «семь-
ецентризма» с ориентацией на ценности долга, семейную ответственность, рождение и вос-
питание детей, заботу о старости родителей уступает место системе «эгоцентризма», незави-
симости, личных достижений, доминированию ощущений сильного «эго». Утрачена система 
послушания детей. Нарушены связи между поколениями. Утрачено традиционное восприя-
тие родительства и детства. Катастрофически упал престиж материнства и отцовства. Им на 
смену пришли культы жизненного успеха, эгоцентризма, профессионального роста, жизнь 
без детей. 

В ходе исследования был получен богатый эмпирический материал. Респонденты – это 
школьники 5-8 классов и 9-11 классов (448 человек) г. Пскова1. Значимым для исследователя 
является учет взаимосвязи социальной педагогики и психологии посредством корректного 
использования методов и средств в педагогическом исследовании. Интерпретация данных и 
аналитический взгляд на них позволяет определить общее и особенное в категории «послу-
шание». Современный взгляд на послушание складывается из:  
• позитивного ассоциативного ряда образов: любовь; сердце; гармония души и др. – 18%;  
• «послушание» как ограничение свободной воли: границы; рамки; правила – 15%;  
• негативный ассоциативный ряд образов: наказание – 13% (поводок, наручники, ежовые 

рукавицы, ремень, плетка); насилие – 6%; 
• религиозный аспект выражен в образах клира и церкви – 18%; 
• «слушаться», вслушиваться в просьбы другого, если он обладает «авторитетом» (родите-

лей, Бога, учителей) – 10%;  
• послушание как требование общества, семьи: выполнение моральных норм, просьб – 8 %, 

прилежный ученик (взрослый) – 20%;  
• институты послушания, выделяемые респондентами: семья – 42%; церковь – 26% и 32% 

– армия (милиция).  
Таким образом, современные школьники имеют достаточное представление об обще-

ственных институтах и требованиях общества к человеку. Несмотря на представленный в эм-
пирических данных позитивный ассоциативный ряд к категории «послушание», учащиеся 
скептически и с опасением относятся к данной категории, видя в послушании внешнее при-
нуждение: родителей, учителей, общества. При этом, возможно, излишне драматизируя сте-
пень наказания и средства, которые применяются для укоренения послушания в ребенке.  

1 Методы, использованные для выявления данных – наблюдение (неформальное, включенное); анкетирование, бе-
седа, нарративное и полуструктурированное интервью, ролевая игра, методика незаконченных предложений, изу-
чение продуктов деятельности, контент-анализ и др. Качественные методы исследования: 1) понимание смыслов и 
интерпретация; 2) изучение субъективного аспекта реальной практики (образовательное пространство); 3) изуче-
ние специфического «жизненного мира» как фрагмента общего социального опыта; 4) описание частного, особен-
ного; 5) открытый, поисковый, неструктурированный характер анализа проблемной ситуации; 6) изучение в един-
стве объективных и субъективных факторов; 7) изучение нового явления или процесса, не имеющего массового рас-
пространения. 
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Воспитание послушания – одна из традиций образования. На пути воспитания ребенку 
необходимо указать грань между свободой и ответственностью, свободой и послушанием, 
научить пользоваться свободой и выбирать адекватную линию поведения. Показать, что ис-
тинная свобода не может быть без элементов послушания. Воспитание – «питая», учитывает 
все три сферы бытия личности и предполагает воздействие на: телесную, душевную и духов-
ную сферы бытия человека. 

Традиционно детей воспитывали в послушании семье, почитании старших и уважении 
младших. Послушание являлось набором нравственных правил. Сегодня послушание – это 
«атавизм» в умах современного поколения, тормоз развития креативных способностей ре-
бенка. Для теоретиков свободного образования, послушание – это насилие над личностью 
растущего ребенка, по словам Л.Н. Толстого «оно невозможно и незаконно, так как воспита-
тель из ребенка хочет сделать себе подобное». 

Человек в современном мире, живя в социуме, или, как это трактуется в православной пе-
дагогике, в своей мирской жизни не может обойтись без добродетели послушании. Наше об-
щество, хотим мы того или нет, устроено иерархически. А согласно данной структуре обще-
ства человек вынужден соблюдать иерархию – начиная с семьи и заканчивая своими обязан-
ностями гражданина. Необходимость послушания проявляется во всех сферах жизни чело-
века, именно поэтому, образец, к которому стремится общество, – это воспитание человека 
«законопослушного». Воспитание дисциплинированности и определенных качеств, связан-
ных с ней (аккуратности, пунктуальности, ответственности, добросовестности и т.п.) как эле-
мента послушания – признаются одной из важнейших воспитательных задач и важнейшим 
средством включения человека в контекст социокультурных отношений. 

Опираясь на исследования психологов и педагогов: В.В. Зеньковского, С.С. Куломзиной, 
Т.В. Скляровой, О.Л. Янушкявичене и др., в соответствии с концепцией Л. Кольберга о разви-
тии нравственного сознания, выделим уровни принятия морали как проявление послушания. 
Мы исходим из представлений, что каждая человеческая личность обладает даром свободы 
выбора. Только со вниманием прислушиваясь к себе, человек сможет распознать замысел 
Творца, вложенный в его жизненный путь, осознанно подойти к своим выборам:  
1) уровень принятия морали авторитета: первая стадия – принятие морали родителей; 

вторая стадия – принятие морали учителя;  
2) уровень принятия морали социума: третья стадия – принятие морали сверстников; чет-

вертая стадия – принятие морали общества;  
3) уровень автономной совести: пятая стадия – сомнение в существующих нравственных 

ценностях; шестая стадия – собственный выбор системы ценностной иерархии [11. С. 
30]. 
На представленных шести стадиях происходит прогрессивное изменение проявлений по-

слушания на основании морального рассуждения. На ранних стадиях суждение выносится с 
опорой на некие внешние силы – ожидаемое вознаграждение или наказание. На самых по-
следних, высших стадиях суждение уже основывается на личном, внутреннем моральном ко-
дексе и практически не поддается влиянию других людей или общественным ожиданиям.  

Обратимся к истории педагогической мысли. Духовная сила и духовное крушение все 
время слагаются и созревают вокруг нас и при нашем содействии или бездействии. Мы 
должны отдавать себе отчет в том, какая ответственность лежит на нас. Семья есть живая 
«лаборатория» человеческих судеб – личных и народных, и притом каждого народа в отдель-
ности и всех народов сообща, И. А. Ильин. «Мир управляется из детской». Мир не только стро-
ится в детской, но и разрушается из нее; здесь прокладываются не только пути спасения, но 
и пути погибели» [7. С. 183-184].  
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Христианство, по мнению Н.И. Пирогова, является основой всякого воспитания, христи-
анские истины делают осмысленным наше существование, а значит, задают цель и смысл пе-
дагогической деятельности, христианское Откровение придает истинное направление жиз-
ненному пути человека. 

Семейный кризис проявляется и в особенностях семейного воспитания. Утрачено пред-
ставление о воспитании как жертвенной родительской любви, добровольном «крестоноше-
нии», ежедневном труде. Родители проявляют удивительную педагогическую неподготов-
ленность в вопросах развития и воспитания ребенка, не имеют элементарных представлений 
о духовно-нравственной сфере и особенностях ее формирования. В первую очередь это свя-
зано с утратой духовности и глобальной ломкой социальных стереотипов. Современный че-
ловек заблудился в понятиях «можно», «нельзя», «хорошо», «плохо», пресытившись вседозво-
ленностью и свободой.  

Истоки девальвации базовых категорий мы видим в отходе светской социальной педаго-
гики от традиционных христианских истоков европейской культуры. Насущной проблемой 
современности является возвращение социально ответственной личности к забытым нрав-
ственным понятиям, хранимым православной культурой. Приоритетными, следует считать 
религиозно-духовные ценности над либерально-гуманистическими (общечеловеческими). 

Главная задача воспитания – дать сердцу правильное направление и воспитать «вкус» 
сердца к нравственной жизни. «У нас есть верный барометр, который показывает возвыше-
ние или понижение нашей духовной жизни, это – сердце» – по слову Иоанна Кронштадтского 
[9. С. 87]. Итогом рассуждений Иисуса Христа о сокровищах земных и небесных: «Ибо где со-
кровище ваше, там будет и сердце ваше» (Матф.6:21). Сокровенный сердца человек, по слову 
Апостола Петра, есть человек внутренний, с нерушимым духовным ядром – средоточием вся-
кой личности. Свет, исходящий от сердца российского учителя-духовества, способен одухо-
творить сердца нации.  

Отсюда значимой для духовного становления ребенка является «образовательная 
встреча» воспитателя как носителя духовно-нравственных ценностей и воспитанника, обла-
дающего, разной степенью духовно-нравственных притязаний. На Руси вплоть до 1917 г. ко-
нечной целью воспитания была забота человека о спасении души. Превращение «человека 
умелого» в «человека духовного» происходит через приобщение к ценностям культуры, тра-
диции, при этом необходимо найти путь к сердцу каждого ребенка [1; 10].  

Православная педагогика дает представление об амбивалентном, неравновесном и анти-
номичном характере воспитания послушания в семье. Утверждает, что послушание может 
быть понято лишь как противоречивое явление, в светской интерпретации зачастую сравни-
мое и противопоставляемое насилию (дисциплине). Православная педагогика полагает, что 
человеку надлежит спастись, а не «развиваться» и «реализоваться», раскрыв все свои потен-
ции. Она исповедует иерархический, а не гармонический подход к воспитанию. В силу этого 
в православной педагогике возрастает роль воспитателя, его активность и ответственность, 
последствия тех воздействий, с которыми он обращается к своим воспитанникам. Однако и 
православная, и светская педагогика, имея различия на уровне целей и задач, наследуют 
внутреннее сходство: они направлены на внутреннее совершенствование человека. 

Отсюда, актуальным, на наш взгляд, является наполнение позитивного контента, содер-
жанием которого станут: духовно-нравственное, гражданское, патриотическое и здоро-
вьесберегающее воспитание. Сохранение духа нации стратегическая задача и выживание 
нации в сложившейся демографической ситуации в России. Вера, знание «корней» и тради-
ций русского народа, православия – база, фундамент развития здоровой нации. Отсюда, необ-
ходимо способствовать становлению духовно зрелой, здоровой и образованной нации с опо-
рой на православную культуру и традиции. 
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В Псков ГУ на кафедре педагогики и социальной работы, в МОАУ СОШ №47 автором ста-
тьи реализуется многоуровневая просветительская программа «Что упражняется, то совер-
шенствуется…». Методические рекомендации включают в себя методическое сопровожде-
ние: студенты, успешно освоившие программы, транслируют опыт в образовательных учре-
ждениях г. Пскова и области в ходе педагогических практик и дальнейшей педагогической 
деятельности. 

Содержание просветительской программы «Что упражняется, то совершенствуется…» 
по уровням:  

1)  «Загадки состояний и смыслов человека». Целевая аудитория (5-8 классы);  
2) «Пробуждение человека духовного в обществе риска и неопределенности». Целевая ауди-

тория (9-11 классы);  
3) «Основы духовной культуры». «Проблемы свободы и ответственности в христианской ан-

тропологии». Целевая аудитория (студенты 1-4 курсов);  
4) методологические подходы в освоении духовно-нравственного наследия России. Целевая 

аудитория (преподавательский состав, родители); 
5) теория и методика организации досуга с различными категориями населения (для соци-

альных работников, социальных педагогов, учителей по различным направлениям спе-
циализации). 
Е.А. Мануйлова осуществляет методическое сопровождение участников региональных 

конкурсов, таких как, например, иллюстрации детских книг «Евангельская притча с иллю-
страциями» в рамках программы «Светлый праздник Рождества» и др. Партнеры: Псков ГУ, 
МОАУ СОШ №47, псковская епархия, председатель отдела по делам молодежи (священник 
Михаил Федоров); ГБУК «ПОБДЮ им В.А. Каверина (библиотека). 

Многоуровневая просветительская программа «Что упражняется, то совершенству-
ется…» нацелена на изменение вектора духовно-нравственного развития молодого поколе-
ния г. Пскова и Псковской области, что, в свою очередь, при реализации положительно ска-
жется на динамике демографической ситуации в России. Через образование (воспитание) мы 
можем проектировать изменение социальной ситуации в культуре.  

 
Список литературы 

 
1. Александрова В.Г. Возрождение духовных традиций гуманной педагогики// Педагогика. – 2008. –

№ 6. –С.42-47. 
2. Асмолов А.Г. Оптика просвещения: социокультурные перспективы. – Москва: Просвещение, 2012. – 

447 с. 
3. Асмолов А.Г. Стратегия социокультурной модернизации образования как института социализа-

ции// Развитие личности. – 2009. – №1 – С. 28-63. 
4. Бим-Бад Б.М., Егорова Л.И. Категория амбивалентности в теории воспитания человека // Педаго-

гика. – 2008. – № 7. – С. 8-17. 
5. Видякова З.В. Педагогическая антропология святителя Тихона Задонского. – Липецк, 2002. – 40 с.  
6. Зубок Ю.А. Феномен риска в социологии: Опыт исследования молодежи. – Москва: Мысль, 2007. – 

288 с. 
7. Ильин И.А. Основы христианской культуры. – Санкт-Петербург: Шпиль, 2004. – 352 с. 
8. Каганов Ю.Т. Виртуальная реальность. // Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. 

Чумаков. – Москва: Радуга, 2003. – 1328 с.  
9. Кронштадтский Иоанн (святой праведный) Моя жизнь во Христе или минуты духовного трезвения 

и созерцания, благоговейного чувства, душевного исправления и покоя в Боге. Извлечение из днев-
ника. – Минск: Белорусский Экзархат,2005. – 687с. 

10. Лузина Л.М. Человек в проблемном поле воспитания. – Псков: ПГПУ, 2008. – 288 с.  

46 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 
11. Склярова Т.В., Янушкявичене О.Л. Возрастная педагогика и психология: Учебное пособие для сту-

дентов педагогических и гуманитарных вузов, преподавателей школ. – Москва: Институт экспер-
тизы образовательных программ и государственно-конфессиональных отношений (ИЭОПГКО), 
2006. – 144 с. 

12. Слободчиков В.И. Антропологическая перспектива отечественного образования. – Екатеринбург: 
Из. отдел Екатеринбургской епархии, 2010. – 264 с. 

13. Тощенко Ж.Т. Парадоксальный человек: монография. – Москва: ЮНИТИ-ДАНА, – 2008. – 543 с.  
14. Юхвид А.В. Виртуальная реальность// Глобалистика: Энциклопедия / Гл. ред. И.И. Мазур, А.Н. Чума-

ков. – Москва: Радуга, 2003. – 1328 с. 
 

Интернет источники 
15. Аналитический отчет по итогам выборочного наблюдения репродуктивных планов населения в 

2012 году – Режим доступа: http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/ 
statistics/population/6b85418043927cc6979797d06954faf7 (Дата обращения: 28.10.2015). 

16. Тощенко Ж.Т. Новые идеи в социологии [Электронный ресурс]: монография/ Тощенко Ж.Т., Ядов 
В.А., Тихонов А.В. Электрон текстовые данные. Москва: ЮНИТИ-ДАНА, – 2013. – 479 c. Режим до-
ступа: http://www.iprbookshop.ru/17676. ЭБС «IPRbooks», по паролю (Дата обращения: 21.10.2015). 

17. Федеральная служба государственной статистики. Сайт. – Режим доступа: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/# : 
(Дата обращения: 07.11.2015). 

18. Федеральная служба государственной статистики. Сайт. – Режим доступа: 
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/0df97600413691f48cf1ef36
7ccd0f13/nas151021_2.pdf (Дата обращения: 20.10.2015). 

19. Федеральной службы государственной статистики Псковской области. Сайт. – Режим доступа: 
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/0df97600413691f48cf1ef36
7ccd0f13/nas130924_2.htm (Дата обращения: 21.10.2015). 

 

47 

http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/statistics/population/6b85418043927cc6979797d06954faf7
http://ryazan.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/ryazan/ru/statistics/population/6b85418043927cc6979797d06954faf7
http://www.iprbookshop.ru/17676
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/population/demography/
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/0df97600413691f48cf1ef367ccd0f13/nas151021_2.pdf
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/0df97600413691f48cf1ef367ccd0f13/nas151021_2.pdf
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/0df97600413691f48cf1ef367ccd0f13/nas130924_2.htm
http://pskovstat.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/pskovstat/resources/0df97600413691f48cf1ef367ccd0f13/nas130924_2.htm


РАЗДЕЛ 1. Демографическая политика России: старые и новые тренды 
 
 

Молчанов Игорь Николаевич,  
доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры «Теория финансов» Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации,  

профессор экономического факультета Московского государственного  
университета им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

Титова Анастасия Игоревна,  
аспирантка экономического факультета  

Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова, г. Москва, Россия 

 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ФИНАНСОВОГО МЕХАНИЗМА  

ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА ДЛЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РОССИИ В КОНТЕКСТЕ СОВРЕМЕННОЙ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ  
 
В сложившейся демографической ситуации в современной России существует острая потреб-
ность в совершенствовании медицинского обслуживания населения путем применения совре-
менных, доказавших свою эффективность, финансовых механизмов, а также использования 
организационно-правовых и финансово-экономических инструментов. В работе представлены 
рекомендуемые формы реализации государственно-частного партнерства (ГЧП) в сфере здра-
воохранения Российской Федерации; выявлены существующие проблемы, затрудняющие ис-
пользование инструментария ГЧП в практической деятельности; предложены меры по улуч-
шению финансового механизма ГЧП; сформулированы рекомендации по развитию и эффектив-
ному применению финансового механизма ГЧП в сфере здравоохранения. 
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Сохранение здоровья населения – важная часть демографической политики России. 
«Здравоохранение» является базовой отраслью сферы услуг в составе национальной эконо-
мики. До настоящего времени в нашей стране основная часть объектов здравоохранения 
остаётся в государственной собственности. Однако, недостаток средств в бюджетах разных 
уровней, увеличивающиеся социальные обязательства органов власти перед населением, в 
совокупности с проблемами недостаточно полного соответствия уровня развития здраво-
охранения современным потребностям общества, обусловливают необходимость привлече-
ния частных источников финансирования для обеспечения сбалансированного, устойчивого 
функционирования учреждений отрасли. Одним из путей решения накопившихся проблем 
становится разработка и использование в экономической деятельности особого финансового 
механизма по привлечению организаций частного сектора к строительству и эксплуатации 
объектов здравоохранения, который в мировой практике получил название Public-Private 
Partnership (РРР) или государственно-частное партнерство (ГЧП). Разработку методологиче-
ской базы ГЧП в России до настоящего времени преждевременно считать завершённой. По-
этому выявление функций финансового механизма ГЧП, возможностей масштабного исполь-
зования данного экономического инструмента применительно к здравоохранению России 
обладает высокой степенью актуальности. 

Здравоохранение – отрасль деятельности государства, целью которой является органи-
зация и обеспечение доступного медицинского обслуживания населения, сохранение и повы-
шение его уровня здоровья. Управление отраслью построено в соответствии с государствен-
ным административно-территориальным устройством РФ. В систему управления здраво-
охранением входят: федеральный орган исполнительной власти – Министерство здравоохра-
нения РФ, органы исполнительной власти в области здравоохранения субъектов РФ, органы 
местного самоуправления в области здравоохранения муниципальных образований РФ, а 
также органы управления медицинскими службами. Перечень органов управления установ-
лен федеральным законодательством [2]. Таким образом, здравоохранение – это социальная 
система, управление которой осуществляется на межсекторальном уровне. Результаты дея-
тельности её субъектов зависят от проводимой политики и решений, принимаемых руково-
дителями различных министерств и ведомств федерального уровня.  

В современном мире финансовое обеспечение здравоохранения осуществляется за счет 
трех источников: бюджетных средств, средств работодателей, средств населения. Доля каж-
дого из них в общем объеме финансовых ресурсов, выделяемых обществом на здравоохране-
ние, предопределяет применяемую модель финансирования отрасли. Бюджетно-страховая 
модель финансирования здравоохранения, реализуемая в России, имеет определённую спе-
цифику. Обязательное медицинское страхование (ОМС) представляет собой форму социаль-
ной защиты граждан, которая должна обеспечивать доступную и бесплатную медицинскую 
помощь гарантированного объема и качества при эффективном использовании имеющихся 
в наличии ресурсов отрасли «Здравоохранение». Медицинское страхование, как составная 
часть социального страхования, обеспечивает финансирование медицинской помощи путём 
формирования денежных фондов за счёт взносов органов государственной власти, организа-
ций, органов местного самоуправления, а также личных средств граждан. Фонд обязатель-
ного медицинского страхования (ФОМС) предназначен для аккумулирования финансовых 
средств и обеспечения стабильности государственной системы обязательного медицинского 
страхования. 

Между гражданами и страхователями взаимодействие осуществляется на основе страхо-
вого медицинского полиса – документа установленного образца, подтверждающего факт за-
ключения Договора обязательного медицинского страхования и дающего застрахованным 
гражданам право на получение бесплатной медицинской помощи в объеме и на условиях, 
предусмотренных программой государственных гарантий бесплатного оказания гражданам 
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медицинской помощи. Для финансирования российского здравоохранения характерны три 
основных финансовых потока: средства граждан и организаций (предприятий), в том числе 
добровольное медицинское страхование (ДМС); средства бюджетов всех уровней; средства 
обязательного медицинского страхования (ОМС). 

Бюджетная система России включает федеральный, региональные и местные бюджеты. 
Расходы на здравоохранение осуществляются из всех звеньев бюджетной системы. По кана-
лам этих бюджетов финансируется сеть лечебно-профилактических организаций – больниц, 
поликлиник, амбулаторий и других объектов здравоохранения. Именно от состояния доход-
ной базы бюджетов зависит уровень финансового обеспечения и состояния медицинского об-
служивания населения. Бюджетные средства являются наиболее крупным источником фи-
нансирования здравоохранения и в значительной мере обеспечивают выполнение гарантий 
государства на получение населением бесплатной медицинской помощи. Однако, с 2014 года, 
при общем росте объёмов финансовых ресурсов, в структуре источников финансирования 
здравоохранения повышается удельный вес взносов работодателей и фондов ОМС (феде-
рального и территориальных); при этом доля бюджетного финансирования несколько сокра-
щается. 

Социальная значимость системы ОМС заключается в том, что, с одной стороны, она явля-
ется составной частью государственной системы социальной защиты населения, а с другой – 
фонды ОМС дополняют, а в ряде случаев и замещают бюджетные ассигнования на здраво-
охранение. Недостатком бюджетной системы финансирования здравоохранения является 
высокая зависимость объёмов выделяемых финансовых ресурсов от трансформирующихся 
политических приоритетов, что нашло отражение при формировании бюджетов на плановый 
период с 2015 по 2017 годы и на 2016 год. 

Медицинское обслуживание опосредованно воздействует на эффективность проводимой 
демографической политики в стране и, в то же время, непосредственно влияет на повышение 
уровня и продолжительности жизни населения России. В связи с ограниченностью финансо-
вых ресурсов, улучшение медицинского обслуживания тесно связано с эффективностью 
управления и объемами финансирования медицинской помощи. Ведущее место на рынке ме-
дицинских услуг в России до настоящего времени принадлежит государственному сектору, 
который представлен лечебными учреждениями федерального и регионального уровней, а 
также рядом ведомственных больниц и амбулаторий. Частный сектор занимает не более 15% 
рынка медицинских услуг, но при этом в последние несколько лет (до 2013 года включи-
тельно) показывал весьма устойчивые темпы прироста (на уровне от 10 до 20% ежегодно). 
Его присутствие наблюдается во всех звеньях медицинской помощи. Данное обстоятельство 
указывает на некоторую ограниченность возможностей государственного сектора по освое-
нию всего многообразия рынка медицинских услуг, ориентированного на удовлетворение 
растущих потребностей населения, в необходимом объеме и с соблюдением качественных па-
раметров.  

Несмотря на то, что в России финансирование здравоохранения не достигает объема, ре-
комендованного ВОЗ (от 5 до 6% ВВП), финансовые ресурсы отрасли «Здравоохранение» в 
ближайшие годы вряд ли существенно увеличатся. Расходы федерального бюджета на охрану 
здоровья населения с учетом трансфертов ФОМС в 2014 году сократились по сравнению с 
2013 годом на 8,6% в номинальном и на 13% в реальном выражении. Предполагается, что в 
целом за период с 2014 по 2016 годы они снизятся, соответственно, на 18,2% в номинальном 
и на 29% в реальном выражении [9]. Согласно действующему законодательству, расходы, ко-
торые ранее финансировались из федерального бюджета – на высокотехнологичную меди-
цинскую помощь (это около 1,5 тыс. видов наиболее дорогого и сложного лечения, например, 
пересадка органов и операции на сердце, предоставление услуг по которым оказывается в 
федеральных и региональных медицинских центрах), – с января 2014 года частично перешли 
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на финансирование из бюджета Фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС), а 
к концу 2015 года должны перейти полностью [10].  

Выполненный анализ приводит к выводу, что существует острая потребность государ-
ства во внебюджетных средствах для сбалансированного функционирования сферы здраво-
охранения. По итогам проведенного в 2014 году мониторинга (в части объема необходимого 
инвестирования), текущая потребность в частных инвестициях только подведомственных 
Минздраву России федеральных медицинских учреждений составляет более 20 млрд. рублей. 
Соответственно, перевооружение материально-технической базы (приборов, оборудования), 
модернизация инфраструктуры, – потребуют еще более значительных объёмов средств. При 
этом следует учитывать, что названный объём инвестиций относится только к подведом-
ственным федеральным медицинским учреждениям. Если же рассматривать регионы, то 
спрос на инвестиции в территориальном разрезе, по оценкам экспертов, может составить от 
300 млрд до 1 трлн рублей. 

Изучение международного опыта показывает, что ГЧП успешно применяется за рубежом 
в отраслях социальной сферы, в первую очередь в образовании и здравоохранении. По расче-
там специалистов, чтобы поддерживать инфраструктуру развитого государства, необходимы 
ежегодные инвестиционные вложения на уровне 4,7 % ВВП. В Российской Федерации, на фоне 
современной и прогнозируемой на среднесрочный период социально-экономической ситуа-
ции, можно отметить некоторые сложности по вопросам реализации возможностей ГЧП в 
развитии инфраструктуры России, в том числе и в сфере здравоохранения. Так, в России ин-
вестиции в инфраструктуру в настоящее время ежегодно составляют в среднем 3,6–4,2 % 
ВВП, что примерно соответствует среднемировому показателю. Согласно долгосрочному про-
гнозу, при сохранении благоприятных макроэкономических условий, за период с 2013 по 
2020 годы совокупный объем инфраструктурных инвестиций может достичь $650 млрд (в 
среднем $90 млрд в год). Общий объём этих средств рассматривается экспертами как вполне 
приемлемый для умеренного расширения инфраструктуры и постепенного улучшения ее ка-
чества, но не является достаточным для опережающего развития.  

Следует отметить, что во всех информационных документах известных международных 
и зарубежных региональных организаций (в том числе и финансового характера) отмечается 
сложность механизма ГЧП, длительность его внедрения, необходимость создания соответ-
ствующих предпосылок (правовых, организационных, кадровых, информационных, финансо-
вых и пр.). В этой связи нужно обратить внимание на несколько «упрощенческий» подход к 
определению мер, необходимых для внедрения и распространения ГЧП в России, которые со-
держатся в предложениях российских исследователей, а также в рекомендациях организа-
ций, занимающихся вопросами поддержки и развития ГЧП. Для того, чтобы перейти от тра-
диционной модели предоставления общественных услуг силами государственного сектора к 
модели, предусматривающей совместную работу государственного и частного секторов, 
необходимо преодолеть некоторые политические, правовые, нормативные и институцио-
нальные барьеры.  

В рамках ОЭСР выработаны рекомендации правительствам по вопросам государствен-
ного управления в области ГЧП, предусматривающие: создание прозрачной, предсказуемой и 
законной институциональной структуры с компетентными и опытными руководителями и 
специалистами; организация тщательного отбора проектов на высшем политическом уровне 
с учетом принципа «value for money»; обеспечение прозрачности бюджетного процесса для 
минимизации финансовых рисков и гарантированного исполнения объёмов закупочной дея-
тельности в рамках проектов ГЧП. 

В российской практике сотрудничество государства и бизнеса в реализации проектов 
ГЧП в сфере здравоохранения имеет значительные перспективы. На это указывают следую-
щие факторы:  
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1) низкое качество государственной медицины и неудовлетворенность населения меди-
цинским обслуживанием (по оценкам агентства Bloomberg, Россия заняла в числе обсле-
дованных развитых и развивающихся стран последнее, 51-е место по эффективности 
национальной системы здравоохранения в 2014 году) [10];  

2) рост уровня жизни населения и, соответственно, спроса на качественные услуги, в том 
числе в здравоохранении (за период с 2008 по 2013 годы реальные доходы населения 
России выросли в 1,5 раза);  

3) старение населения (согласно демографическому прогнозу, за период с 2010 по 2020 
годы ожидаемая продолжительность жизни вырастет на 4 года);  

4) отставание России от развитых стран по доле услуг частной медицины во всём объёме 
предоставляемой медицинской помощи (в Европе до 90% амбулаторных услуг оказыва-
ется в частных клиниках, доля в России – 6,2%);  

5) отсутствие системы в применении стимулирующих мер для функционирования страхо-
вой частной медицины (разрешение частным клиникам участвовать в реализации про-
граммы ОМС);  

6) недостаточное осознание обществом финансового механизма ГЧП как одного из основ-
ных инструментов развития. 
Чтобы завершить реформу здравоохранения, государству необходимо искать новые ис-

точники финансирования, прежде всего – развивая взаимодействие с бизнесом. Одним из пу-
тей такого сотрудничества является использование особого институционального механизма 
по привлечению финансовых ресурсов частного сектора к строительству и эксплуатации объ-
ектов здравоохранения, который в мире получил название Public-Private Partnership (РРР) 
или государственно-частное партнерство (ГЧП). Концепция ГЧП глубоко исследуется в оте-
чественной литературе [4; 5; 6; 7]. С одной стороны, ГЧП представляет собой систему отноше-
ний между государством и бизнесом, широко используемую в качестве инструмента регули-
рования международного, национального, регионального, муниципального экономического 
и социального развития. С другой стороны, – это конкретные проекты, реализуемые государ-
ственными органами и частными компаниями на объектах государственной и муниципаль-
ной собственности. Как правило, проекты ГЧП ориентированы на решение задач, связанных 
с оказанием услуг населению, развитием отношений собственности. Основная цель их разра-
ботки состоит в привлечении ресурсов, в основном финансовых, для повышения инвестици-
онной привлекательности, а также роста эффективности, качества и конкурентоспособности 
предоставляемых услуг. Существенным преимуществом финансового механизма ГЧП явля-
ется долгосрочный характер сотрудничества, являющийся залогом устойчивого развития. 
Такое партнёрство позволяет реализовывать проекты даже в тех отраслях экономики, кото-
рые относятся к малоприбыльным, например, в отраслях социальной сферы, благодаря воз-
можности задействования ресурсного потенциала частного сектора [6. С. 150-151]. 

Анализ мотиваций государства в контексте современной демографической политики и 
существующих в настоящее время юридических форм ГЧП, а также их сочетание, позволяет 
выделить следующие положительные практики применения механизмов и инструментов 
ГЧП в сфере здравоохранения России. 

1. Создание центров развития – медицинских центров, реализующих принципиально но-
вые технологии, которые относятся к уникальным компетенциям частного партнера и не мо-
гут быть освоены без его участия. Цель – повышение качества и доступности высокотехноло-
гичной медицинской помощи, обеспечение потребности медицинских организаций в квали-
фицированных кадрах. Пример – Образовательный центр высоких медицинских технологий, 
созданный с участием компании «Джонсон &Джонсон». 
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2. Передача в управление существующих неэффективных медицинских учреждений. Цель 
– обеспечение выполнения государственного задания, улучшение качества и доступности ме-
дицинской помощи, повышение эффективности использования материально-технической 
базы, внедрение ресурсосберегающих технологий. Пример – концессионное соглашение в от-
ношении Центра планирования семьи и репродукции в Казани. 

3. Строительство новых медицинских учреждений, осуществляющих деятельность в 
сфере обязательного медицинского страхования (ОМС) и (или) оказывающих вспомогатель-
ную медицинскую помощь (ВМП). Цель – повышение доступности медицинской помощи, 
внедрение ресурсосберегающих технологий. Пример – строительство диализных центров 
частными компаниями («Фрезениус Медикл Кеа» и др.). 

4. Аутсорсинг отдельных как профильных, так и непрофильных функций медицинских 
учреждений (на основе контрактов). Цель – повышение эффективности использования мате-
риально-технической базы, внедрение и последующее использование ресурсосберегающих 
технологий.  

Изложенное выше позволяет заключить: сфера здравоохранения в России испытывает 
острый недостаток внебюджетных средств, который может быть восполнен различными пу-
тями, в том числе и посредством применения финансового механизма ГЧП. 

Провести достоверный анализ эффективности отечественных ГЧП-проектов в настоящее 
время затруднительно, поскольку в российской практике еще нет полностью завершённых, 
«закрытых» проектов. Детальные данные о финансовой устойчивости ГЧП-проектов, как пра-
вило, остаются конфиденциальными. Поэтому при анализе целесообразно исходить из допу-
щения, что проект финансово устойчив, если присутствуют один или несколько из косвенных 
признаков финансовой успешности: полное выполнение поставленных задач при отсутствии 
дополнительных заимствований в сравнении с плановыми; продление контракта или расши-
рение деятельности на другие объекты; наличие внешней оценки, подтвердившей финансо-
вую состоятельность проекта.  

По накопленному опыту реализации проектов ГЧП в сфере здравоохранения, первое ме-
сто среди российских регионов принадлежит Республике Татарстан [12]. По состоянию на 
март 2015 года в Татарстане действует шесть проектов данной отрасли (не считая завершен-
ного в 2011 году проекта передачи в концессию Центра планирования семьи и репродукции 
ГАУЗ «Республиканская клиническая больница» Министерства здравоохранения Республики 
Татарстан). В их число входят: строительство многопрофильного перинатального медицин-
ского центра – «АВА – Казань»; инвестиционный проект по реконструкции, оснащению, вводу 
в эксплуатацию и оказанию услуг по диагностическому центру амбулаторного диализа; ин-
вестиционный проект «Создание и эксплуатация гемодиализного центра в г. Набережные 
Челны Республики Татарстан»; инвестиционный проект «Создание и эксплуатация межрай-
онного центра амбулаторного гемодиализа в г. Казани». Все названные проекты ГЧП реали-
зуются на республиканском уровне. 

В качестве примера рассмотрим ход исполнения классического ГЧП-проекта (концессия 
в отношении Центра планирования семьи в Казани), который реализуется весьма успешно. В 
начале 2000-х годов Республика Татарстан, как и большинство субъектов РФ, столкнулась с 
резким увеличением распространенности бесплодия, что было отмечено почти у 17% супру-
жеских пар. Для решения этой проблемы, оказывающей существенное влияние на демогра-
фическое развитие, в Республике последовательно были приняты решения о компенсации 
стоимости лечения методом экстракорпорального оплодотворения (2003 год) и о включении 
процедур ЭКО в государственное задание по оказанию высокотехнологичной медицинской 
помощи (2008 год). Центр планирования семьи и репродукции был создан в 1991 году (с 1995 
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года являлся подразделением Республиканской клинической больницы), занимался оказа-
нием услуг по ЭКО с 2002 года, а с 2008 года принимал участие в выполнении государствен-
ного задания по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи [13]. 

В рассматриваемый период бюджет Республики не предусматривал финансирования ка-
питального ремонта и переоснащения Центра новым оборудованием. В то же время задачи, 
выполняемые Центром планирования семьи и репродукции, в условиях сложившейся демо-
графической ситуации имели большое социальное значение. Для населения проблема недо-
статочной производственной мощности Центра проявлялась в ограничении доступности ме-
дицинской помощи. В связи с этим, Министерством здравоохранения Республики Татарстан 
был предложен проект – «Концессионное соглашение в отношении Центра планирования се-
мьи и репродукции». Конкурс был объявлен в декабре 2010 года, а в феврале 2011 года были 
подведены первые итоги. Поскольку на конкурс была подана только одна заявка, он был при-
знан несостоявшимся, и право на заключение концессионного соглашения получил един-
ственный участник – ООО «Ава – Петер». Получение концессии в отношении Центра планиро-
вания семьи и репродукции позволило данной компании решить несколько задач: выйти на 
рынок профильных медицинских услуг в Республике; получить гарантированный объем фи-
нансирования по государственному заказу на весь срок концессии; положительно зарекомен-
довать себя как партнера государства и поставщика медицинских услуг для населения. Уча-
стие в данном проекте ГЧП повлияло и на реализацию второго инвестиционного проекта – 
перинатального центра, – за счет стабилизации финансового положения и создания положи-
тельного имиджа компании. Концедентом выступило Министерство земельных и имуще-
ственных отношений Республики Татарстан, заказчиком услуг – Министерство здравоохра-
нения Республики Татарстан. 

Концессионным соглашением были установлены требования к проектированию и рекон-
струкции объекта соглашения с описанием полного комплекса работ и необходимого дообо-
рудования Центра. Соглашением предусматривалось, что стоимость работ по реконструкции 
и переоснащению Центра составит 40 млн рублей; фактически объем инвестиций частного 
партнера составил 49,4 млн рублей. Кроме того, в течение 3 месяцев после заключения согла-
шения концессионер должен был перечислить Минземимущества Республики концессион-
ную плату в размере 1 млн рублей. Доходы, полученные концессионером в ходе реализации 
соглашения, являлись его собственностью. Срок действия соглашения – 10 лет, из которых 6 
месяцев отводилось на разработку и утверждение проектной документации. Оказание услуг, 
предусмотренных соглашением в установленном объеме, должно было начаться не позднее, 
чем через 210 дней от даты подписания соглашения [12]. Согласно сложившейся практике, 
предъявляемые запросы к качеству оказываемых услуг определяются законодательством 
РФ. Требования к ежегодным объемам медицинской помощи, оплачиваемой из средств ОМС 
и ВМП (ЭКО до 2013 года), установленные соглашением, включают: не менее 23 тыс. специа-
лизированных приемов врача акушера-гинеколога; не менее 2 тыс. специализированных 
приемов врача уролога-андролога; не менее 400 циклов лечения бесплодия методом ЭКО [13]. 
Основным принципом при формировании государственного заказа стало не допущение со-
кращения объемов бесплатной медицинской помощи населению. 

Реконструкция Центра была проведена в течение трех месяцев летом 2011 года и вклю-
чала в себя капитальный ремонт помещений (замену системы вентиляции, горячего водо-
снабжения, перестройку лаборатории ЭКО и операционных с учетом принципа «чистых поме-
щений», компьютеризацию кабинетов и т.д.) и полное переоснащение медицинским обору-
дованием. Благодаря модернизации существенно улучшилось качество предоставляемых 
услуг. Мощность лабораторий увеличилась вдвое (до 1000-1200 циклов ЭКО в год); фактиче-
ское количество циклов ЭКО, финансируемого за счет средств государственного бюджета (с 
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2013 года – ОМС) возросло до 600; количество посещений дошло до 25 тыс. в год. Важной осо-
бенностью проекта стало полное сохранение персонала при существенном повышении его 
заработной платы. В 2012 году ООО «Ава-Петер» и Минздрав Республики Татарстан заклю-
чили Договор «Об оказании медицинских услуг» в объеме 66 553,07 тыс. рублей, из них в рам-
ках Территориальной программы ОМС – на сумму 15212,0 тыс. рублей и в рамках ВМП – на 
сумму 45 556 тыс. рублей. Посредством этого документа, ООО «Ава-Петер» планировалось 
обеспечить 25 000 специализированных приемов врача и 600 циклов лечения бесплодия ме-
тодом ЭКО. Исполнение за 2012 год составило 23 431 специализированных приемов и 671 
цикл лечения бесплодия методом ЭКО [15]. 

С финансовой точки зрения, успех проекта связан с продуманной схемой обеспечения 
окупаемости, благодаря особому тарифу ОМС, предусмотренному в тарифном соглашении – 
более высокому, чем в среднем по городу Казани, но ниже коммерческой цены, а также зна-
чительному объему выполненных коммерческих услуг. Поскольку ООО «Ава-Петер» – един-
ственный исполнитель государственного заказа по ЭКО в Республике Татарстан, после вклю-
чения ЭКО в программу ОМС тариф на данную процедуру по-прежнему носит индивидуаль-
ный характер. На этапе заключения соглашения (2011 год) предполагалось, что инвестиции 
частного партнера окупятся в течение семи лет. По оценочным данным на начало 2014 года 
ожидалось, что инвестиции окупятся в течение предстоящих 2-2,5 лет, т.е. в целом за 5-5,5 лет 
периода реализации ГЧП-проекта, в основном благодаря росту объёмов государственного за-
каза. В целом, успешное исполнение данного проекта повлияло на следующие критерии ка-
чества и доступности профильной медицинской помощи: увеличилось количество процедур 
ЭКО (в 2011 году – 638 операций ЭКО, в 2012 году – 671 операция, в 2013 году – 684 операции, 
в 2014 году – 697 операций). Для сравнения: за три года, предшествовавших реконструкции 
Центра (2008 -2010 гг.), было проведено всего 650 операций ЭКО. Результативность ЭКО в 
клиниках «Ава-Петер» на момент открытия Центра составляла 45%. Для сравнения: резуль-
тативность Центра до передачи в концессию, а также «Клиники Нуриевых», расположенной в 
Казани и оказывающей услуги по ЭКО, составляла 30-35% [14]. 

Реконструкция Центра существенно расширила доступность процедуры искусственного 
оплодотворения методом ЭКО для населения республики. В то же время, оценить данное нов-
шество можно только косвенно, по изменению производственной мощности Центра и объё-
мам оказываемой населению медицинской помощи. Так, у населения появилась возможность 
пройти лечение данным методом на территории Республики, не используя федеральные 
квоты. С 2013 года, после включения ЭКО в программу ОМС, количество пар, желающих вос-
пользоваться услугами республиканского Центра, в несколько раз увеличилось. В качестве 
негативного момента следует отметить: по заключениям экспертов, данный проект не содер-
жит инновационную составляющую. Позитивным фактором стало отсутствие фиксации зна-
чимых нарушений в ходе реализации проекта. Таким образом, согласно мнениям экспертов, 
по состоянию на начало 2015 года критерии эффективности ГЧП-проектов в отношении дан-
ного проекта в основном выполнялись, и необходимости вмешательства в ход его реализации 
в отношении частного партнера не было. Потенциально опасным обстоятельством был при-
знан рост очередников, желающих получить медицинскую помощь. Однако, решение данного 
вопроса относится к сфере полномочий государственного партнера и сигнализирует о необ-
ходимости пересмотра объема квот, выделяемых для обследования и лечения пациентов. К 
сожалению, реализация ГЧП-проектов в здравоохранении не всегда является успешной, как 
правило, вследствие отсутствия (либо недостаточности) финансирования. Это может быть 
нехватка средств у частного инвестора или его незаинтересованность в дальнейшем участии 
в проекте. Выполненный анализ позволяет сформулировать предложения, которые могут 
оказывать положительное влияние на своевременность и полноту реализации проектов ГЧП 
в области здравоохранения.  
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Таким образом, для улучшения процесса разработки и реализации проектов ГЧП необхо-
димо:  
1) проводить комплексную экспертизу проектов ГЧП. Для их осуществления особую важ-

ность имеет предварительный анализ, который проводится на стадии разработки и спо-
собствует принятию выверенных управленческих решений. Технико-экономическое 
обоснование проекта должно включать: результаты маркетинговых, социально-эконо-
мических, институциональных и экологических исследований и оценок; альтернативные 
проработки архитектурно-строительных решений, расчеты эффективности вложения 
инвестиций; финансовые методы и инструменты, обосновывающие целесообразность и 
возможность реализации проекта; методические и технологические решения по оценке 
и распределению рисков, определению видов и размеров финансового обеспечения;  

2) заинтересовать бизнес в инвестировании в проекты ГЧП; 
3) научиться распределять риски между государством и частным сектором;  
4) создавать условия для внесения дополнений в проект, либо для его корректировки и 

включения изменений в план мероприятий по решению возможных финансовых неувя-
зок;  

5) обеспечить соответствие существующего потенциала государственного сектора (как на 
региональном, так и на отраслевом уровнях) возрастающим общественным потребно-
стям;  

6) принять меры по обеспечению всего комплекса связанных с проектами работ компетент-
ными кадрами. Последнее обусловлено наблюдающейся в настоящее время острой не-
хваткой квалифицированных и опытных специалистов для подготовки и сопровождения 
проектов ГЧП. Также существует спрос на специалистов, осуществляющих оперативный 
надзор за концессионными соглашениями. Дефицит кадров, имеющих опыт работы в 
данных областях экономической деятельности, в значительной мере обусловливает не-
достаточно высокий уровень доверия бизнеса к государственной власти, что подкрепля-
ется также отсутствием сбалансированного организационно-финансового механизма 
для работы с соглашениями по ГЧП. 
Выполненный анализ приводит к выводу о том, что существует потребность в квалифи-

цированных сотрудниках со стороны органов государственного и муниципального управле-
ния для выполнения задач по подготовке проектов и конкурсной документации; осуществ-
лению надзора за процессом конкурсов; проведению переговоров по контрактам; монито-
рингу реализации и текущей эксплуатации объектов. Сотрудники уполномоченных органи-
заций должны получать поддержку со стороны внешних специалистов в области права, тех-
нических и финансовых советников, имеющих конкретный опыт работы с соглашениями по 
ГЧП. В этой связи целесообразно было бы активизировать создание научно-образовательных 
центров по вопросам ГЧП на базе университетов, проведение семинаров, курсов повышения 
квалификации. Работа в этом направлении уже ведется в Финансовом университете при Пра-
вительстве РФ, где создана кафедра «Государственно-частное партнерство», целями которой 
являются подготовка и переподготовка специалистов в области разработки и реализации 
проектов ГЧП, повышение квалификации участников проектов ГЧП, проведение фундамен-
тальных и прикладных исследований в области ГЧП.  

На наш взгляд, улучшение деятельности по ГЧП возможно в рамках следующих направ-
лений. Прежде всего, следует развивать деятельность образовательных организаций по под-
готовке специалистов в сфере ГЧП не только в Москве, но и в регионах РФ. Для повышения 
квалификации сотрудников органов государственной власти и местного самоуправления 
необходима организация консультативно-методических региональных семинаров и индиви-
дуальных консультаций по вопросам ГЧП. Эта прогрессивная форма обучения характеризу-
ется выездом профессорско-преподавательского состава и практиков, специализирующихся 
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на тематике ГЧП, на территорию субъекта РФ для проведения в течение одного – двух дней 
интенсивного цикла лекций и интерактивных занятий.  

Необходимо формирование стимулов для активизации инвестиционной деятельности 
бизнес-сообщества в направлении создания предпосылок для достижения максимальной 
рентабельности производимой продукции и оказываемых услуг. Инвесторам необходимы не 
временные льготы, а долгосрочные гарантии возврата вложенного капитала. Если этого не 
предусматривается соглашениями по ГЧП, то рост предпринимательского риска может при-
вести к сокращению инвестиционного предложения. В свою очередь, в обмен на предостав-
ленные правовые гарантии стабильности государство правомочно настаивать на новых фор-
мах контроля, соблюдении прозрачности отчетности. Для обеспечения инвестору требуемого 
уровня доходности, можно применять стимулирующие меры (субсидии, субвенции, прямое 
возмещение инвестиционных затрат и др.) При этом важно помнить, что государство, заклю-
чая договор с инвестором, руководствуется не только исключительно предприниматель-
скими мотивами, но и общественными интересами, социально значимыми целями, публич-
ной полезностью.  

И, наконец, при подготовке инвестиционных проектов необходимо проанализировать 
возвратность инвестиций и оценить совокупный спрос на предоставляемые проектами ГЧП 
работы и услуги. Например, специалисты указывают на несовершенство существующего ста-
тистического учёта о выпуске лекарственных препаратов. Возможности информационной 
базы, позволяющие оценить спрос и емкость рынка медицинских услуг, окупаемость инве-
стиционных проектов в сфере здравоохранения, в настоящее время можно классифициро-
вать как явно недостаточные для принятия обоснованных управленческих решений. Чтобы 
оценить потребности населения и потенциальные возможности отрасли «Здравоохранение», 
нужно решить целый комплекс взаимосвязанных задач, некоторые из которых рассматрива-
лись выше, а также создать реестр пациентов, улучшать организацию и формы статистиче-
ского наблюдения за объёмом и качеством предоставляемых медицинских услуг, выполнять 
работы по подготовке и обучению персонала, организации и проведению мониторинга и т.п.  

В настоящее время ориентация на то, что органы государственной власти и предприни-
матели должны выступать в качестве равноправных партнеров при формировании и реали-
зации инвестиционных проектов, становится всё более очевидной. «Участвуя в ГЧП, предста-
вители бизнес-сообщества предоставляют в распоряжение других партнёров свои финансо-
вые средства, ресурсы…, способствующие реализации инновационных подходов, совершен-
ствованию методов работы и технологий, а также налаживанию кооперационных связей с по-
ставщиками и подрядчиками» [7. С. 103]. При этом важно подчеркнуть, что распределение и 
делегирование полномочий должно проявляться в равенстве обладания не только правами, 
но и степенью ответственности за исполнение принятых стратегических и тактических ре-
шений. В этой связи в субъектах РФ необходимо наличие институциональной инфраструк-
туры, которая позволит обеспечить полноценное функционирование ГЧП на практике. Как 
представляется, на региональном уровне управления целесообразно было бы сформировать 
специальные структуры ГЧП для систематизации и обобщения полученного опыта. Этим под-
разделениям необходима передача некоторых компетенций, а именно: подбор и оценка ин-
вестиционных проектов; подготовка соглашений о ГЧП и контроль за их исполнением; орга-
низация наблюдения, проведение мониторинга за процессом исполнения проектов ГЧП на 
практике и др. Создание подобных подразделений позволит использовать разнообразие мо-
делей ГЧП, обеспечить гибкость в выборе и принятии управленческих решений по преодоле-
нию накопившихся проблем, а также изыскать и оценить альтернативные варианты подхо-
дов и финансовые возможности реализации актуальных проектов ГЧП. 

Важно акцентировать внимание на позитивном, поступательном продвижении всех заин-
тересованных сторон к построению механизма ГЧП в России. В этой связи можно отметить 

57 



РАЗДЕЛ 1. Демографическая политика России: старые и новые тренды 
 
 

три основополагающих мероприятия, реализация которых происходит в настоящее время. 
Первое: в связи с принятием Федерального закона о государственно-частном партнерстве [4], 
активизируется деятельность всех заинтересованных участников в налаживании плодотвор-
ного сотрудничества. Здесь представляется уместным указать на необходимость всемерного 
развития института корпоративной социальной ответственности в России [8. С. 344-345]. 
Второе: принятое в конце 2013 года решение о создании в составе Министерства здравоохра-
нения РФ Департамента инфраструктурного развития и государственно-частного партнер-
ства следует оценить положительно. Как показывает опыт других министерств (например, 
Министерства транспорта РФ, Министерства экономического развития РФ и др.), организа-
ция лишь консультативных советов по ГЧП не способна разрешить всех проблем и обеспе-
чить полноценное партнерство между государством и бизнесом. Для этого обходимо иметь 
полномочный государственный орган, что фактически и состоялось. Третье: целенаправлен-
ная деятельность по формированию сети образовательных организаций, занимающихся под-
готовкой кадров для государственного сектора по направлению (профилю) подготовки «гос-
ударственно-частное партнерство», должна дать ощутимые результаты в среднесрочной пер-
спективе. 

Для активизации процесса создания финансового механизма и применения инструмен-
тария ГЧП в сфере здравоохранения России, следует сформулировать комплекс мероприятий, 
предусматривающих: во-первых, доработку законодательной базы ГЧП путем внесения изме-
нений и дополнений в действующие нормативные правовые акты субъектов РФ, а также раз-
работку новых согласованных документов; во-вторых, создание сети организаций для управ-
ления ГЧП, например, при Минфине России – Центра поддержки ГЧП (по опыту Франции), 
осуществляющего межотраслевые функции для всего сектора государственного управления; 
при федеральных органах исполнительной власти социальной сферы (Минздрав России, Ми-
нобрнауки России, Минтруда России, Минкультуры России, Минспорта России) – отраслевых 
центров поддержки ГЧП; в-третьих, формирование в сети Интернет доступной информаци-
онно-справочной системы, содержащей в режиме реального времени исчерпывающую ин-
формацию о планируемых и реализуемых проектах ГЧП; в-четвёртых, совершенствование 
финансовых механизмов обеспечения ГЧП и разработку прикладного инструментария в об-
ласти бухгалтерского учета и отчетности, бюджетирования и финансового планирования, а 
также налогообложения с учетом специфики проектов ГЧП; в-пятых, обеспечение финансо-
вой и бюджетной прозрачности в отношениях между партнерами; в-шестых, кадровое обес-
печение функционирования ГЧП, предусматривающее разработку федеральных государ-
ственных образовательных стандартов, обучение специалистов органов государственной 
власти на федеральном и региональном уровнях, а также специалистов бизнес-структур, спо-
собных в перспективе участвовать в проектах ГЧП в качестве частных партнеров, подготовку 
и издание специальной литературы, публикацию информационных материалов по вопросам 
ГЧП.  

Перечень названных действий подтверждает необходимость использования системного 
подхода к государственно-частному партнерству в здравоохранении, на базе которого станет 
возможным формировать комплексные, сбалансированные управленческие решения.  
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Оценка качества человеческого потенциала, как ведущего фактора социально-экономи-
ческого развития страны, требует разработки и использования комплексных критериев для 
анализа основных демографических индикаторов. Наиболее сложным аспектом такого иссле-
дования является изучение индивидуального и общественного здоровья населения. Систем-
ный характер категории «здоровье» проявляется не только в тесной связи здоровья с трудо-
способностью, активной жизнедеятельностью, социальным благополучием человека и се-
мьи, затратами на лечение и предотвращение заболеваний. Весьма важно рассматривать здо-
ровье как феномен с выраженными временными связями и последствиями. Сегодняшнее здо-
ровье людей накладывает огромный отпечаток не только на их завтрашнее здоровье, но и 
обладает выраженным наследственным эффектом, влияя и даже предопределяя здоровье бу-
дущих поколений. Для оценки уровня и состояния общественного здоровья необходимо ис-
пользовать как традиционные, так и новые медико-статистические методы. Вместе с тем, 
следует отметить, что ученым, представителям медико-биологических, медико-социальных 
и общественных наук, пока не удалось разработать единые критерии, позволяющие сформу-
лировать систему адекватных, объективных оценок общественного здоровья.  

Как следует из заключения ВОЗ, здоровье на 50–55% определяется образом жизни чело-
века (населения), на 8–10% – системой существующего здравоохранения, на 20–25% – состо-
янием окружающей среды, на 15–20% – генетической составляющей. Современное развитие 
социально-экономических наук показало, что здоровье является не только медико-биологи-
ческим феноменом. В характеристике и критериях здоровья должны быть рассмотрены де-
мографические, социальные, психологические, культурные, экономические и политические 
факторы. Таким образом, состояние здоровья в целом зависит от следующих индикаторов [5]: 
• демографических (возрастно-половой состав населения, заболеваемость, болезненность, 

инвалидность, смертность); 
• биологических (наследственность, конституция и т.д.); 
• экологических (климат, загрязнение химическими, физическими, биологическими аген-

тами и др.); 
• социально-экономических (заработная плата, питание, образование, условия труда и 

быта и т.д.); 
• состояния служб здравоохранения (количества врачей, среднего медицинского персо-

нала, больниц и т.д.); 
• прочих воздействий окружающей среды (психологических факторов, политической ситу-

ации и т.д.). 
Нами была сделана попытка выявить факторы, влияющие на основные демографические 

индикаторы в регионах России. Исследование проводилось с помощью экономико-математи-
ческих методов и моделей (регрессионный анализ панельных данных). В качестве информа-
ционной базы использовались данные Росстата «Регионы России» и «Здравоохранение в Рос-
сии» [3; 9]. Показатели по 80 субъектам Российской Федерации за период 2009-2013 гг. были 
сформированы в виде специальной системы, состоящей из следующих блоков: медико-демо-
графическая ситуация, уровень экономического развития территории и благополучие насе-
ления, развитие социальной инфраструктуры, экологические и климатические условия, 
научные исследования и инновации [4; 7; 10].  

При проведении расчетов и построении моделей использовались панельные данные 
(Panel Data), которые состоят из наблюдений одних и тех же экономических единиц или объ-
ектов (индивидуумы, домашние хозяйства, фирмы, регионы, страны и т.п.) и осуществляются 
в последовательные периоды времени. Таким образом, панельные данные сочетают в себе 
как данные пространственного типа (cross-section data), так и данные типа временных рядов 
(time-series data): в каждый момент времени имеются данные пространственного типа по эко-
номическим единицам, и для каждого объекта соответствующие ему данные образуют один 
или несколько временных рядов. Благодаря специальной структуре панельные данные поз-
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воляют строить более гибкие и содержательные модели и получать ответы на вопросы, ко-
торые недоступны только в рамках, например, моделей, основанных на пространственных 
данных. В частности, возникает возможность учитывать и анализировать индивидуальные 
отличия между экономическими единицами, что нельзя сделать в рамках стандартных ре-
грессионных моделей. Выделяют три модели регрессии по панельным данным [1; 6; 12]:  
1) объединенная модель регрессии (pooled model);  
2) модель регрессии с фиксированными эффектами (fixed effect model);  
3) модель регрессии со случайными эффектами (random effect model). 

Для исследования регрессионных моделей с панельными данными введем следующие 
обозначения. Пусть ity  – зависимая переменная для экономической единицы i в момент вре-
мени t, itx  – набор объясняющих (независимых) переменных (вектор размерности k) и itε  – 
соответствующая ошибка, i=1, …,n, t=1,…,T. Простейшая модель – это обычная линейная мо-
дель регрессии: 

     ,ititit xy εβα +′+=                                                                          (1) 
где:  
i – номер объекта (в данном случае региона),  
t – время,  
α – свободный член,  
β – вектор коэффициентов,  

itx′  – вектор-строка матрицы объясняющих переменных, которая, по существу, не учитывает 
панельную структуру данных.  
При этом предполагается, что все ошибки itε  некоррелированы между собой как по i, так 

и по t, и некоррелированы со всеми объясняющими переменными itx . Эта модель носит 
название объединенной (сквозной) модели регрессии (pooled model). 

Учесть при моделировании индивидуальные различия между экономическими едини-
цами возможно, предположив, что случайная ошибка имеет вид: 

 
,itiit u νε +=                                                                                (2) 

где iu  – ненаблюдаемые индивидуальные эффекты, а itν  – остаточное возмущение.  
Большинство приложений панельных данных использует именно такую модель случай-

ной ошибки. Заметим, что iu  не зависят от времени и отвечают за характеристики объектов, 

которые не включены в регрессию непосредственно. Остаточное возмущение itν  меняется в 
зависимости от времени и объектов, и может рассматриваться как обыкновенная случайная 
составляющая в регрессии. 

Модель с фиксированным эффектом (fixed effect model) описывается уравнением: 
 

,it it i ity x uα β ν′= + + +                                                               (3) 

где переменные iu  – параметры, не зависящие от t, остаточные возмущения itν  – независи-

мые одинаково распределенные случайные величины 2(0, )IID εσ  и itx  – предполагаются не-

зависимыми от itν  для всех i и t.  
Эту модель предпочтительно использовать, если мы сосредотачиваемся на уникальном 

наборе N регионов, как в нашем случае.  
Модель со случайными эффектами (random effects model) предполагает другой подход к 

интерпретации переменных. В модели предполагается, что индивидуальные отличия носят 
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случайный характер. Ее можно рассматривать как компромисс между объединенной регрес-
сией, налагающей сильное ограничение гомогенности на все коэффициенты уравнения ре-
грессии для любых i и t, и регрессией с фиксированными эффектами, которая позволяет для 
каждого объекта выборки ввести свою константу и, таким образом, учесть существующую в 
реальности, но ненаблюдаемую гетерогенность. Модель со случайными эффектами применя-
ется в том случае, если выбирают случайным образом N объектов из генеральной совокупно-
сти элементов, например, в случае исследований панелей домашних хозяйств, индивидуумов 
или мелких фирм.  

На содержательном уровне разницу между моделями можно интерпретировать следую-
щим образом. Обычная модель предполагает, что у экономических единиц нет индивидуаль-
ных различий, и в некоторых простых ситуациях такое предположение оправдано. В модели 
с фиксированным эффектом считается, что каждая экономическая единица уникальна и не 
может рассматриваться как результат случайного выбора из некоторой генеральной сово-
купности. Такой подход вполне справедлив, когда речь идет о странах, крупных регионах, от-
раслях промышленности, больших предприятиях. Если же объекты попали в панель «слу-
чайно» в результате выборки из большой совокупности, то приемлемой является модель со 
случайным эффектом. Примером могут служить небольшие фирмы, домашние хозяйства, ин-
дивидуумы [1; 6; 12]. 

Важнейшей характеристикой человеческого потенциала и состояния здоровья можно 
считать показатель ожидаемой продолжительности предстоящей жизни (ОППЖ). В нашем 
исследовании мы установили взаимосвязь между ОППЖ и различными факторами из разра-
ботанной системы показателей. Регрессионная модель с фиксированными эффектами при 
учете структуры панельных данных позволила получить значимый и обоснованный вариант 
моделирования, который можно использовать для оценки основного демографического ин-
дикатора – ожидаемой продолжительности предстоящей жизни в регионах России в зависи-
мости от показателей социально-экономического развития, медицинского обслуживания и 
факторов социального напряжения (или социального стресса). При проведении расчетов ис-
пользовался статистический пакет Stata SE [8] (табл. 1). 

Таблица 1 
 

 Регрессионная модель с фиксированными эффектами по панельным данным за 2009-2013 гг. 
для 80 регионов России, связывающая ожидаемую продолжительность жизни с социально-эко-

номическими факторами (R-sq: within=0,68) 
 

Фактор Коэффициент Ст. ошибка t P>|t| 95% доверительный  
интервал 

Логарифм среднедушевых  
денежных доходов населения 
(руб.) 

1,4508 0,305 4,75 0,000 0,850 2,051 

Прерывание беременности 
(аборты) -0,0479 0,007 -6,52 0,000 -0,062 -0,033 

Контингент пациентов с  
алкоголизмом на 100 тыс.  
человек 

-0,0013 0,0001 -9,48 0,000 -0,002 -0,001 

Контингент пациентов с  
психическими расстройствами 
на 100 тыс. человек 

-0,0005 0,0002 -1,99 0,048 -0,0009 -0,00004 

Средняя температура июля 0,1482 0,0287 5,17 0,000 0,0918 0,2047 
Число зарегистрированных 
преступления на 100 тыс.  
человек 

-0,0016 0,0001 -9,18 0,000 -0,0019 -0,0012 

Константа 59,28 3,34 17,75 0,000 52,72 65,85 
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В настоящее время среди всех причин смерти в России лидируют пять классов заболева-
ний: сердечно-сосудистые (55%), злокачественные новообразования (15%), внешние при-
чины (травмы, отравления, самоубийства и др.) (9%), болезни органов дыхания (4%) и орга-
нов пищеварения (4%). Поэтому целесообразно провести аналогичное исследование влияния 
различных факторов на смертность от болезней системы кровообращения для регионов Рос-
сии (табл. 2).  

Таблица 2  
 

Регрессионная модель с фиксированными эффектами по панельным данным за 2009-2013 гг. для 
80 регионов России, связывающая смертность от болезней системы кровообращения с соци-

ально-экономическими факторами 
(R-sq: within=0,59) 

Фактор Коэффициент Ст. 
ошибка t P>|t| 95% доверительный 

интервал 
Удельный вес городского  
населения (%) 6,654 0,788 8,44 0,000 5,104 8,204 

Соотношение браков и разводов 
(на 1000 браков приходится  
разводов) 

0,684 0,087 7,86 0,000 0,513 0,855 

Контингент пациентов с  
психическими расстройствами 
на 100 тыс. человек 

0,072 0,022 3,18 0,002 0,027 0,117 

Контингент пациентов с алкого-
лизмом на 100 тыс. человек 0,044 0,013 3,30 0,001 0,018 0,071 

Продажа пива на душу  
населения 1,64 0,343 4,78 0,000 0,965 2,315 

Численность врачей на 10 тыс. 
человек -3,21 0,714 -4,49 0,000 -4,615 -1,804 

Средняя температура января 10,05 0,981 10,24 0,000 8,122 11,98 
Логарифм среднедушевых  
денежных доходов населения 
(руб.) 

-301,91 29,9 -10,1 0,000 -360,7 -243,13 

Константа 2906,3 265,39 10,95 0,000 2384,5 3428,1 
 
Построение регрессии с фиксированными эффектами по панельным данным позволило 

установить, что снижение ОППЖ и рост смертности от болезней системы кровообращения в 
значительной мере связаны с социально-экономическими факторами (уровнем благосостоя-
ния, денежными доходами населения). Значительную роль играет ситуация социального 
напряжения (социального стресса), обусловленная переходом к рыночной экономике.  

Нами была предпринята попытка дать количественную оценку таких факторов. Мы рас-
смотрели такие показатели, как прерывание беременности (аборты) – на 1000 женщин 15-49 
лет, контингент больных алкоголизмом и алкогольными психозами (численность больных, 
состоящих на учете в ЛПУ на 100 тыс. человек), контингент больных психическими расстрой-
ствами и расстройствами поведения (численность больных, состоящих на учете в ЛПУ на 100 
тыс. человек), уровень зарегистрированных преступлений на 100 тыс. населения, продажа ал-
когольных напитков на душу населения и соотношение браков и разводов (на 1000 браков 
приходится разводов).  

Стрессовые ситуации способствуют развитию серьезных психических проблем: тревож-
ные, невротические и депрессивные расстройства, которые значительно снижают качество 
жизни граждан. Социальный стресс – социальное напряжение, требующее многообразных 
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приспособительных реакций, сложного уравновешивания в системах социального поведе-
ния, взаимодействия и т.д. Наиболее неблагоприятными в отношении угрозы срыва адаптив-
ных реакций и развитии патологии являются очень долго (в течение нескольких лет) дей-
ствующие стрессирующие воздействия малой интенсивности. Накапливаясь, они оказывают 
скрытый кумулятивный эффект, истощают адаптационные резервы организма, приводят к 
нарушению нейрогуморальных механизмов адаптации. Человеческий организм переносит их 
гораздо хуже, чем острые стрессирующие воздействия большой интенсивности [2; 11]. Изме-
нения в социально-экономической и политической ситуации послужили причиной сильного 
социального стресса, который переживает население России. Произошла глубинная психоло-
гическая реакция отторжения, сопровождавшаяся снижением продолжительности жизни. 

Таким образом, качество жизни населения напрямую зависит от социально-экономиче-
ских факторов (обеспечения роста ВРП на душу населения как основного экономического ин-
дикатора, стабилизации материального положения населения, снижения уровня бедности), 
интенсивности развития человеческого потенциала и создания условий для развития си-
стемы здравоохранения и медицинского обслуживания, повышения уровня образования в 
обществе, социальной защиты населения, развития жилищных программ и рынка труда, 
улучшения экологической обстановки. Меры по улучшению демографической ситуации 
должны носить комплексный характер, связанный с переориентацией целевых программ на 
решение задач демографической политики с учетом региональной специфики. Результаты 
исследования позволяют выявить направления для сохранения человеческого потенциала и 
улучшения качества жизни населения, а также определить приоритеты социально-экономи-
ческой политики на региональном уровне. 
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Исследования социального капитала актуализировались в 1980-е годы двадцатого столе-
тия и включали в свой состав изучение влияния социальной сплоченности и доверия в раз-
личных сообществах с точки зрения обеспечения доступности к тем или иным благам, вклю-
чая здравоохранение, и природным ресурсам, например, таким как энергия [1; 6; 7]. Такая эн-
догенность возникновения потребностей в доступности благ порождает субъективность в 
обосновании оценок и построении теорий социального капитала, а также многочисленность 
и разнообразность его формальных определений. По этим причинам – время актуализации и 
разнообразие толкований – возникает представление о сверхпроцессе (суперфеномене), вос-
принимаемом и комментируемом различными исследователями в меру их профессиональ-
ной ориентированности и способностей, то есть субъективно. 
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Эндогенность и субъективность социального капитала, понимаемого терминологически 
как сочетание воззрений социологов и экономистов, можно преодолеть, если взглянуть на 
феномен социального капитала извне, то есть из окружающей любое сообщество среды. При 
таком подходе появляется возможность использовать уже широко известную междисципли-
нарную модель так называемого «устойчивого развития», принципиально решающую про-
блему связи социального капитала и развития, включая развитие экономическое. 

Междисциплинарная модель устойчивого развития представляет собой пересечение 
представлений трех дисциплин – экономики, социологии и экологии (рис. 1) [5. С. 49]. Первые 
две из них обеспечивают экономико-социологическое и социально-экономической описание 
социального капитала. Третья же позволяет вывести социальный капитал из интровертного 
эндогенеза и придать ему экзогенную экстравертность. 

 

 
 

Рис. 1. Междисциплинарная схема устойчивого развития 
 

Однако трудно ожидать создания теории социального капитала и дать его адекватное 
определение на основе междисциплинарного подхода, так как использование аналогичной 
модели для устойчивого развития все еще не привело к разработке собственно теории устой-
чивого развития. Более того, считается, что синтезировать такую теорию с помощью междис-
циплинарного подхода вряд ли удастся. Надежды создать ее сейчас связывают с холистиче-
ским трансдисциплинарным подходом. 

Графическая модель трансдисциплинарного подхода также представляет собой пересе-
чение областей дисциплинарных знаний, но представленных уже не плоскими кругами, но 
объемными сферическими оболочками – геосферами (рис. 2) [5. С. 50]. Такой подход транс-
формирует «плоские» представления в «геоцентрические» и позволяет топологически совме-
стить «дисциплинарные геосферы» с потоками вещества, энергии и информации, пронизы-
вающими их, что хорошо согласуется с современными моделями экосистем, в которых выде-
ленный объект обменивается такими же потоками с окружающей средой. Базовым описа-
нием трансдисциплинарного обмена служит соотношение, связывающее временной интер-
вал ( )t∆  между измерениями (восприятиями) сигнала с частотным интервалом ( )ν∆ , в ко-
тором этот сигнал передается – теорема Найквиста-Котельникова (рис. 3) [4. С. 260]. 
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Рис. 2. Экосфера Земли 
 

 
 

Рис. 3. Трандисциплинарная формула обмена информацией 
 
Лингвистическим отображением этой теоремы на уровне передачи информации на язы-

ках более высокого уровня, включая все естественные и специализированные языки, служит 
первый закон Ципфа. Согласно этому закону произведение частоты слова в достаточно длин-
ном тексте на его ранг есть величина постоянная. Это равенство также служит предельным – 
минимальным – значением соотношения неопределенностей, записанного в терминах вре-
мени и частоты. Таким образом, весь суперпроцесс, упомянутый применительно к социаль-
ному капиталу, оказывается пронизанным минимальной неопределенностью, стремление к 
которой и составляет основу трансдисциплинарного подхода. 

На глобальном уровне экологическое проявление суперпроцесса обнаруживается в окру-
жающей среде в виде роста глобальной температуры, начиная с 1910 года. Потепление пре-
рвалось в период 1945-80 гг., затем возобновилось (рис. 4) [4. С. 302].  

Именно в этот период случились кардинальные изменения в социосфере, а именно: про-
изошел так называемый «демографический взрыв» (рис. 5) [3. С. 234]. 

Этот «взрыв», удивительным образом совпал по времени с апофеозом экономических и 
политических усилий ряда развитых и развивающихся стран, связанных с подготовкой и про-
ведением так называемых «ядерных испытаний» (ЯИ) (рис. 6) [3. С. 235]. 
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Рис. 4. Глобальное потепление 
 

 
 

Рис. 5. Темп роста численности населения Земли 
 

69 



РАЗДЕЛ 1. Демографическая политика России: старые и новые тренды 
 
 

 
Рис. 6. Ядерные испытания в мире, 1945-1998 гг. 

 
Названные три глобальных следа суперпроцесса легко проецируются на соответствую-

щие экологическую, социальную и экономическую составляющие как социального капитала, 
так и устойчивого развития. 

Логично предположить, что связь этих отпечатков между собой в прошлом веке представ-
ляла следующую цепь: люди, осваивая ядерную энергию, изобретают атомную бомбу и, про-
изводя ЯИ для устрашения других людей, экстернальным образом обогащают атмосферу 
Земли «глобальными радионуклидами». Вследствие обогащения, во-первых, нарушается про-
цесс роста глобальной температуры и, во-вторых, люди, следуя принципу Ле-Шателье, и по-
глотив достаточное количество антропогенных радионуклидов, увеличивают рождаемость и 
снижают смертность. 

Связь темпа роста численности населения Земли и антропогенного изменения радиаци-
онного фона из-за ЯИ, а также последующей аварией на Чернобыльской АЭС, иллюстрируется 
на рисунке 7 [3. С. 169].  

Эта связь – радиационного фона и темпа роста численности населения существовала и 
раньше. Так источником – неосознаваемым – антропогенной радиоактивности в раннюю 
эпоху индустриализации и позже служили установки для энергетического сжигания угля, 
например, паровозы. Только сравнительно недавно обратили внимание на радиационные по-
следствия сжигания угля на тепловых электростанциях, концентрирующих естественную ра-
диоактивность сжигаемых углей в эллипсе рассеяния выбрасываемых дымов. Есть и более 
отдаленное радиационное влияние сжигания растительных остатков нашими предками, 
например, в пещерах троглодитами. 

В 1980 году был произведен (в Китае) последний ядерный взрыв в атмосфере. Демогра-
фическая система в течение, примерно, 10 лет – а это период полураспада антропогенного 
глобального радионуклида, известного под названием Криптон-85, отреагировала и спустя 
10 лет – период полураспада этого радионуклида – привела темп своего роста к уровню 1950 
года. 
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Рис. 7. Темп роста численности населения и последствия ЯИ 
 

Рост, тем не менее, продолжился, но с низким темпом, и, как следствие, начались каче-
ственные изменения численности населения мира. Эти изменения населения мира, связан-
ного активными прямыми и обратными связями с окружающей средой и экономикой, хорошо 
видны на так называемых «пирамидах численности». И, поскольку в «пирамидах численно-
сти» представлены все без исключения люди планеты и тем самым соблюдается объектив-
ность отображения мирового сообщества, стратифицированного по возрасту и гендерным 
признакам (рис. 8) [8]. 

Возрастные когорты этих пирамид служат «демографическим» отображением «трансдис-
циплинарного» произведения интервалов времени и частоты (рис. 3). В этих же когортах в 
виде «мужской» и «женской» составляющей представлена скрытая дихотомичность – индиф-
ферентность к знаку интервалов времени и частоты – указанного выражения.  

Кроме того, явно обнаруживается горизонтальная по возрастным когортам интегриро-
ванность пирамид. Вертикальная интегрированность обусловлена как генетической, так и 
культурной связью поколениями: в частности, передачей знания между когортами, то есть 
системой образования. Вдобавок ко всему, генетическая общность людей обеспечивает связ-
ность и целостность населения мира. 

В целом, все основные признаки феномена «социальный капитал», отмеченные много-
численными его исследователями, а именно: связность, горизонтальная интегрированность, 
вертикальная интегрированность, территориальность, гендерность, структурность, когни-
тивность, демографичность и другие, находят свое отражение в пирамидах численности. По 
этой причине пирамиды численности населения могут быть названы демографическим 
портретом-образом – аватаром – социального капитала. В этом портрете зашифрованы ре-
зультаты связей и решений всей совокупности членов сообшества. Результаты решений каж-
дого из нас, в конечном итоге, заключаются в перемене мест или миграции, а также в реали-
зации потенциала размножения и неизбежной кончине. 

Демографические пирамиды, включая пирамиды мегаполисов, рассеяны по Земле и уни-
фицировано подвергаются действию потоков вещества, энергии и информации. Процесс 
трансформации этих демографических пирамид отражает количественные и качественные 
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его изменения. В этом смысле пирамиды служат демоиндикаторами эколого-экономико-со-
циального суперпроцесса. Количественные изменения заключаются в росте площади пира-
мид, качественные – в преобразовании «треугольников» в «прямоугольники» (рис. 9). И это 
происходит повсеместно. 

Из информации, зашифрованной в пирамидах, можно извлечь разные индексы. Один из 
них – мультипликативный индекс развития (МИР или MDI – multiplicative development index), 
характеризующий структуру и разнообразие связей между людьми и окружающей средой, 
вычисляется как произведение численностей возрастных когорт, нормированный на такое 
же произведение, но для «прямоугольного» распределения. Прямоугольное или равномерное 
распределение населения по возрастным когортам с точки прав человека, его здоровья и раз-
вития предпочтительней любого иного. В этом смысле оно служит, если употребить синерге-
тическую терминологию, социальным аттрактором. 

Для мирового сообщества 1980-е годы действительно оказались критическими – после 
продолжительного падения этот индекс MDI стал монотонно расти (рис. 9) [3. С. 238]. 

Эти же годы послужили стартом для исследований, посвященных социальному капиталу 
и осознанию необходимости перехода к устойчивому развитию. 

Интересно поведение этого индекса для близкого нам мегаполиса – Москвы (рис. 10) [3. 
С. 145]. А также для административных округов, входящих в ее состав (рис. 11) [2. С. 61]. 

 
Рис. 8. Пирамиды численности населения мира 
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Рис. 9. Мультипликативный демографический индекс мира 
 

 
 

Рис. 10. Мультипликативный демографический индекс Москвы 
 

 
 

Рис. 11. Мультипликативный демографический индекс АО Москвы в 2002 г. 
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Многие помнят, что 1980 год, когда была подготовлена и проведена летняя Олимпиада, 
по ощущениям, должен был завершиться переход к коммунизму. Но – отложили! У России 
очень сложный график изменения этого индекса и соответственно социального капитала 
(рис. 12) [3. С. 145]. Положение России среди стран БРИКС в 2010 году говорит о ее несомнен-
ной развитости и высоком уровне социального капитала (рис. 13) [3. С. 163]. 

 

 
 

Рис. 12. Мультипликативный демографический индекс России 
 

 
 

Рис. 13. МИР БРИКС 
 

Однако поражает динамика сближения когорт активного возраста в Китае, что говорит о 
бурном росте качества его социального капитала. 

Таким Образом, трансдисциплинарный подход к решению проблемы эндогенности и 
субъективности социального капитала позволил придать ему предельную – общесоциаль-
ную – объективность и экзогенную экстравертность в виде демографического портрета-об-
раза. Мультипликативные индексы, объединяющие совокупность признаков и особенностей 
найденного образа социального капитала, достаточно адекватно характеризуют социальный 
потенциал территориальных сообществ, населяющих мир в целом и различные страны, а 
также самый северный мегаполис – Москву и ее части. 
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Состояние социально-демографических явлений и процессов в современном российском 
обществе является следствием реализации демографической политики государства послед-
него столетия. Би-триадное социальное взаимодействие, с одной стороны, в рамках инсти-
тута брака – «мужчины-женщины-государство», с другой стороны, в рамках института семьи 
(нуклеарной) – «родители-дети-государство», отражает содержание и функциональную (яв-
ную и латентную) направленность брачных и семейных отношений. Так, в брачном или се-
мейном контексте при минимизации (принижении) функций одного из трех социальных 
субъектов или даже исключения его из трехсторонних отношений неизбежно инициируется 
ряд разного рода социально-демографических противоречий, влекущих за собой широкий 
спектр социально-демографических проблем, которые представлены четырьмя группами.  

Первая группа – снижение рождаемости. На современном этапе в России среднее количе-
ство детей, рожденных женщиной в течение жизни равно 1-2 ребенка. При этом, если в заре-
гистрированном государственным органом браке высока доля женщин, рожающих 1-2 и бо-
лее детей, то в гражданском браке – высока доля женщин, не рожающих детей или рожающих 
одного ребенка, максимум двух детей (в исключительных случаях). Рождаемость как стати-
стический показатель, фиксирующий количество рождений (за определённый период на 
1000 жителей), фиксирует тренд демографической ситуации в обществе. Для стабильного ро-
ста рождаемости экономические меры государственной поддержки семьи являются необхо-
димыми, но не достаточными условиями демографического воспроизводства населения 
страна (k ≥ 2,1). Бесспорно, что репродуктивное поведение зависит от материальных факто-
ров, но больше всего оно зависит от репродуктивных социокультурных установок, поощряе-
мых (культивируемых) обществом как макросредой, так и контактной социальной группой, 
контактным социальным окружением – микросредой [9. С. 608-609]. 

Вторая группа – увеличение смертности. В России около 11-15 смертей за год на 1000 че-
ловек. Смертность как статистический показатель, фиксирующий количество смертей в об-
ществе, является следствием и характеризует состояние:  
а) уровня развития системы здравоохранения;  
б) уровня благосостояния населения;  
в) профиль половозрастной структуры населения.  

Заблаговременное выявление причин смертности и минимизация их влияния на жизне-
деятельность человека является приоритетом социальной политики государства в области 
снижения смертности [8. С. 78-81]. При этом ее направлениями являются создание условий 
снижения влияния внешних (экзогенных) и внутренних (эндогенных, в том числе квазиэндо-
генных как накопленных) воздействий на человека, его физический, психический и социаль-
ный уровень жизни, трудовой (в том числе социально-профессиональной) деятельности и об-
щения. 

Третья группа – увеличение эмиграции (от лат. emigro – «выселяюсь») – переселения насе-
ления в другую страну по социально-экономическим, социально-политическим, семейным, 
личным и иным обстоятельствам. Не следует забывать, что за последние 100 лет в российское 
общество пережило четыре волны эмиграции: первая – Белая эмиграция (20-е годы XX века); 
вторая – эмиграция во время войны (1941–1944 гг.); третья – эмиграция эпохи «холодной 
войны» (1948–1990 гг.); четвертая – современная эмиграция (1990 г. – н/вр.), преимуще-
ственно связанная с «утечкой мозгов» и «утечкой трудовых ресурсов». С начала 1990-х гг. 
эмиграционному процессу в российском обществе присущ тренд уменьшения количества вы-
езжающих для проживания за пределами страны. Смена постоянного места жительства от-
дельных соотечественников была вызвана различными причинами. Это были:  
а) война (гражданская, I и II мировая);  
б) низкий уровень качества жизни (голод, бедность);  
в) политические репрессии 30–50-х годов XX века;  
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г) этнические конфликты;  
д) межконфессиональные противоречия;  
е) природные и экологические катастрофы;  
ж) воссоединение семьи;  
з) дискриминация (национальная, религиозная, социальная и т. д.);  
и) трудности или невозможность получить образование, профессию, работу;  
к) трудности в реализации творческих, профессиональных, экономических, политических 

и иных личных планов [2. С. 81]. 
Четвертая группа – увеличение иммиграции (от лат. immigro — «вселяюсь») – вызванной 

социально-экономическими (привлечение трудовых ресурсов, человеческого капитала или 
желание индивида жить в более комфортных условиях, улучшить свой уровень благосостоя-
ния, иметь высокооплачиваемую работу и др.) или социально-политическими (избегание 
преследований, стремление жить в условиях политической стабильности и др.) причинами – 
легальный или нелегальный въезд населения других стран в Россию на временное или по-
стоянное проживание. Социально-исторически Россия изначально представляла собой центр 
иммиграции. Значительный рост территории страны (XVII-XVIII вв.) стал привлекательным 
для иммигрантов из Европы. Иммиграционный процесс, в значительной степени иницииро-
ванный Петром I имел положительный тренд вплоть до 20-х гг. XX века. Современная имми-
грация в страну оказывает влияние на динамику численности и формирование социальной 
структуры современного российского общества. Половозрастная структура современной тру-
довой иммиграции характеризуется преимущественно преобладанием в числе переселенцев 
мужчин молодого и среднего возраста. Если с середины девяностых до середины «нулевых» 
годов иммиграция в Россию с стремительно каждым годом уменьшалась, то с середины «ну-
левых» по настоящее время – она хотя и небольшими темпами, но неуклонно растет. Россий-
ская Федерация как государство становится вновь привлекательным местом проживания не 
только для граждан государств бывших «союзных республик», но и граждан других стран с 
развивающей и развивающей экономикой (доля небольшая, но тренд положительный), стран 
практически из всех континентов.  

На фоне того, что в мире, если до 80 % иммигрантов принимают США, Канада, Австралия, 
Россия (среднегодовое значение – 200-250 тыс. в год), Франция, Южная Корея, Япония, Шве-
ция, Великобритания, Германия, а до 80 % эмигрантов отдают Китай, Арабский мир, Индия, 
Пакистан, Россия (среднегодовое значение – около 200 тыс. в год), Узбекистан, Африка, Ла-
тинская Америка, Юго-Восточная Азия, Украина, то Россия является единственной страной 
мира – центром как иммиграции, так и эмиграции. Не требующей отлагательств становится 
проблема формирования отечественной государственной иммиграционной политики, вклю-
чающей вопросы от социально-правового статуса личности иммигранта (членов его семьи, 
особенно детей в части их школьного и профессионального обучения, трудоустройства) до 
его социокультурной интеграции в российский социум [4. С. 86-88]. 

Увеличение миграционного прироста и сокращение миграционного оттока из России за 
границу двуединая задача, также как увеличение естественного прироста посредством уве-
личения рождаемости и снижение смертности. Увеличение миграционного прироста спо-
собно компенсировать естественную убыль, но не заменить прирост [10. С. 153-154].  

На современном этапе не только в России базовый социальный институт семьи испыты-
вает сильное влияние со стороны как экономики и политики общества, так и со стороны куль-
туры и социума общества. Тем не менее, если посредством культуры российского общества 
непрерывно осуществляется социализация людей, проживающих на территории страны, то 
посредством социума российского общества – социальный контроль. Так, две подсистемы об-
щества – подсистема социализации и подсистема социального контроля – формируя, исправ-
ляют и, исправляя, формируют личность каждого человека (гражданина РФ и не гражданина 
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РФ, но проживающего на территории страны) как члена современного российского общества. 
При этом, каждый имея семью, стремится иметь более высокий уровень:  
а) материального достатка (благополучия);  
б) власти, славы и могущества;  
в) профессионального образования;  
г) удовлетворенности социально-профессиональной (трудовой) деятельности и общения.  

Массовый характер достижения данных личностных целей индивида свидетельствует о 
привлекательности жизни и деятельности в обществе, и наоборот. Высокий уровень качества 
жизни населения является залогом демографического воспроизводства общества, и наобо-
рот. Социально-экономические условия не всегда бывают благоприятными, вследствие раз-
личного рода экономических кризисов и политической нестабильности, и поэтому от органов 
государственной и муниципальной власти востребовано в условиях ограниченности ресур-
сов осуществление эффективной рационально-гуманной демографической политики. Одним 
их основных инструментов является социальный контроль. 

Средствами регулирования взаимодействий социальных субъектов в демографической 
сфере общества являются социальные институты – реальные нормы-правила поведения и 
контроль их соблюдения. Это моральные и правовые нормы: а) фиксирующие демографиче-
ские явления и процессы в обществе; б) выступающие как средства неформального и фор-
мального контроля демографического поведения личности, социальных групп (общностей), 
общества в целом. Они определяют два вида обязательств (обязанностей) – моральные и пра-
вовые (конвенциональные, договорные). Формальный (официальный) и неформальный (не-
официальный) контроль – механизм их исполнения. Нормы-правила выступая образцами, 
стандартами, допустимыми границами социального поведения субъектов в демографиче-
ской сфере взаимодействий призваны, прежде всего, «программировать», формировать де-
мографическое поведение личности в направлении, угодном как обществу, так и государству, 
их интересам. Именно поэтому социальный контроль демографического поведения является 
средством обеспечения стабильного функционирования личности в обществе (государстве) 
в соответствии с предписанием либо норм морали, либо норм права. Он, как цикличный про-
цесс, включает этапы: первый – сбор и анализ информации о соответствии демографического 
поведения социального субъекта (общества, общности, социальной группы, индивида) уста-
новленным для него стандартам; второй – формулирование вывода о соответствии/несоот-
ветствии поведения контрагентов заданным стандартам и указание причин, повлекших за 
собой отклонение. Непосредственными средствами обеспечения воспроизводства востребо-
ванного демографического поведения личности (на микроуровне) и воспроизводства востре-
бованных демографических явлений и процессов в обществе (на макроуровне) являются со-
циальные оценки и социальные санкции: а) вознаграждение (одобрение); б) наказание (осуж-
дение). Данный подход позволяет рассматривать социальный контроль как механизм оценки 
и санкционирующего воздействия социальной организации общества и его институтов дея-
тельности социальных групп (общностей) и поведения индивидов в целях приведения реаль-
ных общественных отношений в соответствие с нормативно-ценностными требованиями и 
ожиданиями общества. Таковыми являются: во-первых, увеличение рождаемости; во-вторых, 
снижение смертности (увеличение продолжительности жизни человека); в-третьих, увели-
чение иммиграции; в-четвертых, уменьшение эмиграции. 

Механизм функционирования социального контроля в демографической сфере включает 
в себя совокупность агентов и контрагентов контроля, явлений и процессов, в которые они 
вовлечены и находятся в определенной взаимосвязи и взаимозависимости, что обеспечивает 
функционирование и развитие, то есть демографическое воспроизводство общества (рис. 1). 
При этом данный механизм: а) имеет ограниченный диапазон действия, который связан 
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только с нарушениями или вариативными отклонениями (девиациями и новациями) от со-
циальных норм-правил демографического воспроизводственного поведения; б) представ-
ляет собой систему ограничений, распространяющихся на взаимодействия социальных субъ-
ектов разных типов и уровней, результатом деятельности которых выступает удовлетворе-
ние конкретной демографической потребности общества; в) регулируется, с одной стороны, 
формальными и неформальными нормами-правилами взаимодействий в демографической 
сфере, а с другой стороны – социальным статусом и культурными особенностями субъектов 
взаимодействий, их демографическими интересами и возможностями. 

 
Рис. 1. Структурные элементы механизма функционирования социального контроля 

 
Структурные элементы – это методы осуществления социального контроля демографи-

ческого поведения (жизнедеятельности) индивида в обществе. В зависимости от социально-
демографической ситуации один является основным, а остальные – вспомогательными. В 
контексте двух альтернативных социологических теорий (теории социальных институтов и 
организаций и теории социальных групп и общностей) ими являются следующие виды кон-
троля. 

1. Институциональный или нормативный (межгрупповой) контроль. Это механизм до-
ступности средств при целедостижении. Он понимается как процесс обеспечения индивида 
средствами, с помощью которых ему предоставляется возможность удовлетворения основ-
ных видов потребностей, достижения целей. Достижение целей в воспроизводстве норматив-
ного и общеразделяемого поведения индивида возможно при приоритете санкционирова-
ния, ориентированного на получение его конечного социального эффекта – создание благо-
приятных социально-демографических условий, обеспечивающих минимизацию демографи-
ческих девиаций и максимизацию демографических новаций. Этот контроль решает демогра-
фические проблемы создания возможности достижения целей социальной организации (ор-
ганизации демографических взаимодействий индивидов) за счет расширения демографиче-
ских возможностей индивидов удовлетворить свои потребности, достичь личные цели. 
Функциональная направленность (ориентированность) институционального контроля 
включает в себя аспекты: а) политический – ориентирован на воспроизводство демографиче-
ской деятельности, обусловленной отношениями подчинения или руководства между субъ-
ектами социально-демографического взаимодействия; б) экономический – ориентирован на 
воспроизводство демографической деятельности, обусловленной ограничением или расши-
рением прав на демографические блага. 

2. Организационный (групповой) контроль представляет собой непосредственный про-
цесс санкционирования индивида по итогам оценки его взаимодействия или результатов 
взаимодействий, то есть процесса или результата деятельности. Социальные субъекты, обла-

2 5 

4 

3 

10 6 
11 

12 
9 

8 

1 

Институциональный 
контроль 

Организационный 
контроль 

Личностный самоконтроль 
индивида 

Межличностный 
контроль 

7 

80 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 
дающие правом оценки деятельности соподчиненного субъекта и применения к нему санк-
ций, нормативно ограничивают взаимодействие индивида с социальной организацией. Они 
решают проблемы оперативного внешнего реагирования на социальное отклонение (демо-
графическую новацию или девиацию), отличающееся от нормативного (идеального). Функ-
циональная направленность (ориентированность) организационного контроля включает в 
себя аспекты: а) формальный – ориентирован на воспроизводство деятельности, обусловлен-
ной мягкими (вознаграждение) или жесткими (наказание) санкциями, применяемыми соци-
альными субъектами в правовом поле взаимодействия; б) неформальный – ориентирован на 
воспроизводство демографической деятельности, обусловленной толерантностью или риго-
ризмом в демографических отношениях между субъектами социально-демографического 
взаимодействия. 

3. Межличностный (внутригрупповой или референтный) контроль – это процесс само-
определения индивидом своего места в социально-демографическом пространстве. Индивид, 
интегрируясь в социальную организацию (организацию демографических взаимодействий 
индивидов), вольно или невольно включается во взаимодействие с социальным окружением 
(индивидами, занимающими социальный статус и исполняющими роли). Идентифицируя 
себя с референтной средой, он одновременно вынужден учитывать весь ее потенциальный и 
реальный комплекс социальных реакций, то есть средств, санкционирующих воздействий за 
отклонение от норм. Задача этого механизма – воспроизводство демографических образцов 
социальных реакций референтной группы, которые побуждают или принуждают индивида к 
социальному действию или бездействию в демографической сфере жизнедеятельности об-
щества. Функциональная направленность (ориентированность) межличностного контроля 
включает в себя аспекты: а) групповой – ориентирован на воспроизводство демографической 
деятельности, обусловленной слабым или сильным взаимным групповым давлением соци-
альных субъектов образующих круг контактного социального окружения; б) этический – 
ориентирован на воспроизводство демографической деятельности между субъектами соци-
ально-демографического взаимодействия вокруг консолидирующей демографической цен-
ности, а именно, ценности семейного труда или семейной жизни человека. 

4. Личностный самоконтроль индивида (внутренний контроль индивида) – это процесс, 
обеспечивающий перевод ценностей и норм в ценностно-нормативный демографический 
стандарт, который является регулятором демографического поведения индивида. Предлага-
емая социальным институтом система социальных ограничителей демографического пове-
дения (деятельности), частично или полностью ставшая внутренней его потребностью, опре-
деляет его демографическую ориентацию на удовлетворенность при ее исполнении. Функци-
ональная направленность (ориентированность) личностного самоконтроля индивида вклю-
чает в себя аспекты: а) моральный – ориентирован на воспроизводство нравственной демо-
графической деятельности, мотивированной моральными побуждениями субъекта, прино-
сить социальную пользу (добро, благо) всем или социальную пользу (добро, благо) только 
избранным участникам социально-демографического взаимодействия, в том числе в исклю-
чительных случаях преднамеренно или непреднамеренно приносить социальный вред (зло) 
другим; б) правовой – ориентирован на воспроизводство законопослушной демографической 
деятельности, обусловленной законодательными или конституционными социально-демо-
графическими правами и обязанностями субъектов социального взаимодействия [5. С. 110-
114]. 

Итак, социальный контроль демографического поведения – это целостная система субме-
ханизмов (технологических способов обеспечения социального порядка в демографической 
сфере жизнедеятельности общества) и их взаимосвязей [6. С. 346-351]. 

Теоретическая интерпретация (указанных на рис. 1) 12 связей позволяет проследить их 
взаимозависимость на основе соблюдения базовых четырех принципов: первый – усиление 
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внешнего контроля ослабляет внутренний контроль; второй – усиление внутреннего кон-
троля усиливает внешний контроль; третий – ориентация на средства снижает ориентацию 
на цель; четвертый – ориентация на цель повышает ориентацию на средства. Соблюдение 
этих принципов в процессе социологического объяснения позволяет на теоретическом 
уровне определить не только технологическую функциональную направленность каждого 
структурного элемента механизма социального контроля, но и сравнить ее с другими.  

При этом, не все связи отражают одинаковую взаимозависимость между внутренними 
механизмами социального контроля: а) для связей 2, 3, 5, 8, 9, 12 характерна положительная 
обратная зависимость, согласно которой увеличение (уменьшение) масштабов одного кон-
троля необратимо ведет к увеличению (уменьшению) масштабов другого контроля; б) для 
связей 1, 4, 6, 7, 10, 11 характерна отрицательная обратная зависимость, которая свидетель-
ствует о том, что увеличение (уменьшение) масштабов одного контроля ведет к уменьшению 
(увеличению) масштабов другого. Так, конкретно каждая связь указывает, что: 
• с усилением межличностного контроля ослабляется личностный самоконтроль инди-

вида, и, наоборот, с ослаблением межличностного контроля усиливается личностный са-
моконтроль индивида (связь 1); 

• с усилением личностного самоконтроля индивида усиливается институциональный кон-
троль, и, наоборот, с ослаблением личностного самоконтроля индивида ослабляется ин-
ституциональный контроль (связь 2); 

• с усилением институционального контроля усиливается организационный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением институционального контроля ослабляется организационный 
контроль (связь 3); 

• с усилением организационного контроля ослабляется межличностный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением организационного контроля усиливается межличностный кон-
троль (связь 4); 

• с усилением межличностного контроля усиливается организационный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением межличностного контроля ослабляется организационный кон-
троль (связь 5); 

• с усилением организационного контроля ослабляется институциональный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением организационного контроля усиливается институциональный 
контроль (связь 6); 

• с усилением институционального контроля ослабляется личностный самоконтроль ин-
дивида, и, наоборот, с ослаблением институционального контроля усиливается личност-
ный самоконтроль индивида (связь 7); 

• с усилением личностного самоконтроля индивида усиливается межличностный кон-
троль, и, наоборот, с ослаблением личностного самоконтроля индивида ослабляется меж-
личностный контроль (связь 8); 

• с усилением межличностного контроля усиливается институциональный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением межличностного контроля ослабляется институциональный 
контроль (связь 9); 

• с усилением институционального контроля ослабляется межличностный контроль, и, 
наоборот, с ослаблением институционального контроля усиливается межличностный 
контроль (связь 10); 

• с усилением организационного контроля ослабляется личностный самоконтроль инди-
вида, и, наоборот, с ослаблением организационного контроля усиливается личностный 
самоконтроль индивида (связь 11); 

• с усилением личностного самоконтроля индивида усиливается организационный кон-
троль, и, наоборот, с ослаблением личностного самоконтроля индивида ослабляется ор-
ганизационный контроль (связь 12). 
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Практическое значение данной интегральной модели заключается в том, что при приня-
тии управленческого решения в сфере демографической политики она позволяет органам 
государственной власти: во-первых, выбрать и применить максимально действенную тех-
нику контроля, которая адекватна: а) социально-демографической ситуации (условиям и об-
стоятельствам); б) социально-демографическому поведению граждан; во-вторых, устано-
вить реальные взаимосвязи между различными демографическими аспектами контролиру-
ющей деятельности в рамках реализации демографической политики в обществе; в-третьих, 
сформировать «банк данных» востребованных социально-демографических технологий кон-
тролирования демографического поведения (деятельности) населения страны. 

Социальный контроль в демографической сфере жизнедеятельности общества – это ин-
тегративная совокупность оценочных и санкционирующих воздействий системы субъектов 
контроля, обусловленных функционированием его внутренних и внешних механизмов, 
направленных на приведение демографического поведения личности в соответствие с соци-
ально-демографическими ценностями и нормами социальных институтов регулирующих де-
мографические явления и процессы, такие как: а) рождаемость; б) смертность; в) эмиграция; 
г) иммиграция (рис. 2). 

 
Рис. 2. Функциональная направленность социального контроля 

в реализации демографической политики 
 
Социологические основы объяснения и понимания механизма функционирования соци-

ального контроля демографического поведения населения являются исходным положением 
при выявлении не только приоритетов демографической политики государства, но и ее по-
следствий. Так: 
• с увеличением смертности уменьшается рождаемость в обществе, и, наоборот, с умень-

шением смертности увеличивается рождаемость в обществе (связь 1); 
• с увеличением рождаемости увеличивается иммиграция в общество, и, наоборот, с умень-

шением рождаемости уменьшается иммиграция в общество (связь 2); 
• с увеличением иммиграции увеличивается эмиграция из общества, и, наоборот, с умень-

шением иммиграции уменьшается эмиграция из общества (связь 3); 
• с увеличением эмиграции уменьшается смертность в обществе, и, наоборот, с уменьше-

нием эмиграции увеличивается смертность в обществе (связь 4); 
• с увеличением смертности увеличивается эмиграция из общества, и, наоборот, с умень-

шением смертности уменьшается эмиграция из общества (связь 5); 
• с увеличением эмиграции уменьшается иммиграция в общество, и, наоборот, с уменьше-

нием эмиграции увеличивается иммиграция в общество (связь 6); 
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• с увеличением иммиграции уменьшается рождаемость, и, наоборот, с уменьшением им-
миграции увеличивается рождаемость в обществе (связь 7); 

• с увеличением рождаемости увеличивается смертность, и, наоборот, с уменьшением рож-
даемости уменьшается смертность в обществе (связь 8); 

• с увеличением смертности увеличивается иммиграция в общество, и, наоборот, с умень-
шением смертности уменьшается иммиграция в общество (связь 9); 

• с увеличением иммиграции уменьшается смертность, и, наоборот, с уменьшением имми-
грации увеличивается смертность в обществе (связь 10); 

• с увеличением эмиграции уменьшается рождаемость, и, наоборот, с уменьшением эми-
грации увеличивается рождаемость в обществе (связь 11); 

• с увеличением рождаемости увеличивается эмиграция, и, наоборот, с уменьшением рож-
даемости уменьшается эмиграция из общества (связь 12). 
В основе механизма функционирования социального контроля демографического пове-

дения лежит основное противоречие социального мира – противоречие между агентом и 
контрагентом контроля. Постоянное взаимодействие этих противоположностей составляет 
импульс, источник, движущую силу качественно-количественного демографического разви-
тия страны. Однако, при этом сам механизм функционирования социального контроля изна-
чально ориентирован на разрешение актуализирующихся противоречий между индивидом, 
его демографическим поведением, и обществом, его демографической сферой социальных 
взаимодействий всех индивидов, в том числе государством, его демографической политикой. 
Оказывая регулятивное воздействие на социально-демографические явления и процессы, 
агенты и «агентства» контроля не только исключают, нейтрализуют социально-демографи-
ческие условия (причины), способствующие инициации противоречий. Их функциональ-
ность определяется тем, чтобы актуализировавшиеся социально-демографические противо-
речия не достигли максимальной степени антагонизма или аномии в обществе. 

В их число, прежде всего, входят: 1) противоречия между социально-демографической 
жизнедеятельностью индивида и жизнедеятельностью общества, государства и его демогра-
фической политикой (класс); 2) противоречия между социально-демографическим образом 
жизни личности и образом жизни общества, государства в целом (род); 3) противоречия 
между индивидуальным сознанием личности и коллективным социально-демографическим 
сознанием общества (вид); 4) противоречия между реальным исполнением/не исполнением 
норм-правил демографического поведения и действующими юридическими (правовыми) 
нормами государства и доминирующими моральными нормами общества (подвид).  

На механизм социального контроля реализации демографической политики государства 
влияют:  
• объективные факторы, то есть те социально-демографические факторы, которые не 

только изначально заложены в самой природе генезиса и трансформации российского 
общества, но и современные достижения его социально-демографической эволюции, 
непосредственно ее результаты. В их числе: уровень социально-демографического разви-
тия россиян; качественно-количественные характеристики социально-демографической 
инфраструктуры, образующей условия демографического воспроизводства общества; со-
держание и функциональный характер социально-демографического поведения (дея-
тельности); форма организации демографической деятельности граждан в пределах гос-
ударства; форма распределения и обмена ресурсов, сложившаяся между индивидом, его 
семьей и обществом; система социально-демографических отношений: репродуктивных 
и витальнообеспечивающих, иммиграционных и эмиграционных; демографические цен-
ности, нормы-запреты, нормы-обязанности, нормы-права (льготы, привилегии), которые 
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определяют нормы-правила демографического поведения (деятельности) личности; со-
циальные ценности, являющиеся доминирующими в российском обществе, в том числе 
контактной социальной общности (группе); 

• субъективные факторы, под которыми понимаются формы целенаправленного (осознан-
ного и сознательного) демографического поведения (деятельности) индивида по обеспе-
чению упорядоченности и организованности социально-демографических отношений в 
обществе. В их числе: уровень осознания личностью демографических идеалов, идей, цен-
ностей и норм-правил поведения; генетическое тяготение индивида при взаимодействии 
к разрешению противоречий, решению актуализировавшихся демографических про-
блем; предрасположенность к выбору из социально-демографических альтернатив, од-
ной – наиболее предпочтительной; в социально-демографических взаимоотношениях 
обязательное соответствие ценностно-ориентированного социального действия инди-
вида с социокультурным уровнем социально-демографического развития россиян. 
Результаты социологического изучения (в контексте AGIL – парадигмы) социального 

контроля реализации демографической политики государства показали, что перечисленные 
факторы лежат в основе [7. С. 312-314]: 
а) с одной стороны, организационных проблем, обуславливающих низкую эффективность со-

циального контроля демографического поведения населения. Это, прежде всего: недоста-
точно проработанная в законодательном плане нормативная база, регламентирующая 
контрольную деятельность субъектов контроля, их обязанности и ответственность за ре-
ализацию статусных (должностных, служебных) полномочий, а также за результаты вы-
полнения возложенных задач по социально-демографическому воспроизводству населе-
ния страны (L); отсутствие общей и частных (применительно к конкретным социально-
демографическим условиям и социально-демографическим группам) методик формиро-
вания системой «агентств» и агентов государственного и гражданского контроля внут-
реннего самоконтроля личности относительно своего демографического поведения (де-
ятельности) (I); недостаточная способность (неспособность) существующей государ-
ственной и общественной системы оценки эффективности социально-демографической 
деятельности граждан адекватно вознаграждать индивидуально каждого за достигну-
тые результаты в демографической сфере жизнедеятельности россиян (G); нерациональ-
ность распределения задач контрольной деятельности, полномочий и ответственности 
между субъектами («агентствами» и агентами) государственного и общественного кон-
троля демографического поведения россиян(A);  

б) с другой стороны, личностных проблем, обуславливающих низкую эффективность кон-
тролируемости личности, демографического поведения (деятельности) отдельно взя-
того гражданина. Это, прежде всего: усиление ценностных ориентаций, коррелирующих 
с ценностями институтов рыночной экономики, определяющих получение социальной 
«прибыли» за исполнение так условно называемого демографического труда (L); относи-
тельные неспособность (непредрасположенность), неумение (неподготовленность) и не-
желание (немотивированность) граждан проявлять тип активного социально-демогра-
фического поведения (деятельности) (I); недостаточный уровень понимания важности и 
необходимости разграничения и единения самоидентификации индивида как человека, 
воспроизводящего себе подобных людей, и как личности – члена социальной группы, 
общности и общества (G); усиление прагматизма (рационализма) при одновременном 
ослаблении социальности (гуманизма) (A). 
При этом, российскому обществу присущ ряд мировых тенденций относительно: 

• смертности: а) доля смертности снижается среди молодого поколения, но возрастает 
среди старшего поколения; б) доля смертности снижается из-за экзогенных причин 
(несчастные случаи – травматизм, убийства, суицид), но возрастает из-за эндогенных, в 
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том числе квазиэндогенных; в) в числе причин смертности до 60% случаев связаны с бо-
лезнью сердечно-сосудистой системы, 15% – с онкологией, около 5% – с болезнью орга-
нов дыхания, около 5% – с болезнью органов пищеварения (сахарный диабет), около 5% 
– иными заболеваниями; 

• рождаемости: а) малодетность семей, а именно среднее количество детей, рождённых 
женщиной за жизнь, снижается; б) рост доли внебрачных рождений; в) в сельских посе-
лениях рождаемость выше, чем в городских поселениях (особенно мегаполисах); г) уве-
личение среднего возраста первого рождения; д) рост, вследствие различных причин 
(контрацепция, аборты, воздержание), отказов от рождения детей; е) снижение социаль-
ных взаимосвязей между членами семьи; 
Если число родившихся на 1000 человек населения России в 1913 году составляло k = 47,5, 

то в 2014 – k = 13,3. За 100 лет коэффициент рождаемости уменьшился почти в 3 раза. Если 
число умерших на 1000 человек населения России в 1913 году составляло k = 30,5, то в 2014 – 
k = 13,1. За 100 лет коэффициент смертности уменьшился почти в 2,3 раза. Если естественный 
прирост на 1000 человек населения России в 1913 году составлял k = 17,0, то в 2014 – k = 0,2. 
За 100 лет коэффициент естественного прироста уменьшился почти в 34 раза. 

Сложившаяся социально-демографическая ситуация востребует реализацию таких 
направлений социально-демографической политики государства как: а) «омолаживание» 
населения страны посредством стимулирования рождаемости, снижения младенческой (от 0 
до 1 года) и детской (от 1 года до 15 лет) смертности, минимизации условий способствующих 
свершению несчастных случаев; б) увеличение удельного веса в населении страны трудовых 
иммигрантов; в) достижение высокого уровня здравоохранения, обеспечивающего увеличе-
ние срока жизни, как женщин, так и мужчин (увеличения средней продолжительности жизни 
свыше 60,4 года у мужчин и свыше 73,3 года у женщин); г) достижение высокого уровня 
жизни, высокого уровня ВВП на душу населения, способствующего качественно-количе-
ственному снижению эмиграции. 

Следует признать, что социальный контроль демографического поведения россиян будет 
эффективным только тогда, когда будут органами государственной и муниципальной власти 
учтены закономерности социальной регуляции демографической деятельности индивида. 
Исходя из этого, актуальным является решение триединой задачи: во-первых, дальнейшее 
развитие социологической теории социального контроля демографического поведения лич-
ности, а также методологических и методических основ его изучения, уточнения категори-
ально-понятийного аппарата; во-вторых, профессиональная подготовка агентов социаль-
ного контроля (государственных и муниципальных служащих) по вопросу овладения науч-
ными основами осуществления контроля и контрольной деятельности ориентированной на 
выявление и культивирование (популяризацию) демографических новаций или минимиза-
цию (элиминирование) девиаций; в-третьих, оптимизация реально существующего социаль-
ного контроля демографического поведения россиян и деятельности государственных и му-
ниципальных органов власти в демографической сфере жизнедеятельности российского об-
щества. Результатом ее решения должно быть повышение качественно-количественного 
уровня функциональности, с одной стороны, государственного и общественного контроля 
демографических явлений и процессов в Российской Федерации, а с другой стороны, контро-
лируемости контрагентов контроля, то есть граждан страны, непосредственно или опосредо-
ванно вовлеченных в демографическую сферу жизнедеятельности российского общества и 
государства. 

Исходя из того, что основным противоречием социального контроля является противо-
речие (реальное или потенциальное) между интересами агента контроля (по определению 
представляющего интересы организации – общества и государства) и интересами контр-
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агента контроля, следует, что необходимо дифференцировано для каждого из них опреде-
лить приоритеты совершенствования демографической политики российского государства 
и общества. Так, в конструировании максимально функциональной системы социального 
контроля в качестве основных могут и должны выступать следующие приоритеты. 
1) организационные: гласность, обеспечивающая население страны достоверной информа-

цией о результатах контроля и контрольной деятельности социально-демографической 
ситуации (L); проспективность контроля, то есть соорганизованность внешнего (обще-
ственного и государственного, в том числе муниципального) контроля и внутреннего 
контроля (социального самоконтроля личности) (I); действенность основных видов (об-
щественного и государственного) и форм (правового – формального и морально-этиче-
ского – неформального) контроля (G); оптимальность контрольной деятельности специ-
ализированных, относительно специализированных и неспециализированных 
«агентств» и агентов контроля демографического поведения граждан (A); 

2) личностные: законность, исключающая не только «чиновничий произвол» или «нрав-
ственную черствость» в функционировании агента контроля, но и предвзятость к контр-
агенту контроля, его демографическому поведению (деятельности) и результатам (L); 
персональность, проявляемая агентом контроля в индивидуальном подходе к оценке и 
санкционированию демографических новаций или девиаций (I); деперсонифицирован-
ность, указывающая, что контроль не должен зависеть от личных симпатий/антипатий 
агента и контрагента контроля, он должен быть объективным, непредвзятым (G); всесто-
ронность, так как в зону действия контроля должны попадать не с позиции корыстной 
заинтересованности или личной предпочтительности социального субъекта, а все без ис-
ключения факты демографического поведения и результаты деятельности населения 
как контрагентов контроля с обязательным санкционированием выявленной девиации 
или установленной новации (A). 
Социологическое изучение личностного аспекта в социальном контроле демографиче-

ского поведения индивида актуализирует необходимость решения проблемы контролируе-
мости личности, которое внешне проявляется в дисциплинированности (законопослуша-
нии). Исходя из того, что дисциплина – это институционально закрепленная власть меньшин-
ства над большинством, при достижении сбалансированности интересов участников взаимо-
действий в демографической сфере жизнедеятельности общества параллельно и одновре-
менно реализуются две диаметрально противоположные технологии формирования норма-
тивного демографического поведения населения: 1) технология «сознательного демографи-
ческого поведения», предполагающая осознание каждым гражданином своего гражданского 
долга и личной ответственности за демографическое будущее страны, в которой живет он 
сам и члены его семьи; 2) технология «слепого подражания демографической моде», согласно 
которой должное демографическое поведение становится чисто инстинктивным. 

По данным Росстата на 1 января 2015 года численность России составляла почти 146,3 
млн. человек, а плотность населения – 8,55 чел./км2. Особенностью социально-демографиче-
ской ситуации в России является неравномерность территориального проживания, а именно: 
а) на европейской части страны, составляющей почти 21% территории, проживает около 
68,2% жителей, а на 79% азиатской части – 31,8% (в Сибири, которая занимает почти 3/4 тер-
ритории России, проживает менее 20% населения); б) в 15 городах-миллионерах, почти в 170 
городах с численностью более 100 тыс. человек, а также иных городских поселениях прожи-
вает почти 74%, а в сельских поселениях – 26% населения страны [3. С. 100-107]. При этом, 
согласно переписи 1897 г. в Российской империи (в современных границах) проживало почти 
67,5 млн. человек, из которых в городах около 16,8 млн. человек (13,4%), а в сельских поселе-
ниях 50,7 млн. человек (86,6%) [1. С. 345-347]. 
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Если в период 1994-2009 гг. социально-демографическая ситуация в России с каждым го-
дом ухудшалась (численность населения уменьшалось), то в период 2010-2015 гг. – улучша-
ется (численность населения увеличивается). Это связано с высоким уровнем рождаемости в 
50-х, 80-х гг. XX века и с 2010 г. по настоящее время (вплоть до 2020 г.). Однако, аномально 
низкий уровень численности жителей страны родившихся в 40-е, 70-е и 90-е гг. прошлого 
века может повториться в 2020-е гг. Дно «демографической» ямы будет следствием II Миро-
вой войны (в том числе Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.), когда не рожденные в 
1990-е гг. не родят детей в 2020-е гг. [11. С. 75-79]. Именно в связи с этими объективными 
факторами, в официальном прогнозе Росстата (от 06.02.2015 г.) до 2030 года присутствует 
вариативность. Данной организацией численность населения страны прогнозируется в рам-
ках: а) пессимистичного сценария около 141,9 млн.; б) реалистичного сценария – около 147,7 
млн. человек; в) оптимистичного сценария – около 151,9 млн. человек. 

Итак, современное состояние социального контроля реализации демографической поли-
тики в стране характеризуется, с одной стороны – организационным и нормативным (зако-
нодательным) запаздыванием, с другой стороны – актуализацией необходимости выведения 
его на уровень опережающего состояния.  

Основными признаками организационного запаздывания являются:  
а) нарастание внутриличностной напряженности у граждан относительно ключевых демо-

графических вопросов – рождаемости, смертности, эмиграции, иммиграции;  
б) расширение спектра различных форм имитационного демографического поведения;  
в) формирование протестного демографического поведения не столько в открытых, 

сколько латентных формах (уход женщин в декретный отпуск во время экономического 
кризиса и т.п.);  

г) снижение уровня социально-экономической эффективности демографического поведе-
ния;  

д) рост распространенности гедонистических ценностных ориентаций среди населения, 
особенно женщин репродуктивного возраста;  

е) административное блокирование возможностей максимального проявления социаль-
ного и человеческого капитала семей, ориентированных на рождение и воспитание боль-
шего числа детей;  

ж) сознательный отказ немалой части населения от «устарелых семейных структур»;  
з) высокая демографическая активность иммигрантов.  

Исходя из этого, формирование «опережающего состояния» социального контроля в реа-
лизации демографической политики должно быть ориентировано на внедрение новых, вос-
требованных социально-демографической ситуацией регуляторов эмиграционного и имми-
грационного поведения, репродуктивного поведения, а также здорового образа и качества 
жизни. Системность реализации демографической политики обеспечила бы проживание в 
стране более привлекательным как для российских граждан, так и для граждан других госу-
дарств. «Опережающее управление» механизмом функционирования социального контроля 
реализации демографической политики предоставляет органам государственной и муници-
пальной власти возможность:  
а) делать заблаговременные и своевременные обоснованные социологические прогнозы 

перспектив социально-демографической ситуации в стране;  
б) заблаговременно и своевременно разрабатывать комплексные социально ориентирован-

ные государственные программы исключения, минимизации демографических девиа-
ций, непосредственно и опосредованно связанных со смертностью и рождаемостью, эми-
грацией и иммиграцией;  

в) выявлять наилучшие формы и методы противодействия и борьбы с различного рода де-
виациями в демографической сфере общества;  
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г) наиболее эффективно использовать имеющиеся в наличии у органов государственной и 

муниципальной власти средства культивирования демографических новаций, соци-
ально-демографического творчества и предупреждения, пресечения, раскрытия правона-
рушений, преступлений, связанных с демографическим поведением, как граждан госу-
дарства, так и граждан иных государств, проживающих на территории страны. 
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Стратегия действий в интересах пожилых людей до 2025 года как долгосрочная межот-
раслевая программа, обсуждение проекта которой проходит в экспертно-политическом сооб-
ществе с июня 2015 года, формирует стратегические направления работы российского пра-
вительства в отношении пожилого населения в условиях демографического старения и бюд-
жетных ограничений. Своевременность ее разработки связана еще и с тем, что государствен-
ная политика в области поддержки лиц старших возрастов должна не только защищать их 
экономически, социально, юридически, но и восстанавливать упавший в глазах общества ста-
тус пожилых людей, как важнейшей части интеллектуального потенциала общества, которые 
вносят большой вклад в его социально-экономическое развитие. В самом широком смысле 
этот потенциал основывается на уважении, признании их заслуг перед обществом. 

Стратегия действий в интересах старшего поколения объединяет в рамках одного доку-
мента различные виды государственной политики (включая демографическую, семейную, 
финансово-экономическую, в области международных отношений), которые оказываются 
затронутыми в рамках оказания поддержки старшему поколению в условиях демографиче-
ского старения. Представляется, что самостоятельный «сквозной» вид политики для старших 
возрастов в настоящее время и на перспективу необходим в силу нескольких причин. Напри-
мер, чтобы преодолеть разлад между меняющимися сущностными чертами семьи и не поспе-
вающими за этими переменами условиями жизни, социальными нормами и институтами в 
отношении пожилых людей. 

На практике формирование единой стратегии политики поддержки старшего поколения 
встречается с большими трудностями. Кроме финансовых приоритетов не прослеживается 
четких социальных ориентиров, на которых будет основываться такая политика государства 
на долгосрочный период. Данная ситуация представляется особенно непродуктивной на 
фоне происходящих на микро- и макро-уровне исторических перемен, которые по-разному и 
неоднозначно воспринимаются представителями различных общественных групп и слоев, 
что ведет к различным взглядам на цели, задачи и возможности политики поддержки пожи-
лых людей. При всем уважении к прогрессивным возможностям гражданского общества, осо-
бенно в сфере производственно-экономической и социальной самоорганизации, его потен-
циал ограничен. Государство же по определению остается единственным институтом, спо-
собным интегрировать благоприятную для пожилых людей атмосферу в обществе, без кото-
рой гармоничное развитие его основы – семьи – представляется невозможным.  

Механизм реформирования социального сектора является, как известно, предметом по-
литических дебатов, не только в России, но и в странах ЕС и США. Эту проблему, прежде всего, 
связывают с финансовыми аспектами – повышением эффективности расходования бюджет-
ных средств на социальные цели, а также ростом этих расходов, одной из причин которого 
называют демографическое старение население. Учитывая различия в отношении и оценках 
этого явления, необходимо дать его определение. Старение населения представляет собой 
часть (или следствие) исторического и социально-экономического развития и обусловлено 
непосредственным влиянием демографических процессов (рождаемости, смертности и ми-
грации) в ходе демографического перехода. Оно проявляется в изменении относительной 
численности возрастно-половых групп, связанном с возрастанием доли лиц старшего воз-
раста и снижением доли детей и подростков в общей численности населения. 

Недостаточная методическая изученность процесса возрастания доли лиц в старших воз-
растах в населении привела к тому, что оценки последствий старения для общества различа-
ются от положительных и нейтральных до резко негативных. Процесс старения населения 
трактуется под сильным воздействием экономических и политических факторов, а междуна-
родная повестка дня в этой области в значительной степени формируется под влиянием США, 
изучение старения в которых имеет ярко выраженную международную направленность, а 
также международных финансово-экономических организаций (Международного валютного 
фонда и Всемирного банка). В этой сфере в мире работают многочисленные исследователь-
ские, рейтинговые, лоббистские структуры, формирующие общественное мнение. 
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Исчерпанные возможности использования традиционных демографических и социаль-
ных показателей старения населения привели к разработке новых оценок этого явления, поз-
воляющих адекватное межстрановое сравнение. Во второй половине прошлого столетия 
были разработаны интегральные показатели здоровья, объединяющие информацию о дожи-
тии, как о последствиях для здоровья заболеваний и травм. Это – ожидаемая продолжитель-
ность здоровой жизни (Нealthy Life Expectancy – HALE) и бремя потерянных лет от избыточ-
ной смертности и заболеваемости (Disability-adjusted Life Year -DALY) [3], которые использу-
ются Всемирной организацией здравоохранения для характеристики заболеваемости и про-
должительности жизни. Кроме того, международная группа демографов в составе В. Лутца, У. 
Сэндерсона и С. Щербова в 2005 г. предложила новую концепцию ретроспективного и потен-
циального возрастов (число лет, которые человек уже прожил с момента рождения, и ожида-
емое число лет, которое человеку предстоит прожить, соответственно) [4].  

Роль России в международном сотрудничестве в области демографического старения 
должна рассматриваться на долгосрочный и среднесрочный период, с учетом стратегических 
задач эффективного включения в работу действующих организаций и исследовательских 
проектов. Внимание к международным аспектам изучения старения в мире должно соче-
таться с созданием отечественной исследовательской базы и структур на основе националь-
ных задач и приоритетов в развитии изучения проблемы демографического старения и соци-
ально-экономической поддержки лиц старших возрастов. 

Одним из видов политики, которая влияет на развитие тенденций демографического ста-
рения, может стать экономическая политика, которая имеет серьезное долгосрочное и сред-
несрочное влияние на демографическую ситуацию. Исследование взаимосвязи экономиче-
ских и демографических процессов, следовательно, является одним из приоритетных направ-
лений изучения процессов старения. Доля и абсолютное число пожилых людей в населении 
и увеличивающиеся последствия этого для финансово-экономического состояния общества 
и семьи, конечно, являются важной характеристикой современного состояния бюджета 
макро- и микро-сферы. Но в то же время роль финансово-экономической политики представ-
ляется не только в виде некоей «жертвы» демографического старения. Экономическая поли-
тика формирует потоки капиталов, создает институты и организации для их управления, сти-
мулирует научно-технический прогресс, усиливая миграцию, меняя уровень жизни, формы 
занятости, уровень образования и мировоззрение. Она также же позволяет проводить более 
сбалансированные меры, с целью снижения демографических рисков. К демографическим 
рискам и ловушкам можно отнести оставление проблем молодежи или людей в трудоспособ-
ном возрасте в условиях демографического старения.  

Поэтому роль экономической политики в последствиях демографического старения и 
программах поддержки для лиц нетрудоспособного старшего возраста, проявляется в виде 
более сложной и широкой концепции, чем возрастание бюджетных расходов государства. В 
приоритетах государства должна быть социальная ответственность за результаты политики, 
включающая, в частности, демографические (ее влияние на рождаемость, смертность, мигра-
цию), экономические (с учетом социальной, юридической и т.д. уязвимости пожилых людей), 
морально-правовые (изменение отношения к пожилым в обществе и защита их частной 
жизни), а также социально-гигиенические (самосохранительное поведение, изучение потен-
циальных получателей помощи и их условий жизни и осведомленность об их нуждах в раз-
личные периоды жизни) аспекты. Эффективная экономико-демографическая политика спо-
собна снизить и смягчить процессы старения, проводить как стратегически долговременные 
меры, чтобы стимулировать население с учетом достижений научно-технического прогресса 
и роста благосостояния в приоритетных демографических направлениях, так и тактически 
своевременные реформы с целью повышения эффективности программ в пенсионной и со-
циальной сферах.  

Наряду с социальной ответственностью государства за результаты своей политики, к 
стратегически долговременным мерам, которые могут повлиять на качество реформ соци-
альной защиты для пожилых людей, можно отнести формирование устойчивых ориентиров 
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в обществе, направленных, в частности, на выделение эффективных критериев качества 
населения. О потере таких ориентиров в обществе свидетельствуют опросы населения. В то 
же время провозглашается ошибочная значимость опоры только на материальные, денеж-
ные стимулы и жизненный успех, как основы жизненной философии, что противоречит 
нашей традиционной культуре и с трудом воспринимается пожилым населением.  

В этом смысле государство должно с осторожностью относиться к внедряемым в обще-
стве идеям, имея ввиду, что эффективный критерий качества населения отражается на отно-
шении населения к социальной сфере и поддержке, включая в рамках семьи. В условиях ад-
министративной советской экономики, как известно, финансирование социальной сферы ос-
новывалось на остаточном принципе, что дополнительно способствовало развитию идеи не-
значимости социальных расходов и отношению к этим вопросам современного бизнеса с со-
ветскими корнями. При этом между социальной сферой и единым жизненным порядком 
(куда входят ценности, право, политика, экономика, религия) существует тесная взаимо-
связь. Устойчивое развитие общества невозможно без развития социальной сферы. Напри-
мер, если мы говорим о социальной ответственности банков, то она заключается в обслужи-
вании банками не только исключительно богатых и стабильных регионов, а также в предо-
ставлении ими кредитов фермерам, мелкому и среднему бизнесу. Это вопросы добровольного 
выбора бизнеса, его осведомленности о социальных проблемах современного общества, а 
также его стимулирования в целях расширения благотворительных программ. 

Политическая доктрина общественной безопасности включает в себя также социальную 
безопасность. Последняя подразумевает преодоление или защиту от воздействий, которые 
могут оказывать вредное влияние на образ жизни человека, его здоровье, удовлетворение 
его потребностей в социальной сфере, окружающую среду и т.д. Именно в социальной сфере 
осуществляется и обеспечивается сохранение, функционирование, воспроизводство и посту-
пательное («устойчивое») развитие человека и общества (социума). Социальная сфера 
должна стать все более приоритетным направлением для обеспечения общественной без-
опасности. 

Переход к рынку в России совпал с процессами глобализации финансовой и экономиче-
ской деятельности, одним из принципов которой является рост приватизированных секто-
ров народного хозяйства, и, соответственно, ограничение ответственности государства за со-
циальную сферу. Незначимость, уменьшение социальных расходов опять провозглашаются в 
качестве необходимой меры в условиях недостаточных бюджетных средств. Что касается по-
жилого населения, то оно особенно уязвимо к такого рода философии в экономической жизни 
в правовом, медицинском, социальном смысле. 

Пожилые люди в России часто жалуются на недоступность дорогостоящих медицинских 
препаратов, операций. Количество и качество домов престарелых не соответствует числу 
нуждающихся и их потребностям. Правовая, медицинская и прочая помощь стоит недешево, 
а оказание бесплатных услуг на деле оказывается рекламой, а их выполнение может осу-
ществляться «для галочки». Целевой характер заботы государства о социальной ответствен-
ности предполагает, что в обществе поощряется оказание бесплатных услуг пожилому насе-
лению, разнообразные социальные институты и программы, удовлетворяющие его различ-
ные нужды, включая добровольческое движение, развернутую систему специализированных 
социальных учреждений, которые бы принимали решение о приеме пожилого человека в 
каждом случае и рекомендовали ему вид поддержки. 

Например, на Мальте действует развернутая система домов престарелых. Начиная от фи-
лантропических заведений на 15-40 человек (в том числе под управлением церкви и частного 
капитала), до роскошных платных 5-звездочных отелей на 90 жителей (их строят владельцы 
крупных гостиничных сетей) и огромных гораздо более скромных по стоимости обслужива-
ния, но более гостеприимных государственных сооружений (на 300-400 человек). Западноев-
ропейские страховые компании строят интернаты для пожилых в бывших странах советского 
лагеря, где дешевле обслуживание и стоимость рабочей силы, а качество услуг при этом стра-
дает незначительно. Нужно ли расширять в России сеть частных домов для стационарного 
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проживания престарелых при нехватке государственных? Благотворительность в этой сфере 
замерла, когда после революции 1917 года система частных инвестиций, направленных на 
удовлетворение социальных нужд, была упразднена и государство взяло на себя социальную 
защиту и обслуживание населения, что, как показывает опыт, привело к снижению качества 
и объемов предоставляемых услуг по сравнению с дореволюционным уровнем (и помимо 
этого, к потере чувства сопричастности современных бизнесменов к социальным проблемам 
общества). До революции 1917 года частная благотворительность в России была важным до-
полнением к государственному социальному попечению и всячески поощрялась в обществе. 

В 2013 г. начался новый этап финансово-экономического кризиса, который повлек за со-
бой экономическую стагнацию, нулевой рост промышленного производства и сокращение 
инвестиций в российских регионах. В этих условиях выполнение указов Президента России 
В.В. Путина о повышении заработных плат некоторым категориям работников бюджетной 
сферы привело к повышению доли социальных расходов, которые, в частности, превысили 
70% в бюджетах Пермского края, Свердловской, Челябинской, Иркутской и Московской об-
ластей, что в свою очередь вызвало снижение количества бюджетных учреждений и числа 
занятых в них. Речь идет о массовом закрытии в 2013-2014 гг. небольших домов-интернатов 
на 20-30 человек для одиноких пожилых людей и инвалидов и перевод постояльцев в круп-
ные учреждения постоянного проживания на 500 и более человек. Несмотря на огромную 
очередь и спрос на услуги в этих учреждениях, власти, выполняя задание федерального цен-
тра, пошли на ухудшение занятости и качества обслуживания населения [5]. При том, что 
омбудсмена по правам пожилых людей в России не существует, закрытие происходит без 
должного обоснования рентабельности такого перевода. 

Ухудшение демографической ситуации в ближайшие несколько лет в России (активную 
трудовую деятельность начинает малочисленное поколение 1990-х гг.) увеличит нагрузку на 
трудоспособное население в перспективе. Особенно негативно старение населения про-
явится в сельской местности, где наблюдается более неблагоприятное соотношение между 
численностью контингентов в трудоспособных и нетрудоспособных возрастах по сравнению 
с городской. Старение возраста некоторых профессий отмечается на фоне роста миграции 
трудоспособного населения в направлении «село-город» по причинам безработицы, неадек-
ватной оплаты и условий труда в сельской местности. Эти факторы способствуют дальней-
шему оттоку активного сельского населения в города, усугубляя демографическую нагрузку 
на оставшееся трудоспособное население. 

Характеризуя процессы старения в России, следует отметить, что нынешние пенсионеры 
родились в послевоенное время, когда к середине прошлого столетия наладился статистиче-
ский учет. В послевоенный период происходило пополнение населения за счет роста рождае-
мости, и в то же время имели место массовые репрессии, переселение тысяч людей, а также 
вхождение в состав государства отдельных территорий, что, наряду с военными потерями, 
отразилось на абсолютной численности лиц пожилого возраста и пенсионеров. Развитие пен-
сионной сферы шло в направлении постепенного охвата всех категорий населения за долгий 
период, начиная с конца 20-х годов до 1956-1964 гг. В 1990-е годы прошлого столетия в усло-
виях резкого сокращения социальной помощи, уменьшения размеров пенсий и хронических 
задержек ее выплаты демографическое старение в России стало рассматриваться, как острая 
социальная проблема.  

По данным переписи 2010 г. более половины всех российских пенсионеров проживает в 
двух самых крупных по численности населения федеральных округах – Центральном и При-
волжском (далее ЦФО и ПФО). Около 40% всех лиц старших возрастов живет в Северо-Запад-
ном (СЗФО), Южном (ЮФО), Уральском (УФО) и Сибирском (СФО) федеральных округах. В 
остальных округах – (Северокавказском (СКФО) и Дальневосточном (ДВО) – около 10 процен-
тов. В городах ЦФО и ПФО (с высоким процентом городского населения) проживает наиболь-
шее число пенсионеров (7,2% и 4,5% всего городского населения страны, соответственно). В 
городском населении СФЗО, ЮФО, УФО и СФО доля пенсионеров (в общей численности город-
ского населения страны) колеблется от 1,8 до 2,7%. В СКФ и ДВО она составляет 0,7 и 0,9 % 
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соответственно. Доля лиц старших возрастов в сельском населении всех округов также 
наиболее высока в ЦФО и ПФО (5,2 и 5,5%), затем следуют ЮФО и СФО (3,2 и 2,9%), СЗФО, УФО, 
СКФО и ДВО (1,5; 1,4; 1,8; 0,8%).  

Почти у всех национальностей на территории Российской Федерации увеличилась доля 
населения старше трудоспособного возраста. Самая высокая доля пожилых людей наблюда-
лась у белорусов (43%), украинцев (39%), а также мордвы (30%), удмуртов (24%) и русских 
(23%) (с поправкой на ошибки в предоставлении данных о национальности). Медианный воз-
раст населения России в 2010 г. составлял от 23,9 (лица чеченской национальности) до 54, 2 
лет (лица белорусской национальности). Самый значительный рост медианного возраста 
наблюдался у мордвы, удмуртов и чувашей (на 3,8 года до 48,2 года; на 4,2 года до 44,2 лет; и 
на 3,6 года до 42,2 года, соответственно) [6].  

Хорошо известно, что национальный фактор играет большую роль для состояния актив-
ного долголетия. Изучение и использование лучших практик в этой сфере, включая междуна-
родный опыт, выявление факторов, как на уровне семьи, так и индивида, влияющих на веде-
ние активного образа жизни лицами пенсионного возраста, проведение исследований, изуча-
ющих роль возраста в активном долголетии, необходимы в качестве приоритетных задач на 
долгосрочную перспективу. В рамках возможных мер должны рассматриваться механизмы 
стимулирования региональных властей, частно-государственного партнерства с выделением 
специальных государственных и частных грантов, а также благотворителей. 

Для совершенствования системы социальной поддержки пожилых людей особенно 
важна своевременность реформ с позиции демографической ситуации. С демографической 
точки зрения кардинальные реформы целесообразно проводить на этапах с благоприятной 
для этого возрастной структурой. Для решения тактических задач в неблагоприятных демо-
графических условиях достаточно вносить дополнения и изменения в существующий меха-
низм.  

Если рассматривать индивидуальное старение на уровнях семьи и домохозяйства, а 
также административных единиц, то оценка реальной демографической нагрузки (количе-
ство пожилых на 100 человек трудоспособного населения) представляется более сложной, и 
наряду со статистическими показателями на основе возрастной структуры такая нагрузка 
должна учитывать дополнительные параметры, которые в настоящее время остаются без 
внимания экономистов. С этой точки зрения для обеспечения баланса, учитывающего наряду 
с затратами, также вклад пожилых людей в развитие общества, понятие демографической 
нагрузки необходимо насытить и дополнить, не только статистическим, но и социологиче-
ским содержанием.  

В инклюзивном обществе, в котором поощряется включенность в его развитие всех чле-
нов, деятельность пожилых людей может включать в себя профессиональную занятость и со-
циальную активность, которая также вносит вклад в социально-экономическое развитие. За-
нятость или частичная занятость пенсионеров рассматриваются в рамках Трудового кодекса 
Российской Федерации, тогда как понятие социальной активности по своему содержанию 
предполагает осуществление гражданских прав лицами этой категории в иной сфере и отно-
сится к отраслям, регулируемым, в частности, Гражданским и Семейным кодексами. Социаль-
ная активность – более гибкое понятие, чем профессиональная занятость, и в меньшей сте-
пени зависима от ограничений, связанных с возрастом и даже инвалидностью. Она, в частно-
сти, включает в себя работу при поддержке общественных и благотворительных организа-
ций, добровольческую деятельность на ниве профессионального и духовного наставничества 
или социальной помощи, труд в семье и др.  

Исследования показывают (в частности, пенсионеров в Ивановской области, проведен-
ное при поддержки благотворительного фонда «Ладога» в 2012 г.), что социальная актив-
ность потенциально активных людей старшего возраста сковывается рядом факторов, среди 
которых: 
• институциональная структура общества, которая не предлагает соответствующих воз-

можностей; 
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• стандартность и содержательная бедность каналов приложения этой активности; 
• неосведомленность пожилых людей о соответствующих программах; 
• отрыв современного рыночного законодательства от проблем старшего поколения [7].  

Политика поддержки в интересах пожилых людей должна быть направлена в том числе, 
на повышение социальной активности лиц старших возрастов, наметив действия, которые 
нужно предпринять, чтобы устранить ограничения для ее развития. Оценка возможностей 
лиц старшего возраста, их вклада в ВВП должны заинтересовать федеральные и региональ-
ные структуры власти в использовании социальных компетенций пенсионеров. Внимание к 
социальным компетенциям старшего поколения (в отличие от профессиональных, которые 
более отрегулированы) усиливается из-за необходимости повышения эффективности расхо-
дования бюджетных средств, как одной из задач, поставленных в антикризисных мерах Пра-
вительства РФ на 2015 год. Изучение социальных компетенций предполагает определенную 
корректировку традиционных подходов к решению экономических проблем, возникающих 
из-за демографического старения населения. Научно обоснованный подход к выбору и при-
менению показателей, характеризующих состояние поддержки лиц в старших возрастах, поз-
воляет правильно оценить не только уровень развития этой сферы, но и вклад данной кате-
гории населения в формирование экономики и состояние инвестиционного климата регио-
нов страны. 

Социальные компетенции – быстро изменяющаяся категория, более тонко учитывающая 
потребности по сравнению, например, с профессиональными компетенциями. Статус соци-
альных компетенций в пожилом возрасте может быть приравнен или даже выше профессио-
нальных. Регулирование социальных компетенций, повышение качественного и количе-
ственного охвата населения в плане их реализации приводит к снижению содержательных 
ошибок государственных программ для пожилых людей, повышению эффективности выде-
ляемых на социальную поддержку бюджетных средств. Чем выше возможности для реализа-
ции социальных компетенций, тем более развита страна в социально-экономическом плане.  

Помимо потерь ВВП от недоиспользования посильной социальной активности людей 
старшего возраста в условиях российского законодательства (по сравнению с международ-
ным сообществом), искусственный недоучет их социальных компетенций усугубляет про-
блему старения населения, увеличивая нагрузку на его трудоспособную часть.  

Можно выделить основные типы социальных компетенций пожилых людей, которые 
имеют национальное и международное значение: 
1) национальное значение: 
• научно-технические (знание ПК, использование Интернета, в том числе для получения 

электронных услуг); 
• экономические (использование активов и накоплений, знание рыночных рисков, «про-

двинутость» в смысле современных товаров и услуг, выращивание культур на продажу и 
для самообеспечения своего и семьи, получение патентов на изобретение, народные про-
мыслы и др.); 

• административно-политические (работа в садовых некоммерческих товариществах, пар-
тиях, обществах, лоббистских структурах и т.д.); 

• семейные (межпоколенные трансферты, различная помощь детям, передача опыта и тра-
диций, воспитания, профессиональных контактов и информации); 

• добровольческие (посильная помощь соседям, домам стационарного проживания пожи-
лых, наставничество, работа в общественных организациях и др.); 

• трудовые для лиц с ограниченными возможностями (реализация трудовых навыков и 
выполнение работ в специально оборудованных для этого учреждениях по заказам госу-
дарственных и частных структур); 

• духовные (в религиозных организациях); 
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• связанные с физическим и душевным здоровьем (хобби, выставки, мастер-классы, музы-

кальные увлечения, конкурсы, спортивные соревнования, поддержка физической формы 
и т.д.); 

2) международное значение: 
• участие в обществах дружбы с зарубежными странами (особенно с СНГ); 
• наставничество в дипломатии в рамках некоммерческих организаций; 
• участие в различных некоммерческих программах сотрудничества с зарубежными стра-

нами. 
Одним из направлений использования социальных компетенций пожилого населения, 

которое могло бы стимулироваться государством, является наставничество в области пуб-
личной дипломатии, научных, экономических, образовательных, информационных и иных 
гуманитарных связей с зарубежными государствами. Дело в том, что Россотрудничество (Фе-
деральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству, созданное 
в сентябре 2008 г. в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 
2008 г. № 1315) запланировало развитие образовательных форм с участием российских орга-
низаций в странах СНГ. Однако, эти мероприятия на 2013 год касались в основном граждан и 
организаций в зарубежных странах и направлены на их ознакомление с Россией. При этом 
иностранцы, проживающие и работающие на территории России, практически не охватыва-
ются деятельностью Агентства, что приводит к росту национальных землячеств и может ве-
сти к дальнейшему отчуждению культур.  

Большой интерес в связи с этим вызывает привлечение пожилых граждан к выполнению 
задач Агентства на территории России. Необходимо развивать общественно-организацион-
ные формы с участием пожилых людей, которые обладают практическим опытом, мудро-
стью, являются носителями идей интернационализма, братской помощи и т.д., что позволит 
осуществить практические мероприятия, отражающие современный характер взаимоотно-
шений между государствами и направленные на воспитание более молодых поколений, и 
привлечь талантливых иностранных специалистов в Россию. Такая НКО уже действует в Бел-
городе (Общество дружбы с Туркменистаном, возглавляемое В.С. Лапиным, прожившим 60 
лет в Ашхабаде), которая осуществляет в том числе работу со студентами вузов – иностран-
цами. 

Чтобы сократить разрыв между недостатком знания культуры и особенностей других 
стран и потребностью в налаживании взаимовыгодного сотрудничества предлагается вы-
брать пилотный регион в Центральной России (где проживает наиболее старое население), в 
котором были бы сильны интернациональные традиции. Например, таким регионом могла 
бы стать Ивановская область, где находится Интердом, детский дом для иностранных детей, 
которому исполнилось недавно 70 лет, а в годы Великой отечественной войны была сформи-
рована дивизия «Нормандия-Неман».  

Социальные компетенции должны рассматриваться как важный механизм, направлен-
ный на снижение социальной напряженности в обществе. Как показывает практика, среда, 
наиболее расположенная к развитию социальных компетенций, является инклюзивной (то 
есть вовлекающей все слои населения в свою деятельность) по своему характеру. В распро-
странении инклюзивности, как общественной теории и практики, огромную роль играют 
обеспечение кадрами и человеческий ресурс, обучение соответствующих специалистов. Со-
вершенствование охвата населения и степени реализации компетенций должно дополняться 
повышением эффективности использования этого административного ресурса.  

Как показывают данные опросов населения, важным фактором работы системы компе-
тенций является учет региональных особенностей в ходе изучения социальных компетен-
ций, и в связи с этим возникает проблема гибкой децентрализованной типологии, учитыва-
ющей специфику регионов, чтобы стимулировать региональные ведомства по качеству и 
охвату людей. Заинтересованность и технологическая и организационная подготовленность 
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властей в формировании и учете социальных компетенций позволит ускорить решение так-
тических задач для смягчения последствий старения, а именно стимулирования увеличения 
возраста выхода на пенсию.  

Следует подчеркнуть, что в целях оценки компетенций пожилых людей (т.е. их фактиче-
ского вклада, работы на благо страны) могут применяться обследования в виде опросов насе-
ления. Сбор и использование персональных данных у пожилого населения (особенно эконо-
мического характера) помимо организационно-содержательной работы, имеет еще и этиче-
ское значение. Анонимность, соответствие целей обработки персональных данных их соби-
раемому объему должны быть законодательно отрегулированы.  

Еще одним исключительно важным приоритетом политики в области поддержки стар-
шего поколения в обществе является стимулирование самосохранительного поведения. Не 
только государство (ведомства, организации и региональные власти) могут нести ответ-
ственность за обеспечение здоровья населения. ВОЗ считает, что ответственность за здоро-
вье народа должна возлагаться не на органы здравоохранения, а на правительство в целом. 
Что, в целом, не совсем верно, так как адресно-целевая направленность социальных программ 
предполагает, что население также должно участвовать в управлении процессами здоровья, 
быть вовлеченным в идеи формирования самосохранительного поведения, которое суще-
ствует пока в основном на бумаге и в работах ученых. Ряд ученых предлагает осуществление 
кардинальных мер для его внедрения, вплоть до включения пункта о сохранении здоровья в 
трудовые контракты на предприятиях [1]. 

Как показывают опросы в России, граждане достаточно пассивно относятся к своему здо-
ровью, его ценность осознается только с годами. Поэтому важно, чтобы население также само 
участвовало в процессе улучшения управления здоровьем, его знания и мнения необходимо 
учитывать при контроле за состоянием здоровья нации. Кроме того, оценка эффективности, 
совершенствование имеющихся государственных программ, прогнозирование ситуации и 
предотвращение негативных явлений требуют постоянного сбора данных от населения на 
местах. 

Создание структуры аппарата, отзывчивой на нужды граждан, является одним из прио-
ритетов реформирования системы социальной защиты. Это значит, что должны разрабаты-
ваться механизмы доступа и связи с населением. В то же время озабоченность состоянием 
здоровья населения и профилактика заболеваний при ограниченных государственных сред-
ствах диктуют необходимость новых мер, в которых было бы в большей степени задейство-
вано само население. Несколько лет назад в Москве проходил эксперимент с участием не-
скольких академических институтов, Министерства здравоохранения РФ и одной из поли-
клиник г. Москвы. Он заключался в использовании компьютерной технологии ЭДИФАР (Аб-
бревиатура – Экспертный Диалог и Исследование Факторов Риска) для получения данных от 
населения в режиме он-лайн мониторинга в специальном доврачебном кабинете поликли-
ники. Разработка этого программного обеспечения осуществлялась большим коллективом 
ученых [2. С. 46].  

Принцип работы технологической системы ЭДИФАР довольно прост. В доврачебном ка-
бинете установлены два или более персональных компьютеров небольшой мощности. Опе-
ратор помогает пациентам справиться с компьютером и с вопросами, ответ на которые в сред-
нем занимает 10-20 минут, и предлагает пациенту в конце опроса прийти через год для по-
вторного наблюдения. 

Анкета устроена таким образом, что при ответе на вопросы пациентом поликлиники за-
действованы всего две клавиши клавиатуры – стрелки «вверх» и «вниз» для выбора ответа, и 
«ввод» для перехода к следующему вопросу. В конце опроса оператор распечатывает карту 
пациента с датой опроса, на которую выведены ответы на наиболее важные вопросы, и кото-
рая вкладывается в обычную карту больного, заведенную в поликлинике. Анкета состоит из 
более чем 200 вопросов, дифференцированных по полу и возрасту, причем новые вопросы 
могут добавляться в нее в любое время. Вопросы охватывают социально-экономическое по-
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ложение, семейное положение и отношения в семье, состояние здоровья, образ жизни, функ-
циональные возможности наблюдаемого и социальное обслуживание. Результаты монито-
ринга можно использовать как для каждодневной работы поликлиники (особенно эффек-
тивно во время регулярных профилактических осмотров школьников, ветеранов и т.д.), так 
и для выявления нуждающихся в том или ином виде социальной помощи, для выявления 
групп риска различными заболеваниями, для оценки эффективности работы поликлиники и 
социальных служб. 

Причиной недостаточного использования компьютерных технологий в области профи-
лактики здоровья являются не ограниченные финансовые возможности поликлиник, а от-
сутствие единой региональной политики в этой области, то есть незаинтересованность и не-
приоритетность этих задач для чиновников. Дорогостоящие информационные системы, ра-
ботающие в поликлиниках, позволяют в определенной степени стандартизировать работу 
этих учреждений. С помощью такой системы можно проводить учет результатов исследова-
ний и процедур по конкретному пациенту. Она позволяет также провести выборку информа-
ции по территории обслуживания, контингентам населения, подразделениям поликлиники, 
врачам-специалистам, получить статистические данные о деятельности сотрудников и т.д.  

На уровне поликлиники для эффективной работы системы мониторинга с помощью 
ЭДИФАР требовалась поддержка и понимание со стороны администрации и врачей поликли-
ники, не все из которых понимали важность доврачебного опроса пациента. А ведь данное 
обследование может также иметь воспитательную цель, проводя в жизнь индивидуальный 
профилактический подход. Когда пациент в поликлинике спрашивает, зачем проводится ис-
следование с помощью системы ЭДИФАР, он получает ответ, что это делается для оценки его 
здоровья. Ему рекомендуются те или иные дополнительные исследования, обращается его 
внимание на неблагополучные стороны его здоровья и образа жизни и дается совет, куда об-
ратиться. Во многом, эта информация зависит от оператора, который должен быть и психо-
логом и социальным работником одновременно. Применение технологии ЭДИФАР позволяет 
избежать эффекта воздействия модератора или интервьюера на опрашиваемых и требует 
меньшей психологической нагрузки на оператора. Ее удобно использовать там, где нужен по-
стоянный сбор информации по конкретным структурированным вопросам с разной степе-
нью открытости. Кроме того, необходимо отметить, что идея использования компьютерных 
технологий для оценок физического и социального здоровья населения возникла после об-
наружения объективных процессов стабилизации измеряемых показателей и возможности 
их перепроверки за короткий срок. Другими словами, данные о медико-социальной обста-
новке на местах, собранные с помощью ЭДИФАР, могут рассматриваться как репрезентатив-
ные и использоваться администрациями и исследователями для целей управления, для изу-
чения результатов программ. 

В настоящее время появилось множество компьютерно-диагностических центров, но 
ошибочно подумать, что ЭДИФАР является одной из таких методик. С одной стороны, анкеты, 
включенные в систему ЭДИФАР, направлены на изучение факторов риска у населения и по-
этому такое исследование может явиться хорошим дополнением к врачебному осмотру, осо-
бенно когда у врача идет большой поток пациентов и нет времени на подробный осмотр каж-
дого. Помимо этого, мониторинг с помощью ЭДИФАР, основанный на общении пациента и 
компьютера, обеспечивает сбор данных непосредственно от населения и служит для профи-
лактических и информационных целей. Следует добавить, что установка компьютерной тех-
нологии ЭДИФАР не дорога (требуются компьютеры и база данных), а текущая работа не тре-
бует больших затрат и может протекать постоянно. Система может работать отдельно или 
быть дополнением к системам информационного обеспечения управления поликлиникой. 

Появление большого количества сетевых компьютерных систем привело к тому, что со-
держащаяся в них информация, попадающая под категорию «врачебной тайны», стала до-
ступна немедицинским работникам. Законодательством России предусмотрена защита не-
скольких видов информации, принадлежащей гражданам, в том числе персональных сведе-
ний. Одним из вероятных направлений их использования в современных экономических 
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условиях является предоставление информации предпринимателям, которым становится не-
выгодным иметь работников с ослабленным здоровьем или хроническими заболеваниями. 
Все это приводит к необходимости лицензирования услуг использования автоматизирован-
ных информационных систем. Такая лицензия была получена на использование системы 
ЭДИФАР, а все полученные сведения о населении проводились с помощью анонимного обсле-
дования, когда на практике в компьютер просто не вводилось имя пожилого пациента. 

Изучение и использование лучших практик не только на региональном, но и на федераль-
ном уровне, направленных на экономию бюджетных средств и в то же время обеспечивающих 
доступ к управлению здоровьем на индивидуальном уровне, в долгосрочных программах 
правительства в области поддержки пожилых людей может рассматриваться, как один из 
приоритетов. В этом контексте информационно-аналитическая часть стратегической про-
граммы должна включать обзор таких конкретных случаев и программ, проявивших себя в 
местах, где живут или которые посещают пенсионеры. 

В попытке провести комплексный анализ приоритетов системы управления политикой в 
области демографического старения для поиска ответов на кризис учитывались как нацио-
нальная специфика России, так и организационно-методологические, содержательные и фи-
нансовые аспекты различных программ для пожилого населения. В настоящее время четко 
выраженные целевые ориентиры на федеральном и региональном уровнях такой политики 
отсутствуют, что затрудняет определение единого подхода к ее учету в других государствен-
ных (включая отраслевые) стратегиях и программах. Например, в проекте Стратегии иннова-
ционного развития Российской Федерации на период до 2020 года процессы старения отне-
сены к вызовам, с которыми сталкивается человечество, наряду с продовольственной без-
опасностью, изменением климата и ростом расходов на здравоохранение. В Концепции дол-
госрочного социально–экономического развития Российской Федерации до 2020 г. старение 
населения и его последствия рассматриваются одними из важнейших характеристик совре-
менной мировой экономики. К факторам сдерживания и угрозам областного развития при-
числяют увеличение доли пожилых людей в населении в ряде региональных экономических 
концепций. Многофакторный общественный процесс демографического старения затраги-
вает многие стороны жизни общества, пересекаясь с различными элементами социально-эко-
номической политики. В ее рамках формируются новые направления с учетом специфических 
особенностей пожилого населения и необходимости предупреждения процессов старения.  
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 Для понимания исторически обусловленного вектора демографического развития Рос-

сии необходим ряд теоретических пояснений. Прежде всего, надо отметить, что в употребля-
емые понятия «стратегия» и «концепция» при их использовании часто вкладывается различ-
ный смысл. Хотя между ними существует соподчиненная связь, обусловленная их содержа-
нием и целевой направленностью, но их смешение не допустимо. Ниже дается наше представ-
ление о понятии «стратегия» и её взаимодействие с понятием «концепция».  

 Изначально понятие «стратегия» относилось лишь к военной сфере и означало науку (ис-
кусство) ведения войны, ученье о лучшем расположении и употреблении всех военных сил и 
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средств. Перенесение на другие сферы деятельности породило ряд близких по смыслу опре-
делений. Резюмируя их, предлагаем следующую формулировку. Стратегия представляет со-
бой замысел, однонаправленный вектор, ориентированный на достижение определенных ре-
зультатов, рассчитанный на длительный исторический период, обусловленный не сиюминут-
ными соображениями или временно возникающими ситуациями, а фундаментальными нацио-
нальными интересами государства.  

 Другое понятие – «концепция». Из всего набора публикуемых словосочетаний о том, что 
такое концепция, можно извлечь две основные мысли, реконструкция которых позволяет 
дать определение этому понятию. Концепция – это ситуационный замысел, обосновывающий 
необходимый комплекс способов реализации в данный отрезок времени общей стратегической 
цели. Подобное представление сути этого понятия собственно и легло в основу обеих демо-
графических концепций России. Так, в преамбуле Концепции демографического развития 
Российской Федерации на период до 2015 года сказано, что она «представляет собой систему 
взглядов, принципов и приоритетов в сфере регулирования демографических процессов». В 
свою очередь, в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года, утвержденной Указом Президента говорится, что в концепции «определяются 
цели, принципы, задачи и основные направления политики Российской Федерации в области 
народонаселения…» [4]. Рассматривая концепцию в русле понятия «стратегия», её можно 
определить как тактическую составляющую последней. Концепция – это тактика осуществ-
ления стратегии в определенный временной отрезок, она инструмент реализации стратегии 
и подчинена её основному замыслу. В свою очередь стратегия достигает своей цели через ре-
шение промежуточных тактических задач. По словам К. Клаузевиц, тактика нужна для того, 
чтобы выиграть битву, а стратегия нужна для того, чтобы выиграть войну.  

 Говоря о стратегии применительно к демографической сфере, необходимо определить 
также понятие «развитие» и его соотнесение с понятием «динамика». Это связано с тем, что 
эти понятия обычно применяются в связке, например, стратегия демографического (эконо-
мического, социального и т.д.) развития. Современное понимание идеи развития сводится к 
следующему. Развитие – это процесс, направленный на изменение материальных и духовных 
объектов (явлений, систем и пр.) с целью их совершенствования. В результате развития воз-
никает у них новое качественное состояние, основанное на возникновении, трансформации 
или исчезновении их старых элементов и связей. Развитие представляет собой движение 
объекта, источник которого заключен в нем самом. Следовательно, под развитием понима-
ется, либо усложнение объектов, либо увеличение их масштабов, либо того и другого одно-
временно. Усложнение, т.е. качественное изменение это – переход от одного состояния к дру-
гому, более совершенному, тогда как количественное изменение – это увеличение уже имею-
щегося состояния, его масштабности.  

 Понятие «развитие» сопряжено с близким по смыслу понятием «динамика». Но это от-
нюдь не синонимы, хотя обычно их отожествляют. Между этими понятиями имеются два 
принципиальных различия. Первое в том, что динамика означает лишь количественные из-
менения явления. В отличие от динамики развитие представляет количественные и каче-
ственные изменения объекта, носит интенсивный или экстенсивный характер. Возможно со-
четание того и другого. К примеру, рост численности рожденных детей может произойти как 
вследствие повышения повозрастных показателей рождаемости, так и в результате увеличе-
ния численности женщин репродуктивного возраста, или за счет того и другого. Второе от-
личие состоит в том, что у динамики два направления изменений, два вектора, один в ту, дру-
гой – в обратную сторону. Отсюда, динамику можно характеризовать как восходящую, когда 
увеличиваются масштабы явления, или как нисходящую, когда они уменьшаются. Имеется 
еще одно состояние – статическое. 
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 В отличие от динамики, развитие имеет лишь однонаправленный вектор, он нацелен в 
сторону увеличения масштабности явления. Вектор в обратную сторону представлял бы не 
развитие, а деградацию, упадок, рецессию. Возможно, такие связки, как демографическая ста-
тика и демографическая рецессия (спад) могут быть также пригодны для употребления, как 
и демографическое развитие. Исходя из сути понятий «развитие» и «динамика», понятие 
«стратегия» выступает в органическом словосочетании с первым из них. Для демографиче-
ской сферы – это триада «Стратегия демографического развития». В свою очередь концепция 
является составной и исходной частью более общего понятия «политика». Применительно к 
демографической сфере – это концепция демографической политики.  

С учетом сказанного Стратегия демографического развития России состоит в обеспече-
нии, прежде всего, за счет воспроизводственной компоненты, восходящей динамики населе-
ния, необходимой для устойчивого повышения уровня заселенности страны, особенно её ази-
атской части, прироста трудовых, образовательных и воинских контингентов, обеспечиваю-
щих неуклонное наращивание социально-экономической и оборонной мощи государства. 
Только при устойчивом возрастании демографического потенциала государство сможет эф-
фективно использовать свои естественные преимущества (природные ресурсы, выгодное 
географическое положение, огромную территорию, открытые выходы в мировой океан). Бла-
годаря этим преимуществам Россия сможет остаться самодостаточным государством, способ-
ным не только создать комфортные условия жизни своему населению, но и оградить его от 
внешних угроз и посягательств на её территорию.  

 Внешние угрозы – это не пустые слова, о чем свидетельствуют откровенные высказыва-
ния наших западных «друзей». Далеко не надо ходить, достаточно почитать З. Бжезинского 
[2]. Особенно наглядна аргументация американской администрации, использованная для 
введения в начале 2014 г. санкций против России. Суть её в том, что Россия своими действи-
ями в отношении Украины создает угрозу национальной безопасности США. Помимо словес-
ных угроз существуют и реальные претензии к территориальной целостности России со сто-
роны ряда её соседей. Достаточно назвать Японию, которая на географических картах свои 
границы очерчивает между южной и северной грядой Курильского архипелага.  

 В советский период за исключением экстремальных лет, в числе которых годы Великой 
отечественной войны, унесшей 27 млн. жизней, гражданской войны и в какой-то мере, кол-
лективизации, все остальное время не только в СССР, но и в России была восходящая демо-
графическая динамика. Специально ни Верховный Совет, ни Советское Правительство, ни ЦК 
КПСС не принимали никаких решений относительно стратегии демографического развития. 
Но, тем не менее, все делалось для того чтобы динамика населения была восходящей. Осо-
бенно яркий пример тому, Постановление 1981 г. о мерах помощи семьям с детьми, одна из 
его целей состояла в погашении созданной в 1941-1945 гг. демографической волны. В совре-
менной России также отсутствует какое-либо оформленное представление о стратегии демо-
графического развития. Тем не менее, с 2006-2007гг. проводится в русле этой стратегии де-
мографическая политика, цель и задачи которой сформулированы в «Концепции демографи-
ческой политики РФ на период до 2025 года» [4]. 

 Благодаря реализации намеченных задач и установленных Концепцией порогов осу-
ществления её цели, на стыке первых двух десятилетий ХХI века была преодолена депопуля-
ции, в России были достигнуты стабилизация и даже некоторый рост численности населения. 
Последний раз убыль населения страны была в 2008 г., да и то в мизерном измерении – минус 
10 тыс. человек. В 2009 г. население в результате того, что миграционный прирост, оказался 
больше естественной убыли, возросло на 96 тыс. В 2012 г. общий прирост населения достиг 
почти 300 тыс. человек. Очевидно, что с наступлением стабилизации, причем, и с преодоле-
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нием депопуляции, первая часть цели Концепции демографической политики оказалась до-
стигнутой и, по сути, наступил новый тактический период осуществления стратегии демо-
графического развития России.  

 Сложность этого периода состоит в том, что необходимость сохранения достигнутых ре-
зультатов в повышении рождаемости и сокращении смертности совпадает с наступающей де-
мографической впадиной, последствием которой является, с одной стороны, сокращение чис-
ленности женщин фертильного возраста (15-49 лет), а с другой стороны, хотя и незначи-
тельно, но ускорение старения населения. Вкупе с этим и сложившаяся в России, во многом 
не по её вине, трудная экономическая ситуация. Тем не менее, несмотря ни на что, в насту-
пивший период, наряду с усилением мер по увеличению рождаемости в расчете на одну жен-
щину фертильного возраста, должно в еще большей мере быть усилено внимание к сокраще-
нию смертности населения, а также радикально изменена миграционная политика. Её цель 
должна состоять в поиске предпочтительного для России миграционного потенциала, его 
привлечении и размещении по территориям страны, с учетом их геополитической важности.  
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В статье рассматривается эволюция демографической политики Российской Федерации на 
протяжении 1990-2010-х годов. Выделены этапы демографической политики в новейшей ис-
тории России. Цель исследования – установить, как решения на уровне высшей власти повли-
яли на изменение демографической ситуации в стране. Проанализированы ежегодные посла-
ния президента России федеральному собранию в вопросах демографического развития, вы-
явлено влияние президентских посланий на формирование демографической политики в 
стране. Установлено, что решения президента России были «импульсом» для развития демо-
графической политики в стране, начавшейся во второй половине 2000-х годов. Даны демо-
графические оценки эффективности мер демографической политики России в 1990-2010-е 
годы. Выявлено, что реализуемые меры демографической политики дали положительные 
результаты: сократилась смертность, выросла рождаемость, отмечается увеличение чис-
ленности населения. Однако, остается значительное количество нерешенных вопросов в об-
ласти демографического развития. Меры демографической политики требуют углубления. 
Обозначены направления дальнейшего совершенствования демографической политики Рос-
сии.  
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РАЗДЕЛ 1. Демографическая политика России: старые и новые тренды 
 
 

Численность населения России начала сокращаться с 1993 года, когда численность насе-
ления страны сократилась более чем на 200 тыс. человек. И хотя в 1994 году миграция «пе-
рекрыла» естественную убыль населения и отмечался общий прирост населения около 100 
тыс. человек, с 1995 года Россия вступила в «черную демографическую полосу» сокращения 
численности населения. Миграция не могла компенсировать резко возраставшей есте-
ственной убыли населения, которая достигла своего «дна» в 1999-2002 годы (около 1 млн. 
человек составляла разница между умершими и родившимися). В эти годы население Рос-
сии сокращалось на 600-700 тыс. человек. А в 2003 году был поставлен «рекорд» – почти на 
800 тыс. человек (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Динамика численности и компоненты изменения общей численности населения  
Российской Федерации в 1991-2015 гг., тыс. человек [18] 

 

Год 

Численность 
населения на 1 

января соот-
ветствующего 

года 

Изменения за год Численность 
на 31 декабря 
соответству-
ющего года 

Общий 
прирост 
за год, % 

Общий 
прирост 

Естественный 
прирост 

Миграцион-
ный прирост 

1990 147665,1 608,6 333,6 275,0 148273,7 0,41 
1991 148273,7 241,0 104,9 136,1 148514,7 0,16 
1992 148514,7 47,0 -219,2 266,2 148561,7 0,03 
1993 148561,7 -205,8 -732,1 526,3 148355,9 -0,14 
1994 148355,9 104,0 -874,0 978,0 148459,9 0,07 
1995 148459,9 -168,3 -822,0 653,7 148291,6 -0,11 
1996 148291,6 -263,0 -776,5 513,5 148028,6 -0,18 
1997 148028,6 -226,5 -740,6 514,1 147802,1 -0,15 
1998 147802,1 -262,7 -691,5 428,8 147539,4 -0,18 
1999 147539,4 -649,3 -918,8 269,5 146890,1 -0,44 
2000 146890,1 -586,5 -949,1 362,6 146303,6 -0,40 
2001 146303,6 -654,3 -932,8 278,5 145649,3 -0,45 
2002 145649,3 -685,7 -916,5 230,8 144963,6 -0,47 
2003 144963,6 -795,4 -888,5 93,1 144168,2 -0,43 
2004 144333,6 -532,6 -793,0 260,4 143801,0 -0,37 
2005 143801,0 -564,4 -846,5 282,1 143236,6 -0,39 
2006 143236,6 -373,9 -687,1 313,2 142862,7 -0,26 
2007 142862,7 -115,2 -470,3 355,1 142747,5 -0,08 
2008 142747,5 -10,3 -362,0 351,7 142737,2 -0,01 
2009 142737,2 96,3 -248,9 345,2 142833,5 0,07 
2010 142833,5 31,9 -239,6 271,5 142865,4 0,02 
2011 142865,4 191,0 -129,1 320,1 143056,4 0,13 
2012 143056,4 290,7 -4,3 295,0 143347,1 0,20 
2013 143347,1 320,0 24,0 296,0 143666,9 0,22 
2014 143666,9 300,4 30,3 270,1 146300,0 (*)  

Примечание: (*) Численность населения на 1 июля 2015 года. Включает население Республики Крым. 
 
Несмотря на, казалось бы, очевидные негативные тенденции и последствия, демографи-

ческая проблематика на долгие годы «выпала» из поля зрения высшего руководства России, 
законодательных и исполнительных органов власти. А научное и экспертное сообщество в 
отношении оценки причин и последствий демографических процессов в России фактически 
«раскололось».  
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Некоторая часть российских экспертов-демографов склонялась к точке зрения, что Рос-
сия переходит к демографическим тенденциям характерным экономически развитым стра-
нам. Сторонники данной демографической школы фактически отрицатели возможность 
демографической политики повлиять на изменение демографической динамики в России. В 
основе этой позиции лежало признание незыблемости сложившегося типа воспроизводства 
населения и соответствующих ему трендов рождаемости, границы колебаний которых до-
вольно малы. Кроме того, высказывался аргумент, что демографическая политика, особенно 
пронаталистская, связанная с воздействием на репродуктивные планы семей, неэтична и 
противоречит базовым правам человека, в частности, праву самостоятельно решать вопрос 
о числе и сроках рождения детей. В качестве основных рецептов компенсации потерь чис-
ленности населения и формирования контингента трудовых ресурсов, учеными рекомендо-
валось сокращением смертности и привлечение иностранных мигрантов («замещающая 
миграция»).  

Этой позиции руководство страны придерживалось, хотя открыто и не принимало. Но, 
вольно или невольно, в 1990-е гг. демографическая политика в стране фактически отсут-
ствовала. Никаких реальных действий в 1990-е годы и в первой половине 2000-х годов, не 
говоря о материальных вложениях в демографическую сферу, попросту не было. На фоне 
негативных социально-экономических изменений в стране это приводило к тому, что демо-
графические проблемы усугублялись: смертность росла, рождаемость сокращалась, числен-
ность населения снижалась. В 1993 году численность населения России сократилась более 
чем на 200 тыс. человек. Причем, если бы не приток мигрантов (в основном из стран бывше-
го СССР), то сокращение населения в стране было бы в разы больше. 

Однако не все российские ученые разделяли данную точку зрению. Коллектив ученых 
под руководством Л.Л. Рыбаковского опубликовал в начале и середине 2000-х годов целую 
серию работ, в которых обосновывал необходимость комплексной программы демографи-
ческого развития России, которая должна была включать меры стимулирования рождаемо-
сти и проведение активной семейной политики, необходимость сокращения смертности, 
как за счет снижения предотвратимых смертей, так и вложений в медицинское обслужива-
ние населения, а также привлечение мигрантов из-за рубежа, главным образом, соотече-
ственников (русских и представителей титульных народов России) из стран «ближнего за-
рубежья. Данная позиция на уровне идей и конкретных мер была достаточно убедительно 
изложена в нескольких работах [1] и благодаря публичной активности ученых привлекла 
внимание руководства страны, а также повлияла на изменение демографической политики 
России. 

Перелом в понимании и отношении российской власти к демографическим проблемам 
произошел не сразу. На это потребовалось несколько лет упорного труда ученых, обще-
ственных деятелей, государственных служащих, представителей бизнеса, средств массовой 
информации, продвигавших последовательно идею необходимости реализации мер демо-
графической политики в стране. Только в 2003 году впервые в своем президентском посла-
нии В.В. Путин назвал сокращение численности населения одной из острейших проблем 
российского общества, вызванное продолжающимся падением рождаемости и ростом 
смертности. Президент особо отметил продолжающийся рост смертности и снижение ожи-
даемой продолжительности жизни. В своем следующем послании 2004 года Президент под-
черкнул роль человеческого капитала в современном обществе и выступил за повышение 
качества населения России как основы укрепления и процветания страны. Для решения по-
ставленной задачи В.В. Путин указал на необходимость перелома демографического спада, 
улучшения здоровья населения, снижения масштабов наркомании и детской беспризорно-
сти. В 2005 году В.В. Путин в очередной раз указал на фундаментальное значение положи-
тельного демографического развития: «Глубоко убежден, что успех нашей политики во всех 
сферах жизни тесно связан с решением острейших демографических проблем». Отдельное 
внимание президент уделил проблеме низкой ожидаемой продолжительности жизни, также 
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было сказано о проблеме высокой смертности населения в России. Кроме того, В.В. Путин 
говорил и о проблеме низкой рождаемости и детности, проблеме и последствиях алкого-
лизма и наркомании. 

Однако, несмотря на эти высказывания, реальных действий в области демографической 
политики со стороны государства за этим не последовало. Очевидно, органы законодатель-
ной и исполнительной власти просто не понимали или не хотели понимать, какими именно 
способами следует «бороться» с демографическим спадом. Тем не менее, президент конста-
тировал факт, что демографическая ситуация в стране удручающая. Это было само по себе 
важным политическим шагом. Кроме того, Президент и сам, очевидно, понимал, что посла-
ние требует более четких указаний и «инструкций» для приведения в движения инертной и 
грузной административной машины в новом для нее направлении работы – борьбе с демо-
графическим кризисом. 

С точки зрения конкретных шагов поистине переломным можно считать выступление 
В.В. Путина в 2006 году. Президент по сути признал инерционность и неповоротливость 
государственной системы управления применительно к демографическим проблемам: 
«Проблемы экономического и социального развития страны тесно связаны с простым во-
просом: для кого мы все это делаем? Вы знаете, что в среднем число жителей нашей страны 
ежегодно становится меньше почти на 700 тыс. человек. Мы неоднократно поднимали эту 
тему, но по большому счету мало что сделали». Отмечая по-прежнему отрицательную демо-
графическую динамику, В.В. Путин предложил развернутый комплекс мер, направленный на 
улучшение материального положения и жилищных условий семей, включающий в себя по-
вышение пособий по уходу за ребенком и введение родового сертификата, а также разра-
ботку стимулов для рождения второго ребенка, т.е. введение материнского капитала. Также 
много внимания было уделено проблемам миграции, здоровья населения и отношения об-
щества к ценностям семьи и материнства. В целом, в этом послании демографической про-
блематике было посвящено наибольшее количество времени в сравнении с другими вы-
ступлениями Президента. Фактически, это был новый уровень осознания высшим руковод-
ством страны демографических проблем.  

Советом Безопасности Российской Федерации 20 июня 2006 года был принят комплекс 
мер демографической политики, имевших определенный эффект. После этого в 2007 году 
указом Президента была утверждена Концепция демографической политики Российской 
Федерации до 2025 года, в которой были прописаны стратегические направления действий 
в этой сфере, а также выделены четкие количественные ориентиры: два этапа – 2015 и 2025 
годы, для которых установлены нормативные цифры суммарного коэффициента рождаемо-
сти, ожидаемой продолжительности жизни и общей численности населения. 

С 2007 года началась реализация новой программы стимулирования рождаемости. 
Наиболее важной мерой программы было введение материнского (семейного) капитала и 
ежемесячного пособия по уходу за ребенком до полутора лет. Впервые эти меры стали учи-
тывать очередность рождения детей, они были направлены на поддержку семей с несколь-
кими детьми, стимулирование вторых и последующих рождений, что важно для обеспече-
ния воспроизводства населения. Материнский капитал был создан как форма стимулирова-
ния рождаемости и поддержки российских семей с двумя и более детьми. Получить мате-
ринский капитал можно было как при рождении, так и при усыновлении второго, третьего 
или следующего ребенка. В 2007 году он составил 300 тыс. рублей и увеличивался из года в 
год. Потратить полученные деньги можно только на улучшение жилищных условий семьи, 
на получение образования или на материнскую пенсию – и только в том случае, если ребен-
ку, на которого получен материнский капитал, уже исполнилось три года [2]. 

Также с 2007 года началась реализация программа «Дети России», состоящая из трех 
подпрограмм: «Здоровое поколение», «Одаренные дети», и «Дети и семья». Приоритетные 
национальные проекты «Качественное здравоохранение», «Современное образование», «До-
ступное и комфортное жилье – жителям России» также нацелены на решение актуальных 
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проблем населения и семей. В рамках национального проекта «Качественное здравоохране-
ние» были существенно увеличены затраты на высокотехнологические виды медицинской 
помощи, на родовспоможение, на оказание первичной медицинской помощи, предотвраще-
ние внешних причин смертности. Кроме того, с 2007 года началась реализация Государ-
ственной программы стимулирования возвращения в Российскую Федерацию соотече-
ственников, проживающих за рубежом. Выступления президента в этот раз имели явные 
позитивные последствия для демографической политики государства. 

Сменивший В.В. Путина на один президентский срок Д.А. Медведев продолжил его линию 
в попытках решения демографических проблем. К счастью, можно говорить о преемствен-
ности политики в этом вопросе в России. Впервые в истории России 2008 год был объявлен 
в России годом семьи, в рамках которого был проведен комплекс мероприятий на феде-
ральном и региональном уровнях в области поддержки семьи. Ранее в некоторых регионах 
страны были проведены подобные акции: например, 2006 год был объявлен годом отца в 
Липецкой области. С 2009 года начали реализовываться меры, направленные на формиро-
вание здорового образа жизни, борьбу с курением табака и потреблением алкоголя. Многи-
ми субъектами Российской Федерации в дополнение к федеральным мерам были приняты и 
реализуются региональные концепции и программы демографического развития. Так, 5 но-
ября 2008 года в послании Федеральному Собранию уже Президент Д.А. Медведев указал на 
актуальные вопросы заботы о пожилом населении страны и проблемы становления обяза-
тельного медицинского страхования, а в следующем ежегодном послании 2009 года отме-
тил важность развития медицинской техники, технологий и фармацевтики для решения 
задачи вывода России из демографического кризиса [13]. В послании Федеральному Собра-
нию 30 ноября 2010 года Президент Д.А. Медведев сообщил о демографических «достиже-
ниях»: «По сравнению с 2005 годом рождаемость в России увеличилась более чем на 21%.... 
Младенческая смертность сократилась на четверть. В прошлом году, впервые за 15 лет, нам 
удалось выйти на рост численности населения России. Во многом это, конечно, результат 
работы материнского капитала, национального проекта “Здоровье” и других мер социаль-
ной поддержки семей» [14]. 

Можно бесконечно спорить об эффективности тех или иных мер демографической поли-
тики, предпринятых российским правительством с середины 2000-е годов, а также о соот-
ношении их с объективными демографическими тенденциями. Однако факт остается фак-
том, происходившее в 2006-2012 годах увеличение рождаемости и сокращение смертности 
привело к повсеместному улучшению демографической ситуации в России. В своем очеред-
ном послании Президент Д.А. Медведев в декабре 2011 года четко озвучил позитивные 
оценки предпринятых мер демографической политики и демографической ситуации в Рос-
сии: «Мы полностью обеспечили реализацию демографических программ, что стало одним 
из факторов стабилизации численности населения. За четыре года в стране родилось более 
шести миллионов детей (и это на самом деле очень приятная цифра, это рекорд за послед-
ние 20 лет), а смертность снижалась даже быстрее первоначальных ожиданий. В современ-
ной России самая высокая за её историю средняя продолжительность жизни. Она увеличи-
лась с 2006 года почти на три года и приблизилась к 69 годам. Продолжительность жизни 
женщин – <… почти 75 лет. У нас никогда такого не было. Никогда!» [15]. В принципе, это 
подтверждают и исследования: с 2006-2007 годов началось оздоровление демографической 
ситуации в России и уже в 2011-2012 годах страна вплотную подошла к выходу из режима 
депопуляции. С 2006 года происходит обвальное уменьшение естественной убыли. 

После послания 2011 года возникло ощущение, что власти несколько успокаиваются по 
поводу демографических вопросов, поскольку были отмечены несомненные успехи в демо-
графическом развитии страны. Однако в 2012 году Президент В.В. Путин, выступая в своем 
декабрьском послании Федеральному собранию, высказался более осторожно о демографи-
ческих успехах: «Сегодня доля молодого, активного, трудоспособного населения России 
от 20 до 40 лет – одна из самых высоких в развитых странах мира. Но уже через двадцать лет 
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численность такой возрастной категории может сократиться в полтора раза, если ничего не 
делать, такая тенденция продолжится. Либо именно сейчас мы сможем открыть для этих 
поколений жизненную перспективу, трудиться на хорошей, интересной работе, строить 
бизнес, обзаводиться жильём, создавать большую и крепкую семью, воспитывать много де-
тей, быть счастливыми в своей собственной стране, либо уже через несколько десятилетий 
Россия превратится в бедную, безнадёжно постаревшую по возрасту (в прямом смысле этого 
слова) и неспособную сохранить свою самостоятельность и даже свою территорию, страну. 
Демографические программы, принятые в прошлом десятилетии, слава богу, работают. 
Численность населения страны не только стабилизировалась, но и начала расти. За январь-
сентябрь текущего года она выросла более чем на 200 тысяч человек. При этом впервые за 
всю новейшую историю нашей страны мы пять месяцев подряд фиксируем естественный 
прирост населения: рождаемость, наконец, стала превышать смертность» [16]. 

Благодаря активной демографической политике и позитивной демографической дина-
мике к началу 2014 года численность населения России составила 143,7 млн. человек. Как 
заявил министр труда и социального развития М.А. Топилин: «Мы достигли достаточно вы-
соких демографических показателей. По итогам 2013 года численность населения страны 
выросла на 320 тыс. человек, в основном за счет миграционного притока. Самое важное, что 
в прошлом году впервые с 1991 года зафиксирован естественный прирост населения. Он 
составил почти 23 тыс. человек. В прошлом году в России родилось 1,9 миллиона детей, 
а суммарный коэффициент рождаемости, по предварительной оценке, составил 1,73 ребенка 
на одну женщину» [17]. 

Фактически это означает, что целевая установка Концепции демографической политики 
для первого этапа (до 2015 г.) достигнута: численность населения страны стабилизирова-
лась на уровне 142-143 млн. человек, ожидаемая продолжительность жизни и суммарный 
коэффициент рождаемости превысили намеченный уровень, миграционное сальдо соответ-
ствует нормативу, предусмотренному Концепцией на 2015 год. Можно согласиться с мнени-
ем Л.Л. Рыбаковского, что анализ данных о результативности демографической политики 
как в целом по стране, так и по ее регионам, позволяет утверждать, что Россия в течение 6-7 
лет вырвалась из затяжного режима депопуляции и связанного с этим ежегодного сокраще-
ния численности населения. В начале второго десятилетия нового столетия она восстано-
вила те демографические позиции, которые утратила в предшествующие 14 лет [6. C. 181-
182]. Однако, конечно же, это не означает, что все проблемы в демографической сфере ре-
шены. Постараемся ниже не просто констатировать их, а предложить пути их решения. 

Прежде всего, хотелось бы оттолкнуться от идеи, что решение демографической пробле-
мы должно стать общенациональным делом в полном смысле этого слова. Мы часто при-
выкли винить власть и государство в том, что они не решают наших проблем, на самом же 
деле многие вопросы вполне по силам решить гражданскому обществу, бизнесу, средствам 
массовой информации и пр. Роль государства должна быть значимой, но может иметь раз-
ный удельный вес в различных направлениях демографической политики. Как бы это не 
высокопарно звучало, но настало время, когда каждый гражданин России, как член обще-
ства, может внести свой посильный вклад в решение демографических проблем. 

Во-первых, необходимо решить проблему занятости населения в России, которая перехо-
дит в разряд критических и существенно влияет на социально-демографическое поведение 
населения. По данным социологических опросов, россияне к числу ключевых помех рожде-
нию детей в России относят материальные трудности, жилищные проблемы и страх за бу-
дущее своих детей. Бизнес мог бы более активно поддерживать работников с детьми, со-
блюдать трудовое законодательство в отношении женщин, имеющих детей; вкладывать в 
медицинское обслуживание работающих женщин и т.п. Только работающие в нормальных 
условиях и получающие достойную оплату труда люди могут воспроизводить свой жизнен-
ный потенциал, содержать семью, воспитывать детей. России требуется кардинально пере-
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смотреть систему оплату труда, создать прочный экономический базис для работающего 
населения.  

Во-вторых, необходимо сократить масштабы коррупции и криминала в стране. Корруп-
ция пронизывает все сферы общественной жизни и превратилась в проблему национально-
го масштаба. По оценке организации Transparency International, в 2012 году Россия набрала 
28 баллов (по новой 100-бальной шкале), что соответствовало 133 месту из 174 стран: в 
списке она расположилась между Кенией и Коморскими островами [19]. Зачастую проблемы 
коррупции и криминала тесно переплетаются. Высокий уровень коррупции и беззакония 
влияет на формирование у людей синдрома безысходности и невозможности защитить свои 
права, лишает уверенности в завтрашнем дне, формирует недоверия к государству, дискре-
дитирует даже самые позитивные шаги руководства страны, что, в итоге, подталкивает 
многих к эмиграции и снижает установки на рождение детей.  

В-третьих, нужно трансформировать государственные сервисы в России в соответствии 
с потребностями людей, а не чиновников. С одной стороны, что-то сделано в этом отноше-
нии: например, введены системы электронной подачи документов в государственные 
структуры через «Единый портал государственных услуг». Однако по-прежнему на местах 
не хватает сотрудников и помещений, чиновники не хотят или не могут организовать нор-
мально прием населения при получении документов и государственных услуг. И это зависит 
не от Президента и Правительства, просто государственные сервисы, в условиях низкой 
оплаты труда служащих, стали для них еще и формой бизнеса, дополнительным заработком. 
В послании 2013 года В.В. Путин публично сам признал неэффективность исполнения соб-
ственных указаний на уровне чиновников в России.  

В-четвертых, требуется сделать систему медицинского обслуживания доступной широ-
ким слоям населения. Несмотря на все декларации государства (практически ни одно по-
слание Президента не обошлось без освещения актуальных проблем здравоохранения) и 
выделение колоссальных финансовых средств (затраты на систему здравоохранения в Рос-
сии составляют 6,2% ВВП) [2. С. 149], пока не решен кардинальный вопрос достойной опла-
ты труда медицинских работников. За несколько лет подобного отношения государства это 
привело к деградации концептуальной идеи медицины – необходимости оказания доступ-
ной медицинской помощи. Люди рассматриваются врачами как клиенты, поскольку врачи 
вынуждены компенсировать недооцененность своего труда со стороны государства. Это 
еще накладывается на организационные проблемы здравоохранения, отсутствие четкой 
системы медицинского страхования. Кстати, в этом вопросе мог бы быть более активным 
бизнес, который может принять на себя часть нагрузки и социальной ответственности в 
этом вопросе и развивать системы страхования своих работников, их семей. 

В-пятых, необходимо концептуально изменить отношение государства и общества к 
рождению и воспитанию детей и признать это трудом со всеми вытекающими финансовы-
ми обязательствами государства, т.е. платить женщине зарплату за рождение и достойное 
воспитание детей. На первый взгляд, эта идея может показаться абсурдной по причине за-
тратности бюджета. Но, во-первых, демографическая политика не может быть дешевой – 
наиболее успешные страны мира тратят на демографическую политику 2-4% ВВП [2. С. 186]. 
Во-вторых, в этом случае проблемы единоверных выплат, пособий и льгот по рождаемости 
отпадут сами собой, а расходы это немаленькие. Оценить их однозначно трудно, потому что 
нет комплексной демографической программы в России и финансирование идет по разным 
каналам и из разных источников, но, по примерным оценкам, меры, реализованные в 2007-
2009 годах стоили государству около 220 млрд. рублей (0,7% ВВП). Помимо общего объема 
расходов, следует подчеркнуть их неэффективность использования. 

В 2012 году с новой силой активизировалась дискуссия относительно будущего материн-
ского капитала, который пока установлен законом до 2016 года включительно. В прези-
дентском послании в декабре 2012 года слышим: «У нас принята программа предоставления 
семейного капитала при рождении второго ребёнка. Она работает, и работает успешно, бу-
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дет действовать, как и предусмотрено, до конца 2016 года. Все обязательства мы, безуслов-
но, по этой программе выполним в полном объёме. Хочу ещё раз подчеркнуть: программа рас-
считана до 2016 года, то есть все вторые рождения или семьи, в которых родился второй 
ребёнок до 2016 года, получат соответствующий, как и предусмотрено законом, материн-
ский капитал и другие льготы. Это совсем не значит, что я сейчас хочу подтолкнуть жен-
щин к рождению второго ребёнка. Наши женщины сами знают, когда и что им нужно делать. 
Но проинформировать граждан мы с вами обязаны, так же, как и обязаны подумать на тему 
о том, что делать с этой программой после 2016 года» [16]. Хочется надеяться, что осто-
рожность президента В.В. Путин вызвана исключительно отсутствием у него окончательно-
го мнения по этому вопросу, а не изменением вектора демографической политики в России. 

В этой ситуации, может быть, введение заработной платы за рождение и воспитание де-
тей как раз могло бы предотвратить возникновение напряженности в обществе относи-
тельно отмены материнского капитала, поскольку стало бы логическим продолжением 
предыдущих мер демографической политики, гарантировало бы большую степень социаль-
но-экономическую защищенность женщин в России. Но главное в этом предложении то, что 
женщина могла бы быть избавлена от выбора между карьерой и семьей, между работой и 
рождением детей. Это, безусловно, обеспечило бы прирост рождаемости в стране. Конечно, 
ни в одной стране мира пока нет зарплаты женщине за то, что она мама, но почему бы Рос-
сии не стать авангардом? Тем более, что опыт выплаты материнского капитала также уни-
кален по своим финансовым затратам, а теперь, как мы видим, и по демографическим эф-
фектам. 

Собственно, в поддержку этой идеи Президент В.В. Путин косвенно уже высказывался в 
2012 году: «Демографы утверждают, что выбор в пользу второго ребёнка – это уже потен-
циальный выбор в пользу третьего. Важно, чтобы семья сделала такой шаг. И, несмотря на 
сомнения некоторых экспертов – а я отношусь к ним с уважением, – я всё-таки убеждён, что 
нормой в России всё-таки должна стать семья с тремя детьми. Но, чтобы это было так, 
нужно многое сделать. Нужно создать благоприятные условия в первую очередь для женщин, 
чтобы они не опасались, что рождение второго и последующего детей закроет им путь к 
карьере, к хорошей работе, заставит ограничиться исключительно домашним хозяйством. 
То, что мы начали делать – решение проблемы очередей в детские сады, программа профес-
сиональной переподготовки для женщин с детьми, поддержка гибких форм занятости, – бу-
дет прямо влиять на выбор семьи в пользу второго и третьего ребёнка» [16].  

В-шестых, требуется принципиально решить проблему доступности жилья для населе-
ния России, особенно для молодых семей. Еще в послании Федеральному Собранию в 2007 
году В.В. Путин сделал основной акцент на проблеме обеспечения населения Россия доступ-
ным и качественным жильем. По оценкам Президента, заявленный в нацпроекте, ввод к 
2010 году ежегодно 80 млн. квадратных метров жилья все равно не сможет достаточно по-
крыть потребности российского населения. До сих пор этот вопрос остается крайне острым, 
несмотря на попытки государства. Банковское лобби не хочет снижать процентных ставок 
на ипотеку, которая теперь практически недоступно молодым людям. Особенно после того, 
когда банка ввели необходимость первоначального взноса за приобретаемое жилье. Строи-
тельное лобби завышает цены на построенное жилье, ссылаясь на то, что платят большие 
взятки чиновникам, дающим разрешение на строительство. Социальная ответственность 
российских банков и компаний в этом вопросе, к сожалению, напрочь отсутствует.  

В этом вопросе Россия попала в замкнутый круг, который невозможно пока разорвать. А 
между тем, обеспечение доступности жилья имеет огромное значение для решения демо-
графических проблем, поскольку исследования показывали, что для российского населения 
жилищный вопрос является одним из основных препятствий на пути реализации репродук-
тивных установок семей. Это также доказывает статистика по использованию материнского 
капитала: «За время действия программы 97% семей использовали сертификат для улучше-
ния жилищных условий» [17]. Учитывая столь однозначный выбор людей, Правительство РФ 
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планирует после 2016 года ограничить сферу применения материнского капитала только 
возможностями вложений в строительство или покупку жилья [20]. Таким образом, Прави-
тельство РФ хочет запретит тратить материнский капитал на образование и будущую пен-
сию. Ранее звучали другие предложения – разрешить тратить материнский капитал на ле-
чение детей или на ведение предпринимательской деятельности.  

В-седьмых, необходимо наладить координацию в вопросах реализации демографической 
политики, поскольку сейчас она реализуется различными министерствами и ведомствами, 
финансируется из разных источников, по разным проектам и программам, которые не объ-
единены концептуально и технологически. Например, сейчас демографическими вопросами 
в той или иной части и мере занимаются Министерство здравоохранения, Министерство 
труда и социального развития, Федеральная миграционная служба, Министерство образо-
вания и науки, Министерство регионального развития и пр. Возможно введение должности 
вице-премьера по демографии или создание Министерства демографического развития Рос-
сии. Порой, действия государства становятся непоследовательными. Например, при всей 
остроте демографических проблем и проблем детей в России, по решению Правительства 
РФ и Министерства иностранных дел в 2012 году прекратил свою деятельность в России 
ЮНИСЕФ, а в 2013 году – Фонд ООН по народонаселению (ЮНФПА) под предлогом того, что 
Россия перешла в категорию стран-доноров международного развития и больше не нужда-
ется в помощи международных организаций. Это свернуло многие проекты в социально-
демографической сфере, которые реализовывали эти организации в стране. К сожалению, 
адекватных источников их финансирования со стороны государства не было предложено. 
Очевидно, что эти действия государства отвечают интересам национального развития в со-
циально-демографической сфере. Кроме того, демографические показатели пока не учиты-
ваются при оценке эффективности работы органов государственной власти на разных 
уровнях. Между тем, например, такой показатель как «ожидаемая продолжительность жиз-
ни» мог бы быть объективным индикатором социально-экономического развития страны, 
субъекта федерации, муниципалитета. В ожидаемой продолжительности жизни аккумули-
руются многие компоненты, в том числе социально-экономические условия, уровень дохо-
дов, качество жизни, меры поддержки семьи и пр. 

В-восьмых, необходимо восстановить систему сбора демографических данных, нарушен-
ную ранее. Согласно закону «Об актах гражданского состояния» от 15 ноября 1997 года № 
143-ФЗ из актов записи гражданского состояния был исключен такой ряд важных сведений, 
как очередность рождения ребенка, национальность родителей и пр. Хотя это и не позволя-
ет определить влияние очередности рожденных детей на изменение показателей рождае-
мости и, следовательно, влияние реализуемых мер демографической политики. Только в 37 
регионах России статистические службы продолжают собирать эти сведения неофициально, 
что позволяет давать хотя бы примерные оценки эффективности мер демографической по-
литики. Также, указанным выше законом из национальной статистики исключены сведения 
о социальном статусе, отрасли занятости умершего, что не позволяет оценить эффектив-
ность мер по сокращению смертности в разрезе социальных групп населения. Кроме того, 
качество сбора данных о смертности нарушено на локальном уровне с точки зрения фикса-
ции причин смерти. Как показывают исследования, за резким ростом количества смертей от 
«неустановленных причин смерти» в России скрывается множество фактов смерти от кри-
минальных причин, внешних (предотвратимых) причин из-за неэффективной работы орга-
нов здравоохранения [10; 11]. Кроме того, из статистической разработки по непонятным 
причинам были исключены сведения о национальности мигрантов, региональные базы 
данных о мигрантах до сих пор не объединены в единую систему, что не дает реального 
представления о численности и распределении иностранных мигрантов по территории Рос-
сии. В этой ситуации трудно дать объективную оценку демографическим процессам, эффек-
тивности реализации демографической политики, обозначить правильные приоритеты ее 
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развития на перспективу. По причине отсутствия полноценной и точной информации неко-
торые меры демографической политики могут быть лишены научного обоснования. 
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Установлено, что среднее число рожденных детей к концу репродуктивного возраста (40-45 
лет) у женщин, состоящих в незарегистрированном браке, значительно меньше, чем у жен-
щин, состоящих в законном браке. Доказано, что у большинства женщин, чей первый брак пре-
кратился, нет ни новых законных супругов, ни даже сожителей. Переход значительной части 
населения России от традиционного законного брака (один раз на всю жизнь) к незарегистри-
рованным бракам (то есть, сожительствам), разводам и повторным бракам негативно вли-
яет на рождаемость. Семейно-демографическая политика должна стимулировать вступле-
нию в законный брак и профилактику разводов. 
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Некоторые демографы считают, что высокая вероятность развода и отказ многих сожи-
тельствующих партнеров (по решению их обоих либо одного из них) регистрировать свои от-
ношения в ЗАГСе не оказывают негативного влияния на рождаемость, поскольку при этом не 
уменьшается или даже увеличивается общее число лет, фактически прожитых среднестати-
стической женщиной репродуктивного возраста в браке. С точки зрения этих авторов, не 
имеет особого значения, идет ли речь о первом или повторном брачном союзе, о законном 
супружестве, или о так называемом «гражданском» браке. Например, С.В. Захаров признает, 
что «золотой век господства традиционного брака в России пришел к закату» и комменти-
рует свой вывод следующим образом: «Так ли уж ущербны с демографической точки зрения 
новые формы супружества и семейной жизни? Опыт целого ряда зарубежных развитых стран 
свидетельствует, что переход к многообразию типов супружеских отношений, когда привыч-
ный брак соседствует с консенсуальным союзом, может приносить не проигрыш, а выигрыш 
в отношении рождаемости. Сегодня в Европе более высокая общая рождаемость встречается 
в тех странах, где высока и доля «внебрачных» рождений (читай, высок вклад в общую рож-
даемость в широко распространившихся незарегистрированных союзах). Не этот ли путь по-
вышения рождаемости уготован и России?» [12. С.4]. 

Исходя из этой же логики, даже и в советское время, когда разводы считались негатив-
ным явлением, в научной литературе высказывались мнения о том, что распад браков имеет 
позитивные демографические последствия. Еще В.А. Борисов, в своей книге «Перспективы 
рождаемости» (впервые изданной в 1976 г. и переизданной в 2007 г.) обратил внимание на 
то, что: «...вариант решения проблемы депопуляции, предлагаемый В.П. Пискуновым, состоит 
в том, что он полагает возможным, при нормальной структуре населения по полу, компенси-
ровать однодетность каждого отдельного брака увеличением числа повторных браков. По 
его мнению, современный идеал «вечной любви» устареет и люди будут вступать в брак по 
нескольку раз в течение жизни» [8. С. 88] и весьма скептически отозвался о такой идее: «Если 
же в этой гипотезе В.П. Пискунова предполагается, что в каждом новом браке будет рож-
даться по ребенку (и, таким образом, у каждой женщины будет несколько детей), то это будет 
самая обычная многодетность, только при многобрачности. Думается, гораздо лучше достичь 
того же результата при сохранении традиционной формы брачного союза» [1. С. 208-209].  

С тех пор значительно увеличилось как число разводов в расчете на 100 браков, так и 
число повторных браков в процентах к общему числу бракосочетаний. В 1970 г. в Российской 
Федерации было зарегистрировано 1319 тыс. браков и 397 тысяч разводов [7. С. 117], а в 2014 
г. – соответственно 1226 тыс. и 694 тыс. [2. С. 5]. Легко рассчитать, что за 1970 -2014 гг. число 
разводов в расчете на 100 браков увеличилось с 30 до 57, т.е. почти вдвое. Естественно, что 
рост числа разводов сопровождался увеличением числа и доли повторных браков. В 1970 г. 
они составляли 15% от общего числа браков у мужчин и 14% – у женщин [6. С. 58], а в 2014 г. 
, по данным Росстата, – 29% у мужчин и 30% – у женщин. Если же не принимать во внимание 
вдов и вдовцов, а учитывать только разведенных, то они составляли 27% от общего числа 
новобрачных как у мужчин, так и у женщин.  

Несмотря на рост этих показателей, число повторных браков как у мужчин, так и у жен-
щин, более чем в два раза меньше числа разводов. Свыше половины разведенных обоего пола 
не вступают в новый законный брак. Это ставит под сомнение утверждения тех авторов, ко-
торые считают, что распад браков и смена брачных партнеров положительно влияют на рож-
даемость. Правда, они приводят статистические данные, чтобы подтвердить обоснованность 
своей точки зрения, но для этого им приходится пересмотреть само понятие «брак». 

Так, С.В. Захаров (и не только он) рассматривает отказ значительной части населения от 
вступления в законный брак и замену его так называемыми «гражданскими браками» (сожи-
тельствами) как «расширяющиеся границы брака» [13. С. 2.] и заменяет само понятие «брак» 
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понятием «партнерский союз», применимым как к законному супружеству, так и к любой бо-
лее или менее продолжительной внебрачной сексуальной связи, иногда даже и без совмест-
ного проживания. Анализируя данные выборочного социально-демографического обследо-
вания «Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), которое явля-
ется частью международной программы «Поколения и гендер», он пришел к выводу: «…не-
смотря на все изменения, средняя длительность пребывания в браке для женщин активного 
репродуктивного возраста в России повысилась» [3. С. 45]. Данные РиДМиЖ показали, «что 
на рубеже XX и XXI веков… повторные союзы обеспечили более 16% всех рождений, почти 
10% первых, более 23% вторых и более 35% третьих и последующих рождений, состоявшихся 
в союзах с совместным проживанием обоих родителей» [3. С. 45]. Это в несколько раз выше 
аналогичных цифр за 1950-е и даже за 1970-е годы. Вклад повторных союзов в рождаемость 
весьма значителен и продолжает увеличиваться.  

Но брак и «партнерский союз» это не одно и то же. Как указывает сам С.В. Захаров, «парт-
нером в обследовании [РиДМиЖ] считался человек, с которым респондента связывают устой-
чивые интимные отношения, предполагающие и наличие сексуальной близости. Если у ре-
спондента в момент обследования было одновременно несколько партнеров и обо всех он 
хотел рассказать, то предлагалось рассказать только о партнере, которого он считает наибо-
лее важным для себя. Для текущего партнерства допускалось раздельное проживание парт-
неров, о чем спрашивалось специально, а в вопросах, касающихся прошлых партнерских сою-
зов, сведения фиксировались только о тех партнерах, с которыми респондент проживал на 
одной жилплощади не менее трех месяцев подряд» [13. С. 2]. 

Разумеется, смена партнеров имеет место значительно чаще, чем смена законных супру-
гов. Если считать вступлением в повторный брак появление у женщины, официально никогда 
не бывшей замужем, нового более или менее постоянного сексуального партнера, то тогда 
процент «компенсации» распада партнерств повторными партнерствами может быть го-
раздо выше, чем по данным ЗАГСов, которые учитывают только зарегистрированные браки 
и разводы. Именно такие результаты и получил С.В. Захаров. Анализируя данные РиДМиЖ о 
заключении и прекращении всех партнерских союзов (а не только законных браков) он де-
лает вывод: «Влияние именно этого фактора на уровень рождаемости в стране не могло быть 
отрицательным. Наоборот, оно должно было быть положительным…Современная ситуация 
также пока особого беспокойства не вызывает. Средняя продолжительность пребывания в 
супружеском союзе/союзах для современной россиянки высока, как никогда прежде, а ком-
пенсирующая роль повторных союзов вполне соответствует растущему риску прекращения 
первых союзов» [5. С. 115].  

Представим себе довольно типичную ситуацию. Женщина когда-то жила вместе со своим 
партнером, не регистрируя брак и предохраняясь от беременности (или прерывая ее) именно 
потому, что они (или кто-то из них) не были уверены в прочности своих отношений и не счи-
тали их настоящим супружеством. Затем они расстались. После этого она вышла замуж за дру-
гого человека и родила первого ребенка в первом браке. С точки же зрения С.В. Захарова, это 
рождение имело место в повторном партнерском союзе. Если же она родила вне брака от но-
вого сожителя, то это тоже будет рассматриваться как рождение в повторном союзе. Наконец, 
если она разведена с бывшим мужем, после чего родила ребенка от человека, который так и 
не стал ее законным супругом, то и это тоже будет считаться вкладом повторных союзов в 
рождаемость. Не удивительно, что в повторных союзах рождается намного больше детей, чем 
в настоящих повторных браках – ведь многие из этих союзов зарегистрированы как первые 
браки или вообще не зарегистрированы, а дети от них считаются рожденными вне брака. Это 
явление широко распространено. В 2013 и 2014 гг. вне брака родилось 23% всех детей в Рос-
сии [2. С. 12]. Половина из них была зарегистрирована в ЗАГСах по заявлениям обоих родите-
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лей, т.е. отцы добровольно признали свое отцовство [11. Табл. 4.5]. В таких случаях, как пра-
вило, речь идет о детях, появившихся на свет в фактически полных семьях, где их родители 
живут вместе, но по каким-то причинам не регистрируют брак. 

Однако можно ли приравнивать так называемые незарегистрированные браки к зареги-
стрированным? Есть все основания полагать, что отказ мужчины и (или) женщины узаконить 
свои отношения в большинстве случаев связан с тем, что он, она или они оба не верят в проч-
ность своего союза. Но в таком случае это, скорее всего, может привести и к отказу от рожде-
ния детей (особенно, если хотя бы один ребенок у женщины уже есть). Дети не дают гарантии 
сохранения брака, но в случае его распада создают гораздо больше проблем для своих роди-
телей (особенно для матерей), чем сам по себе развод супругов, у которых нет общего ре-
бенка. Несмотря на статистику внебрачной рождаемости, можно предположить, что среднее 
число детей в расчете на один незарегистрированный брак значительно меньше, чем на одно 
законное супружество, причем это должно касаться как первых, так и повторных брачных со-
юзов. 

Для проверки этой гипотезы были сделаны расчеты по базе данных выборочного наблю-
дения репродуктивных планов населения, проведенного Росстатом осенью 2012 г. в 30 субъ-
ектах Российской Федерации. Объем выборки: 10054 человек (4910 мужчин и 5144 жен-
щины). Эта база данных опубликована на сайте Росстата (www.gks.ru), что дает возможность 
строить на ее основе различные таблицы и графики в режиме онлайн. При проведении этого 
исследования опросу подлежали мужчины от 18 до 60 лет и женщины от 18 до 45 лет. На ри-
сунке 1 представлены данные для женщин от 40 до 45 лет, у которых число рожденных детей 
очень близко к окончательному.  

 

 
 

Рис. 1. Среднее число рожденных детей на одну женщину от 40 до 45 лет,  
в зависимости от наличия или отсутствия опыта вступления в 1-й брак и его  

регистрации (в скобках приведено число женщин в каждой группе) [10] 
 

Среднее число детей в расчете на одну женщину, составляет: у состоящих в зарегистри-
рованном первом браке – 1,65; у состоящих в незарегистрированном первом браке – 1,18; у 
никогда не состоявших ни в законном, ни в так называемом «гражданском» браке – 0,53. При-
мерно половина из них все-таки имеет ребенка, но лишь единицы – двоих детей. 

По такому важнейшему демографическому признаку, как среднее число рожденных детей 
(от чего зависит рост или убыль населения), женщины, состоящие в незарегистрированном 
браке, занимают промежуточное положение между теми, чей брак носит законный характер, 
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и теми, которые в течение всего репродуктивного периода никогда не были замужем, даже 
если считать замужеством «гражданский» брак.  

То же самое касается и повторных браков (рис. 2). Среднее число детей: у женщин, состо-
ящих в зарегистрированном повторном браке – 1,95; у женщин, состоящих в незарегистриро-
ванном повторном браке – 1,59; у женщин, которые в прошлом состояли в браке, но на момент 
опроса в нем не состояли, – 1,34. 

 

 
 

Рис. 2. Среднее число рожденных детей на одну женщину от 40 до 45 лет, чей первый 
брак прекратился, в зависимости от наличия или отсутствия опыта вступления в  

повторный брак и его регистрации  
(в скобках приведено число женщин в каждой группе) 

 
Таким образом, женщины, состоящие в незарегистрированном повторном браке, тоже за-

нимают промежуточное положение между теми, у кого этот повторный брак зарегистриро-
ван и теми, у кого предыдущий брак прекратился, а нового законного или «гражданского» 
супруга на данный момент нет. Среднее число рожденных детей у женщин, состоящих в заре-
гистрированном повторном браке, заметно выше, чем в зарегистрированном первом браке 
(1,95 против 1,65). То же самое касается и незарегистрированных браков (соответственно 
1,59 против 1,18). Но женщины, состоящие в незарегистрированном повторном браке, в сред-
нем, имеют меньше детей, чем состоящие в зарегистрированном первом браке (1,59 против 
1,65).  

 Следует принимать во внимание, что девочек рождается меньше, чем мальчиков. Обыч-
ная естественная пропорция полов при рождении 106 мальчиков на 100 девочек (рассчитано 
по: [11. Табл. 2.2]). Кроме того, некоторые женщины умирают до выхода из репродуктивного 
возраста, не все выжившие вступают в брак хотя бы один раз, а около половины браков рас-
падается. С учетом всего этого, для простого замещения поколений среднее число детей в рас-
чете на одну замужнюю женщину должно составлять не менее, чем 2,3, а на одну супружескую 
пару, способную иметь детей – не менее, чем 2,5. Поэтому даже у женщин, вступающих в за-
конный брак несколько раз, среднее число детей недостаточно для простого замещения по-
колений.  

Разводы и повторные браки могли бы способствовать некоторому повышению рождае-
мости, если бы все или почти все разведенные женщины вновь выходили замуж. Но данные 
вышеупомянутого исследования Росстата показывают, что подавляющему большинству из 
них это не удается, либо их новый брак тоже оказывается недолговечным. Из 982 опрошен-
ных женщин в возрасте от 40 до 45 лет, 905 (92%) когда-либо состояли в браке. У 439 женщин, 
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т.е. примерно половины (49%) среди тех, которые в свое время вступили в первый брак, этот 
брачный союз по тем или иным причинам прекратился. Среди них лишь 162 женщины (37%) 
на момент опроса состояли в повторном браке, в том числе у 98 женщин (22%) этот брак был 
зарегистрирован. Еще 277 женщин, т.е. почти две трети (63%) среди имеющих опыт прекра-
щения первого брака, на момент опроса не имели ни законных, ни «гражданских» супругов. 
Эти данные относятся к женщинам в конце репродуктивного периода (40-45 лет), но если 
иметь в виду весь этот период (от 18 до 45 лет), то ситуация с повторными браками суще-
ственно не меняется. 

Среди 1479 женщин от 18 до 45 лет, имеющих опыт завершения первого брака, на момент 
опроса только 40% состояли в повторном браке и лишь у 23% этот повторный брак был за-
регистрирован. 

 

 
 

Рис. 3. Распределение женщин в возрасте от 18 до 45 лет, имеющих опыт прекращения 
первого брака, по брачному статусу на момент опроса  

(в скобках приведено число женщин в каждой группе) 
 

У мужчин ситуация несколько лучше, поскольку их дети от первых браков обычно с ними 
не живут, что облегчает вступление в повторный брак. Однако даже и в отношении мужчин 
говорить о полной или почти полной компенсации распада брачных союзов новыми супру-
жествами тоже не приходится. Среди 1080 мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, чей первый брак 
в прошлом прекратился, на момент опроса лишь немногим более половины (55%) состояли в 
повторном браке и только у трети респондентов (32%) этот новый брак был зарегистриро-
ван. Еще 45% мужчин так и не смогли (или не захотели) создать новую семью, либо она тоже 
распалась. Помимо разводов, фактического распада семей без формального расторжения за-
конного брака и разрыва отношений между сожителями, причиной прекращения браков мо-
жет быть и овдовение. Вопросы о брачном статусе в анкете Росстата 2012 г. были сформули-
рованы таким образом, что можно выделить в особые группы тех респондентов, у кого брак 
зарегистрирован и тех, кто считает себя состоящими в незарегистрированном браке. Сами 
респонденты определяли, что является незарегистрированным браком. Однако эти данные 
позволяют рассчитать лишь общую численность тех, кто состоял в браке раньше, а сейчас не 
состоит, без разделения их на вдовых, разведенных и разошедшихся. Но по данным переписи 
2010 г. можно определить, что доля вдовых в суммарной численности лиц этих трех брачных 
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статусов относительно невелика: 12% у мужчин 18-59 лет и 13% у женщин 18-44 лет (рассчи-
тано по: [14. С. 294-295]).  

Среди всех женщин, состоящих в браке и собирающихся (ожидающих) иметь меньше де-
тей, чем они сами желали бы, 19% вынуждены отказаться от рождения желаемого числа де-
тей из-за сложностей во взаимоотношениях в семье, если брак зарегистрирован и 33% – если 
он не зарегистрирован. Различие составляет 14%. Соответствующие показатели для состоя-
щих в первом браке составляют 20% и 32%, (разница 12%), для состоящих в повторном браке 
– 17% и 34% (разница составляет 17% и является двукратной). Все различия по этим показа-
телям между зарегистрированными и незарегистрированными браками статистически зна-
чимы (t >2).  

 
 

Рис. 4. Распределение мужчин в возрасте от 18 до 60 лет, имеющих опыт  
прекращения первого брака, по брачному статусу на момент опроса  

(в скобках приведено число женщин в каждой группе) 
 

 
Источник и примечание: – см. рис. 1. 

 
Рис. 5. Доля респонденток, для которых сложности во взаимоотношениях в семье  

мешают или очень мешают рождению желаемого ими числа детей, в % к числу  
женщин, у которых ожидаемое число детей меньше желаемого  

(в скобках приведено число женщин в каждой группе) 
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Высокая частота прекращения первых браков и низкий уровень компенсации этого про-
цесса повторными браками, а также отказ многих сожительствующих пар регистрировать 
свои отношения, как брак, негативно влияют на рождаемость. При этом женщины, состоящие 
в зарегистрированном повторном браке, к концу репродуктивного возраста (40-45 лет) в 
среднем имеют несколько больше детей (1,95), чем состоящие в зарегистрированном первом 
браке (1,65). Но даже и в ситуации повторного брака итоговое среднее число детей у женщин 
значительно меньше необходимой для простого замещения поколений величины этого по-
казателя (2,3 на замужнюю женщину и 2,5 на замужнюю женщину, способную иметь детей). 
Поэтому даже в случае вступления всех разведенных (и овдовевших) женщин репродуктив-
ного возраста в повторные браки уровень рождаемости в долгосрочной перспективе будет 
ниже уровня смертности. 

Однако в зарегистрированном повторном браке состоят менее четверти (22-23%) среди 
женщин репродуктивного возраста, чей первый брак прекратился по тем или иным причи-
нам. Еще 15-17% женщин состоят в незарегистрированном повторном браке, но среднее 
число детей у них меньше, чем у женщин, чей первый брак сохраняется до выхода из репро-
дуктивного возраста. Подавляющее большинство женщин (не менее 60%), чей первый брак 
распался, либо вообще не вступают в новый брак (даже если считать сожительство браком), 
либо эти союзы тоже распадаются. Среднее итоговое число рожденных детей у этих женщин 
заметно меньше, чем у состоящих в непрерывном первом браке. 

Незарегистрированный брак, как по числу рожденных детей, так и по другим параметрам 
является промежуточным статусом между законным браком и безбрачием. Для первых бра-
ков в большинстве случаев жизнь без регистрации – это некий подготовительный период. 
Молодые пары некоторое время живут вместе без регистрации и лишь после того, как убе-
дятся в прочности своих отношений, расписываются в ЗАГСе, а если отношения не сложились, 
то расстаются. Естественно, что в течение этого «испытательного срока», они, как правило, 
откладывают рождение первого ребенка. Если же из-за несовершенства средств и методов 
контрацепции беременность все-таки возникает, это может подтолкнуть их к регистрации 
брака, но даже и такой стимул срабатывает далеко не всегда [9. С. 8-17]. Если сожительство 
продолжается больше пяти лет, то шансы на то, что партнеры когда-либо распишутся, мини-
мальны. В таких случаях незарегистрированный брак следует рассматривать как особый вид 
брачного состояния, который занимает промежуточное положение между безбрачием и за-
конным браком, но не является переходным этапом между ними. Эта ситуация особенно ха-
рактерна для разведенных мужчин и женщин, но в молодых поколениях она становится все 
более типичной и для тех, кто никогда не состоял в законном браке и не желает в него всту-
пать [9. С. 4-17].  

Нежелание вступать в зарегистрированный брак, как правило, связано с проблемами в 
отношениях с партнерами. Даже С.В. Захаров, который считает, что переход от традиционного 
брака к неофициальным партнерствам не оказывают негативного влияния на рождаемость, 
признает: «Зарегистрированные браки в России, как и в других странах, характеризуются в 
два раза более низкой вероятностью прекращения союза по сравнению с неформальными 
(незарегистрированными) союзами» [4. С. 71]. Но по этой же причине сожители опасаются 
рождения детей. Женщины, состоящие в незарегистрированном браке (как в первом, так и в 
повторном), значительно чаще указывают на то, что сложности во взаимоотношениях в семье 
мешают им родить то число детей, которое они желали бы иметь. 

При анализе материалов переписей населения и выборочных социологических обследо-
ваний все данные по мужчинам и женщинам, состоящим в зарегистрированном и незареги-
стрированном браке, следует рассматривать отдельно. Объединение их в одну группу приво-
дит к излишне оптимистическим выводам, как о степени компенсации разводов повторными 
браками, так и о влиянии брачной структуры населения на рождаемость. 
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В России основные меры семейно-демографической политики направлены не только на 
стимулирование рождения вторых и последующих детей в уже существующих семьях, но и на 
создание новых семей, т.е. на стимулирование вступления в зарегистрированные браки (как 
первые, так и повторные), на поощрение рождения первенцев, а также на профилактику раз-
водов. Влияние закона о материнском (семейном) капитале на рождаемость могло бы быть 
сильнее, если бы сам капитал назывался не материнским, а именно семейным. Капитал пред-
назначен для всей семьи, используется в подавляющем большинстве случаев на улучшение 
жилищных условий, а это касается семьи в целом, а не одной только матери. То, что право 
распоряжаться этим капиталом имеют только матери, понижает авторитет мужей и отцов в 
семьях, а мужчин – в обществе. Поэтому никак нельзя сказать, что материнский капитал спо-
собствует укреплению брака, как основы семьи. А прочность брака влияет и на рождаемость. 
Не только материнский капитал, но и многие другие меры демографической политики пред-
назначены не для семьи в целом, а только для матери с ребенком. Тем самым государство 
рассматривает каждую семью, которой оно помогает, как неполную семью, даже если в ней 
есть муж и отец. Таким образом, неполная семья как бы превращается в норму, что явно не 
соответствует самой идее демографической политики и может даже снижать ее эффектив-
ность. 

Чтобы исправить положение, следует переименовать капитал в семейный. Это слово при-
сутствует в названии капитала материнский (семейный), но только в скобках и его никто не 
употребляет. Все списания средств с соответствующего счета должны производиться по сов-
местному заявлению обоих родителей ребенка, если они состоят в зарегистрированном браке 
[15. С. 16-17]. Это поднимет престиж законного супружества, повысит авторитет мужчин в се-
мье и обществе, пойдет на пользу семейно-демографической политике и не потребует прак-
тически никаких дополнительных расходов от государства.  
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Следует подчеркнуть, что пенсионная реформа сконцентрировала в себе весь комплекс 
проблем современного этапа развития нашего государства, начиная с обвального роста бед-
ности (в первую очередь – у слабозащищенных категорий населения), сокращения рынка 
труда и роста безработицы (у населения в трудоспособном возрасте), ухудшения всех макро-
экономических параметров развития народного хозяйства и заканчивая негативными демо-
графическими тенденциями как краткосрочными, так и долгосрочными (рис.1). 

 

 
 

Рис.1. Условия реализации пенсионной реформы 
 
Пенсионная реформа-2015, как и все предшествовавшие ей реформы (1991г., 1997г., 

2002г., 2010г.), не достигли поставленных целей по той причине, что не учитывали объектив-
ные демографические характеристики нашего населения, а институциональные элементы 
пенсионной реформы опирались на механическое дублирование западных эталонов, которые 
исторически в течение векового цикла адаптировались («подгонялись») к каждому элементу 
общества. 

Для того, чтобы определить демографические параметры российской пенсионной си-
стемы необходимо сначала обосновать целевые ориентиры и институциональные характе-
ристики государственного пенсионного обеспечения. Однако институциональные характе-
ристики и цели пенсионного обеспечения были определены давно – в первые годы рыночной 
перестройки, когда властвовала эйфория «рыночного чуда» как в экономике, так и в социаль-
ной сфере. Поэтому без какого-либо актуарного обоснования было решено перебазировать 
пенсионную систему с бюджетного (общеналогового) финансирования на страховые прин-
ципы с последующим полным отделением бюджета ПФР от госбюджета. При этом пенсион-
ные обязательства перед каждым застрахованным гражданином должны измеряться строго 
исходя из его трудовых прав, то есть в зависимости от продолжительности трудового стажа 
и заработка с обязательным учетом количества уплаченных страховых взносов.  

Чтобы обосновать необходимое количество страховых взносов надо исходить из трех па-
раметров: 
1) требуемый, целевой размер страховой пенсии, которую каждый застрахованный должен 

получить при наступлении страхового случая; 
2) размер заработка (доходов), который должен получать каждый застрахованный в тече-

ние трудового периода своей жизни; 
3) продолжительность трудового стажа, в течение которого каждый застрахованный дол-

жен уплачивать страховые взносы, чтобы заработать себе размер пенсии, определенный 
в пункте 1. 
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Размер страховой пенсии, которую застрахованный в пенсионной системе может полу-
чить, за весь 25-летний период пенсионных реформ установить так и не удалось законода-
тельно. На первом этапе были попытки измерять ее минимальными нормативами («мини-
мальный размер трудовой пенсии»), но после реформы 2002 г. – этот норматив был ликвиди-
рован. Его заменили так называемыми доплатами (федеральными и региональными до соот-
ветствующего ПМП), которые, естественно, никакого отношения к страховым правам не 
имеют. 

Размер заработка в отраслях в строгом соответствии с либеральной концепцией рыноч-
ной экономики не регулируется ни государственными ни рыночными инструментами, по-
этому его использование для формирования пенсионных прав до пенсионной реформы 
2015г. не имело практически никакого значения. 

С учетом нивелирования влияния указанных выше базовых параметров пенсионной си-
стемы основное внимание постоянно концентрируется на продолжительности трудового 
стажа, который законодательно прямо и косвенно нормируется, как национальными, так и 
международными требованиями: минимальными и максимальными. Для актуарного обосно-
вания продолжительности трудового стажа исходной основой являются демографические 
характеристики. Однако до настоящего времени продолжительность трудового стажа также 
устанавливалась без необходимого демографического анализа, а на основе социально-поли-
тических соображений. 

Но самые острые противоречия возникают при установлении пенсионного возраста, ко-
торому в последнее время придается ключевое значение для решения практически всех про-
блем современной пенсионной системы России, и даже для ликвидации дефицита государ-
ственного бюджета (на плановый период 2016-2018гг.). Несмотря на очевидный факт, что в 
страховой пенсионной системе пенсионный возраст является прямой производной от соот-
ношения трудового стажа и периода выплаты страховой пенсии, все активнее навязывается 
концепция первичности пенсионного возраста для определения базовых параметров пенси-
онной системы. При этом главным критерием эффективности выдвигается показатель сокра-
щения бюджетного дефицита сначала ПФР, а потом и всего федерального бюджета. 

Актуарные расчеты последствий необоснованного манипулирования пенсионным воз-
растом означают на практике и в теории полный и окончательный отказ от страховых меха-
низмов формирования пенсионных прав наших граждан и возврат к уравнительно-бюджет-
ному механизму финансирования пенсии. Поскольку, в случае повышения возраста и продол-
жения страховой пенсионной реформы все застрахованные лица будут накапливать «допол-
нительные» пенсионные права, которые в пенсионный период должны быть обеспечены фи-
нансовыми ресурсами. При этом вся «текущая экономия» от сокращения числа пенсионеров 
будет многократно перекрыта дополнительными расходами на бюджеты ПФР и федераль-
ный бюджет. 

Но самые главные негативные последствия необоснованного повышения пенсионного 
возраста лежат вне самой пенсионной системы, а в сфере макроэкономики, рынке труда и со-
циального обеспечения. Так как принудительное сохранение на рабочих местах пожилых лю-
дей потребует адекватных изменений в структуре занятости – создание специальных рабо-
чих мест, увеличение доли фонда оплаты труда в структуре ВВП, росте расходов на медицин-
ское обслуживание и социально-страховых выплат и т.д. Для таких глубоких трансформаций 
в макроэкономике нашей страны, которая до сих пор не преодолела кризис переходного пе-
риода к рынку, а в предстоящий плановый период вступает в состояние глубочайшего бюд-
жетного кризиса, нужны убедительные демографические основания. Посмотрим, есть ли та-
кие основания. 

Сторонники повышения возраста приводят следующие аргументы необходимости повы-
шения пенсионного возраста в России: 
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• рост числа работающих пенсионеров – с 6 млн. в начале нулевых до 14 млн. в настоящее 
время; 

• существенное изменение демографических тенденций, и, в частности, рост общей про-
должительности жизни при рождении; 

• увеличение демографической нагрузки на экономику, что проявляется в росте соотноше-
ния нетрудоспособного и трудоспособного населения (табл. 1); 

• усиление разбалансированности бюджета пенсионной системы и, соответственно, увели-
чения риска субсидиарной ответственности по трансфертному финансированию бюд-
жета ПФР на покрытие дефицита;  

• увеличение пенсионной нагрузки на «бизнес» в форме неизбежного повышения размера 
страховых тарифов на всех участников пенсионного процесса или отдельных видов тру-
довой деятельности (в первую очередь, самозанятое население и малый бизнес). 

 
Таблица 1 

Прогноз общей продолжительности жизни 
 

Показатели 2015 г. 2020 г. 2030 г. 2040 г. 
Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 лиц 
трудоспособного возраста приходится нетрудоспособных) 722 834 864 899 

Продолжительность жизни при рождении 71,65 73,38 75,46 76,81 
мужчин 65,80 67,70 70,50 72,30 
Женщин 76,70 78,30 79,80 80,80 
Продолжительность жизни для населения в возрасте 
выхода на пенсию 21,55 21,91 23,30 23,70 

60-летних мужчин 16,0 17,3 17,9 18,3 
55-летних женщин 25,3 26,3 27,2 27,7 

 
У населения, дожившего до общеустановленного пенсионного возраста (т.е. до 55 и 60 лет 

соответственно для женщин и мужчин), прирост ожидаемой продолжительности жизни со-
ставил в 2013 г. к уровню 2002 г. для женщин – 3,1 года, для мужчин – 2,9 года. Ожидаемая 
продолжительность жизни при достижении общеустановленного пенсионного возраста со-
ставляет у женщин – 25,36 года, у мужчин – 15,73 года. Значение этого показателя только не-
давно вышло на уровень 50-х годов прошлого века (в начале 2000-х гг. мы находились на 
уровне 1896-1897 гг.) (табл. 2). 

Таблица 2 
Динамика ожидаемой продолжительности жизни при достижении  

пенсионного возраста в России в период XIX-XXI вв. 
 

Пол и возраст, лет 1896-
1897 гг. 

1926-
1927 гг. 

1958-1959 
гг. 2000 2013 

мужчины в возрасте 60 13,9 14,5 15,9 13,21 15,73 
женщины в возрасте 55 17,2 20,7 24,2 22,53 25,36 
 
Статистика показывает, что, как и столетием раньше, до нормативно-установленного 

пенсионного возраста не доживут, т.е. не смогут даже начать реализовывать свои пенсион-
ные права, около 10% женщин и 34% мужчин. 

В странах Западной Европы, а также в США, Мексике пенсионный возраст уже повышен 
до 65 лет, и начато повышение до 67 лет (Австралия, Израиль, Греция, Норвегия, Франция).  

Однако главным движущим фактором такого повышения послужило именно устойчивая 
тенденция повышения ОПЖ в этих странах для 65-летних, которая принципиально выше, чем 
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в России. Например, в Финляндии для женщин 21,6 года, для мужчин – 17,8 года, во Франции 
–13,4 и 19,1 года соответственно для мужчин и женщин.  

Страны Восточной Европы также стали повышать пенсионный возраст, хотя продолжи-
тельность жизни в них ниже, чем в Западной Европе. Но причины такого повышения заклю-
чаются в геополитических обязательствах государств, входящих в ЕС. В Эстонии в 2014 г. пен-
сионный возраст составлял 63 и 61 года для мужчин и женщин соответственно (дожитие в 65 
лет составляет 14,8 и 20,3 года). Чехия повышает возраст ежегодно на 2 месяца без установ-
ления верхнего предела. В 2014 г. он составлял 62,67 года для мужчин и 61,33 года для жен-
щин. ОПЖ для 65-летних в этой стране – 15,7 и 19,2 года соответственно. Ожидаемая продол-
жительность жизни в возрасте 65 лет в России ниже, чем во всех странах Евросоюза: жен-
щины – 17,36 года, мужчины – 13,08 года. Не доживут от рождения до этого возраста 18% 
женщин и 44% мужчин. Из числа 20-летних женщин до 60 лет не доживут 12%, и в течение 
последующих 5 лет умрут еще 5,6% из оставшихся 60-летних женщин. Из числа мужчин, до-
живших до 60 лет, не доживут до 65-летнего возраста 15%. Это означает, что в случае пере-
хода на общеевропейский пенсионный возраст абсолютное большинство населения России 
будет практически лишено права получения своего страхового возмещения, что противоре-
чит нормативным документам МОТ по «гарантии охвата и доступности» населения социаль-
ным формам материального обеспечения. 

Это означает, что даже сегодня объективно существует демографический резерв для уве-
личения соотношения численности лиц, уплачивающих страховые взносы в ПФР, и пенсио-
неров. Граждане трудоспособного возраста, которые по объективным основаниям не могут 
участвовать в легальном трудовом процессе при достижении установленного возраста потре-
буют от государства реализации своих конституционных прав как минимум в форме социаль-
ной пенсии, которая, как известно, ненамного ниже страховой пенсии [1]. Следующий соци-
ально-демографический аспект проблемы повышения пенсионного возраста – это уровень 
инвалидизации населения в нашей стране. Высокий уровень инвалидизации населения при 
повышении общеустановленного пенсионного возраста вызовет существенный скачок числа 
получателей пенсий по инвалидности. При повышении пенсионного возраста на 1 год чис-
ленность пенсионеров по инвалидности вырастает, по оценкам, на 7-9%, на 2 года – на 15-
17%, на 3 года – на 24% и т.д. (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Рост численности получателей страховой пенсии по инвалидности при  
увеличении пенсионного возраста для пенсии по старости 

Повышение пенсионного возраста не охватит огромное число получателей досрочных 
(льготных) пенсий по условиям труда (Список 1, Список 2 и «малые» списки), за выслугу лет, 
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специфического контингента пенсионеров в связи с работой в районах Крайнего Севера и 
приравненных к ним местностях и пенсий по государственному пенсионному обеспечению. 
Повышать пенсионный возраст этим категориям застрахованных лиц теми же темпами, что 
и общий, нельзя, необходима оценка влияния условий труда на их здоровье и трудоспособ-
ность. Кроме того, большой объем накопленных за прошлые законодательные нормы «не-
страховых» государственных обязательств в рыночных условиях не обеспечивается адекват-
ными страховыми источниками финансирования.  

В целом в настоящее время 44,3% (15,8 млн. человек) получателей трудовых пенсий со-
ставляют пенсионеры, на назначение пенсий которым пенсионный возраст не влияет, вклю-
чая: 10,3 млн. человек – получатели досрочных пенсий по старости (в том числе работники, 
проработавшие на работах с тяжелыми условиями труда – 2,7 млн. человек, лица, работавшие 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 2,5 млн. человек, работники, 
проработавшие на подземных работах, на работах с вредными условиями труда и в горячих 
цехах – 1,98 млн. человек), а также 3,9 млн. человек – получатели пенсий по инвалидности и 
1,7 млн. человек – получатели пенсий по случаю потери кормильца. В структуре новых назна-
чений трудовых пенсий перечисленные категории получателей составляют примерно 
столько же – 42,5%. Сохранение страховых принципов как один из аспектов установления 
пенсионного возраста: эквивалентность прав и обязательств исходя из соотношения с зара-
ботной платой и ПМП; сбалансированность системы. 

При увеличении пенсионного возраста будут увеличиваться пенсионные права пропор-
ционально приобретаемому стажу. Тогда баланс определяется из следующего условия: коли-
чество ПМП, которые пенсионер профинансирует за свою трудовую деятельность, должно 
быть равно числу ПМП, которое он получит на весь период получения пенсии. В расчете учи-
тывается снижение соотношения ПМП и СЗП. Такой баланс для 3 ПМП достигается при усло-
вии установления одинакового возраста для мужчин и женщин на уровне 62 лет. При этом 
для женщин он должен составлять 64 года, а для мужчин 59 лет. Если соотношение ПМП к 
СЗП останется на уровне 2015 года, то возраст должен составить 67 лет. Для достижения со-
отношения 40% с СЗП возраст должен также составлять 67 лет. 

Другой подход состоит в оценке сбалансированности солидарной пенсионной системы. 
Необходимый для сбалансированности возраст определяется в тот период, когда соотноше-
ния занятых и пенсионеров достигает минимума. Достижение средней пенсии по старости 3 
ПМП потребует установления пенсионного возраста мужчин и женщин на уровне 68 лет. Для 
2,5 ПМП – 66 лет. Следует отметить взаимозависимость базовых параметров пенсионной си-
стемы: стажа, взносов (зарплаты), размера страхового тарифа и пенсионного возраста. Так, 
например, увеличение/снижение тарифа на 1% является финансовым эквивалентом сниже-
ния/повышения пенсионного возраста на 1 год [2]. 

Таким образом, актуарный анализ демографических характеристик развития пенсион-
ной системы показывает, что повышение пенсионного возраста в отрыве от других факторов 
и условий социально-экономического развития страны не только не позволит стабилизиро-
вать пенсионную систему, но наоборот, выбросив из нее несколько миллионов человек, треть 
из которых вообще не доживут до нового возраста назначения пенсии, принесет мизерную 
экономию в начале болезненного переходного периода и существенно возросшие (несмотря 
на снижение численности пенсионеров) расходы бюджета ПФР и федерального бюджета – по 
его завершении. 
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Значение качества населения, т.е. в первом приближении совокупности сущностных ха-

рактеристик последнего, определяющих способность людей к созидательному труду, степень 
их социальной ответственности, национально-культурные традиции, уровень образования и 
т.д., для развития отдельных стран и регионов было осознано с древнейших времен. Вполне 
очевидно, что качество населения связано сложными причинно-следственными связями с 
множеством феноменов всех сфер и сторон жизни общества: экономикой, политикой, культу-
рой и т.д. Соответственно этому можно говорить о экономическом, политическом, культур-
ном и иных аспектах качества населения. 

Суть возникающей методологической проблемы, по мнению И.Т. Фролова, сводится к сле-
дующему: «…человек в экономике не просто страдательная величина, а деятельный субъект, 
и экономистами практически не изучается… Экономика вообще может пониматься только 
как элемент науки о человеке» [1. C. 575-576]. При этом, разумеется, нет никаких сомнений в 
том, что вся экономическая жизнь общества не отделима от людей. В данном отношении со-
храняет справедливость положение классического марксизма, согласно которому «…мы 
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имеем в действии два элемента производства – природу и человека, а последнего, в свою оче-
редь, с его физическими и духовными качествами…» [2. C. 555]. 

В наши дни, к которым явно применимы слова В.И. Вернадского о том, что ученые все бо-
лее специализируются «не по наукам, а по проблемам», заметно растет востребованность со-
циологических подходов в рамках междисциплинарного изучения взаимосвязей сложных 
экономических, политических, демографических и иных феноменов [3]. По мнению ряда ав-
торитетных исследователей, предпосылки данного процесса заложены еще мировым эконо-
мическим кризисом 30-х гг. ХХ в., попытки рационального преодоления которого недвусмыс-
ленно продемонстрировали необходимость «тесного сотрудничества между экономиче-
скими и социологическими дисциплинами» [4. C. 54]. Особенности современной экономики, 
обусловленные глобализационными процессами, необходимостью обеспечения социальной 
ориентации и социальной ответственности предпринимательства, результатами НТР и т.д., 
еще более актуализируют потребность в междисциплинарных исследованиях, раскрываю-
щих взаимосвязи социологических и демографических характеристик населения с общей эф-
фективностью хозяйственной деятельности в рамках страны или региона. 

Однако исследования в данном направлении существенно затруднены двойственной ро-
лью населения: во-первых, оно с очевидностью является более чем значимым актором разви-
тия экономических, политических и иных процессов; во-вторых, оно само формируется под 
влиянием множества факторов и условий, определяемых экономической, политической и 
иной жизнью общества, географическими условиями, особенностями (в том числе террито-
риальными и этническими) антропологического статуса людей и т.п. Следовательно, как объ-
ект научного изучения качество населения рассматривается с двух основных точек зрения, с 
одной стороны, как комплексный фактор общественного развития, и, с другой, как результат 
сложного многофакторного процесса формирования. 

В настоящее время в демографической, социологической и экономической научной лите-
ратуре для описания населения в качестве располагаемой рабочей силы, как представляется, 
преимущественно используется категория «трудовой потенциал», употребляемая как ком-
плексная характеристика степени развития демографических, социальных и социально-пси-
хологических характеристик и качеств трудоактивного населения, которые могут быть реа-
лизованы при определенных (в первую очередь экономических) обстоятельствах. Принципи-
альное значение имеет включение в структуру трудового потенциала показателей, характе-
ризующих внутренний мир работника, т.е. трудовую мотивацию, удовлетворенность услови-
ями и содержанием труда и т.п. [5; 6]. Данное обстоятельство, в свою очередь, дополнительно 
актуализирует необходимость применения в целях оценки трудового потенциала методов 
социологических исследований. 

Такая более определенная характеристика как «качество населения» стала в отечествен-
ной науке объектом достаточно детального анализа лишь с конца 80-х – начала 90-х гг. ХХ в., 
до этого времени эпизодические упоминания данного термина имели место в расплывчатом, 
аморфном контексте (данная особенность сохраняется и поныне: во многих научных публи-
кациях термин качество населения используется как очевидный и не требующий пояснений 
[7]). При этом, по нашему мнению, главное принципиальное отличие между концепциями 
«трудового потенциала», с одной стороны, и «качества населения», с другой, состоит в том, 
что если в первом случае приоритет по умолчанию отдается социально-экономической среде 
(реально – экономике), потребности которой должны удовлетворяться работниками, облада-
ющими определенными характеристиками, то во втором – приоритет отдается потребностям 
людей, рассматриваемых, как минимум, в качестве равноправной по отношению к экономике 
категории. 
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Известные попытки операционализации понятия «качество населения» достаточно 
сильно различаются по подходам. Так, по мнению российского исследователя Г.М. Зараков-
ского [8], имеющиеся расхождения связаны, в первую очередь, с концептуальным выбором 
определения понятия «качество», понимаемого либо в природно-философском смысле, 
например, как внешняя и внутренняя определенность предмета (явления, процесса), фунда-
ментальная характеристика его целостности, либо в социально-утилитарном, например, как 
совокупность свойств и характеристик изделий и услуг, обеспечивающих удовлетворение 
обусловленных или предполагаемых потребностей [9]. Соответственно данным подходам 
под качеством населения в общем случае понимается, как правило, либо некоторое инте-
гральное свойство, отражающее неповторимость конкретного социума и описываемое по-
средством совокупности статистических показателей, либо способность населения к удовле-
творению собственных внутренних (саморазвитие и т.д.) и внешних по отношению к нему 
потребностей (производственно-преобразующая деятельность). 

Согласно господствующей в современной отечественной социальной науке точке зрения, 
общественная жизнь человека разворачивается в экономической, политической, социальной 
и духовной сферах [10]. Разумеется, абсолютно жестких непроницаемых границ между дан-
ными сферами не существует. В частности, анализ взаимосвязей качества населения и эконо-
мической деятельности хозяйственных субъектов неизбежно приводит к необходимости рас-
смотрения процессов и явлений двойственной социально-экологической природы, развора-
чивающихся одновременно в социальной, духовной и экономической сфере [11]. 

Создатели различных систем критериев и показателей качества жизни и населения, ис-
ходя из данного методологического принципа выделения относительно самостоятельных 
сфер общественной жизни, демонстрируют «прагматичный» подход, стремясь, с одной сто-
роны, не оставить вне рассмотрения ни одну из качественно важных сторон жизни человека, 
а, с другой, соответствовать требованиям современности. 

Добиться логической определенности, по нашему мнению, позволило бы акцентирова-
ние взаимосвязи качества населения и демографической политики, рассматриваемой в дан-
ном контексте как часть социальной политики, направленной на формирования желатель-
ного для общества осознанного демографического поведения населения. Достижение целей 
демографической политики и ее принципиальная эффективность определяются динамикой 
регулируемых социально-демографических характеристик, в первую очередь: продолжи-
тельностью жизни; уровнем рождаемости; половозрастной-структурой; плотностью населе-
ния по регионам, уровнем урбанизации, образовательно-профессиональной структурой насе-
ления и т.д. [12; 13]. 

Однако прямое влияние мероприятий демографической политики на демографические 
процессы возможно в весьма ограниченном числе случаев, в частности, регулирование наци-
онального состава иммигрантов путем установления квот для различных стран, этнические 
чистки и депортации и т.п. вплоть до программ эвтаназии. С точки зрения современных пред-
ставлений о правах и свободах человека подавляющее большинство подобных мероприятий 
относится к числу заведомо исключенных.  

Примерами реальных конкретных мероприятий по реализации демографической поли-
тики являются: установление брачного возраста; разрешение или запрет абортов; установле-
ние пособий для работающих матерей; льготы или штрафные санкции для многодетных се-
мей; предоставление налоговых льгот и дешевых кредитов переселенцам; льготы для лиц, 
получающих образование; иммиграционные квоты и т.п. Таким образом, демографическую 
политику целесообразно рассматривать как «социальный мегапроект» [14; 15], конечный 
смысл которого заключается в целевом преобразовании значимого элемента реальности на 
основе модели «потребного или желательного будущего», соответственно этому в данном 
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контексте проектировать — значит сознательно перебирать варианты и схему будущего дей-
ствия. 

С точки зрения креативности мы можем выделить в разработке демографической поли-
тики три основных стадии:  
1) проблематизация;  
2) целеполагание;  
3) инструментализация [16]. 

Проблематизация в самом простом понимании может считаться проведенной, если про-
ектировщик (в широком смысле) способен детально и научно обоснованно сформулировать 
чего мы собираемся добиться в результате, зачем и существуют ли реальные способы реше-
ния общих задач, имеются ли потенциальные ресурсы. Принципиально важно, что на позиции 
и решения проектировщика существенное влияние оказывает социальный заказ – опреде-
ленная, присутствующая в общественном мнении или свойственная определенным группам 
(в т.ч. «группам давления») социальная установка на разработку конкретных плановых меро-
приятий и т.д. Мало того, проектировщик, как и любое лицо принимающее решения, не пол-
ностью свободен в выборе вариантов: существуют такие ситуационные значимые факторы 
как мнения авторитетных экспертов; корпоративные обязательства; политические влияния 
и т.д.  

Целеполагание – это стадия, на которой проектировщик реально погружается в специ-
фику конкретного проекта. Оно начинается с детального анализа ситуации и выявления 
наиболее актуальных проблем, на разрешение или оптимизацию которых и должен быть 
ориентирован проект. Одна из важнейших проблем на данной стадии – надежность и полнота 
имеющейся социологической (социальной) информации. Необходимо помнить, что совре-
менное общество крайне дифференцировано. Для примера: по мнению ряда специалистов, с 
точки зрения качества жизни в России сейчас не одно единое, а 2-3 практически не пересека-
ющихся общества. 

Инструментальная, содержательная часть проектирования состоит в выявлении необхо-
димых для решения задач проекта ресурсов (средств), определении методов достижения це-
лей (которые конкретизируются в виде мероприятий и содержания деятельности), а также 
форм организации усилий субъектов, задействованных в процессе реализации проекта. 

Собственно, успешность демографической политики может, по нашему мнению, рассмат-
риваться с двух точек зрения: во-первых, как достижение конечной цели развития (в нашем 
случае требуемого качества населения) и, во-вторых, как комплексная характеристика про-
цесса реализации демографической политики (т.е., в первую очередь, её социальная прием-
лемость для населения, отсутствие эксцессов и т.п.). Иными словами, мы можем рассматри-
вать успешность демографической политики как достижение ее целей, чему соответствует 
сценарный уровень её анализа и как характеристику процесса реализации политики, чему со-
ответствует вариативно-проектный уровень анализа. 

В качестве главных критериев выбора сценариев можно принимать: 
• общие цели развития, определяемые обликом желаемого будущего; 
• располагаемые ресурсы (кадровые, материальные и т.д.); 
• прогнозируемые результаты, прежде всего, в сфере здоровья населения, образования, по-

ловозрастной структуры и т.д.; 
• социальную, экономическую и др. «стоимость» и т.д. 

Главными источниками вариаций, влияющих на успешность, являются: 
• реальная степень обострения социальных проблем; 
• характер социальных, социально-экологических и др. проблем; 
• научная неопределенность;  
• ситуативные ресурсные ограничения; 
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• реальный уровень развития экономики, управления, образования и т.д.; 
• социальные реакции населения; 
•  международные обязательства и т.д. 

Ответственность решаемых демографической политикой задач можно проиллюстриро-
вать простым примером: для каждого региона существует оптимальное с точки зрения раци-
онального природопользования качество населения: ниже оптимума – нельзя обеспечить 
экологическую рациональность природопользования, выше – экономическую. 

Таким образом, можно констатировать, что с научно-практической точки зрения, пер-
спективные тренды развития демографической политики связаны: во-первых, с признанием 
ее приоритетности, т.е. с признанием того факта, что она не менее важна, чем например, эко-
номическая политика; во-вторых, с достижением её органического соответствия общенаци-
ональному облику желаемого будущего; в-третьих, с рассмотрением качества населения как 
главного результата демографической политики, что обеспечивает адекватность операцио-
нализации самой категории «качество населения».  
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Непростая демографическая ситуация в России, ее влияние на функционирование отече-
ственной экономики регулярно озвучиваются в качестве актуальных задач государственного 
управления. В феврале 2007 г. ООН опубликовала прогнозный доклад, в котором говорится, 
что к 2050 г. численность населения России сократится до 104 млн. чел., то есть почти на 
40 млн. чел. или на 1/3. Причинами столь быстрого сокращения населения, по мнению авто-
ров доклада, являются уменьшение рождаемости и старение наций. Есть еще ряд демографи-
ческих прогнозов, но в большинстве своем они склоняются к уменьшению численности насе-
ления [5. С. 53]. 

Обращает на себя внимание проведенный Федеральной службой государственной стати-
стики РФ демографический прогноз изменения численности населения Российской Федера-
ции до 2030 г., предусматривающий три варианта развития событий: низкий (наиболее пес-
симистичный), средний (наиболее вероятный) и высокий (наиболее оптимистический)1. 
Прогнозируемая численность населения России в 2030 г. будет составлять от 127 910,1 
тыс. чел. (при осуществлении низкого варианта прогноза), до 147 589,9 тыс. чел. (при осу-
ществлении высокого варианта прогноза). В этой связи особую актуальность получает про-
блема прогнозирования численности демографического потенциала страны, которая в пер-
спективе может быть задействована для защиты целостности и суверенитета Российской Фе-
дерации. 

Сложившаяся демографическая ситуация и тенденции ее развития оказывают влияние 
на многие сферы жизнедеятельности общества, в том числе и на военную сферу, военную ор-
ганизацию общества и ВС РФ в частности. Боевая готовность основных элементов военной 
организации России обусловливается не только технической оснащенностью, степенью про-
фессиональной подготовки военнослужащих, но, прежде всего, уровнем укомплектованности 
кадрового состава, потенциалом мобилизационных ресурсов. 

Сегодня уже ясно, что демографический ресурс способен оказать серьезное влияние на 
обороноспособность и национальную безопасность страны. Прошло время, когда в армию от-
бирали только образованных, совершенно здоровых, выносливых молодых людей. Все чаще 
и чаще руководители всех степеней задумываются о том, как бы увеличить объем призыв-
ного потенциала, как оптимизировать деятельность силовых структур с учетом частичной 
неукомплектованности личным составом. В данной связи важно понимать, что ближайшее 
будущее, с точки зрения мобилизационных (людских) ресурсов, по крайней мере, до 2030 г., 
уже предопределено существующей демографической ситуацией [4. С. 130]. Уже родились 
дети, которые, повзрослев, будут участвовать в защите государства, в его внешней и внутрен-
ней политике, в воспроизводстве новых поколений.  

Напряженная военно-политическая обстановка в мире, сложности в экономической 
сфере и складывающаяся демографическая ситуация в стране актуализирует вопрос анализа 
призывного потенциала ВС РФ и прогнозирования его изменения на долгосрочную перспек-
тиву (до 2030 года). В настоящее время назрела необходимость теоретического и эмпириче-
ского обоснования принципов комплектования Вооруженных Сил, которые даже в условиях 
возможного мирового экономического кризиса, нарастания военных угроз и сложной демо-
графической обстановки должны обеспечивать обороноспособность российского государ-
ства, а граждане страны должны ощущать защищенность и уверенность в своем будущем. 

В современной научной и военной литературе отсутствует четкое определение понятий 
«призывной потенциал Вооруженных Сил Российской Федерации». Чаще в средствах массо-
вой информации и научных публикациях используются понятия призывной контингент, де-

1 См.: Изменение численности населения по вариантам прогноза / Демографический прогноз до 2030 года // URL: 
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat/rosstatsite/main/population/demography (дата обращения: 28.10.2015). 
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мографический потенциал, мобилизационный потенциал, мобилизационный ресурс и др. За-
частую синонимом понятия «призывной потенциал» считают понятие «призывной контин-
гент». Однако данный подход представляется неточным. В определении указанных терминов 
отчетливо выделятся существенные различия. Рассмотрим их. 

Контингент (от лат. contingens – достающийся на долю) – совокупность людей, образую-
щих однородную в каком-либо отношении группу, категорию (например, контингент уча-
щихся, контингент безработных, контингент войск) [3. С. 143]. Как можно видеть из опреде-
ления, в нем отсутствует ссылка на дальнейшие перспективы использования этого конкрет-
ной людской группы. Она статична по своему состоянию, а, значит, в меньшей степени под-
вержена изменениям и трансформациям.  

В отличие от контингента, потенциал – категория динамичная, которая вследствие при-
нятия определенных мер может изменять структуру и величину. Это очень важно в условиях 
трансформации современного российского общества и его Вооруженных Сил. Кроме этого, 
контингент в большей степени характеризует совокупность людей, которая обладает одно-
родными признаками на какой-то определенный момент времени в настоящем. А потенциал, 
в свою очередь, позволяет проследить динамику его изменения и в случае негативного раз-
вития событий вовремя принять управленческое решение, которое позволит избежать серь-
езных последствий.  

Характеризуя понятие «мобилизационный потенциал», следует отметить, что по своим 
количественным характеристикам он значительно шире, чем призывной, однако реализу-
ется только в случае объявления мобилизации. Призывной же потенциал регулярно, два раза 
в год реализует себя посредством выделения необходимого количества граждан Российской 
Федерации для прохождения военной службы по призыву.  

Демографический потенциал отображает «запас» – количество населения данной терри-
тории и его способность к воспроизводству. Количественная характеристика демографиче-
ского потенциала соответствует численности населения фертильных возрастов в рассматри-
ваемом периоде времени. Качественная характеристика демографического потенциала опре-
деляет производительность процесса воспроизводства населения, то есть рожденное число 
детей на одну женщину фертильного возраста. Следовательно, демографический потенциал 
может быть оценен как произведение численности женщин фертильного возраста на коэф-
фициент рождаемости в исследуемый период времени. Между тем, следует отметить, что де-
мографический потенциал России отображает лишь то количество детей, которые могут 
быть «воспроизведены» (рождены) женщинами в прогнозируемый период времени. Учиты-
вая, что Вооруженные Силы Российской Федерации начинают использовать человеческий ре-
сурс общества по достижении гражданами 18 летнего возраста, следовательно, нас интере-
сует возрастная структура и численность граждан Российской Федерации после 18 лет. 

Под демографическим прогнозированием призывного потенциала Вооруженных Сил 
Российской Федерации мы понимаем научно обоснованное предвидение основных парамет-
ров будущей демографической ситуации относительно человеческих ресурсов, которыми об-
ладает российское государство, общество и армия, удовлетворяющих законодательно уста-
новленным критериям призыва на военную службу, и которые могут быть использованы для 
решения перспективных задач в военной сфере. В качестве такой перспективной задачи мо-
жет выступать защита государства, поддержание боеготовности армии, осуществление ми-
ротворческих миссий, ликвидация последствий стихийных бедствий, катастроф техноген-
ного характера и др. 

Для осуществления прогноза призывного потенциала Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации на период до 2030 г. мы будем использовать методы демографического и социаль-
ного прогнозирования. Согласно типологии прогнозов, предложенной отечественным уче-
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ным И.В. Бестужевым-Ладой [1. С. 270], социальное и демографическое прогнозирования вы-
ступают в качестве направлений обществоведческих (социальных в широком значении этого 
термина) прогнозов. Рассмотрим их более подробно. 

Под демографическим прогнозированием принято понимать научно обоснованное пред-
видение основных параметров движения населения (рождаемости, смертности, миграции) и 
будущей демографической ситуации (численности, половозрастной и семейной структуры 
населения) [5. С. 120]. Его основными методами являются: метод экспертных оценок, метод 
возрастных передвижек, метод экстраполяции, метод математического моделирования (ана-
литический). Важно отметить, что на достоверность демографического прогнозирования 
большое влияние оказывает ряд факторов: точность исходной информации; обоснованность 
гипотез об изменении демографических процессов; продолжительность периода прогнози-
рования. В результате реализации демографического прогнозирования, с учетом соблюдения 
требований к достоверности, есть возможность получить достаточно точные количествен-
ные данные, которые в дальнейшем можно подвергнуть качественному анализу с помощью 
методов социального прогнозирования. 

В отечественной науке социальное прогнозирование рассматривают как способ опреде-
ления вариантов развития и выбор из них наиболее приемлемого, оптимального, исходя из 
ресурсов, времени и социальных сил, способных обеспечить его реализацию. Это работа с аль-
тернативами, глубокий анализ степени вероятности и многовариантность возможных реше-
ний [6. С. 259]. Важнейшей целью социального прогнозирования выступает стремление на 
основе анализа и поведения системы в прошлом и настоящем, с определенной долей вероят-
ности определить количественные и качественные параметры ее развития в перспективе, 
раскрыть варианты ситуации, в которых окажутся социальные процессы. При этом большое 
внимание уделяется изучению возможных тенденций изменения факторов, влияющих на 
рассматриваемую систему. Между тем, социальное прогнозирование не обладает директив-
ным характером. Оно лишь указывает на возможность того или иного пути развития в буду-
щем. В качестве основных методов данного вида прогнозирования выступают: сложная экс-
траполяция, моделирование, эксперимент. 

Таким образом, рассмотрев социальное и демографическое прогнозирование, а также их 
специфические свойства можно отметить, что на этапах сбора и обработки данных целесооб-
разно применять методы именно демографического прогнозирования, а на этапе анализа 
(интерпретации) полученных количественных данных – методы социального прогнозирова-
ния. Исходя из сравнительного анализа возможностей социального и демографического про-
гнозирования, можно выделить основные методы [5. С. 122], позволяющие с определенной 
долей вероятности рассчитать численность демографического потенциала ВС РФ до 2030 
года: метод математического моделирования (аналитический метод); метод экстраполяции; 
метод экспертных оценок; метод передвижки возрастов (метод компонент). 

Учитывая современную демографическую ситуацию, а также политику государства в со-
циально-экономической, военной и демографической сферах жизнедеятельности общества, 
можно констатировать, что из всей совокупности рассмотренных нами методов, для прогно-
зирования численности призывного потенциала ВС РФ целесообразно, в первую очередь, ис-
пользовать метод передвижки возрастов (метод компонент). Переходя непосредственно к 
прогнозированию призывного потенциала ВС РФ до 2030 г., следует различать прогноз 
«предложения населения» и прогноз «спроса на население». Прогноз «предложения населе-
ния» основан на результатах демографических расчетов, и в первую очередь – на прогнозе 
численности и возрастно-полового состава населения, который выполнен когортно-компо-
нентным методом. Прогноз «спроса на население» основан на моделях функционирования 
организации (предприятия) или отрасли хозяйствования [2. С. 334]. 
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На основе анализа указов Президента Российской Федерации о призыве граждан Россий-
ской Федерации на военную службу и об увольнении с военной службы граждан, проходящих 
военную службу по призыву в конкретный период времени, можно отследить динамику ис-
пользования призывного потенциала ВС РФ (табл. 1). Для проведения прогноза «призывного 
потенциала» нам необходимо знать численность граждан РФ мужского пола в возрасте от 18 
до 26 лет. Эти данные можно взять из статистических сборников. Кроме этого, нам необхо-
димо проследить изменение численности рассматриваемой нами категории граждан на пе-
риод до 2030 года. В этой связи важно учитывать факторы, оказывающие влияние на числен-
ность призывного потенциала. Выделим основные из них: уровень смертности населения; 
уровень рождаемости; уровень пространственной мобильности (миграция); уровень заболе-
ваемости в стране. 

Таблица 1 
Число граждан Российской Федерации,  

призванных на военную службу по призывным кампаниям 
 

Год Призывная кампания Общее число, человек Весенняя Осенняя 
2003 175 050 175 806 350 856 
2004 166 050 176 393 342 443 
2005 157 700 140 900 298 600 
2006 124 550 123 310 247 860 
2007 133 500 132 500 266 000 
2008 133 200 219 000 352 200 
2009 305 560 271 020 576 580 
2010 270 600 278 821 549 421 
2011 218 720 135 850 354 570 
2012 155 570 140 140 295 710 
2013 153 200 150 030 303 230 
2014 154 000 154 100 308 100 
2015 150 145 147 100 297 245 

 
На основе данных факторов, а также сложившейся демографической ситуации, проведем 

расчеты, используя метод компонент или, как его иначе называют, метод передвижки возрас-
тов, который был разработан американским демографом Паскалом Киддером Уэлптоном. 
Суть метода заключается в отслеживании движения отдельных когорт населения во времени 
в соответствии с заданными прогнозными параметрами рождаемости, смертности, мигра-
ции. Первоначально оценивается точность и достоверность данных о численности и половоз-
растной структуре населения. Затем выдвигается гипотеза о будущих тенденциях рождаемо-
сти, смертности и миграции с учетом политико-экономических, демографических и социаль-
ных факторов. Положительным качеством метода компонент является то, что прогнозные 
расчеты могут проводиться как для однолетних возрастных интервалов, так и 5-10-летних. 
При этом есть возможность получить не только численность населения, но и его состав по 
полу и возрасту. Причем все прогнозные параметры рождаемости, смертности и миграции 
могут меняться для каждого года или интервала лет. Рассматриваемый метод позволяет про-
водить многовариантные прогнозы с помощью изменения предварительно разработанных 
гипотез рождаемости, смертности и интенсивности миграционных потоков. 

В интересах прогнозирования был выбран период основания, равный 22 годам (1992-
2014 гг.). Начало периода основания выбрано исходя из того, что при проведении переписи 
2010 г. молодые люди 1992 г. рождения (находясь в возрасте 18 лет) были учтены как основа 
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призывного потенциала страны. Период упреждения составил 16 лет (2015-2030 гг. включи-
тельно). Проанализировав метод передвижки возрастов и оценив его положительные каче-
ства, была разработана методика, адаптированная к прогнозированию призывного потенци-
ала государства. В ее основе лежит идея К.П. Уэлптона о передвижке возрастных групп. Кроме 
того, она учитывает специфику военной организации. В нашем случае для повышения досто-
верности при расчетах в качестве базовых данных используется число уже родившихся маль-
чиков. Причем данные берутся из результатов переписи населения России 2010 года и теку-
щих данных о рождаемости за 2014 год. Миграция (пространственная мобильность) при вы-
числениях не учитывается, тем более что степень ее влияния на конечный результат (увели-
чение призывного потенциала) незначительна. Раскроем подробно этапы проведения расче-
тов. 

На первом этапе мы из общей численности населения России выбрали молодых людей 
мужского пола, которые согласно ФЗ РФ «О воинской обязанности и военной службе» подле-
жат призыву на военную службу. Их возраст лежит в рамках закрытого интервала от 18 до 26 
лет. 

На втором этапе вычислялся Рх – коэффициент дожития (вероятность дожития) различ-
ных возрастных групп до следующего возраста, который представляет собой соотношение 
двух смежных групп чисел из таблицы смертности, характеризующей тенденции смертности 
в прогнозном периоде [8]. 

На третьем этапе производились возрастные передвижки с учетом коэффициентов до-
жития каждой возрастной группы на год вперед. 

На четвертом этапе производился учет тех граждан РФ мужского пола, которые не могут 
проходить службу по состоянию здоровья. Для этого из общего числа молодых людей 18-26 
лет вычитались 27%. Такие же вычисления проводились по каждой возрастной когорте от-
дельно.  

На пятом этапе проводились простейшие математические вычисления. Использовалось 
допущение о том, что в каждой возрастной когорте доля проходящих военную службу одина-
кова: внутри возрастных групп 18-19 лет (составляют 70% от общего числа призывников, со-
ответственно по 35% для каждой когорты) и внутри возрастных групп 20-26 лет (30% от об-
щего числа призывников и, соответственно, по 4,3% для каждой из семи возрастных когорт). 

Зная, что общая потребность армии в призывниках за год составляет 300 тыс. человек, 
найдем, сколько человек требуется призвать от каждой возрастной когорты. 
На долю 18-19 летних приходится: 300 000 человек * 70% ÷ 100% = 210 000 чел. 
Из числа 18 летних (столько же и для 19 летних): 210 000 человек ÷ 2 = 105 000 чел. 
На долю 20-26 летних приходится: 300 000 человек – 210 000 человек = 90 000 чел. 
Из числа 20 летних (столько же и для остальных возрастов): 90 000 человек ÷ 7 = 12 857 чел. 

Таким образом, мы получили численность призывного потенциала, дифференцирован-
ного по полу и возрасту (табл. 2). 

На основе анализа полученных данных можно констатировать, что к 2030 г. при сохране-
нии существующих показателей смертности численность призывного потенциала сокра-
тится с нынешних 4 млн. 387 тыс. чел. до 3 млн. 435 тыс. чел.  

Результаты прогноза также показывают, что наиболее критическим выглядит 2018 г., ко-
гда численность 18-19 летнего призывного потенциала будет составлять 866,5 тыс. чел. (в 
настоящее время – 942,6 тыс. чел.). Это заставляет задуматься о том, кого можно будет при-
влекать к защите государства в ближайшем будущем с учетом сохранения сложившейся де-
мографической ситуации. Важность данного вопроса заключается и в том, что этот же потен-
циал будет востребован обществом для воспроизводства населения, развития страны в це-
лом. Требуется найти эффективное решение данной проблемы. 
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Таблица 2 
 

Прогнозируемая численность призывного потенциала ВС РФ на период до 2030 года  
с учетом отслуживших молодых людей, человек 

 
Воз-
раст 

Год 
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

18 508376 481828 496080 475510 504255 491612 523956 542066 
19 434223 403376 376828 391080 370510 399255 386612 418956 
20 358622 329223 298376 271828 286080 265510 294255 281612 
21 355514 345765 316366 285519 258971 273223 252653 281398 
22 431232 342657 332908 303509 272662 246114 260366 239796 
23 495421 418375 329800 320051 290652 259805 233257 247509 
24 587707 482564 405518 316943 307194 277795 246948 220400 
25 597174 574850 469707 392661 304086 294337 264938 234091 
26 619386 584317 561993 456850 379804 291229 281480 252081 

Всего 4387654 3962955 3587575 3213951 2974213 2798879 2744464 2717909 
 

Воз-
раст 

Год 
2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

18 546732 542707 541634 587933 619406 623323 615401 661512 
19 437066 441732 437707 436634 482933 514406 518323 510401 
20 313956 332066 336732 332707 331634 377933 409406 413323 
21 268755 301099 319209 323875 319850 318777 365076 396549 
22 268541 255898 288242 306352 311018 306993 305920 352219 
23 226939 255684 243041 275385 293495 298161 294136 293063 
24 234652 214082 242827 230184 262528 280638 285304 281279 
25 207543 221795 201225 229970 217327 249671 267781 272447 
26 221234 194686 208938 188368 217113 204470 236814 254924 

Всего 2725418 2759749 2819554 2911408 3055303 3174372 3298162 3435717 
 

Также необходимо обратить внимание на то, что наряду с демографическими факторами, 
снижающими численность призывного потенциала, есть и другие. Видится целесообразным 
проанализировать и их с тем, чтобы предлагаемые пути преодоления напряженности обос-
новывать с точки зрения системного подхода. В целом, к факторам, объективно влияющим 
на численность молодых людей с момента рождения до достижения ими 18 летнего возраста, 
относятся: 
• уровень смертности населения (в частности, смертность среди молодых людей мужского 

пола, не достигших призывного возраста); 
• уровень рождаемости. Основное внимание уделяется количеству рожденных мальчиков 

– будущих защитников Отечества; 
• уровень пространственной мобильности (миграция). На численность призывного потен-

циала оказывает двойственное значение. За счет эмиграции она снижается, а за счет им-
миграции – увеличивается. Однако в современных условиях влияние данного фактора 
статистически не значимо; 

• уровень заболеваемости в стране. Один из важнейших факторов, оказывающих влияние 
на качественные параметры призывного потенциала, а именно – на состояние здоровья 
призывников. 
В совокупности вышеприведенные факторы влияют на формирование призывного по-

тенциала. Кроме того, его структуру и дальнейшее изменение количества обуславливают сле-
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дующие факторы: отсрочки по различным основаниям (по болезни, по семейным обстоятель-
ствам, в связи с учебой в школе/вузе и др.); судимость, употребление наркотических и токси-
ческих веществ; уклонение граждан от призыва на военную службу, в том числе и получение 
незаконных отсрочек от военной службы; альтернативная гражданская служба; прохождение 
службы по призыву ранее и другие.  

Учитывая, что все вышеприведенные факторы оказывают влияние на сокращение чис-
ленности призывного потенциала Вооруженных Сил, необходимо рассмотреть некоторые 
альтернативные источники комплектования армии, способствующие обеспечению защиты 
государства в современных непростых социально-демографических условиях. 

Во-первых, недостающий объем призывников можно восполнять за счет призыва более 
старших возрастов (20-27 лет). Кроме этого, имеется возможность законодательно увеличить 
возрастные границы призыва на военную службу с нынешних 18-27 лет до 18-30 лет. Но с 
учетом отсрочек, сокращения сроков прохождения военной службы до одного года и общей 
тенденцией уменьшения численности молодежи этот ресурс быстро исчерпает себя.  

Во-вторых, отдельные страны компенсируют нехватку собственного демографического 
ресурса за счет привлечения иностранных граждан к службе в рядах вооруженных сил. Наибо-
лее показателен пример Франции, в состав сухопутных войск которой входит Иностранный 
легион. Однако, учитывая, что у нас в настоящее время миграционный прирост очень низкий, 
надеяться на восполнение демографических ресурсов таким путем не приходится. Следова-
тельно, необходимый ВС РФ объем кадров нужно искать внутри страны, исходя из имеюще-
гося потенциала и складывающейся демографической ситуации. 

В-третьих, для увеличения числа призывников можно отменить еще ряд отсрочек.  
В-четвертых, в некоторых странах, например в Израиле, к военной службе привлекаются 

и женщины. В Российской армии женщины служат на должностях офицеров, рядовых и сер-
жантов по контракту. Между тем, в соответствии с российским законодательством. женщи-
нам запрещено проходить военную службу по призыву. А учитывая социокультурные особен-
ности нашего государства, такой способ комплектования армии действительно не совсем 
подходит, так как это сразу негативно повлияет на условия заключения брака, рождения, со-
держания и обучения детей. 

В-пятых, существует мнение, чтобы все молодые люди, поступающие в высшие военные 
учебные заведения, принимались на условии обязательного предварительного прохождения 
службы по призыву в армии. Это позволило бы решить ряд проблем: 1) увеличилась бы чис-
ленность призывного потенциала, причем, существенно вырос уровень образованности при-
зывников и показатели состояния их здоровья; 2) среди основных мотивов поступления в 
вузы МО РФ перестали бы преобладать «желание не служить в армии» и «стремление полу-
чить бесплатное высшее образование». Кроме этого, данная мера позволит поднять и уро-
вень профессионализма офицеров в целом, ведь к обучению приступали бы в основном целе-
устремленные молодые люди, заинтересованные в получении компетенций важных в повсе-
дневной деятельности офицера. 

В-шестых, признать неудачной инициативу сокращения срока прохождения службы по 
призыву до 1 года. Постепенный переход (возвращение) на двухгодичную службу по призыву 
позволит уменьшить нагрузку на призывной потенциал страны. Однако, по заверению руко-
водства страны, этот вопрос пересмотру не подлежит и останется без изменений. 

В-седьмых, приоритет в использовании призывного потенциала должен принадлежать 
Вооруженным Силам Российской Федерации. Комплектование других военизированных сил 
(МЧС, Внутренние войска и т.д.) должно осуществляться только военнослужащими по кон-
тракту, тем самым освобождая значительную численность призывников и создавая предпо-
сылку привлечения их к службе в рядах Российской Армии. 

В-восьмых, сократить численность должностей для военнослужащих рядового и сержант-
ского состава, проходящих службу по призыву. Это можно осуществить по следующим 
направлениям: 1) сократить должности, которые занимают призывники, или осуществить их 
замену, тем самым оптимизировав структуру воинских подразделений. Такой мерой может 
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выступить замещение должностей сержантского и старшинского состава военнослужащими 
по контракту; 2) полностью отказаться от призыва на военную службу. Перевести все части 
и соединения на контрактный способ комплектования. Однако это необходимо делать в не-
сколько этапов и очень обдуманно, с изменением не только материальной базы, но и обеспе-
чением социальной защиты контрактников и членов их семей. Попытки проведения данных 
мероприятий уже осуществлялись в России в 1992-1993 гг., 2004-2007 гг., 2012 – по настоя-
щее время. Однако, окончательно преодолеть проблемы профессионализации армии по-
прежнему не удается. Видится необходимым создавать такие условия службы и быта, при ко-
торых военнослужащие после окончания первого контракта стремились бы заключать вто-
рой, третий и последующие. В качестве основных стимулов могут выступать: повышение де-
нежного довольствия, обеспечение достойным жильем (возможно, вначале семейным обще-
житием квартирного типа с перспективой получения отдельной квартиры). Для более эффек-
тивного решения данных вопросов необходимо осуществлять непрерывное социологическое 
сопровождение проводимых реформ и преобразований с обязательным обоснованием полу-
ченных результатов. 

Однако в современных социально-экономических условиях, переход на контрактный спо-
соб комплектования с одновременным отказом от призыва на военную службу является 
преждевременным. Нагрузка на финансовую систему государства будет слишком обремени-
тельной. В данном контексте верным представляется постепенное увеличение доли военно-
служащих рядового и сержантского состава, проходящих военную службу по контракту, до 
425 тыс. чел. к 2017 г. 

Таким образом, на основании анализа всех приведенных нами альтернативных путей 
комплектования армии в условиях ограниченности призывного ресурса, можно сделать вы-
вод, что основной выход в сложившейся демографической ситуации видится в постепенном 
развитии контрактной формы комплектования армии при сохранении обязательного при-
зыва на военную службу. Институт контрактной службы должен обеспечить возможность 
компенсировать снижение численности призывников за счет более длительного прохожде-
ния службы по сравнению с военнослужащими по призыву.  
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Проблемы взаимосвязи демографической политики и экономического развития продол-
жают оставаться дискуссионными и активно рассматриваться исследователями и учеными 
разных стран. В частности, доклад ООН 2015 г. о целях развития тысячелетия свидетель-
ствует о том, что интенсивный рост численности населения является препятствием для эко-
номического роста и развития [4]. Это связано с тем, что на современном этапе развития ми-
ровой экономики появление новых рабочих мест значительно ниже роста численности рабо-
чей силы. В глобальном масштабе доля населения трудоспособного возраста, имеющего ра-
боту, сократилось на 2% по сравнению с 1991 годом. По данным Международной организации 
труда количество безработных в 2015 году превысило 204 млн. человек. При этом уменьши-
лись возможности трудоустройства не только в развивающихся, но и в развитых регионах. 
Так, в период 1991-2015 г. количество занятых в общей численности населения развиваю-
щихся регионов сократилось на 3,3 процентного пункта, а в развитых странах на 1 процент-
ный пункт. Кроме того, почти половина занятых во всем мире, работает на условиях неста-
бильной занятости. Из-за ограниченных возможностей трудоустройства по найму, начиная с 
2008 года, численность трудоустроенных на условиях нестабильной занятости возросла на 
25 млн. человек. Здесь необходимо отметить, что уровень безработицы среди молодежи пре-
вышает уровень безработицы взрослых почти в три раза.  

По мнению разработчиков доклада, интенсивный рост численности населения способ-
ствует снижению уровня жизни и сохранению бедности, что, в свою очередь, замедляет эко-
номическое развитие и обеспечивает рост уровня потребления наименее обеспеченными 
слоями населения. Уровень бедности можно было бы снизить, если бы удалось достичь сни-
жения рождаемости. Для того чтобы повысить уровень жизни, государствам следует решить 
демографические проблемы и улучшить санитарные условия жизни наименее обеспеченных 
слоев населения. В основе данного утверждения лежит тезис о том, что повышение уровня 
рождаемости является препятствием для экономического развития страны. С целью сниже-
ния рождаемости были разработаны программы поддержки и планирования семьи, финан-
сирование которых осуществлялось за счет общественных фондов. Однако данный подход 
был подвержен критике.  

В настоящее время большинство исследователей поддерживает подход, согласно кото-
рому основой экономического развития является человеческий капитал и, как следствие, ин-
новационное развитие и прогресс. Согласно этому подходу демографические изменения при-
водят к изменениям институционального, политического и технического характера. Демо-
графический рост может способствовать экономическому развитию, несмотря на субъектив-
ные факторы политического и природного характера. Таким образом, в соответствии с совре-
менными взглядами, демографические процессы представляют собой определяющий фактор 
экономического развития. При этом следует отметить, что базовым демографическим факто-
ром для развития экономики является как динамика рождаемости, смертности и численно-
сти населения, так изменения половозрастной структуры населения.  

Возрастной состав населения определяет важный с экономической точки зрения показа-
тель – коэффициент демографической нагрузки, определяющий структуру работников и 
иждивенцев в населении страны или региона. Обычно выделяется демографическая нагрузка 
на 1000 населения в рабочем возрасте. При этом различается нагрузка детьми в дорабочем и 
пожилыми в послерабочем возрастах. Сумма нагрузок детьми и пожилыми образует общую 
демографическую нагрузку. Необходимо отметить, что это показатель является по сути 
условным, так как не учитывает некоторых категорий трудоспособного населения. 

Волнообразные изменения возрастной структуры населения России оказывают заметное 
влияние на соотношение различных возрастных групп, что приводит к существенным эконо-
мическим последствиям. Так, например, увеличение средней продолжительности жизни от-
рицательно влияет на способность женщин к продолжению рода и рождению детей, что опре-
деляет увеличение доли иждивенцев в общей численности трудоспособного населения. 
Уменьшение размера семьи также может приводить к повышению уровня занятости женщин, 
что способствует снижению уровня рождаемости, и, как следствие, увеличение демографиче-
ской нагрузки.  
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В начале 1990-х в России возникла возможность получения, так называемого, «демогра-
фического дивиденда», общий коэффициент демографической нагрузки начал снижаться. 
Однако произошло это в основном за счет снижения нагрузки детьми, но в целом Россия до 
2011 года находилась в условиях снижающейся общей нагрузки. В дальнейшем наблюдается 
стабильный рост данного показателя и по данным демографического прогноза до 2030 года, 
представленного Федеральной службой государственной статистики, коэффициент демогра-
фической нагрузки будет увеличиваться при всех вариантах прогноза (табл. 1).  

Таблица 1 
Коэффициент демографической нагрузки  

(нетрудоспособных на 1000 лиц трудоспособного возраста) [6] 
 

Год Низкий вариант прогноза Средний вариант прогноза Высокий вариант прогноза 
2016 740 741 742 
2018 787 789 791 
2020 822 826 829 
2022 850 856 860 
2024 864 873 878 
2026 865 877 884 
2028 859 875 883 
2030 845 865 874 

 
При этом необходимо обратить внимание на чрезвычайно важный факт: нагрузка будет 

увеличиваться тем быстрее, чем более благоприятными будут собственно демографические 
показатели, т.е. чем больше будет рождаться детей и чем ниже будет смертность взрослого и 
пожилого населения. До тех пор, пока рынок труда способен «поглощать» рабочую силу, про-
изводительность труда будет увеличиваться, что создает дивиденды экономического роста, 
которые способствуют росту накоплений, сбережений и инвестиций. В частности, те семьи, в 
которых невелико число детей, имеют возможность выделять большее количество средств 
на здоровье и образование детей, что способствует росту человеческого капитала и повыше-
нию продуктивности рабочей силы.  

Разные варианты демографического роста и тенденций демографических изменений яв-
ляются важнейшими факторами развития экономики страны. В тех фазах, где численность 
наиболее молодых и наиболее пожилых групп населения максимальна, экономический рост 
замедляется. Осуществление дивидендов происходит на средней фазе демографического пе-
рехода. Снижение количества детей и уровня плодовитости увеличивает коэффициент демо-
графической загрузки. Однако эффект демографических дивидендов экономика и общество 
испытывают автоматически. Стимулирование гибкости рынка труда, инвестиций и сбереже-
ний, а также выплата пособий на образование и получение медицинского обслуживания яв-
ляется основным фактором высокой продуктивности труда. В соответствии с этим, измене-
ние структуры половозрастной пирамиды, которое определяется снижением уровней смерт-
ности и рождаемости, представляет собой фактор, способствующий экономическому росту. 
Снижению бедности же способствует не только экономическое развитие, но и снижение рож-
даемости, которое приводит к перераспределению потребления в пользу бедных слоев насе-
ления и позволяет увеличить доходы бедных за счет вовлечения в экономику женщин. В 
настоящее время высшее и среднее профессиональное образование приобрело массовый ха-
рактер, особенно среди женщин, которые занимают значительный сегмент на российском 
рынке труда. Половозрастной состав населения и его составляющие определяют процесс про-
изводства, распределения и потребления экономических благ, производимых обществом. 
Для того чтобы установить взаимосвязь между уровнем экономического развития России и 
демографическими тенденциями, проанализируем статистические данные, содержащие чис-
ленность занятого и экономически активного населения (табл. 2). Несмотря на значительное 
улучшение положения женщин на рынке труда, сохраняется разрыв между мужчинами и жен-
щинами.  
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Вероятность трудоустройства мужчин по-прежнему выше, чем вероятность трудоустрой-
ства женщин. 

Таблица 2 
Динамика численности занятого и экономически активного населения [6] 

 
Население 2008 г. 2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Численность экономически 
активного населения РФ, в 
среднем за год тыс. человек 

75700,1 75694,2 75477,9 75779,0 75676,1 75528,9 75428,4 

Численность занятых РФ, в 
среднем за год тыс. человек 71003,1 69410,5 69933,7 70856,6 71545,4 71391,5 71539,0 

Мужчин в среднем за год 
тыс. человек 36102,5 35071,2 35566,3 36032,4 36470,5 36478,2 36605,4 

Женщин в среднем за год 
тыс. человек 34900,6 34339,3 34367,4 34824,2 35074,9 34913,2 34933,6 

Размер номинального ВВП 
России, млрд. долл. США 1660.8 1222.0 1479.8 1885.0 1954.0 2113.0 2057.0 

 
Демографическая политика в России направлена на увеличение рождаемости и продол-

жительности жизни, а также на снижение смертности, укрепление и улучшение здоровья 
населения, формирование благоприятной демографической ситуации за счет миграционных 
процессов. Специфика демографического положения в России, заключается в том, что темпы 
развития демографической и экономической подсистем противоречивы, что оказывает суще-
ственное влияние на формирование рынка труда. Согласно прогнозам, демографическая си-
туация в России будет только ухудшаться (табл. 3), что приведет к снижению численности 
трудоспособного населения и, как следствие, к снижению темпов экономического роста и 
развития [6].  

Таблица 3 
Прогноз численности населения России до 2031 года 

 

Год 

Моложе  
трудоспособного 

возраста 
Трудоспособного возраста Старше трудоспособного 

возраста 

тыс.  
человек 

в % от общей 
численности 

населения 
тыс.  

человек 
в % от общей 
численности 

населения 
тыс.  

человек 
в % от общей 
численности 

населения 
Средний вариант прогноза 

2016 26313,6 18,0 84296,2 57,4 36144,5 24,6 
2018 27337,7 18,5 82413,6 55,9 37661,4 25,6 
2020 27992,9 18,9 80996,4 54,8 38915,1 26,3 
2022 28388,3 19,1 79853,5 53,9 39966,1 27,0 
2024 28503,4 19,2 79216,7 53,4 40617,6 27,4 
2026 28145,7 19,0 79003,3 53,2 41155,7 27,8 
2028 27556,4 18,6 78988,9 53,3 41572,7 28,1 
2030 26579,0 18,0 79271,0 53,6 41994,6 28,4 

 
Прогнозные демографические изменения могут иметь серьезные социально-экономиче-

ские последствия, связанные с изменением половозрастной структуры и численности насе-
ления по всем категориям. Рассмотрим их. 

Во-первых, будет наблюдаться смещение структуры спроса, вследствие изменения воз-
растной структуры населения. Это проявится не только в области спроса на рыночные то-
вары и услуги, но и на государственные услуги. В частности, с увеличением численности насе-
ления предпенсионного и пенсионного возрастов будет увеличиваться спрос на социальные 
услуги и услуги здравоохранения. Наряду с этим спад рождаемости приведет к сокращению 
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численности учащихся в средних школах, что приведет к снижению спроса на государствен-
ные образовательные услуги. 

Во-вторых, будет иметь место снижение предложения труда из-за старения населения. 
Так, изменение численности населения при постоянных показателях трудовой активности 
приведет к сокращению численности экономического населения, что, в свою очередь, приве-
дет к замедлению роста ВВП на душу населения. Соответственно, старение населения замед-
лит рост уровня жизни населения и экономический рост страны в целом.  

В-третьих, изменится объем и структура сбережений населения. В связи с тем, что пери-
оды накопления и использования сбережений проистекают поочередно, изменения в воз-
растной структуре населения могут оказать существенное влияние на динамику накопления 
и использования сбережений. В частности, снижение доли населения младших возрастных 
групп снизит нагрузку на экономически активное население, рост численности населения 
старших возрастных групп увеличивает нагрузку на государственный бюджет за счет повы-
шения потребности в бюджетных трансфертах. Вследствие этого меняется структура спроса 
на финансовые ресурсы и их стоимость, а также рыночные процентные ставки. 

В-четвертых, с изменением демографической структуры населения возникнет измене-
ние направлений финансовых потоков и обязательств между поколениями. В частности, ре-
шение бюджетных проблем, обусловленное демографическими тенденциями, способствует 
росту государственного долга. С другой стороны, нарушение баланса отношений между по-
колениями связано с изменением соотношений числа работников и лиц, получающих пенси-
онное обеспечение в условиях существующей системы пенсионного обеспечения, в связи с 
этим очень остро возникает вопрос увеличения возраста выхода на пенсию. 

Далее, хотелось бы остановиться еще на некоторых вызовах демографического развития, 
с которыми сталкивается Россия. Демографические проблемы в России не новость. Эти про-
блемы зрели уже давно, еще в начале 1990-х, именно тогда, в переходный период резко упала 
рождаемость. Людям в то время было не до рождения детей. Надо было адаптироваться к но-
вым социально-экономическим условиям. Сейчас же, мы сталкиваемся с последствиями дан-
ного решения граждан. Например, выступая на конференции «Демографическое развитие 
России: новые вызовы и возможные решения проблем», проходящей в Совете Федерации 13-
14 октября 2015 года, представитель Минтруда России, Елена Страхова отметила, что сокра-
щение численности женщин репродуктивного возраста является серьезным вывозом демо-
графическому развитию. Данное снижение будет продолжаться до 2020 года и составит 4,7 
млн. человек, т.е. как минимум 4,7 млн. человек не рожденных детей [5].  

В связи с этим огромное значение приобретают усилия государства и общества в направ-
лении увеличения рождаемости. Рождаемость следует рассматривать не только как пополне-
ние населения, но и как воспроизводство семьи и социальных ценностей общества. Конечно, 
воспроизводить население можно и через увеличение миграционных потоков. Однако надо 
учитывать, что их увеличение может негативно отразиться на принимающей стороне в виде 
изменения этнического состава населения, изменения социально-культурных ценностей, по-
явления конфликтов и т.д. В направлении увеличения рождаемости государством уже пред-
приняты некоторые меры, но на этом останавливаться нельзя. Эти меры лишь начало и тре-
буют продолжения и развертывания. Необходимо продолжать поддерживать молодые семьи 
с детьми. Разрабатывать и внедрять меры по увеличению рождаемости. Необходима государ-
ственная программа, которая являлась бы частью демографической политики государства, 
формирования и поддержки семейных ценностей и содержащая меры по повышению пре-
стижа семей, в которых есть двое и более детей. Сейчас очень важно, чтобы в обществе, а осо-
бенно у молодого поколения, укрепились такие ценности, как – законный брак, полная семья, 
много детей. В рамках программы формирования семейных ценностей должны быть задей-
ствованы и телевидение, и радио, и музыкальные каналы, и другие средства пропаганды.  

Хотелось отметить еще одну важную тенденцию, появление очень интересной формули-
ровки ответа на вопрос, связанного с рождением ребенка. Многие молодые люди репродук-
тивного возраста и чаще всего с высшим или незаконченным высшим образованием, причем, 
и мужского пола, и женского, в качестве ответа на этот вопрос говорят о том, что они не могут 
позволить себе рождение ребенка сейчас. Почему? «А что мы можем ему дать?» – спрашивают 
они. Дальше идет описание того, что они не могут дать своему ребенку: не могут нормально 
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одеть, купить игрушки, нет денег на достойное образование, не могут обеспечить достойный 
уровень жизни в условиях социально-экономического кризиса и дальнейшей неопределен-
ности развития ситуации. В основном все ответы базируются на экономических ценностях и 
экономической ситуации в стране, которую они оценивают как неблагоприятную. Получа-
ется, что в умах молодежи спланирован негативный сценарий развития страны на годы, если 
не сказать больше, на десятилетия. Однако почти никто из молодого поколения не задумы-
вается о том, что своему ребенку они могут дать единственное, действительно ценное – это 
жизнь! Да, просто жизнь. Возможность жить в этой стране, жить в семье, расти и развиваться.  

Хотя данный подход молодого поколения понятен. Проблема здесь не только в женщи-
нах, но и в мужчинах. В молодой семье при рождении ребенка мужчина становиться един-
ственным работающим членом семьи и должен на свою заработную плату обеспечить до-
стойный уровень жизни. Так-то это просто сделать в ситуации социально-экономического 
кризиса? Возможно существенной помощью со стороны государства, для стимулирования 
рождаемости, было бы отнести рождение и воспитание детей к трудовой деятельности. 
Например, если женщина родила или взяла на воспитание 3-х и более детей, то государство 
берет на себя выплату заработной платы, с учетом трудового стажа, и начисление пенсии. Это 
позволит увеличить престиж семей с тремя и более детей, а также поможет решить проблему 
метания женщин между двумя основными ценностями – дети и карьера.  

Вызовом демографического развития, с которым сталкивается Россия, можно назвать 
увеличение смертности населения. Конечно, смертность – это естественный процесс. Однако, 
если смертность превышает рождаемость, то это приводит к дальнейшему уменьшению насе-
ления. Следовательно, для увеличения численности населения надо, с одной стороны, при-
нять меры к увеличению рождаемости, а, с другой, к уменьшению смертности. Какие меры 
может предпринять государство, чтобы уменьшить смертность населения? Нам видится как 
минимум три направления деятельности государства. Во-первых, улучшение качества жизни 
и борьба с бедностью. Во-вторых, это улучшение качества медицинского обслуживания и вве-
дение профилактических мероприятий, направленных на поддержание здоровья и уменьше-
ние возможных потерь здоровья. В-третьих, мероприятия, направленные на формирование 
здорового образа жизни и уменьшение уровня алкоголизации населения.  

В заключение следует сказать, что с целью изменения динамики и направленности демо-
графических процессов в России необходимо обеспечить увеличение рождаемости и умень-
шение смертности населения. Существующие меры, направленные на обеспечение демогра-
фической политики, заключаются в создании стабильных экономических условий для семей. 
Поэтому целесообразно разработать ряд мер поддержки и развития демографической поли-
тики, которые должны предполагать решение жилищных проблем, совершенствование соци-
альной политики, повышение уровня медицинского и социального обслуживания, обеспече-
ния достойного уровня жизни, оздоровление нации. Решение демографической проблемы в 
России является одной из приоритетных задач, поскольку демографический кризис может 
повлечь за собой серьезное снижение темпов экономического роста, социального, культур-
ного, технологического развития и снижение стабильности экономики РФ в целом. 
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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДОЙ СЕМЬИ НА УРАЛЕ: 

СИМБИОЗ ПОТРЕБИТЕЛЬСТВА И ТРУДОВОЙ АКТИВНОСТИ  
  

Социально-экономические трансформации в обществе неизбежно приводят к переменам во 
взаимосвязях социальных институтов, к деформации нравственно-этических норм, ломке 
сложившихся ценностных ориентаций, стереотипов поведения, оценок, ожиданий и т.п. И чем 
сложнее и ответственнее выполняемые социальным институтом общественные функции, 
тем болезненнее отражаются на нем последствия глобальных трансформаций. Особо за-
метны эти перемены в сфере потребления россиян. С этих позиций в статье анализируются 
некоторые аспекты экономического поведения молодых семей в Уральском регионе. Авторы 
раскрывают основные социально-экономические различия в потребительской деятельности 
поколений семей «детей и отцов» в российском обществе, их существенную трансформацию 
за последние 2-3 десятилетия. При этом, акцентируется внимание на формировании эгоисти-
ческого поведения молодых отцов и матерей, игнорирующих ограниченные финансовые воз-
можности своих родителей, спонсирующих их потребительское поведение в добрачный и по-
следующий, семейный период жизни. В статье отмечается, что с ростом «детной нагрузки» 
молодых семей ослабевает материально-финансовая поддержка со стороны их родителей, ба-
бушек и дедушек. При этом, они считают, что именно различные формы помощи старшего по-
коления молодым семьям могла бы стать существенным резервом повышения демографиче-
ской активности молодых россиян. В статье использованы материалы ряда комплексных ре-
гиональных исследований по проблемам уральских семей, проведённых авторами в уральских 
городах и сельских поселениях. 
Ключевые слова: бедность, молодая семья, родительская семья, потребности, студенты, по-
требительство, эгоизм, экономическое поведение, семейный труд, экономический инфанти-
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ECONOMIC BEHAVIOR OF A YOUNG FAMILY IN THE URALS:  
THE SYMBIOSIS OF CONSUMPTION AND LABOR ACTIVITY 

 
The socio-economic transformation of society will inevitably lead to changes in the relationship of social 
institutions, deformation moral and ethical standards, breaking the prevailing value orientations, 
behaviors, estimates, expectations, etc. Moreover, the more complex and important social institution 
performed public functions, the more painful it reflected on the consequences of global transformations. 
Particularly noticeable of these changes in the consumption of Russians. From this perspective, the 
article analyzes some aspects of economic behavior of young family in the Urals region. The authors 
reveal the basic socio-economic differences in the consumption activities of generations of families 
«children and fathers» in Russian society, their significant transformation over the last 2-3 decades. At 
the same time, the focus is on the formation of the selfish behavior of young mothers and fathers, 
ignoring the limited financial resources of their parents, sponsoring their consumer behavior and 
subsequent premarital, family life period. The article notes that an increase in «child loading» young 
families weakens the material and financial support from their parents and grandparents. At the same 
time, they believe that it is various forms of assistance to young families the older generation could 
become a significant source of increasing the activity of the demographic of young Russians. The article 
draws a number of complex regional studies of the Ural families conducted by the authors in the Urals 
cities and rural settlements. 
Keywords: poverty, a young family, parent family, the needs of students, consumerism, selfishness, 
economic behavior, family labor, economic infantilism. 
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Широкое определение феномена экономическое поведение (действие) – трактуется как 
поведение людей, добровольно или вынужденно руководствующихся рыночными целями, 
законами и ограничениями. Более узкая трактовка предполагает сознательное стремление к 
выгоде (прибыли), минимизацию своих усилий и имеющихся в наличии ресурсов, но макси-
мизацию своей прибыли и выгоды. Подобным образом ведут себя отдельные люди, фирмы и 
экономика в целом, если они представляют собой рационально устроенные системы. Не-
сколько иная ситуация с феноменом «экономическое поведение семьи» и как социального ин-
ститута, и как индивидуальной социальной-экономической ячейки общества. 

Экономике как системе ведения рационального хозяйства столько же лет, сколько и са-
мому обществу – 40 тысяч. Она лучше всех других институтов общества обслуживает нужды, 
потребности и запросы людей. Человеческие нужды – чувство настоятельной необходимости 
удовлетворения основных надобностей. Люди нуждаются в пище, одежде, чувстве безопасно-
сти, ощущении принадлежности к группе, уважении. Такова биологическая природа людей. 
Вспомним классическое: «Люди в первую очередь должны есть, пить, иметь жилище и оде-
ваться, прежде чем быть в состоянии заниматься политикой, наукой, искусством, религией и 
т.д.» [3. Т. 19. С. 350]. 

Проблема социокультурных основ хозяйственного поведения не является новой в социо-
логии. Он получила основательную разработку в трудах выдающихся представителей немец-
кой классической социологии, экономики и политической экономии М. Вебера и Г. Зиммеля, 
В. Зомбарта. Большая роль в анализе ценностных основ экономического поведения принад-
лежит работам Т. Парсонса и Н. Смелзера и др. Свой вклад в разработку этой проблемы внесли 
и российские социологи. 

Значительный вклад в развитие теории и методологии социологического анализа эконо-
мического поведения внесла известный уральский социолог Т.Л. Александрова. По ее мне-
нию, фронт исследования проблематики экономического поведения продолжает оставаться 
остро дискуссионным и слабо разработанным в части соотнесения в структуре его регуляции 
ценностей и норм, с одной стороны, интересов и потребностей, с другой стороны. Недоста-
точно отработан также понятийный аппарат экономико-социологического анализа, эконо-
мическое поведение подчас отождествляется с хозяйственным, а рынок как механизм само-
развития экономики – с экономической системой рыночного типа. Социологическое позна-
ние в целом, в том числе и в сфере экономико-социологических исследований, по её мнению, 
продолжают «раскалывать две крайние позиции в трактовке сущности социального поведе-
ния: восходящее к позитивизму отождествление поведения с суммой реакций на обстоятель-
ства, на ситуацию, – и акцентирование сторонниками гуманистических направлений внут-
ренней мотивации поведения, роли ценностей в его регуляции» [1. С. 11-12]. 

В частности, Т.Л. Александровой предлагается методологический подход к изучению эко-
номического поведения, выдвигающий в центр исследования проблему ценностного выбора. 
Такая постановка вопроса позволяет учесть как переходный характер социальных процессов, 
так и ведущую роль в российском социуме не столько институциональных (искусственно со-
зданных), а примордиальных комплексов. 

Ключевая проблема объяснения социального поведения – действие двойной детермина-
ции: по объекту (обусловленность поведения «обстоятельствами», условиями, ситуацией, си-
стемой отношений, сложившимися институциональными структурами) и по субъекту (зави-
симость поведения от интересов, ценностей, потребностей, установок, системы мотиваций, 
стереотипов и других регуляторов поведения). Переплетение этих двух рядов детерминации, 
связанных отношениями прямой и обратной связи, составляет главную проблему объяснения 
также и экономического поведения. Вместе с тем, поведение субъекта (будь то индивидуаль-
ного, группового или представленного на социетальном уровне) никогда не является полно-
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стью детерминированным; в нем всегда есть место действию спонтанности, непредсказуемо-
сти, случайности, что позволяет констатировать неустранимость иррациональных аспектов 
в социальном поведении [1. С. 83]. 

В социальном поведении можно вычленить, далее, различные уровни в зависимости от 
способа его регуляции. Так, на стратегическом уровне (постановка целей, самоопределение 
относительно базовых принципов поведения) оно регулируется ценностями преимуще-
ственно терминального (конечного) порядка; на тактическом уровне (поведение на различ-
ных этапах жизненного пути) на первый план выступают интернализованные нормы пове-
дения; на ситуативном уровне (реакция на конкретную ситуацию) поведение направляется 
стандартами, образцами, стереотипами и установками. Система регуляции поведения носит 
иерархический характер [9. С. 83]. 

Как отмечает виднейший американский социолог Н. Смелзер, история Советского Союза 
продемонстрировала «неукротимость примордиального в обществе», тогда как «западная со-
циология, от Ф. Тенниса до наших дней, была введена в заблуждение представлением о том, 
будто рост сложных, рациональных, целенаправленных организаций означает общее ослаб-
ление примордиальных сил» [10].  

«Семья по своей сущности всегда была, есть и будет позитивистическим мирским инсти-
тутом благоустройства, – писал в своё время Н.А. Бердяев, – биологическим и социологиче-
ским упорядочиванием жизни рода. Формы семьи, столь текучие на протяжении человече-
ской истории, всегда были формами социального приспособления к условиям существова-
ния, к условиям хозяйствования в мире. Нет феномена в жизни человечества, который бы так 
удачно объяснялся экономическим материализмом, как семья. В этой области социологиче-
ский материализм одержал наибольшие победы. Семья – хозяйственная ячейка, прежде всего, 
и ее связь с полом всегда косвенная, а не прямая» [13]. 

Примордиальные начала, о которых речь шла выше, то есть исконные, первичные, при-
рожденные структуры мышления и действия, воплощаются в первую очередь в поведении, 
хотя накладывают свой отпечаток и на функционирование социальных институтов. Многие 
особенности поведения россиян «лежат на поверхности», обнаруживают себя в повседневной 
жизни и доступны простому социальному наблюдению.  

В современный период развития российского социума, резкому росту потребностей раз-
личных групп населения в материальных и духовных благах не соответствуют, в большин-
стве своём, возможности их удовлетворения. Подобный социально-потребительский диссо-
нанс является, с одной стороны, питательной средой для формирования пессимистического 
напряжения в социально-психологическом состоянии людей, с другой – причиной преимуще-
ственно негативного отношения как к сущности и содержанию проводимых реформ, так и к 
самим реформаторам.  

Резкому росту потребностей различных групп российского населения в материальных и 
духовных благах сегодня в большинстве своём не соответствуют возможности основной ча-
сти населения удовлетворить эти потребности. Подобный социально-потребительский дис-
сонанс является, с одной стороны, питательной средой для формирования пессимистиче-
ского напряжения в социально-психологическом состоянии людей, с другой – причиной пре-
имущественно негативного отношения как к сущности и содержанию проводимых реформ, 
так и к самим реформаторам [5].  

К числу наиболее ощутимых и наглядных опосредованных проявлений отношения насе-
ления к идущим переменам в экономике и социальной сфере можно отнести те реальные жиз-
ненные проблемы, которые стоят сегодня и будут стоять в ближайшей перспективе перед 
семьями (в нашем случае – перед молодыми семьями уральцев). Один из наиболее плодотвор-
ных социологических способов их выявления – обращение непосредственно к жителям реги-
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она с просьбой оценить остроту тех или иных проблем, которые стоят перед их семьями, пе-
ред ними лично. При этом желательным является лонгитюдный (повторный, через опреде-
ленный промежуток времени) метод съёма информации, дающий возможность зафиксиро-
вать тенденции в изменении иерархии и степени остроты социально-экономических про-
блем по истечении какого-то временного лага, что в свою очередь отражает качественные и 
количественные «подвижки» в воздействии рынка на население. 

Социологический метод изучения проблем социально-экономических последствий ры-
ночных реформ базируется, как правило, на получении двух основных видов информации: 
объективного и субъективного характера. Получаемая государственными органами объек-
тивная информация, как правило, отражает и характеризует среднестатистические процессы 
на государственном и региональном уровнях. Получаемые органами статистики данные в ре-
гионах позволяют судить о социально-психологическом и экономическом самочувствии 
населения в разрезе отдельных производственно-профессиональных и территориально-по-
селенческих групп. Кстати, и здесь мы имеем дело в настоящее время с разной степенью воз-
действия (влияния, причастности) социально-экономической политики в регионе на разные 
группы населения в рамках одной и той же региональной, производственной, поселенческой 
и другой общности. 

Условия для развития территориальной общности формируются под воздействием не 
только производственно-экономических, но и социально-психологических, социально-био-
логических факторов, политико-юридической надстройки и др. Вполне понятно, что в сово-
купности факторов, влияющих на социально-экономическое поведение, устанавливается вза-
имосвязанная соподчиненность и взаимозависимость. При этом отношении и роль каждого 
фактора могут быть различными в разных регионах страны, отличающихся своеобразием со-
циально-экономической обстановки, особенностями течения тех или иных социальных про-
цессов. 

Как известно, общественное мнение в стране формируется в основном средствами массо-
вой информации. Ограниченный личный опыт часто оберегает людей от столкновения со 
многими остро стоящими социальными проблемами, и если таковые не освещаются СМИ, то 
многие об их существовании и не подозревают. В результате, картина в сознании населения 
складывается неполная и искажённая. Вот как, по данным опроса ВЦИОМ (январь 2009 г.), в 
результате которого было опрошено 1600 человек в 140 населённых пунктах в 42 областях, 
краях и республиках России, выглядят рейтинги значимости основных социальных проблем 
современной России. На вопрос «Какие из нижеперечисленных проблем Вы считаете наиболее 
важными для себя лично, для страны в целом?» мнение респондентов распределилось следу-
ющим образом (% от общего числа опрошенных – 1600 чел.; в числителе – важные проблемы 
для себя «лично», в знаменателе – «для страны») [4]: 

Личные, семейные проблемы: 
 «проблемы НИЗОВ» 

• инфляция, рост цен на товары и услуги - 66 / 61 
• безработица - 42 / 61 
• уровень жизни населения - 41 / 32 
• ситуация в сфере здравоохранения - 39 / 31 
• пенсионное обеспечение - 34 / 29 
• ситуация в сфере ЖКХ и ЖКУ - 29 / 24 
• экономический кризис - 27 / 23 
• преступность - 26 / 31 
• алкоголизм, наркомания - 25 / 53 
• коррупция и бюрократизм - 24 / 41 
• задержки выплат заработных плат - 24 / 20 
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• положение молодежи - 23 / 23 
• ситуация в сфере образования - 19 / 14 
• состояние морали и нравственности - 14 / 12 
• экология и состояние окружающей среды - 14 / 12 
• демократия и права человека - 10 / 13 

«проблемы ВЕРХОВ» 
• терроризм - 9 / 13 
• ситуация в армии - 9 / 12 
• положение России в мире - 7 / 16 
• национальная безопасность - 7 / 15 
• лияние олигархов на жизнь страны  - 6 / 16 
• демографическая ситуация (рождаемость, смертность) - 5 / 17 
• отношения со странами СНГ - 4 / 10 
• межнациональные и межконфессиональные отношения - 3 / 9 
• реализация национальных проектов - 3 / 5 
• экстремизм, фашизм - 2 / 4 
• административной реформы (реформа органов власти) - 2 / 2 
• предстоящая смена власти в стране - 1 / 3 
• энергетическая безопасность - 1 / 2 

 
В этом списке наболевших проблем то, что беспокоит людей лично, значительно отлича-

ется от того, что, по их представлениям, значимо для страны в целом по российскому социуму 
(эти представления складываются из заявлений официальных лиц в средствах массовой ин-
формации). По этому критерию рейтинги, представленные «в числителе» и «в знаменателе» 
отличаются. Рост цен видится одинаково значимым для себя и для страны; безработица в 
начале 2009 г. коснулась ещё не всех, а правительственные чиновники обещали ещё больший 
её рост; алкоголизм с наркоманией в опросах по какой-то причине слиты в одну проблему, и 
для себя лично степень важности этих проблем люди не ставят так же высоко, как она пози-
ционируется первыми лицами страны. Уровень собственной жизни (что, во многом, синони-
мично – «своей семьи») само население на момент опроса оценивало более негативно, чем этот 
показатель выглядел по официальным оценкам, в то же время демографические проблемы – 
низкую рождаемость и высокую смертность – народу на себя в индивидуальном плане при-
мерить трудно: эти проблемы в личном рейтинге люди не ставят очень высоко и относит к 
проблемам всего общества.  

Более конкретную и адресную информацию о феномене «бедность (зажиточность) насе-
ления», позволяют получить региональные социологические опросы. За последние 20-25 лет 
в мониторинговом режиме в целом ряде исследований социологов Института экономики УрО 
РАН различным группам респондентов в разных регионах РФ в анкетах задавался вопрос: «К 
какой категории населения по уровню жизни Вы относите себя, свою семью в настоящее 
время?». Респондентам предлагалось оценить уровень своей жизни по четырёхзвенной 
шкале. О сравнительном постоянстве социально-экономического самочувствия уральского 
взрослого населения в процессе экономических реформ свидетельствуют данные табл. 1. 

Показательно, что на протяжении почти четверти столетия прослеживается устойчивое 
деление населения на сравнительно одинаковые группы, относящие себя к разряду «бога-
тых», «середняков» и «бедняков». Несколько выделяются из общего ряда семьи северян, жи-
вущие на территориях «нефтяных» и «газовых» городов Ханты-Мансийского и Ямало-Ненец-
кого автономных округов, и «семьи риска» – наиболее социально незащищённые группы – 
монородительские («матери-одиночки»), семьи с детьми-инвалидами [6]. 

И ещё одно немаловажное замечание, касающегося нашего основного предмета анализа 
– экономического поведения молодых семей. Экономическое состояние «взрослых семей» – 
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характеризует не только жизнедеятельность взрослых уральцев. Одновременно это и харак-
теристика социально-экономических условий, в которых «появляются на свет», живут, растут 
и социализируются дети уральцев. Материально-экономические возможности их отцов, ма-
терей, дедушек, бабушек – это одновременно (а, может быть, и в первую очередь) возможно-
сти их детей (внуков) удовлетворять свои витальные, материальные и духовные потребно-
сти, желания, влечения, прихоти. 

Таблица 1  
 

Самооценка уровня жизни российских «взрослых» семей, 
% от общего числа опрошенных по каждому проекту 

 
Аббревиатура опросов взрослого населения; 

год, количество опрошенных География опроса Варианты самооценок* 
А Б В Г 

1992, 2000 человек Челябинская область 3 42 48 7 
1994, 360 человек Надым 6 66 25 3 
1996, 1000 человек Свердловская область 3 47 42 8 
1997, 455 человек ** Челябинская  

область 
2 33 59 6 

1998, 352 человек *** 1 25 60 14 
1999, 1360 человек  6 регионов РФ 3 56 37 3 
2000, 2000 человек Нижний Тагил 4 48 41 6 
2001, 630 человек Краснотурьинск 2 63 31 4 
2002, 1100 человек 11 городов ХМАО 8 73 17 2 
2004, 1000 человек Читинская область 3 52 39 6 
2005, 4000 человек Екатеринбург 13 62 21 4 
2007, 650 человек **** 1 29 68 3 

Условные обозначения: 
* А – пока живём в полном достатке; Б – имеем средний достаток; В – живём на грани бедности; Г – живём 
за чертой бедности. 
** респонденты – родители, в семьях которых растут и воспитываются дети-инвалиды 
*** респонденты – женщины – главы монородительских семей («неполные семьи»). 
**** респонденты – клиенты еврейского благотворительного фонда «Центр «Хэсэд-Менора»«, 93% – в 
возрасте 60 лет и старше. 

 
Зададимся вопросом поколенческого характера: Кто живёт богаче: отцы или дети? Срав-

ним оценки жизненного уровня уральских семей с поколенческих позиций «отцов и детей». В 
частности, как меняется материальное положение и экономическое поведение неженатых и 
незамужних детей после посещения ЗАГСа, сопровождаемое маршем Мендельсона? Обра-
тимся к нашим опросам молодых семейных уральцев (табл. 2). 

Таблица 2  
Самооценка молодыми супругами уровня жизни своих семей 
(% от общего числа опрошенных по каждому исследованию) 

 

Год, число респондентов География опроса Варианты самооценок  
А Б В Г 

Молодые семьи 
2003, 2900 человек  УрФО (пять субъектов РФ) 12 63 22 3 
2005, 880 человек Екатеринбург 14 66 19 1 
2006, 290 человек Нижневартовск 13 79 7 1 
2008, 720 человек УрФО (четыре субъекта РФ) 5 72 21 1 
2010, 200 человек *  Екатеринбург, УрФУ 18 76 5 1 
2011, 600 человек УрФО (четыре субъекта РФ) 13 81 5 1 

Условные обозначения: 
* опрос студенческих семей 
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При всех имеющихся проблемах молодых семей на Урале, нетрудно видеть, что значи-
тельная часть молодых отцов и матерей (судя по самооценкам) чувствуют себя экономически 
гораздо комфортнее, чем уральские «взрослые» семьи («семьи бабушек-дедушек»). Вместе с 
тем, в необеспеченных семьях (умеренная степень бедности), как правило, удовлетворяются 
элементарные потребности (как физиологические, так и социальные), но остаются неудовле-
творенными потребности более сложного и высокого порядка. «Необеспеченные» более или 
менее сытно едят (хотя рацион здесь не всегда сбалансирован и питание нельзя считать пол-
ностью здоровым), имеют возможности обновлять одежду, лечится, отдыхать. Как правило, 
уровень жизни многих молодых семей не позволяет достичь образцов и стандартов жизни, 
считающихся в рамках данной культуры нормальными и достойными [7].  

В принципе, социальное неравенство имеет как позитивные, так и негативные послед-
ствия для функционирования и развития общества. Исследователи феномена неравенства 
отмечают, что оно является условием поступательного развития общества, поскольку застав-
ляет людей совершенствоваться, развиваться, бороться. Например, Н.А. Бердяев писал, что 
неравенство есть могущественное орудие развития производительных сил. Уравнение в бед-
ности, нищете сделало бы невозможным развитие производительных сил. При этом, неравен-
ство, по мнению русского философа, есть условие всякого творческого процесса, социальной 
инициативы, подбора элементов, «более годных для производства» [14]. 

В одном из наших опросов на вопрос «Пожалуйста, укажите, какие дополнительные (по-
мимо основного заработка, пенсии, пособия) материальные источники имеются у Вас в семье? 
Отметьте, пожалуйста, все из имеющихся» ответили 2900 молодых супругов1 (Табл. 3). 

 
Таблица 3 

Дополнительные к зарплате источники доходов 
в молодых уральских семьях (% от общего числа опрошенных по каждой группе семей) 

 

Дополнительные материально-финансовые источники  
дохода молодых семей на Урале (на момент опроса) 

Группы молодых семей: 

В целом в т.ч. семьи с числом детей: 
нет один двое 

«Бесплатная» помощь молодой семье «извне» 
Помощь родителей, ближних родственников 42 48 43 32 
Помощь друзей, знакомых 4,4 4,0 4,8 4,3 
Никаких источников дохода, кроме 
 зарплаты, пособия не имели 26 25 25 27 

«Дополнительная трудовая деятельность 
в сфере общественного производства» 

Постоянная дополнительная работа 14 14 14 14 
Разовые приработки, разовые работы 31 33 31 29 
Доходы от ценных бумаг 7 5 7 12 

Индивидуальная «предпринимательская» деятельность 
Личное подсобное хозяйство (сад, огород) 20 18 19 23 
Собирают в лесу ягоды, грибы, травы 15 13 16 16 
Шьют, вяжут, ремонтируют вещи на заказ 3,8 2,8 3,5 6 
Оказывают платные услуги (уход  
за ребёнком, в ремонте квартир и пр.) 3,2 2,6 3,4 3,8 

Реализуют «с рук» промышленные  
и продовольственные товары 2,3 2,2 2,0 3,1 

1 В 2003 г. − в ряде городов и поселений пяти субъектов РФ (Екатеринбург, Челябинск, Надым, Нижневартовск, Чита) 
по проблемам демографического поведения молодых семей были опрошены 2900 молодых супругов. В выборку 
были включены представители молодых семей, пока не имевших детей – 1020 человек; молодых семей с одним ре-
бёнком – 1180 человек; молодых семей с двумя детьми – 700 человек. 
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Прежде всего, отметим, что примерно каждая четвёртая (25-27%) молодая семья на Урале 
вне зависимости от числа имеющихся детей (подчеркнём ещё раз, на момент опроса) живёт, 
как говорят, «на одну зарплату». Как показало наше исследование, с ростом «детной 
нагрузки» молодых семей (нет ребёнка – один ребёнок – два ребёнка…), «ослабевает» мате-
риально-финансовая поддержка со стороны их родительских семей (потенциальных и реаль-
ных бабушек и дедушек). Бездетной молодой семье помогают 48 % их старших родителей, 
при появлении первенца эта помощь несколько снижается (42 %) и ещё больше снижается 
при появлении третьего – 32 %. Другими словами, большая часть старшего поколения рос-
сийских семей (уже «отработавщих» на демографическом фронте), «не принимают близко к 
сердцу» призыв властей «увеличить деторождаемость», а именно, «поселить в молодую се-
мью своих детей второго ребёнка-внука (обязательно) и третьего (желательно)» [12]. 

В опоминавшемсяся уже выше опросе 2900 молодых супругов по нашей просьбе отвечали 
на вопрос: «Планируете ли вы заняться частным предпринимательством?». Вот какие от-
веты были получены нами (% от общего числа опрошенных по каждой группе семей): 
• планируют организовать своё небольшое дело, фирму - 22 
• хотели бы заняться предпринимательством, но не видят 
•  никаких возможностей - 31 

• частным предпринимательством на момент опроса заниматься не хотели и 
«не собирались» - 47 

 
Почти сто лет назад, в речи на собрании в Петербургском университете П.А. Сорокин 

утверждал: «Позволю обратить ваше внимание и еще на один факт: на семью. Вы знаете, что 
она разлагается. Но должны знать и то, что без здоровой семьи невозможно здоровое обще-
ство. Слишком далеко зашел здесь развал и духовный, и биологический, через половые бо-
лезни ускоряя вымирание и вырождение русского народа. Пора остановить это бедствие» [11. 
С. 248]. Насколько актуально это предупреждение социолога своим соотечественникам, пра-, 
пра-, правнукам? 

На переломе ХХ и ХХI вв. в России наряду с однодетными семьями «вошли в моду» од-
новнучатые дедушки и бабушки. И не здесь ли нужно искать сегодня существенные резервы 
в повышении демографической активности молодых россиян? Важно на уровне государства 
«научиться» использовать достаточно большой временной, материальный, педагогический 
потенциал «молодых» и полных сил, задора пенсионеров. Подчеркнём: не только «научиться 
использовать», но и адекватно поощрять труд и участие старших поколений россиян в вос-
производстве молодых поколений. Как в количественном, так и качественном измерениях. 
Сегодня «бабушки» и, естественно, «дедушки» необходимы в первую очередь, не на сценах, 
катках, кортах и на «бескрайних» «Полях чудес», хотя, это можно и приветствовать. В заботах 
российских бабушек и дедушек нуждаются их родные и любимые внуки, как уже рождённые, 
так и «ждущие» своей чудесной возможности «появления на ЭТОТ СВЕТ».  

Культура вообще и культура потребления, в частности, имеет в своем арсенале средства 
для регулирования того, как люди пытаются решить проблему личных потребительских воз-
можностей. Умение распоряжаться имеющимися средствами и возможностями – основа лич-
ной культуры потребления. Она включает в себя целых ряд навыков и умений: бережное и 
квалифицированное обращение с предметами долговременного потребления, умение рас-
считать семейный бюджет, правильное использование таких финансовых инструментов как 
накопление и кредит, разумная экономия, умение защитить свои права и др. Ограничение по-
требностей (разумный минимализм), по мнению Н.Е. Покровского, в условиях экономиче-
ского кризиса, своеобразное «сокращение нормы потребления» должно стать не вынужден-
ной «обвальной» мерой, порождающей депрессию, а осознанной нравственной позицией, спо-
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собствующей аккумуляции социальной энергии и преодолению кризиса как на обществен-
ном, так и индивидуальном уровне. Пропаганда сверхпотребления рассматривается как не 
соответствующая целям общества. Кичливая роскошь и богатство, выставляемые напоказ, в 
современных российских условиях имеют антиобщественный характер [8].  

Любое осознанное поведение индивида (как, впрочем, и семейной ячейки, в целом) на 
потребительских рынках основывается на двух видах опыта: собственного и опыта и окру-
жающих его людей, как правило, из среды ближайшего окружения. Важным фактором та-
кого поведения выступает процесс формирование и закрепления личной (и групповой) по-
требительской культуры, которые невозможны без обращения к различного рода знаний: 
по экономике, по социологии, по валеологии, по психологии, по нравственности, этики, эсте-
тике и т.д. Реализация той или иной стратегии потребительского поведения требует от че-
ловека определенного набора не только знаний, но и умений. Важно подчеркнуть при этом, 
что потребительские возможности не имеют абсолютной шкалы измерения, ибо они зна-
чимы только по отношению к желаниям потребителя. 

Один из путей решения противоречия между возможным и желаемым – сознательное са-
моограничение, которое позволяет не только выйти из-под гнета потребительских соблаз-
нов, но снять (частично или полностью) психологический стресс от нереализованных жела-
ний. Этому может способствовать углублённый самоанализ индивида, позволяющий отсечь 
псевдопотребности, существенно не влияющие на результаты (ожидания) его потребитель-
ской деятельности. В реальной жизни, в конкретных жизненных ситуациях человек в той или 
иной степени использует различные пути разрешения проблемы несоответствия своих по-
требностей и, предоставляемых ему (располагаемых им) возможностей. Один из существен-
ных резервов в решении этой проблемы – освобождение от т.н. повседневных «вредных», асо-
циальных привычек поведения. 

Научное управление социальными процессами в качестве необходимого условия предпо-
лагает создание социальных технологий, которые являют собой «средство перевода требова-
ний объективных законов на язык общественной практики, практики социального управле-
ния. Это перевод абстрактного языка науки, отражающей объективные закономерности раз-
вития общества, на конкретный язык решений, нормативов, предписаний, регламентирую-
щих, стимулирующих людей, каждого конкретного человека на наибольшее достижение по-
ставленных целей» [2. С. 231]. Следует подчеркнуть, что такая технология, хотя и предпола-
гает выполнение ряда последовательных процедур (начиная с определения основных целей 
и задач и заканчивая их практической реализацией), вместе с тем не является жестко детер-
минированной вследствие неоднозначности объектов управления, неодинаковой степени 
управляемости экономических, экологических и культурно-идеологических процессов, обес-
печивающих общий воспроизводственный процесс общественной жизни.  

Эмансипация личности через отход от семьи (отчуждение от семейного образа жизни), 
нуклеаризация самой семьи, разъединение семейных поколений, массовость малодетной се-
мьи и ее несостоятельность в такой социализации потомства, когда оно готово мотивиро-
ваться к действиям, отвечающим нуждам общества, потому что оно, прежде всего в семье, мо-
тивируется подчинять эгоцентрические интересы семейным, – все это привело в XX в. в про-
мышленно развитых странах к устранению семейного влияния, посредничества семьи в про-
тивостоянии личности и общества.  

«У нас в стране, – подчеркивал В.В. Путин в конце 2012 г., – исторически сформировалось 
отношение к жизни таким образом, что мы живем для будущего, для детей. Это, конечно, 
очень важная и благородная задача и цель. Но выглядит так, что собственная, сегодняшняя 
благополучная жизнь все время откладывается, откладывается и откладывается на потом. И 
так у нас было практически всегда, из поколения в поколение. Пришло время кардинально 
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изменить ситуацию к лучшему уже сейчас. Мы делаем это, и мы можем это делать, если про-
должим последовательный курс национального развития, будем впрягаться в общую созида-
тельную работу, если мы будем работать достойно, с отдачей, с полной отдачей сил, то мы 
обязательно добьемся поставленных целей и выполним все стоящие перед нами задачи» [15]. 
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на ранней стадии существования общества, женщина была жертвой вида, то теперь она – 
жертва государственной политики. Особую реакционную роль, по мнению автора, играет религия, 
отличающаяся мизогинистской направленностью и присвоившая себе право распоряжаться жен-
ским телом. Современные медицинские технологии, наряду с положительными моментами, при-
внесли негативные моменты в демографический процесс. В частности, возникло явление, называе-
мое «гендерная селекция», приводящее к нарушению естественного баланса численности полов. 
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The article discusses the impact on demographic problems of the state, society and family. Shows the rela-
tionship between the state and the Patriarchal family. Demonstrates the manipulation of female fertility 
state and society. In fact, if in an early stage of society, woman was a victim, now she is the victim of state 
policy. Special reactionary role, according to the author, religion plays a different misogynistic orientation 
and appropriated the right to dispose of the female body. Modern medical technology, along with the pos-
itive aspects, brought a negative demographic process. In particular, there was a phenomenon called «gen-
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Демографические проблемы в России начались не сегодня. В царской России благодаря патри-

архатной семье и под влиянием консервативной православной религии проблем с ростом народона-
селения не было, несмотря на то, что Россия слыла «жандармом Европы» и участвовала в много-
численных европейских войнах по первому зову правителей. Две мировые войны прошлого века, 
гражданская война и небывалые потери населения в годы раскулачивания и репрессий привели к 
невосстанавливаемой потере населения. Волны на кривых роста народонаселения не удалось вы-
ровнять даже к концу ХХ века. К тому же прирост населения СССР обеспечивали исключительно 
южные республики, особенно среднеазиатские. Это моментально обнаружилось при распаде СССР, 
когда страна с третьего места по численности населения переместилась далеко вниз. Безусловно, 
огромную роль в этом процессе сыграл выход женщин на общественное производство, который не 
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освободил их от деторождения и воспитания детей. Неравное распределение домашних обязанно-
стей повлекло за собой стремление ограничить число детей в семье. Тенденция иметь «столько де-
тей, сколько бог пошлет» (горячо поддерживаемая церковью), сменилась распространением одно-
детных семей. Этому способствовало широкое использование абортов (другого регулятора рожда-
емости в СССР практически не было), которые то легализовались, то строго запрещались, когда 
государству нужно было компенсировать людские потери. В последнем случае на практике широко 
применялись криминальные «операции», что вело к гибели многих женщин. 

Эта связь между патриархатной семьей и государством была замечена давно. Различают следу-
ющие функции семьи: репродуктивную, воспитательную, хозяйственную, рекреационную. Семья 
является одновременно и зеркалом более большого общества, и связью с ним: своеобразным патри-
архатным блоком внутри патриархатного целого. Являясь агентом большего общества, семья не 
только поощряет своих членов приспосабливаться и подчиняться правилам, но действует как блок 
правительства патриархатного государства, которое управляет своими гражданами через глав се-
мьи. Даже в тех патриархатных обществах, которые предоставляют гражданские права, имеется 
тенденция управлять женщинами исключительно через семью, и они имеют малое или вообще не 
имеют формальных отношений с государством. Семья, общество и государство являются разными, 
но взаимосвязанными сущностями, в которых значение женщины уменьшается при переходе от 
первой к третьей. Чтобы гарантировать исполнение главных функций по репродукции и социализа-
ции детей внутри семьи, патриархальная семья настаивает на своей легитимности. Б. Малиновский 
[1. С.63] описывает это как «принцип легитимности»: «ни один ребенок не должен приходить в мир 
без какого-нибудь мужчины, принимающего на себя роль социологического отца». Из-за этого пат-
риархат заявляет, что и ребенок, и мать изначально или в конце концов зависят от мужчины. Вот 
почему во всех человеческих обществах традиции и законы трактуют группу, состоящую из жен-
щины и ее отпрыска, как неполную социологическую единицу. Хотя нет биологической причины, 
по которой две центральные функции семьи (социализация и репродукция) должны быть недели-
мыми, усилия революционеров и утопистов изъять эти функции из семьи приводили к настолько 
пугающим результатам, что большинство экспериментов заканчивалось возвратом к традициям. В 
нашей стране широко использовалась практика детских домов, от которой безуспешно пытаются 
отказаться в новой России. 

Патриархатная семья подразумевает некий контракт между женщиной и мужчиной, по кото-
рому она обязуется вести домашнее хозяйство, обеспечивать сексуальное общение и деторождение 
в ответ на финансовую поддержку с его стороны. Мужской приоритет недавно был модифицирован 
благодаря гражданским правам, собственности, принадлежащей женщинам, и предоставлению раз-
вода, в том числе и по инициативе женщин. Хотя мы можем обманывать себя относительно дости-
жения определенного равенства авторитетов личностей в различных домохозяйствах, следует пом-
нить, что вся культура поддерживает мужской авторитет во всех сферах жизни, в том числе и вне 
дома, но ничего подобного не делает относительно женщин. Социальные трансформации с одной 
стороны изменяют отношения в семье в сторону эгалитарности, с другой – усиливают традицион-
ные механизмы самосохранения. Супериндустриальное общество девальвирует все человеческие 
затраты, не направленные на создание товарных ценностей и получение сверхприбылей. Оно воз-
действует на изменение структуры семьи, требует предельной автономизации личности. Возника-
ющая на рынке жесткая конкуренция за социальные и материальные блага не позволяет равномерно 
распределять домашний труд между супругами, а значит, не позволяет женщинам занимать равную 
с мужчинами позицию в бизнесе. Ни одной из правящих систем не выгодно подлинное равенство 
полов, потому что любое приближение к нему требует социальных программ государства по под-
держке родительских функций семьи. Без них родительство распадается на два неравновесных по-
нятия: материнства и отцовства, первое из которых сводится к воспроизводству психофизиологиче-
ского и эмоционального комфорта, а второе – к экономической роли добытчика. Именно это явля-
ется сутью современного патриархата, который сохраняет свои позиции за счет ограничения сво-
бодного волеизъявления личности женского пола. Более того, гипертрофированная материальная и 
эмоциональная ответственность женщин за состояние дел в семье трактуется как вид эмансипации 
некоторыми исследователями, не желающими замечать механизмы дискриминации женщин в сфере 
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профессионального труда, основанные на их эксплуатации в сфере воспроизводства населения. Не-
которые исследователи предрекают в этой связи крах идее феминизма о равенстве полов из–за нали-
чия проблемы материнства. Бесконечно повторяя тезис о женском природном предназначении, об-
щество (в основном в лице мужчин) навязывает женщине в качестве единственного «правильного» 
пути в жизни осуществление репродуктивной функции, которая плавно переходит в материнскую. 
А далее женщине вменяется в обязанность воспитание детей и «охрана» очага, практически при 
полном отсутствии материальных средств, которые находятся в руках мужа в семье и фактически 
исключительно мужских органов власти в государстве. Но «природным» в предназначении жен-
щины является только вынашивание ребенка, все остальное с такой же ответственностью за жизнь 
этого ребенка может делать и мужчина-отец, начиная с первых месяцев жизни новорожденного. 
Если, конечно, он не считает отцовство – одноактным действием и не придерживается циничного 
мужского принципа: «Наше дело – не рожать, …». 

О тесном тендеме «патриархатная семья – государство», постоянно манипулирующем в своих 
интересах женской личностью, говорит тот факт, что как только в государстве наступают экономи-
ческие сложности, трудности с рабочими местами, так сразу же вытаскивается на свет идеал «ма-
тери-домохозяйки» большой семьи и миф о природной женской жертвенности, за счет которой 
можно покрыть просчеты, ошибки и некомпетентность органов управления государством. Казалось 
бы, что, если женщинам приходится трудно вне дома в мире, который создали мужчины и в котором 
они навязывают свои правила, то женщинам будет хорошо в доме. что женщины лишаются своего 
мира, а у них должен быть свой мир. У женщин есть свои таланты и устремления, но они не реали-
зовываются». На самом деле многие женщины задыхаются от домашнего хозяйства, что их жизнь 
«тягучая патока». Материнство фактически является не столько биологическим событием, сколько 
культурным конструктом, служащим подавлению женщин. Вот почему так много матерей несчаст-
ливо, а неудача в материнстве воспринимается женщинами как личная катастрофа. 

Современное феминистское движение декларирует не «освобождение от материнства» ради до-
стижения семейного равенства, а разработку таких социальных механизмов управления экономи-
кой, которые сблизили бы сферу физического воспроизводства индивидов со сферой материального 
производства, с развитием института родительства и усилением роли отцовства [2. С. 106]. Рост 
занятости женщин вне дома, наряду с другими факторами, привел к тому, что к 1980-1990-м г.г. 
материнство в западном мире утратило свою первостепенную важность в качестве единственно 
«женской карьеры». Однако дети продолжают оставаться жизненной ценностью, а роль отцов в со-
циализации детей значительно возросла. Зарегистрированный брак, оставаясь одной из важнейших 
норм, перестает быть социально значимым определителем, санкционирующим сексуальные связи. 
Во многих странах так называемый гражданский брак по истечении ряда лет приобретает все права 
официального, в том числе и в случае его прекращения. Брак в меньше степени стал влиять на са-
моидентификацию личности. Именно этот аспект изменений представляет собой особенно суще-
ственные перемены для женщин. Люди выбирают семью как идеал, однако в случае, если идеал 
оказывается несостоятельным, то его не стремятся сохранять. Именно этим в значительной степени 
можно объяснить стабильно высокий уровень разводов в развитых странах. По способности изме-
нения самой консервативной ячейки общества – семьи и ее переходу от традиционного уклада к 
современной цивилизованной форме можно судить о перспективах к обновлению и модернизации 
всего общества в целом. Один из параметров модернизации – это права человека, обеспечение их в 
семье – залог комфортности личности в обществе. Социолог Ю.А. Королев [3. С.49] отмечает: «Се-
мья – полноценный субъект права, она не должна быть только поставщиком трудовых, человече-
ских ресурсов, источником получения государственных доходов (продукты труда, налоги, сборы и 
др.). Охрана семьи, … общая социальная поддержка – обязанность государства по отношению к 
семье». Женщина в семье является полноценным субъектом права и не должна рассматриваться 
только как машина для воспроизводства человеческих особей. Обязанность государства – обеспе-
чить ей равные с мужчиной возможности для достойного человеческого существования. Тогда и с 
демографией все будет в порядке. 

Что касается религии, то практически почти все религии мира рассматривают женщину как су-
щество второго сорта, приписывая богу мужскую ипостась. Норвежский социолог Й. Галтун утвер-
ждает, что религия является серьезным синдромом социокультурного насилия, В начале этого века 
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поднялась религиозная борьба против распространения на женщин прав человека. И одним из 
направлений этой борьбы стал религиозный запрет на аборты. Не желая прислушиваться к мнению 
общественности, что главное не только родить ребенка, но и предоставить ему достойное содержа-
ние и образование, священники опять призывают женщин рожать, сколько бог послал. Опять воз-
обновляются разговоры о якобы благодатном влиянии на женщину беременности и деторождения. 
Хотя научно подтвержден факт, что эмбрион ведет себя в материнской утробе как антогонист. Он 
лишает женщину витаминов, кальция, способствует обострению ее постоянных недугов, вызывает 
новые заболевания и т. п. В этом плане церковь идет в ногу с государством, совершенно не заботясь 
о будущем ребенка. Горько признавать, что российская православная церковь продолжает отно-
ситься к женщинам как к людям второго сорта, несмотря на то, что сама церковь в значительной 
степени выстояла в период царства безбожия за счет преданности русских женщин. Когда мужчины 
в основном ринулись стройными рядами пополнять коммунистическую партию, женщины продол-
жали да и продолжают заполнять церкви. Церковь не стесняется апеллировать к прямому насилию, 
и как всегда больше всего здесь достается женщинам. Вот О. Соловьев и Е. Шишмаров [4] настоя-
тельно рекомендуют пороть детей, девочек – особенно, посильнее и почаще, не боясь переборщить 
и даже не стремясь обосновывать наказания соображениями справедливости, ибо наказание, кото-
рое кажется ребенку справедливым, вредно для ребенка, так как укрепляет его в гордыне. 

С абортами связана ещё одна недавно возникшая серьезная проблема, получившая название 
«гендерной, или половой, селекции», которая усиливается при кризисе. Суть её заключается в том, 
что, имея возможность определения пола эмбриона с помощью УЗИ, население стало избавляться 
от «нежелательных» зародышей женского пола посредством абортов. На Земле сейчас уже при-
мерно на 100 млн мужчин больше. Лауреат Нобелевской премии по экономике 1998 года А. Сен [5] 
указывает, что «по меньшей мере, 200 миллионов девочек были «ликвидированы» в результате де-
тоубийства или принудительных абортов» женских эмбрионов. Так, в Индии «за последние два де-
сятилетия было сделано несколько миллионов абортов по причине нежелательного пола ребенка». 
Россия пока остается страной с преобладающим женским населением (к печали депутата В.В. Жи-
риновского). Но уже раздаются мнения о том, что женщин надо заставить рожать больше солдат. 
Это ли не решение демографической проблемы! Правда с точки зрения самой демографии в попу-
ляции предпочтительнее являются особи женского пола. Последствия этого для человеческого об-
щества могут быть плачевными. Во-первых, при избытке мужского населения в обществе возрас-
тает уровень агрессии. Во-вторых, гендерная диспропорция приводит к возрастанию насилия (осо-
бенно сексуального характера) в отношении женщин. В третьих, появляется тенденция замены мо-
ногамного брака (наиболее устойчивой формы семейных отношений) полиандрией, что отрица-
тельно скажется в первую очередь на правах детей. 

Итак, для позитивного решения демографической проблемы в России предлагаю: 
• считать репродуктивную деятельность женщины одной из форм профессиональной деятельно-

сти с соответствующим материальным обеспечением в виде заработной платы; 
• обеспечить реальную материальную помощь многодетным семьям со стороны государства; 
• заменить религиозные проповеди на систему образования, прежде всего в области медицины и 

демографии; 
• объявить вне закона «гендерную селекцию».  
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Современное развитие мира происходит на очень высоких скоростях. Социально-эконо-
мические изменения в обществе и государстве все острее формируют актуальную задачу – 
подготовку высокопрофессиональных кадров, способных обеспечить эффективное произ-
водство в условиях рыночной экономики. Высокий уровень технического оснащения, боль-
шой набор развитых технологий и применяемых материалов предъявляют новые повышен-
ные требования к уровню развития интеллектуальным характеристикам личности и к его 
профессиональным и жизненным ценностям. Деятельность профессионала в современном 
мире требует наряду с его высокой личной ответственностью принятия решений, высокой 
работоспособностью, хорошего здоровья, так как наполнена множеством стрессогенных фак-
торов, событий, ситуаций. Эти требования определяют в том числе и требования, складыва-
ющиеся в обществе к задачам воспитания в семье здоровых адекватных, способных к труду 
личностей. Это отражено в соответствующих документах демографической политики России. 

Каждый сотрудник является неповторимой личностью со своими личностными и профес-
сиональными качествами. Совокупность внешних условиях (особенности ситуации, стаж ра-
боты, уровень квалификации) и внутренних ресурсов (особенности реакций на стресс, общее 
утомление и состояние профессионального выгорания, различные реакции стресса), состав-
ляют потенциал личности и определяется как индивидуально психологическими особенно-
стями специалиста, так и особенностями организации труда и морально-психологическим 
климатом трудового коллектива. Именно от конкретного набора этих факторов зависит кон-
кретное продвижение сотрудника по карьерной лестнице. 

Таким образом, повышение стрессоустойчивости является актуальной проблемой и ее 
решению посвящено много работ различных авторов, как отечественных, так и зарубежных 
ученых, так как любая деятельность вызывает напряжение и соответствующую этому стрес-
совую реакцию. Стресс вызывает изменения как уровне физиологических реакций орга-
низма, так и на психологическом и духовном уровнях одновременно. Понимание положитель-
ных и отрицательных сторон стресса, их адекватное использование играют важную роль в 
сохранении здоровья человека и создании условий для раскрытия его творческих возможно-
стей, плодотворной и эффективной трудовой деятельности, так как профессиональная 
надежность и работоспособность специалиста требует постоянной активности. 

Процесс трудовой деятельности, также как и процесс приобретения новых знаний, навы-
ков, умений и приобретение конкретного опыта, требует от личности постоянного напряже-
ния, а, следовательно, и постоянной работы по адаптации к нему. Важным звеном развития 
личности является ее умение работать эффективно с соответствующими напряжениями. 
Стресс можно рассматривать как важнейший инструмент тренировки для ресурсного разви-
тия личности и закаливания организма. На оптимальном уровне стрессовой нагрузки отра-
батывается механизм повышения сопротивляемости организма, тренируются его защитные 
механизмы. 

Актуальной работой по этой тематике является работа Г. Селье, в которой он выдвинул и 
доказал гипотезу общего адаптационного синдрома (ОАС) и разработал затем универсаль-
ную концепцию стресса [3]. В начале нагрузки на организм, как внешней, так и внутренней, 
люди испытывают общий дискомфорт, и организм адекватно адаптируется к новым усло-
виям. Затем появляется усталость. Эти признаки указывают о влиянии неспецифической, од-
нотипной защитной реакции организма, которую Г. Селье назвал общим адаптационным син-
дромом. В развитии ОАС различают три стадии: реакцию тревоги, фазу сопротивления и фазу 
истощения. В первой организм начинает, правда, довольно робко сопротивляется изменив-
шимся условиям фазе сопротивления или приспосабливается к ним. В фазе сопротивления 
осуществляется адаптация к новым условиям, организм в полной мере противится воздей-
ствию стрессора. В третьей фазе, наступающей после продолжающегося длительного воздей-
ствия стрессора, все резервы адаптации приходят к концу, и организму требуется поддержка 
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и отключение от стрессогенных факторов, иначе он погибает. Естественно, что последняя 
фаза развивается далеко не всегда. В нормальном состоянии организм справляется со стрес-
сором на первой или второй фазах общего адаптационного синдрома, при этом тренировоч-
ные адаптационные механизмы запоминаются и становятся встроенными в систему реакций 
организма [3. С. 60]. 

В естественном состоянии для поддержания своего работоспособного состояния лич-
ность должна обладать совокупностью определенных параметров здоровья на физическом, 
психическом, нравственно-духовном. Можно выделить три основные составляющие здоро-
вья: 1) отличное здоровье (физическое и душевное, гармония с внутренним и внешним ми-
ром); 2) безусловное принятие и мониторинг самого себя – своего тела, мыслей, чувств и по-
ступков; 3) существующая методика проводить спокойно анализ причин появления затруд-
нений, определение соответствующих им задач, которые можно решить существующими до-
ступными средствами. Достижение этого состояния напрямую связано с давно существую-
щими и заново осознаваемыми и переживаемыми каждым поколением идеи: 
• здоровье – физическое и душевное – связано с мироощущением, “настроем” и образом 

жизни: существующая у человека привычка (способ) думать, чувствовать определяет его 
поступки и цели (ценности) – то, к чему и как он стремится – именно она в основном опре-
деляет здоровье и способ жизни; 

• человек сам определяет уровень своей ответственности за свою жизнь и свое здоровье: 
способность и развитость (понимание и принятие) именно этой ответственности может 
очень многое изменить в его жизни;  

• сохранение здоровья требует соразмерности возможностей и притязаний человека: фи-
зическое и душевное здоровье человека определяется развитостью его умений нахо-
диться в согласии с самим собой, с реальность и опытом и фактами своей жизни [2. С. 60]. 
Эффективным способом развития умений находиться в реальности, здесь и сейчас и нахо-

дить для применения соответствующие этой реальности способы действий, служит следую-
щий алгоритм: осознание и принятие ситуацию; оценка ее значимости в данный момент вре-
мени; принятие эффективного решения – что нужно и можно сделать в соответствии с имею-
щимися возможностями; наметить путь решения; провести анализ и подключить дополни-
тельные резервы; сделать первый шаг и действовать далее по ситуации; делать соответству-
ющие выводы, проводить их анализ и намечать новые более эффективные шаги для решения 
их. 

Для описания и анализа ситуации применим древний алгоритм, который предписывает 
определенные шаги. Прежде чем начать действовать, необходимо ответить полно и честно 
на следующие вопросы: 1. Что делать; 2. Где делать; 3. Кто будет делать; 4. Когда делать; 5. 
Каким образом делать; 6. Возможный результат; 7. Какие возможны последствия деятельно-
сти и степень ответственности каждого участника. При проведении этих действий важным 
звеном является развитый уровень стрессоустойчивости личности, развитость умений этой 
личности защиты от стресса и опыт применения эффективных методов повышения стрессо-
устойчивости на основе развития осознанности выбора своих действий (применения выше-
указанных алгоритмов) [1. С. 346]. 

В процессе работы личность часто испытывает сложность в применении своих личност-
ных качеств в соответствии с требованиями, которые необходимы в выбранной профессии. 
Особенно это проявляется в условиях несоответствия ценностно-смысловой основы и базо-
вых глубинных ценностей личности так как, при этом отсутствует целостное видение себя 
как профессионала в выбранной сфере деятельности, а следовательно, нет возможности фор-
мирования профессиональной зрелости. 

В настоящее время особое внимание следует обратить на формирование будущих специ-
алистов (профессионалов), которые формируются в условиях глобальных перемен, в том 
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числе смены парадигм общественных ценностей. Вопросы добра и зла (морали), хорошо и 
плохо (этики), принято это в обществе или нет (нормативов поведения) проявляются в моло-
дежной среде и отражают состояние нашего общественного потенциала – сегодняшней мо-
лодежи – как резерва общественного развития. 

Новое поколение развивается на основе существующей культуры. Особенности проявле-
ния соответствующих морали, норм, правил поведения, а также ценностей формируют основ-
ные поведенческие привычки. Следует отметить, что изменение привычек, сформированных 
в семье в раннем возрасте, требует особого внимания как со стороны наставников – специа-
листов, так и усилий самой личности. Развитие набора профессиональных качеств опреде-
ляет требования к организации структуры самой личности и качеству отработанной при-
вычки эффективного преодоления стрессового напряжения на основе отработанного осо-
знанного принятия решений в соответствующей ситуации. 
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Социальная ответственность личности и общества в области демографической политики 
должна быть проанализирована в различных областях знания, и, прежде всего, в таких 
науках, как социология и демография. Трансформации современного общества отражаются в 
большей степени на ценностных установках в сфере репродуктивного поведения населения. 
Если в области молодежной политики юридические новации и экономические трансформа-
ции носят неявный потенциально увеличивающий рождаемость характер, то в сфере соци-
ального обеспечения достойной старости и увеличения продолжительности жизни вышеука-
занные трансформации имеют однозначно позитивные результаты. Мерилом социальной от-
ветственности политических и юридических трансформаций выступает демографическая 
статистика. Для того чтобы статистика подтверждала или опровергала социальные ожида-
ния, необходимо разрабатывать в области социологии гендерных отношений и демографии 
методики, дающие приращение знания как на уровне макросоциологических теорий, так и на 
уровне микросоциологии. 

Современная социология ориентирована на различные гендерные статусы в обществе, 
которые проявляют себя и формируются в различных социальных средах, множественных 
социальных средах, где акторами выступают мужчины и женщины в их взаимодействиях. 
Гендерные проблемы рассматриваются в макросоциологических теориях, в теориях среднего 
уровня и в микросоциологических теориях. В предлагаемой статье нам хотелось бы обратить 
внимание на взаимосвязь макросоциологического подхода и микросоциологического в реше-
нии проблем гендерных отношений социума. Макросоциологическая теория использует ка-
тегории «социальная роль» и опираясь на нее мы рассматриваем гендерные отношения на 
уровне субъектных отношений в разных сферах социальной деятельности. Это сфера произ-
водства, сфера политики, сфера идеологии, сфера различных отношений на уровне социаль-
ных институтов. В микросоциологии мы рассматриваем личностные отношения между по-
лами.  

В чем разница исследования гендера в макросоциологии и в микросоциологии? Дело в 
том, что микросоциологическое поле – это поле социальной репродукции, это поле, где в ос-
новном мы замыкаемся на проблемах семьи и социализации. В этой сфере гендерные роли не 
могут быть одинаковыми, нельзя подходить здесь с критериями равноправия или неравно-
правия, ущемления прав или неущемления прав. В той сфере, которую мы называем сферой 
репродукции и социального воспроизводства, семейная сфера является главной, и гендерные 
отношения ближе к их изначальному определению: это отношения между мужчиной и жен-
щиной. Женщина отвечает за репродукцию, женщина отвечает за социализацию; мужской 
гендерный конструкт в этой сфере социальных отношений предполагает ответственность за 
создание условий в семье, для того чтобы была возможна и репродукция, и социализация. 
Мужчина в этой связи выступает и в экономической сфере, поскольку отвечает за создание 
экономических условий, которые определяются его доходами, его статусами, его возможно-
стями обеспечить семью, и поэтому мужчина одновременно представляет две сферы – сферу 
макросоциологии, где он агент социальных отношений, и сферу микросоциологии, где он 
агент других, специфических социальных отношений.  

Женщина, оставаясь в семье, остается на уровне своего биолого-социального гендерного 
конструкта. Когда женщины выходят на уровень профессиональной деятельности, появля-
ется необходимость в иной методологии исследования гендерных отношений, как то: гендер-
ные отношения, характеризующиеся возможностью достижения равного социального ста-
туса, возможностью равного доступа к образованию, равного доступа к профессии, равного 
доступа к карьере и т.д., и поэтому отношения между полами затухают, и возникают отноше-
ния между социальными агентами. На наш взгляд, в сфере микросоциологии нет смысла стро-
ить специальные гендерные теории, в этой сфере существуют полярные миры, определяемые 
половыми различиями, которые задают гендерные отношения. 
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В обществе складываются разноуровневые отношения. Частная жизнь, интимные отно-
шения, отношения в семье, отношения дружеские – это отношения между мужчиной и жен-
щиной, которые окрашиваются также и профессиональными отношениями. Женщина высту-
пает и как подруга, и как женщина-коллега, мужчина выступает и как мужчина, и как муж-
чина-коллега. Они взаимодействуют на разных уровнях: с одной стороны, как люди, вступа-
ющие в сферу интимной жизни, частной жизни, а с другой стороны, они вступают в сферу 
коллегиальных отношений, и это совершенно другая сфера. Но здесь нужно подчеркнуть, что 
ведь они же являются одними и теми же акторами, которые выступают в этих разных сферах. 
В этом и кроется трудность исследования проблемы отношений между полами, потому что 
эти отношения пронизывают несколько сфер социальных отношений. 

Перспектива социальной конструкции отношений между полами возможна, и доказа-
тельством к этому являются отношения, которые возникают между властью и материаль-
ными ресурсами. Исследовать отношения между полами с точки зрения экономической тео-
рии можно как отношения, различающиеся доходами, видами деятельности и социальными 
функциями. Можно исследовать отношения между полами как отношения распределения 
власти и материальных ресурсов с позиции разделения труда на профессиональный и труд в 
кругу семьи. Тогда здесь можно измерять работу женскую в семье посредством таких показа-
телей, как обеспеченность местами в детском саду, обеспеченность домашней техникой, до-
ход женщины в семье, который она может использовать для поддержания домашней работы 
на высокотехнологичном современном уровне. В этом тренде социальная ответственность 
будет подкреплена личностными установками в семье, направленными на расширенное вос-
производство семьи. Женщины, ощущая экономическую, политическую, социальную и тех-
ническую поддержку со стороны общества, возвращаются к исходным ценностным установ-
кам, свойственным их гендерной роли [6]. 

Наряду с проблемой повышения рождаемости особое внимание в настоящее время уде-
ляется в регионах проблеме старения населения. Ситуация с увеличением количества пенси-
онеров в России, в целом, и в Ростовской области, в частности, конечно же, возникла не 
«вчера», как и в целом ситуация, связанная с критическим характером демографического раз-
вития российского общества [5]. Причем, речь идет не только и не столько о снижении рож-
даемости и повышении смертности (именно с этими негативными явлениями, как правило, 
ассоциируется демографический кризис в России), сколько о снижении качества человече-
ского потенциала, о духовном кризисе российского общества, в котором молодежь стреми-
тельно инвалидизируется и духовно деградирует, зеркально отражая все то, что происходит 
в социокультурном пространстве общества.  

В этой связи вопрос о том, хорошо это или плохо – повышение числа граждан пенсионного 
возраста в возрастной структуре российского населения – стоит ставить в контексте другого 
вопроса: хорошо это или плохо для данного общества, в котором стратегии и программы со-
циального обеспечения и социального развития не соответствуют даже минимальным кри-
териям обеспечения достойной жизни и эффективного развития жизненно важных сфер об-
щества, таких как образование, медицина, семейная сфера? То есть, по сути, рост численности 
пенсионеров автоматически ведет к росту числа бедных в стране и дополнительной нагрузке 
на бюджет регионов, не готовых к дополнительным выплатам без ущерба для развития жиз-
ненно важных сфер, обозначенных выше. В такой ситуации повышение числа граждан пенси-
онного возраста в возрастной структуре российского населения не может расцениваться как 
положительное явление. А тот факт, что при этом параллельно происходит снижение числен-
ности молодежи в числе других возрастных когорт российского общества, заставляет всерьез 
отнестись к давно употребляемому на Западе термину «стареющая Россия». 

 Впрочем, для западного общества проблема старения населения также актуальна с той 
лишь только разницей, что увеличение численности населения пенсионного возраста в за-
падных странах происходит за счет увеличения уровня и качества жизни при сокращении 
рождаемости (модель малодетной семьи достаточно прочно и давно утвердилась в качестве 
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доминирующей в европейском обществе), а в России – за счет численного сокращения и ухуд-
шения социального здоровья других, более молодых возрастных категорий граждан [7]. 
Иными словами, «стареющая» Россия автоматически становится еще и беднеющей.  

Две категории российских граждан являются самыми неблагополучными с точки зрении 
материальной обеспеченности и социальной защищенности – это дети и пенсионеры. Будучи 
зависимыми от социума, нуждающимися в защите и поддержке с его стороны, они подверга-
ются в большей степени и рискам дезадаптации, ухудшения социального и физического са-
мочувствия, но кто же будет их поддерживать в стареющем и социально неориентированном 
государстве? На что им рассчитывать, особенно на фоне вновь активизировавшегося соци-
ально-экономического кризиса, и на что рассчитывать тем, на чьи плечи ложится тяжесть де-
мографических невзгод России и наблюдаемый дисбаланс в возвратной дифференциации 
населения?  

Безусловно, российское государство, давно отошедшее от глобального, комплексного и 
эффективного решения социальных проблем и задач социальной политики, не изменит при-
нятой позиции стороннего наблюдателя, а попытается в очередной раз решить проблемы за 
счет населения, и первые отголоски этого мы уже наблюдаем. Речь идет о широко обсуждае-
мом проекте увеличения пенсионного возраста в России, что само по себе не вызывает кри-
тики с точки зрения принятых в цивилизованном мире параметров пенсионного возраста, 
если бы не один нюанс – дожить до этого момента (выхода на пенсию) и сейчас удается да-
леко не всем россиянам, особенно среди мужчин. С увеличением пенсионного возраста эта 
проблема обострится в еще большей степени. 

Другой важный вопрос, который возникает в свете тенденции роста количества пенсио-
неров в стране, в целом, и в Ростовской области, в частности [5]: а кто будет работать в стране 
и обеспечивать ее экономические показатели? Даже при повышении пенсионного возраста 
эта проблема не решится, так как на рынке труда категория работников пенсионного воз-
раста не является востребованной, и, соответственно, принятие закона о повышении воз-
раста выхода не пенсию может вызвать структурные и кризисные изменения на рынке труда, 
нерегулируемость которого со стороны государственных и общественных институтов поста-
вит в весьма затруднительное положение большое количество тех, кто в нынешних временах 
уже бы ушел на пенсию по возрасту. 

Очевидно, что определенные надежды на увеличение трудовых ресурсов страны связы-
ваются с мигрантами, поскольку на рост рождаемости в таких масштабах, которые бы по-
крыли все недороды прошлых десятилетий и будущие тенденции старения населения, рас-
считывать не приходится. Опыт Европы показывает, что такой путь решения проблемы, как 
использование в масштабном виде миграционных ресурсов, может привести к самым неже-
лательным социокультурным последствиям, межэтническим противоречиям и росту кон-
фликтогенного потенциала общества. Стареющая и беднеющая Россия рискует при этом 
окончательно утратить свою цивилизационную идентичность и культурную самобытность, 
погрузиться в хаос межэтнических и межконфессиональных противоречий и столкновений. 

Таким образом, обнаружить плюсы в тенденции повышении численности пенсионеров в 
составе населения Ростовской области и России в целом, не удалось, поскольку эта положи-
тельная с точки зрения количественных показателей динамика не является результатом ро-
ста качественных показателей в жизни различных возрастных категорий российских граж-
дан, в том числе и пенсионеров, а, скорее, наоборот, является результатом неблагополучия 
более молодых граждан страны, высокой смертности среди россиян, а это означает, что и по-
следствия данного явления – старения населения России – самые негативные. Очевидно, что 
России, при сохранении таких тенденций, в исторической перспективе угрожает демографи-
ческий коллапс.  

Какие же имеются варианты предупреждения столь негативного сценария развития рос-
сийского государства? Здесь не имеет смысла придумывать что-либо новое и лукавить по по-
воду того, что Россия нуждается в собственных, особенных рецептах «лечения» заболеваний 
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современной человеческой цивилизации, одним из которых является «старение» населения. 
Да, собственные уникальные социокультурные отличия требуется учитывать в процессе раз-
работки и принятия мер в области демографической политики государства и его отдельных 
направлений (стимулирования рождаемости, профилактики разводов в семьях и т.д.), но, что 
касается тенденции старения, то здесь надо исходить из общецивилизационных тенденций 
и понимать, что переход к малодетной модели рождаемости и эгалитарной семье, активно 
протекающий в России, хотя и с различной степенью интенсивности в различных регионах 
страны, в значительной степени определяет тенденции старения населения, а это означает, 
что доминантная ориентация на повышение рождаемости в стране, особенно в свете неэф-
фективной семейно-демографической политики, заведомо неверная. Низкая эффективность 
этой политики проявляется в росте семейного насилия в стране, социального сиротства, раз-
водов, правовой незащищенности детей, материнства и детства и т.д.).  

Гипотетически, остается вариант, связанный с ростом рождаемости, но только в том слу-
чае, если кардинально изменится семейно-демографическая политика, если государство раз-
вернется к семье с ее проблемами и нуждами и создаст ей устойчивый фундамент для реали-
зации семейных и репродуктивных стратегий (по аналогии с семейной политикой ряда евро-
пейских стран, не в пример российскому государству реально поддерживающих и защищаю-
щих материнство и детство) [3]. Для еще не окрепшей новой системы ценностей российского 
общества такой поворот государственной семейной политики может оказаться действенным 
в плане актуализации еще не ставших исторической реликвией традиционных семейных цен-
ностей и ориентаций.  

Этот вариант мы считаем откровенной утопией с учетом всей истории социальной поли-
тики российского государства и его отношения к населению и семье на протяжении всей 
постсоветской эпохи, а потому согласны с позицией тех экспертов, которые полагают, что 
спасти от депопуляции Россию сможет только грамотная миграционная политика. Подчерк-
нем: грамотная миграционная политика, а не та, которая реализуется на современный день, 
в рамках которой не учитывается значимость социокультурных, этнокультурных, историче-
ских, психологических, экономических, религиозных и других факторов при планировании и 
реализации миграционных программ и проектов. 

В завершении напрашивается вывод: следует признать как некую данность тенденцию 
старения населении России и, исходя из принципов здравого смысла и интересов российского 
общества, обратиться, наконец, к проблеме формирования и реализации грамотной демогра-
фической, семейной и миграционной политики как составных целостной и системной соци-
альной политики государства. Россия, если обратиться к Конституции нашего государства, 
провозгласила себя социальным государством. Может, пора об этом вспомнить и приступить 
к реализации того, что на данный момент является не более чем декларацией? 
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Для стабилизации численности населения к 2025 году в соответствии с Концепцией де-
мографической политики Российской Федерации [9] необходимо объединение усилий мно-
гих социальных институтов общества. Для решения этой глобальной проблемы с учетом по-
следних научных исследований, наиболее эффективно взаимодействие двух институтов – се-
мьи и детского сада. 

Сейчас свои семьи начинает создавать поколение 1990-х годов, когда спад рождаемости 
был не просто глубоким, он был катастрофическим, и поэтому необходимы особые усилия 
для того, чтобы позитивный демографический поворот в России был необратим [7]. Детский 
сад в решении вопросов демографической политики является уникальным социальным ин-
ститутом, который объединяет до 90% семей, имеющих детей дошкольного возраста. Эти се-
мьи потенциально способны к дальнейшему деторождению. Однако по данным директора 
института социального образования РАО академика Собкина В.С., обследовавшего 3000 роди-
телей в 1997 году и затем в 2008 году, в первое десятилетие XXI века произошел отказ от цен-
ности родительства, одной из главных семейных традиционных ценностей общества [6. С. 
144-150]. 

Для преодоления этих негативных тенденций в 1997 года реализуется программа здоро-
вьесозидания «К Здоровой семье через детский сад» для детей от 0 до 7 лет и их родителей 
[2. С. 81-84, 3. С. 11-13, 4. С. 17-26]. В 2014 году она была редактирована в соответствии с но-
выми образовательными стандартами и согласована Экспертным научно-методическим Со-
ветом ГБОУ ДПО (ПК) специалистов «Санкт-Петербургская академия постдипломного педа-
гогического образования» протокол № 11/14 от 4 марта 2014 г. Авторский коллектив вклю-
чает специалистов 42 ВУЗов и центров страны под научным руководством: канд. соц. наук, 
доцента Верховкиной М.Е. и канд. мед. наук, доцента Коваленко В.С. [10]. Целью программы 
«К Здоровой семье через детский сад» стало объединение усилий родителей, детского сада и 
общества для укрепления здоровья детей и их позитивной социализации на основе отече-
ственных духовно-нравственных ценностей. Результативность программы подтверждена не 
только мониторингом ресурсов здоровья детей, но и данными стандартных научных иссле-
дований профильных центров: 

Перинатальный период развития ребенка (совместный проект детского сада №111 Вы-
боргского района Санкт-Петербурга и женской консультации №22 Выборгского района 
Санкт-Петербурга). Исследования проводились совместно с сотрудниками НИИ гриппа, коли-
чество клинических наблюдений – 215 человек. Результаты исследования следующие: 
• в 3,2 раза уменьшается число беременных с преждевременными или запоздалыми ро-

дами; 
• в 2,2 раза уменьшается число осложнений в родах; 
• в 4,2 раза увеличивается количество новорожденных с высокой оценкой жизнеспособно-

сти по шкале АПГАР; 
• в 2,6 раза уменьшается число новорожденных с перинатальной энцефалопатией; 
• в 6,2 раза уменьшается количество новорожденных с ранним искусственным вскармли-

ванием; 
• у 92% будущих мам снижается страх перед деторождением. 

Ранний период развития детей (совместный проект детского сада №111 Выборгского 
района Санкт-Петербурга). Исследования проводились совместно с сотрудниками НИИ 
гриппа, Санкт-Петербургским государственным педиатрическим медицинским университе-
том. Количество клинических наблюдений – 182 человек. Результаты исследования следую-
щие: 
• мамы, прошедшие обучение, овладевают современной методикой профилактики невро-

логических заболеваний у младенцев («Комплекс пестования младенцев») с практиче-
скими навыками аутентичного фольклора; 
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• за первый год жизни в 10,2 раза уменьшается число младенцев (новорожденных), состо-

ящих на учете у невропатолога с различными отклонениями со стороны нервной си-
стемы; 

• младенцы обученных мам в 2,3 раза реже болели аллергическими и простудными заболе-
ваниями. 
Дошкольный период развития детей (детский сад). Исследования проводились с участием 

сотрудников НИИ гриппа, СПбГМУ им. акад. И.П. Павлова, Санкт-Петербургского городского 
врачебно-физкультурного диспансера. Количество клинических наблюдений – 2583 человек. 
Результаты исследования следующие: 
• у детей улучшаются показатели иммунитета к весне. Доля детей с нормальным уровнем 

естественных антител (α-изогемагглютинины) в слюне увеличивается с 8,3 до 25,4% в 
группах часто и длительно болеющих детей. У детей из детских садов, не использующих 
данную оздоровительную программу, показатели иммунитета к весне ухудшаются (доля 
детей с нормальным уровнем естественных антител (α-изогемагглютининов) в слюне 
уменьшается с 24,8% до 0%; 

• снижается заболеваемость гриппом и ОРЗ, особенно, у девочек (в 2,3 раза); 
• увеличивается доля детей с хорошим состоянием мягких тканей ротовой полости – в 10,3 

раза; 
• увеличивается доля детей с показателями, характеризующими психологическую ком-

фортность и эмоциональное благополучие – в 4,1 раза; 
• увеличивается доля детей с хорошими показателями функционального состояния позво-

ночника – в 2,8 раза; 
• увеличивается доля детей с правильно сформированной стопой – в 3,4 раза; 
• увеличивается доля детей с высоким уровнем адаптации – в 3,2 раза. 

Становление репродуктивного здоровья дошкольников как будущих родителей России в 
программе «К Здоровой семье через детский сад» происходит не только в физической его ча-
сти, но, что особенно важно, в развитии эмоциональной сферы детей через реализацию си-
стемы работы с родителями[10]. Оно достигается через проведение совместных традицион-
ных народных праздников с моделированием позитивных семейных ролей у дошкольников 
и их патриотическим воспитанием. Результатом такой работы является увеличение в 10 раз 
доли детей с высоким уровнем развития эмоциональной сферы личности. Это достижение 
тем более ценно, что в настоящее время крайне низок общий уровень психического здоровья 
детей. По данным главного психиатра Минздрава РФ Зураба Кекелидзе «психические рас-
стройства и аномалии развития наблюдаются у 60% дошкольников, а среди школьников 70-
80% страдают от подобных расстройств» [8]. 

Профессор Слезин В.Б., [5. С. 174-176], главный специалист Санкт-Петербургского научно-
исследовательского психоневрологического института им. В. М. Бехтерева, ведущий специа-
лист в области детской психиатрии, считает, что любовь к своей семье и Родине является важ-
нейшей ценностной ориентацией, определяющей психическое здоровье детей и их позитив-
ные репродуктивные установки в будущем. Исследования профессора Антонова А.И. показы-
вают, что репродуктивные установки (желание и планы) формируются в раннем детском воз-
расте и очень устойчивы на протяжении всей жизни людей [1. С.56-88]. Поэтому формирова-
ние у дошкольников желания иметь детей, их воспитывать, создавать семью в программе «К 
Здоровой семье через детский сад» наиболее эффективно и биологически обосновано.  

Таким образом, система работы с родителями по программе «К Здоровой семье через дет-
ский сад» по укреплению здоровья детей, их позитивной социализации на основе отечествен-
ных духовно-нравственных ценностей позволяет эффективно формировать репродуктивное 
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здоровье детей и позитивные репродуктивные установки у дошкольников как будущих ро-
дителей. Широкое распространение этого успешного опыта в системе дошкольного образо-
вания способно реально обеспечить демографическое развитие России.  
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Демографическое положение современной России оставляет желать лучшего. Об этом 

свидетельствует стремительное старение населения, высокая смертность. Деградация семьи, 
слабая мобильность масс на рынке труда [5]. Еще в 2006 г. Президент России назвал положе-
ние в демографической сфере критическим. В том же году была принята Национальная про-
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грамма демографического развития России на период 2006-2015 гг., говоря о которой, Прези-
дент отметил: «…Стимулирование рождаемости должно включать целый комплекс мер адми-
нистративной, финансовой, социальной поддержки молодой семьи. Подчеркну: из перечис-
ленных мною мер все важно, но без материального обеспечения ничего не сработает…» [4]. 
От эффективности демографической политики в стране зависит решение острой проблемы 
депопуляции (ежегодная убыль населения вплоть до 2013 г. составляла порядка 700 тыс.  че-
ловек), а значит обеспечения народного хозяйства трудовыми ресурсами, достижения эконо-
мического роста и развития страны [2]. В 2013 г. впервые за десятилетия зарегистрировано 
превышение рождаемости над смертностью (более 20 тыс. человек), что можно считать успе-
хом государственной демографической политики. 

Происходящая депопуляция – результат не только обвального падения рождаемости, но 
и увеличения смертности. В нашей стране сложилась парадоксальная демографическая ситу-
ация: сочетание низкой рождаемости и высокой смертности. При этом особенно высока 
смертность мужского населения: от несчастных случаев, болезней сердечно-сосудистой си-
стемы (инфаркты и пр.), отравлений. При этом мужчины умирают в самых трудоспособных 
возрастах, что вызывает еще большие опасения [4]. 

Одной из причин снижения рождаемости в нашей стране и в мире (в развитых странах) 
выступает изменение роли семьи и детей. Если раньше дети служили рабочими руками в хо-
зяйстве, а также гарантией обеспечения в старости (чем больше детей, тем лучше), то сегодня 
на первый план вышли такие потребности, как желание иметь объект заботы и опеки, по-
требность в самовыражении, в передаче жизненного и культурного опыта. А для этого много 
детей не нужно [4]. Современное общество развивается по своим законам. Сегодня мы живем 
во времена утраты семьей своей значимости, что невозможно не признавать, поскольку это 
является очевидным фактом. На первый план выходят понятия материального благополу-
чия, а также самореализации, расширения областей знаний, а также жизненного простран-
ства. Для этого большого количеств детей не требуется.  

Трансформация системы ценностей – результат развития цивилизации, по мере которого 
число детей в типичной семье в развитых странах снижается. Современная женщина реали-
зует себя в профессии намного чаще, чем это было, допустим, 100 или даже 50 лет назад. «Ре-
волюцию» в этом направлении в свое время сыграло изобретение противозачаточных табле-
ток. Количество домохозяек в развитых странах сегодня чрезвычайно мало. Само слово «до-
мохозяйка» сегодня имеет чаще негативный, унизительный оттенок. Рождение и воспитание 
ребенка фактически «отнимает» у женщины 5-7 лет жизни, за которые она чаще всего «выпа-
дает» из профессиональной жизни, теряя многие знания и навыки, в то время как развитие 
многих сфер жизни идет стремительными тепами. По этой причине типичная европейская 
семья сегодня чаще всего обходится рождением одного – максимум двух детей. 

Снижается и ценность брака, прежде всего, традиционного. Появляются новые формы 
брака (гостевой и пр.), не способствующие росту рождаемости. Сегодня в России насчитыва-
ется 66,6 млн. семей, ежегодно заключается 250-300 тыс. браков, половина из которых распа-
дается. Российская молодежь активно перенимает европейские «стандарты» жизни, где при-
оритетом выступает самореализация, получение качественного образования, покорение «ка-
рьерных» высот и обретение материального благополучия. «Заведение» детей откладыва-
ется «на потом». Все это негативно сказывается на рождаемости в нашей стране. 

Кроме того, трудности переустройства общества, связанные с переходом к рыночной си-
стеме хозяйствования, пережитые не одним поколением россиян (а реформы продолжаются 
с 1992 года, т.е. фактически более 22 лет) вызвали у россиян стремление обеспечить детям 
более высокий уровень жизни, чем собственный. Это стало важным мотивом ограничения ко-
личества детей в типичной российской семье по принципу «лучше меньше, да лучше». 

Для решения демографической проблемы в современных российских условиях необхо-
дим комплексный подход, включающий меры материального стимулирования рождаемости, 
повышение эффективности и доступности здравоохранения, борьбу с курением и злоупо-
треблением спиртных напитков, наркоманией, социальными болезнями общества и др. 

180 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 
Кроме того, демографическое развитие является чрезвычайно важным делом в условиях мо-
дернизации государства и общества, государственного и общественного контроля над терри-
торией всей страны, воспитания молодежи, укрепления семьи, эффективного развития веду-
щих когнитивных систем. Работу в данном концептуальном измерении необходимо вести на 
основе комплексного анализа динамики политических преобразований Российской Федера-
ции, с учетом фактора социализации личности, поло-ролевых функций индивидов, групп, ас-
социаций и поиска возможности минимизации рисков, имеющих непосредственное отноше-
ние к осуществлению социальной политики государства и реализации технологий демогра-
фической политики России.  

Семья, оставаясь важнейшей ячейкой общества и главным источником формирования 
взаимоотношений полов, представляет собой наиглавнейший пункт агрегации для наращи-
вания качественного человеческого капитала. Человеческий капитал – самоцель модерниза-
ции, так как Россия, как держава должна ориентироваться на нового человека, а он, в свою 
очередь, конкретными действиями обеспечивать безопасность среды обитания, самой лич-
ности, общества в любых измерениях. Но, к сожалению, в последние 10 лет и российская се-
мья, и система образования, и система здравоохранения, подвергнутые многочисленным ре-
формам, не смогли сделать качественного положительного скачка, обеспечивающего фунда-
ментальные скрепы российского общества, не позволяющие стирать историческую память, 
подрывать традиции формирования государственности, распространять чуждую идеологию 
и ценности повсеместно. Кроме того, в немалой степени многие негативные обстоятельства 
глобальной неопределенности крайне затрудняют качественное разрешение проблемы без-
опасности людей в природной среде и сохранность жизни на Земле в целом. 

 Эффективность демографического развития напрямую связана и с гендерными обстоя-
тельствами. Возникший интерес к взаимодействию мужчин и женщин в современном обще-
стве, обусловлен результатами технологических революций (индустриальной, информаци-
онной и пр.), радикально изменивших общую мировую динамику и направление развития 
каждого государства и планеты в отдельности [7. C. 113]. Глубокое понимание сути гендер-
ных процессов во многом зависит от исследования самой структуры изменений в положении 
мужчин и женщин, а также их отражения в общественном сознании [10. C. 352]. Следует отме-
тить, что современная концепция семьи предусматривает, что и женщина, и мужчина равны 
как личности и поэтому должны иметь равные возможности для собственного развития. Се-
мья должна существовать на таких основных принципах, как одинаковые права, обязанности 
и возможности мужчин и женщин во всех сферах семейной жизни; семья должна быть суве-
ренной в принятии решений относительно экономического и демографического воспроиз-
водства. 

Следует подчеркнуть, что гендерный подход формируется как оппозиция исследованиям 
отношений между полами. Под гендерным подходом в социологии понимается анализ отно-
шений власти, организованных на основании культурно-символического определения пола. 
«Культурно символическое определение пола (то, что называется гендером) – это комплекс-
ная характеристика статуса, которая возникает на пересечении множества признаков инди-
вида и/или группы. Таким образом, гендерный подход – представляет собой вариант страти-
фикационного подхода, в нем всегда присутствует тезис о неравном распределении ресурсов 
по признаку приписанного пола, об отношениях господства-подчинения, исключения-при-
знания людей, которых общество относит к разным категориям пола». 

 В условиях современного развития обществ гендерный аспект неравенства приобретает 
острый и оформленный характер. Это является результатом все большего понимания жен-
щиной своей независимости, в том числе и материальной, от мужчины. Женщины требуют не 
только формального, но и фактического равноправия: в оплате труда, в равных условиях при 
приеме на работу. Меняется традиционное отношение к женщине лишь как к хранительнице 
домашнего очага. Все больше мужчин понимают их стремление к самореализации и вне дома, 
уважая их выбор, берут на себя часть домашних хлопот и забот. Женщины же получили воз-
можность реализации своих потенций в бизнесе, политике, науке [8]. 
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Ситуацию, в которой оказываются женщины на рынке труда, усугубляет то обстоятель-
ство, что государство практически не вмешивается в отношения женщин-тружениц и част-
ных нанимателей из рыночного сектора экономики, где не действуют какие-либо социально-
правовые гарантии охраны труда женщин, особенно беременных и возвращающихся из от-
пуска по уходу за ребенком. Зачастую при найме на работу в этой сфере женщин вынуждают 
писать заявления с обязательствами не заводить детей в течение того или иного срока, не 
требовать больничного листа в случае болезни ребенка и т.д. Женщины, имеющие в основном 
более низкую зарплату и уровень квалификации, чем мужчины, вынуждены в таком случае 
оставлять работу и заниматься воспитанием детей, переориентироваться на дом, домашний 
труд, работу в подсобном хозяйстве или на садовом участке. Таким образом, происходит вы-
талкивание женщин из сферы общественного производства. А это закрепляет тенденцию к 
расширению масштабов бедности в стране. Семьи с детьми, лишаясь одной из двух зарплат 
родителей, практически неизбежно попадают в разряд малоимущих. 

 Многие характерные черты неформальной экономики сейчас распространяются не 
только на легальный бизнес, но и на госсектор – это уход от налогов или их сокрытие, найм 
на работу «по знакомству» и т.п. В этих условиях правовая незащищенность человека не вос-
принимается работающими как аномалия. Люди не видят противоестественности в наруше-
нии прав человека, поскольку ситуация незащищенности является общей для всей экономи-
ческой жизни страны в целом. Рынок труда не предоставляет работникам гарантий социаль-
ной защищенности, профессионального продвижения, стабильной занятости и справедливо-
сти. 

 Одним из примеров ущемления прав женщины является обычный рынок (другими сло-
вами базар). Гендерная асимметрия в составе хозяев и продавцов на рынке ярко выражена: у 
всех опрошенных женщин, за одним исключением, хозяевами оказались мужчины. Бесправие 
работниц на рынке доведено до предела. Такое положение характерно для сферы неформаль-
ной занятости не только в России. Сверхэксплуатация женского труда на рынке сочетается со 
сверхнизкой его оплатой. Если посмотреть на «просто» рынок со стороны спроса на рабочую 
силу, то можно заметить, что здесь к работникам предъявляются весьма специфические тре-
бования: подчинение, граничащее с абсолютной зависимостью, исполнительность, ответ-
ственность и т.п. Поэтому не случайно эту «экономическую нишу» заполняют именно жен-
щины, которые способны и готовы выполнять эти требования. «Что же касается предложе-
ния рабочей силы, то возникает вопрос, почему в настоящее время нет недостатка в женщи-
нах, готовых выполнять именно такую работу? Вероятно, это связано не только с тем, что при 
социализме многие женщины работали служащими и характер их труда также был в основ-
ном не творческим, а чисто исполнительским. Но и молодые девушки, не имеющие подобного 
трудового опыта, довольно спокойно воспринимают свое подчиненное, второстепенное по-
ложение на рынке. Возможно, наша история (войны, революции) и культурная традиция (от-
ветственность за выживание семьи) диктуют то, что рынок стал не просто местом торговли, 
а прежде всего «женской нишей» в экономике? Одним из болезненных проявлений очевид-
ной асимметрии в отношениях между полами следует считать насилие над женщинами, при-
нявшее самые разные формы: изнасилование, в том числе в условиях вооруженных конфлик-
тов, принуждение к проституции, садизм, убийство на сексуальной почве. К этому следует до-
бавить все отрицательные последствия, связанные с проживанием женщин в зонах воору-
женных и межнациональных конфликтов, со статусом беженцев и вынужденных переселен-
цев – проблемы трудоустройства, приобретения жилья, потери прежнего жилья и прежних 
источников доходов и т.д.» [8]. Также большой проблемой в семьях является домашнее наси-
лие. Главными причинами исследователи считают социальные факторы – распространение 
наркомании, алкоголизма; экономические факторы – безработица, психологические, иначе 
говоря, последствия детства, домашнее насилие в семье. Иногда домашнее насилие учёные 
называют ещё и гендерным. Известный психолог и социолог И.С. Кон указывает на то, что 
случаи насилия в детстве крайне негативно влияют на взрослую жизнь человека: девочки 
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имеют шанс стать жертвами и во взрослой жизни, мальчики – стать агрессорами. Определя-
ющей здесь является история отношений родителей и детей [3. С.25]. 

Решения проблем гендерной асимметрии крайне важны сейчас для России. С этой точки 
зрения даже чисто декларативное признание принципа равных прав и равных возможностей 
главным принципом государственной политики в отношении женщин следует считать опре-
деленным шагом вперед. Оно позволяет всем общественным силам – как женским организа-
циям, так и политическим объединениям – добиваться от государства выполнения взятых им 
на себя обязательств [8]. 

Все указанные гендерные трансформации современной России становятся серьезным 
препятствием к увеличению рождаемости и готовности молодого населения к созданию се-
мьи, особенно многодетной. По большому счету именно семья выступает наиболее мощным 
агентом системных трансформаций государства. Если современную семью развивать и под-
держивать со стороны государства, принимая во внимание изменившиеся социально-эконо-
мические условия социума и гендерные обстоятельства, то многие проблемы общественной 
и государственной жизни будут разрешены своевременно [1. С. 155].  

Результативность решения демографических задач может быть реализована в тесном 
контексте социального партнерства семьи и школы, включая механизмы государственно-об-
щественного управления общеобразовательной школой.  Базовые основы внутрисемейных 
отношений предполагают экономическую взаимозависимость членов семьи, а также их эмо-
ционально-психологическую привязанность с учетом гендерных особенностей поведения. На 
современном же этапе отмечается изменение привычных позиций родителей, т.е. снижение 
авторитета родительской власти отца и матери, на смену ему приходит авторитет личности 
родителей, их социальных статусов. Дети сейчас часто лучше образованы, чем родители, 
имеют возможность проводить большую часть времени вне семьи. Все менее контролируе-
мыми и реализуемыми становятся запреты родителей, что вызывает снижение прочности се-
мьи и повышения конфликтности в ней. 

В связи с тем, что экономический уровень большинства трудовых семей в России невы-
сок, основное время родителей тратится на добывание средств к существованию, что зача-
стую влечет за собой низкую культуру общественной жизни, распространение индивидуа-
лизма, двойную мораль, криминализацию бытовой культуры, социальную напряженность, 
неуверенность в завтрашнем дне, угрозу потери работы, боязнь заболеть и другие причины, 
приводящие людей в состояние повышенного нервного напряжения, стресса и не способ-
ствует повышению рождаемости и стремлению женщины стать многодетной матерью, а муж-
чины брать ответственность за содержание семьи и развитие детей. 

 Тенденция к распространению количества семей так называемого нуклеарного типа, 
объединяющего лишь супругов и их несовершеннолетних детей, усиливается по мере роста 
благосостояния населения развитых стран. Отсутствие возрастной иерархии нескольких по-
колений, а также появившиеся в массовом масштабе неполные семьи, состоящие лишь из од-
ного родителя с детьми, приводят к тревожной «демократизации» внутрисемейных отноше-
ний и стиля воспитания [4], нередко характеризующегося всеобщим протестом женщин про-
тив мужчин, детей против родителей, их борьбой за большую самостоятельность, свободу и 
отсутствием ответственности каждого члена семьи друг за друга.  

Характерный перечень «общих проблем современной семьи», имеющих психологический 
характер и возникающих на почве межличностных отношений, выделил В.Н. Гуров. По его 
мнению они включают в себя: не всегда адекватное распределение между супругами семей-
ных ролей и борьба за лидерство; потребность в общении отдельных членов семьи и невоз-
можность ее реализации в семье в силу различных причин (отсутствие культуры общения, 
нежелание одного из членов семьи и др.); отсутствие познавательных потребностей у отдель-
ных членов семьи или в целом у семьи; неадекватность оценок поведения детей, грубое вме-
шательство в их внутренний мир, эмоциональное отвержение вплоть до жестокого обраще-
ния; наличие в семье негативной нравственно-психологической атмосферы; неудовлетво-
ренные материальные потребности семьи и др. [2. C. 192]. 
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В качестве специфической проблемной особенности российской семьи, не связанной, од-
нако, с изменениями только последних двух десятилетий, ряд исследователей называет «кри-
зис отцовства», который остро проявляется в формах неполных семей, пьянства, отрешенно-
сти отца от семьи, ухудшении межличностных отношений в семьях и др. Можно выделить 
следующие причины этих явлений. На первом месте – педагогическая несовместимость ро-
дителей. Значительное большинство родителей приступают к воспитанию детей, не имея о 
нем сколько-нибудь ясных, а тем более педагогических представлений. Но поскольку роди-
тели сами воспитывались в семье, в детском саду, в школе, у них возникают иллюзии осве-
домленности и заблуждения о своих возможностях. В типичном варианте такие родители 
«упускают» детей, между ними складываются такие отношения, поправить которые уже не-
возможно.  

Другая причина – жестокие, варварские методы «воспитания», в результате которых дети 
начинают бояться, ненавидеть, презирать родителей и любыми путями спасаются от них [3. 
C. 236-282].  

Неудовлетворительное воспитания детей в современной российской семье требует акти-
визации взаимодействия школы с семьей или, при невозможности такового, компенсации не-
достатков семейного воспитания [9]. 

В России назрела острая необходимость реализации мега-проекта «семья» в масштабах 
всего государства. Данная инновация способна остановить глобальный антропоток, обустро-
енный мировой закулисой для того, чтобы подорвать потенциал нашей страны и заставить 
Россию играть отведенную ей партию по их нотам. В рамках государственных программ опе-
режающего развития территорий необходимо максимально активизировать также магапро-
екты «Школа», «Общество», «Государство», которые вполне могут помочь в достижении вы-
сокого уровня самодостаточности населения, сохранения природных ресурсов, усиления 
структур безопасности в системе координат «человек и общество» [1. C. 155]. В результате 
миссия Государства Российского будет определена четко. Государственно-общественный 
контроль над обширной российской территорией непременно окрепнет, а качество жизни 
населения страны существенно улучшится.  
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Браки с иностранцами как социальное явление начали активно развиваться в начале 
1990-х годов, когда Россия отрыла границы для международной коммуникации. Данный пе-
риод соотносится с демографическим кризисом российского общества, который «начался в 
начале 1990-х гг. и продолжался 20 лет до 2013 года; в результате Россия, занимая четвертое 
место в мире по численности населения в начале 1990-х гг., передвинулась в новом тысяче-
летии на девятое» [9. С. 18]. Выход из режима депопуляции, наметившийся спустя 20 лет по-
сле её начала, свидетельствует, что и в условиях капитализма (рыночной экономики) воз-
можны не только нисходящая демографическая динамика, но и естественный прирост насе-
ления. Об этом свидетельствуют итоги 2013 г., когда впервые за последние два десятилетия 
естественная убыль сменилась приростом населения [7. С. 21]. Однако достигнуть численно-
сти населения 2004 года, которое составляло 144,3 миллиона человек, России пока не уда-
лось. По данным Федеральной службы государственной статистики, по состоянию на 2014 
год численность населения России составила 143,7 миллиона человек [14]. 

Россияне, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, выделяют 
среди наиболее острых демографических проблем и проблему распада традиционной семьи, 
роста числа разводов и внебрачных связей (27%) [10]. При этом данная проблема у женщин 
вызывает тревогу чаще, чем у мужчин (31% и 21%). Безусловно, данный факт, определенным 
образом, способствует развитию браков россиян с иностранцами на территории России, след-
ствием чего можно выделить следующие тенденции влияния браков с иностранцами на де-
мографическую ситуацию в российском обществе. 

Во-первых, мотивация выбора женским населением России иностранного брачного парт-
нера. Данная тенденция обусловлена количественно-качественным дисбалансом россий-
ского брачного рынка. По данным Федеральной службы государственной статистики, по со-
стоянию на 2013 год на 1000 мужчин приходится 1160 женщин. Если говорить о возрастных 
группах, то перевес женщин над мужчинами начинается в возрастной группе 35-39 лет и в 
последующих возрастах он увеличивается в среднем на 3%. Как отмечает А.И. Антонов, «в 
настоящее время ситуация на брачном рынке менее благоприятна для женщин» [1. С. 307], 
для которых особенно важно практическое и результативное воплощение брачного выбора. 

Анализ материалов российских и зарубежных периодических изданий закрепляет мне-
ние о характерном желании российских женщин вступить в брак с иностранцем: «русская 
жена – это уже бренд, который востребован и на Востоке, и на Западе [3. С. 12]. Также швей-
царский журналист отмечает, что «россиянки, желающие выйти замуж за иностранцев из за-
падных стран, уже приехали в район большого Сочи из самых разных уголков огромной 
страны» [11. С. 3]. Польский журналист акцентирует внимание на том, что «многие россиянки 
помещают информацию о себе на иностранных порталах знакомств» [15. С. 2]. 

Качественный дисбаланс российского брачного рынка обусловлен двумя обстоятель-
ствами – высокой смертностью и девиантной подверженностью российских мужчин, что 
осложняет и ограничивает брачный выбор женщин. По состоянию на 2014 год продолжитель-
ность жизни мужчин на 11,2 года меньше продолжительности жизни женщин. Руководитель 
Центра демографии и экологии человека А.Г. Вишневский отметил, что «потери здоровых 
мужчин сходны с потерями СССР в годы Великой Отечественной войны» [2. С. 10]. 

Среди главных причин мужской смертности можно выделить:  
• сердечно-сосудистые заболевания, и особенно в молодом возрасте вследствие жизнен-

ных стрессов, эмоций;  
• образ жизни, прямо отражающиеся на здоровье (небрежное отношение к правильной 

еде, невнимательность к собственному здоровью, курение);  
• смертность, связанная с пьянством; смертность, связанная с криминальными разбор-

ками; смертность, связанная с дорожно-транспортными случаями; смертность, связан-
ная с самоубийствами (мужчины склонны к самоубийству в 6 раз чаще, чем женщины). 
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С точки зрения девиантной подверженности выделяется: склонность мужчин к алкого-
лизму (каждый седьмой мужчина в России страдает от алкоголизма); склонность мужчин к 
преступлениям (в местах заключения пребывает более 800 тысяч человек, среди них 90% – 
мужчины). 

Во-вторых, как показывают статистические данные по количеству заключенных браков 
с иностранцами, преобладающее большинство таких браков заключается женским население 
России. Анализ статистических данных Дворца бракосочетания № 4 по городу Москве по за-
регистрированным межнациональным бракам с иностранным партнером за пять лет (1998 – 
2002 гг.) свидетельствует, что в процентном распределении браки русских женщин с мужчи-
нами-иностранцами составляют в среднем 91%, а русских мужчин с женщинами-иностран-
ками – 9% [4. С. 51]. Данная гендерная тенденция прослеживается и до настоящего времени. 
По данным Московского Дворца бракосочетания № 4 в 2008 году количество браков между 
мужчиной-иностранцем и женщиной-россиянкой в 3 раза превышало количество браков 
между женщиной-иностранкой и мужчиной-россиянином. По данным Управления ЗАГС го-
рода Москвы, в 2012 году «количество женихов из дальнего зарубежья традиционно превы-
сило количество невест» [13]. 

В-третьих, российские женщины именно репродуктивного возраста представляют 
наибольший интерес для иностранных брачных партнеров. Как показали результаты кон-
тент-анализа межнациональных брачных объявлений, мужчины-иностранцы указывают 
возраст желаемого партнера (российской женщины) в пределах 21-30 лет в 27,9% случаях и 
31-40 лет в 21,2% случаях [4. С. 110]. Женщины именно репродуктивного возраста представ-
ляют наибольший интерес для иностранных брачных партнеров.  

В то же время, в России наблюдается тенденция по сокращению количества потенциаль-
ных матерей. В репродуктивный возраст войдет малочисленное поколение 1990-х годов, а их 
в два раза меньше, чем поколения 80-х годов XX века [5. С. 7]. Как отмечает Л.Л. Рыбаковский, 
«в 2020 году численность женщин репродуктивного возраста будет меньше нынешней при-
мерно на 4 миллиона, а в 2025 году – почти на 5 миллионов, причем все это сокращение при-
дется на самый активный репродуктивный возраст; женщин в возрасте 20-29 лет будет 
меньше на 30- 40%» [8. С. 56]. 

Однако проблемы демографического воспроизводства характерны и для мировых конти-
нентов, кроме африканского. Во всем мире значение суммарного коэффициента рождаемости 
составляет 2,51. При этом этот показатель для Африки равен 4,38; Азии – 2,29; Латинской 
Америки – 2,14; Северной Америки – 2,01; Океании – 2,41; а для Европы – 1,52 [6. С. 23]. А браки 
россиянки, согласно данным Управления ЗАГС города Москвы, заключают с гражданами бо-
лее 100 государств мира (например, в 2011 году с гражданами 114 государств, в 2012 году с 
гражданами 116 государств), которые включают все континенты мира, что обуславливает ве-
роятность демографического восполнения данных континентов. 

Главным образом, неестественные причины выступают нарушением естественной муж-
ской популяции. Мужчины согласно природной, мужской принадлежности, ориентированы 
на «победу», они – спринтеры. Поэтому, вследствие преодоления жизненных испытаний, они 
наиболее тяжело переживают моменты беспомощности, что прямо пропорционально отра-
жается на вышеперечисленных причинах. Гендерная асимметрия как существенная преграда, 
нарушающая нормальное функционирование брачного рынка российского общества, во мно-
гом, обусловлена состоянием здоровья мужчин. Поэтому российским мужчинам необходимо 
больше задумываться о здоровье, что подтверждает и мнение директора Института демогра-
фии ГУ ВШЭ Анатолия Вишневского: «среди населения трудоспособного возраста необхо-
димо пропагандировать сознательное отношение к своему здоровью» [12. С. 4]. 
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С позиции демографического аспекта социального воспроизводства женщины – решаю-
щие в деле воспроизведения человеческого рода. Репродуктивная функция женщины – обес-
печение восполнения численности населения. Таким образом, нормативная значимость ре-
продуктивной функции российской женщины – пополнять человеческими ресурсами россий-
ское общество – нарушается в браке с иностранцем. Поэтому необходимо активно работать с 
межнациональными брачными союзами, пока они не покинули пределы России, и адаптиро-
вать их к проживанию на территории России.  

Женщины детородного возраста покидают границы России, что способствует повыше-
нию рождаемости, но уже на «чужой» территории – пополнение человеческими ресурсами 
иностранного общества, а не российского. Поэтому необходимо повышать патриотические 
настроения российских женщин, а также, по мнению известного российского демографа Вла-
димира Николаевича Архангельского, «необходимо поднимать престиж семьи и профессии 
«мамы» как меры повышения демографического потенциала России». 

Гендерная асимметрия российского брачного рынка влияет на демографические показа-
тели воспроизводства, на эмоционально-психологическое настроение населения. Семья за-
нимает высокие рейтинги в иерархии ценностей индивида и является показателем оценки 
его счастья. Однако наличие гендерной асимметрии служит препятствием, вследствие кото-
рого индивиды не всегда могут вступить в брак и создать семью. Женщинам сложнее реали-
зовать брачный выбор, чем мужчинам, поэтому брак с иностранцем открывает новые пер-
спективы для замужества. При этом большинство россиян (60%) считают именно повышение 
рождаемости коренного населения страны главным условием выхода России из демографи-
ческого кризиса. Это главный потенциал государства по обеспечению воспроизводства чело-
веческих ресурсов.  

Брачные союзы с иностранцами, в большинстве случаев, ориентированы на проживание 
вне России: российские женщины либо сразу после брака с иностранцем эмигрируют из Рос-
сии, либо в перспективе планируют уехать за границу. Это обстоятельства реально показы-
вает, что российские женщины, вступающие в брак с иностранцем, способствуют понижению 
демографических показателей пополнения российского общества человеческими ресурсами. 
Отъезд российских женщин за границу в качестве жен можно рассматривать как процесс 
утечки российского населения. При этом десятая часть населения России придерживается 
мнения, что прекращение утечки русского населения за рубеж является одной из мер выхода 
России из демографического кризиса [10]. 

Таким образом, необходимо разрабатывать рекомендации на государственном уровне, 
чтобы брачные союзы россиянок с иностранцами не покидали Россию и улучшали ее демо-
графическую реальность. Необходимо исследовать особенности социальной адаптации брач-
ных союзов с иностранцами на территории России и вырабатывать меры содействия по 
уменьшению брачной миграции населения.    
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На основе выборочного социологического обследования (территориальная пропорцио-
нальная выборка – «крест»: Нижний и Верхний Тагил, Екатеринбург, Тавда, Первоуральск, Бе-
резовский, а так же ряд поселков и сел, расположенных на западе, востоке и юге Свердловской 
области) стало возможным сконструировать картину социально-демографической диффе-
ренциации населения в типичном постиндустриальном регионе России (руководитель 
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Гранта РГНФ д.с.н., проф. Е.Н. Заборова, руководитель поля – к.с.н., доцент С.Н. Костина (было 
отобрано и обработано 932 добросовестно заполненных анкеты, затем дополнительно про-
изведена коррекция и гармонизация выборки по полу и возрасту опрошенных).  

В теоретическом ключе важно отметить понимание информационной культуры как спо-
собности индивида ориентироваться и отбирать необходимые информационные продукты и 
услуги, что сокращает риски и неопределенность его бытия (П.Ю. Черносвитов, Э.Э. Слабу-
нова, А.Н.Митин и др. авторы). Отметим, что определения информационной культуры как со-
стояния отсутствия у населения информации о решении жизненно важных проблем (С.В. Ми-
ранда, К. Таранофф), предполагают близость понятий информационной культуры и деприва-
ции (П. Лазарсфельд, С. Стауффер). Особо следует отметить появившиеся публикации по тео-
рии информационного общества [1].  

В ходе разработки программы исследования, помимо специальных данных об использо-
вании современных технических средств связи и коммуникации в сфере информационной 
культуры, удалось прояснить вопросы социально-экономического положения и занятости 
отдельных социальных групп населения Среднего Урала. Остановимся в нашем исследовании 
на отношении к дефициту денежного дохода и источникам средств существования, что очень 
важно отметить в преддверии проведения новой переписи населения России. Поскольку 
средства занятости и источники доходов населения тесно связаны между собой, рассмотрим 
распределение источников доходов по отраслевому принципу (табл. 1). 

Таблица 1  
Распределение занятых в отрасли по источникам дохода, % к итогу  

(V Крамера=0,158 значим, 1136 ответов) 
 

Отрасль 
занятости Зарплата Пенсия 

Социаль-
ные вы-
платы 

Доходы от 
собствен-

ности 

Веду 
натураль-

ное хоз-
во 

Подра-
ботка 

Помощь  
детей и род-
ственников 

Другие 
источники  

доходов 

Промышленное 
производство 65,8 6,8 2,7 3,6 2,3 9,0 6,8 3,2 

Автотранспорт 61,1 13,0 0,0 5,6 1,9 11,1 1,9 5,6 
Ж.Д. и иной 
транспорт 29,5 22,7 11,4 0,0 22,7 9,1 4,5 0,0 

Образование 60,1 18,7 5,5 2,2 4,0 5,1 2,6 1,8 
Медицина 67,6 11,8 2,9 0,0 5,9 5,9 5,9 0,0 
Управление 58,3 9,0 1,4 4,2 3,5 11,8 4,9 6,9 
Торговля 49,3 3,6 4,3 5,1 1,4 17,4 13,8 5,1 
Банковская  
деятельность 60,0 6,7 6,7 6,7 0,0 13,3 6,7 0,0 

Сфера услуг 58,7 2,5 2,5 5,0 0,8 9,1 13,2 8,3 
СМИ 80,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,0 0,0 
ЖКХ 50,0 16,7 0,0 0,0 16,7 8,3 0,0 8,3 
Иные отрасли 54,1 13,5 4,1 1,4 6,8 8,1 5,4 6,8 
 

Наибольшее число обеспеченных зарплатой (до 80%) оказалось среди работников сферы 
средств массовой информации. На втором месте занятые в здравоохранении (67,6%), на тре-
тьем – в промышленности (65,8%). Высока доля «пенсионеров» у транспортников и в сфере 
ЖКХ (22,7 % и 16,7% соответственно). Доходы от собственности наиболее высоки в сфере 
банковской деятельности, в торговле и у занятых услугами предоставления автотранспорта 
(до 6 %). Дополнительные заработки, как правило, присущи сфере занятых в торговле 
(17,4%) и управлении (12%), финансовой и банковской деятельности (13,3%). Интересно, что 
помощь от родственников получает как основной вид дохода каждый пятый из занятых в 
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сфере ЖЭУ, в торговле и сфере услуг (13-14%). Больше всего альтернативных источников до-
ходов у управленцев и транспортников (до 6-7%). Натуральное хозяйство присуще, как ни 
странно, работникам железнодорожного транспорта (до 23%) и ЖКХ (16,7%), тогда как 
обычно доля занятых им не превышает 6%. Обратим внимание на число уклонившихся от 
ответа в различных типах поселения (табл. 2). В категории не давших ответа находятся не 
столько бездомные, сколько имеющие теневые формы источников дохода. В Тавде обращает 
на себя внимание доля получающих пенсию (42,9%), относительно высока такая среди опро-
шенных и в Верхнем Тагиле – 17,3%. В сельских поселениях и Березовском доля пенсионеров 
не превысила 15 %. 

Таблица 2  
 

Распределение населения по основным источникам доходов и типам поселения, % к итогу 
 

Города и другие 
типы поселений 

Нет  
ответа Зарплата Пенсия 

Соци-
альные 

вы-
платы 

Доходы 
от соб-

ственно-
сти 

Веду 
нату-

ральное 
хоз-во 

Подрабо
тки 

Помощь 
детей и род-
ственников 

Другие 
источ-

ники до-
ходов 

Екатеринбург 3,8 50,8 9,7 4,2 3,0 0,5 11,0 10,3 6,8 
Нижний Тагил 2,5 52,5 7,5 2,5 0,0 0,0 20,0 2,5 12,5 
Верхний Тагил 0,0 57,9 17,3 1,5 3,8 6,0 6,8 6,8 0,0 

Тавда 0,0 38,1 42,9 0,0 0,0 9,5 4,8 4,8 0,0 
Первоуральск 23,5 31,4 9,8 3,9 2,0 0,0 7,8 13,7 7,8 
Березовский 0,0 38,2 14,7 5,9 8,8 0,0 11,8 14,7 5,9 

Поселки и села 1,5 47,0 14,8 6,4 2,6 7,5 6,2 8,7 5,5 
 

Разработка обширной группы «не ответивших» выявила, что в Первоуральске, Екатерин-
бурге, Нижнем Тагиле и, даже отчасти, на селе многие скрывают свое отношение к заработку! 
Доля не давших ответа об основных источниках доходов достигала от 4 % в Екатеринбурге 
до 24 % в Первоуральске. Больше всего респондентов подрабатывает в Нижнем Тагиле (каж-
дый пятый) и в екатеринбургском мегаполисе – 11%. Существенное влияние на источники 
доходов оказывает также брачный статус опрошенных. В свою очередь, семейно-брачное по-
ложение находится под сильным влиянием возрастных различий. Распределение источников 
доходов по брачному статусу выявило высокую долю холостых и незамужних, получающих 
поддержку от родственников или от детей (у вдовых). Удивительно, но доходы от собствен-
ности более всего характерны для категории разведенных (6%). На заработную плату живут, 
прежде всего, семейные (61,7% от всех получающих таковую). Среди ведущих натуральное 
хозяйство семейных больше всего – 74%.  

В свою очередь, распределение по возрастным группам выявило, что получают в качестве 
основного источника дохода пенсию в возрастной группе старше 60 лет – 49,6 % (в молодеж-
ной – лишь каждый второй отмечает заработную плату как основной источник дохода, тогда 
как подрабатывают 17% молодых людей и помощь от родителей получает достаточно боль-
шое их число – 14 %). Вполне естественно, что каждый второй в пожилом и почтенном воз-
расте называет основным источником дохода пенсию. На втором месте в этой возрастной 
группе – зарплата как основной источник дохода – 25,7 % или четверть опрошенных в группе 
«пенсионеров». Интересно, что каждый десятый живет в основном на содержании от своих 
детей или родственников (9,6 %). Отметим, что доля работающей («подрабатывающей») мо-
лодежи составила 14,2 %, что не так уж и много. Если денег не хватает ни на что или только 
на еду, то в этих группах заметно представлены, живущие в основном на пенсию (от 13 до 16 
%) и ведущие натуральное хозяйство. Как же себя чувствуют в финансовом отношении лица 
с различным источником дохода (табл. 3)? 
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Таблица 3  
 

Удовлетворенность денежным доходом у респондентов в зависимости от его основного  
источника. V Крамера=0,128 значим (1318 ответов) 

 

Уровень 
дефицита 

доходов респондентов 
Зарплата Пенсия Социальные 

выплаты 

Доходы 
от соб-

ственно-
сти 

Веду 
натураль-

ное 
хозяйство 

Подработ
ка 

Помощь 
детей и 

родствен-
ников 

Другие 
источ-
ники  

доходов 
Денег не хватает ни на 
что 6,9 6,1 4,6 8,1 9,3 4,3 4,8 7,7 

Денег хватает только 
на еду и самое необхо-
димое 

39,5 45,6 38,5 16,2 55,6 41,7 43,7 28,2 

Денег хватает на по-
купку одежды, бытовой 
техники 

42,1 39,4 49,2 27,0 20,4 32,2 38,1 39,7 

Денег хватает на по-
купку авто и недвижи-
мости 

5,4 2,8 1,5 18,9 3,7 7,0 6,3 5,1 

Денег хватает на все 6,0 6,1 6,2 29,7 11,1 14,8 7,1 19,2 
Сумма  100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Денег хватает только на еду (черта бедности) в основном у трех категорий населения: 1) 
у ведущих натуральное хозяйство (55,6%); 2) у живущих в основном на пенсию (45,6%); 3) 
среди получающих помощь от детей и родственников (43,7%). А вот то, что денег «хватает на 
все» считают почти треть опрошенных (29,7%), причем те, кто имеет доход от собственно-
сти. Удивительно, но денег хватает и на одежду с бытовой техникой у категории населения, 
получающей социальные выплаты (49,2%). Очень интересно, что в группе молодежи до 30 
лет, число считающих, что «денег хватает на все» достигает 13,2 % (не хватает – 9,2%). Скорее 
всего – это дети состоятельных родителей, не испытывающих стеснения в средствах. Однако, 
этой молодежи среди владельцев бизнеса практически нет. Наличие детей отражается на до-
статке и денежном доходе бездетных и имеющих 3-4 детей. Две эти категории более всего 
страдают от дефицита денежного дохода (табл. 4).  

Таблица 4  
  

На что хватает дохода у респондентов с различным фактическим числом детей,  
% к итогу 

 
Дефицит дохода Ни одного ребенка Один Двое Трое Четверо Пять и более 

Денег не хватает ни на что 7,5 5,0 9,2 0,0 6,7 0,0 
Денег хватает только на еду и 
самое необходимое 32,2 45,2 43,7 60,5 40,0 100,0 

Денег хватает на покупку 
одежды, бытовой техники 42,2 42,7 37,5 32,6 20,0 0,0 

Денег хватает на покупку авто-
мобиля, недвижимости 5,7 4,5 4,6 2,3 6,7 0,0 

Денег хватает на все  12,3 2,5 5,0 4,7 26,7 0,0 
 

Наибольшее число опрошенных считает, что «денег хватает на все» среди менеджеров и 
особенно в малочисленной группе владельцев бизнеса (попавших в поле внимания обследо-
вания) – каждый третий (табл. 5). Обращает на себя внимание большое число уклонившихся 
от ответа на этот вопрос, особенно среди бизнесменов – владельцев собственности и в целом 
по выборке (до 16,4%). 
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Таблица 5  
 

Отношение к денежному доходу в зависимости от социального статуса респондента,  
% к итогу. V Крамера=0,165 значим 

 
Удовлетворен-

ность своим  
доходом 

Уклонившиеся 
от ответа Рабочие Обслуживаю-

щий персонал Специалисты Руководитель  
(менеджер) 

Владелец  
бизнеса  

(собственник) 
Нет ответа 16,4 1,7 4,5 2,2 4,5 7,1 
Денег не хватает ни 
на что 6,7 16,8 8,0 4,5 3,6 0,0 

Денег хватает 
только на еду и са-
мое необходимое 

38,5 42,0 33,0 41,0 27,7 28,6 

Денег хватает на по-
купку одежды, бы-
товой техники 

29,7 31,9 43,2 42,2 37,5 28,6 

Денег хватает на по-
купку авто и, недви-
жимости 

2,1 1,7 2,3 4,8 14,3 0,0 

Денег хватает на 
все 6,7 5,9 9,1 5,2 12,5 35,7 

 
Результаты убедительно свидетельствуют, что доход и социальное положение (статус) в 

современном обществе прочно и крепко связаны вместе. Обращает на себя внимание, что 
именно среди рабочих и служащих менее всего представлены люди, которые полагают, что у 
них «денег хватает на все» (6-5%). Даже среди менеджеров и руководителей – таковых всего 
13 %. Характер занятости указывает, прежде всего, на то, что денег категорически не хватает 
или хватает только на еду (соответственно10,4% и 43,3%) среди группы незанятого населе-
ния. Проведенный нами многомерный анализ показывает, что с социальной дифференциа-
цией населения в первую очередь связаны такие факторы, как: уровень информационных 
угроз (коэфф. Крамера 0,624), сфера приложения труда респондента (0,267), уровень образо-
вания (0,238), денежные доходы (0,165), характер занятости и покупательная способность 
опрошенных. Необычным в этой цепочке факторов является высокая оценка значимости ин-
формационных угроз и доступности к источникам информации государственной власти, что 
требует своего объяснения и дальнейшего исследования. Конечно, уровень затрат на инфор-
мационные потребности напрямую зависит от уровня доходов населения (коэффициент Кра-
мера=0,185 значим) (табл. 6).  

Таблица 6 
  

Распределение групп населения в зависимости от уровня дохода и затрат на услуги, связанные с 
удовлетворением информационных потребностей (в % от числа ответивших) 

 
Затраты в руб. в  

месяц на «информпродукты», 
услуги 

Денег не  
хватает ни 

на что 

Денег хватает 
только на ТПН 

Денег хватает 
на ТПС 

Денег хватает 
на ТДП 

Денег хватает 
на все 

Менее 300 руб. 16,2 13,4 3,6 2,4 4,8 
300 – 500 руб. 28,4 25,1 25,6 7,3 11,3 
501-1000 руб. 40,5 39,2 45,2 29,3 37,1 

1001 – 1500 руб. 8,1 12,5 15,8 19,5 21,0 
1501 – 2000 руб. 5,4 6,3 8,3 22,0 9,7 
2001 – 3000 руб. 0,0 1,6 1,2 9,8 3,2 
Более 3000 руб. 1,4 1,9 0,3 9,8 12,9 
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Самые большие суммы на удовлетворение потребностей в информационных услугах тра-
тят самые высокодоходные слои населения. Так, если 22% тех, кто может себе позволить по-
купку товаров длительного пользования (ТДП), тратят в месяц от 1500 до 2000 рублей на 
оплату информационных услуг, то в категории самых низкодоходных слоев населения таких 
только 5,4%. Наибольшую заинтересованность в новинках технических устройств проявляет 
молодежь (27% опрошенных) и мужчины в целом (22%), наименьший – люди в статусе вдов 
и вдовцов и жители сельской местности. В связи с этим, обратимся к демографическим пара-
метрам выборки, опрошенных на Среднем Урале.   

 Характеристики брачного состава опрошенных в зависимости от пола оказались стан-
дартными в исследованиях подобного рода. У мужчин в выборке женатых оказалось 46 %, 
тогда как у женщин – замужних – 55,7%. Холостых мужчин «выявлено» 45,3%, число незамуж-
них составило всего 27%. Доля разведенных мужчин не превысила 6 %, а женщин была почти 
вдвое больше и составила 11%. Отдельную категорию респондентов представили вдовцы 
(2,1%) и вдовы – 5,3%. Как выяснилось позже, выявленные семейно-брачные пропорции ока-
зывают почти фатальное влияние на характеристики и показатели состояния семейной куль-
туры обследованного населения Среднего Урала. Гендерные различия в значительной сте-
пени уступили факторам семейного положения по степени влияния на потребление потоков 
информации и их трансляцию родным и близким. Среднее число детей оказалось достаточно 
высоким и составило по выборке 1,767 на респондента (опрос проходил в основном среди го-
родского населения области). У мужчин среднее число детей оказалось более высоким, чем у 
женщин 1,875 против 1,729. Причем у мужчин доля вторых детей составила 50,7%, трех – 8% 
и четыре и более – 3,2%. Однако, параметры семейного положения опрошенных не смогли 
заметно повлиять на ценностные ориентации личности. Во всех группах опрошенных на пер-
вое место вышли ценности здоровья (особенно у вдовых) и института семьи (кроме холостых 
и разведенных). Ценность детей оказалась особенно высокой у женатых и замужних (16,7 % 
ответов). В целом, иерархичная цепочка ценностей «здоровье-семья-дети-работа» дополня-
ется значимостью фактора безопасности. Он наиболее значим в семьях вдовых и у женатых 
(замужних). Ценности свободы, равноправия и информации делят в иерархии основных жиз-
ненных ценностей личности предпоследние места наряду с патриотизмом и участием в поли-
тической жизни. 

Отметим, что доступ к информации как основная жизненная ценность, имеет не высокую 
значимость (вариация в пределах от 0 в Тавде до 3,7 % в Первоуральске от данных респон-
дентами ответов). На семью падает до 15-17% ответов к итогу, а на здоровье – до 18%. На 
развлечения, как основную жизненную ценность, ориентирована небольшая группа населе-
ния численностью до 4 % в Екатеринбурге и 5 % в Березовском, тогда, как в Тавде – только 
1,4%, а в Верхнем Тагиле- 3,2%.  

Фактор семейного положения оказывает очевидное влияние на потребность в информа-
ции (табл. 7). 

Таблица 7 
 

 Влияние семейного положения на удовлетворенность поступающей в семью информации,  
% к итогу 

 
Удовлетворенность  

поступающей информацией 
Холост  

(не замужем 
Женат  

(замужем) Разведен (а) Вдовец  
(вдова) Мужчины Женщины 

Недостаточно, информации не хватает 10,5 8,2 7,5 10,3 9,1 7,7 
В целом информации достаточно 66,1 69,1 72,5 53,8 66,1 68,2 
Информации слишком много,  
избыточно 17,6 16,5 11,2 12,8 17,2 15,8 

Затрудняюсь ответить 5,8 6,2 8,8 23,1 7,7 7,0 
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Интересно, что в группе, испытывающей недостаток информации уровень детности не-
высок. Может это связано с отсутствием жизненного опыта у молодежи. В группе с дефици-
том информации доля двух и более детей составила 26,6 %, трех и более – 7,6% (учитывая лиц 
без детей ст. 18 лет). В группах, испытывающих избыток информации, доля второй и более 
очередностей составила уже 34,5% или более трети (трех и более детей – 7,2%). В группе ре-
спондентов, считающих, что информации поступает в достаточной степени доля двух и более 
детей была самой высокой – 38,9 % (трех и более – 6,8 %). Доля бездетных в этой группе была 
самой маленькой – 37,9%. Таким образом, в оптимальной по степени получения информации 
группе детность респондентов была максимальной и достигала 40 %. Аналогичную величину 
показала небольшая группа респондентов, затруднившихся ответить на вопрос о размерах 
поступающей в семью информации (41% вторых и более детей). Пересчет долей и пропорций 
детности на средние показатели обнаружил, что самое большое число детей имеет группа с 
оптимальной информированностью. Распределение оценок поступающей информации в 
группах с различным число детей обнаружило наибольшее число ответов в группах с двумя-
тремя детьми.  

Таким образом, оптимальное количество информации поддерживает наиболее положи-
тельный баланс фактического числа детей (с позиции оценки уровня простого замещения по-
колений). В содержательном плане информационная ориентация респондентов вывила по-
давляющее преобладание среди полученных ответов (всего 2637 по данному индикатору) 
интереса респондентов к информации развлекательного типа (67,3%). Близко к этому пока-
зателю заняла (при очень низкой ценности участия в политики) политическая информация 
(61,3%). Таким образом, жители Свердловской области интересуются политической ситуа-
ций (в условиях кризиса), но не стремятся пока участвовать в политике. Экономическая и со-
циокультурная информация заинтересовала 40,6% и 37,5%, соотвтственно, а бытовая – 
30,7%, опередив спортивную (29%) и рекламу (17,1%). Прочие виды (научная информация и 
другие) заинтересовали всего 2,4% опрошенных. 

Почему же развлекательная информация, судя по частоте ссылок и относительному числу 
ответов, подавляет все остальные в глазах населения? Дополнительная разработка данных 
показала, что частота выбор «развлекательной» очень велика в группе не давших ответов, т.е. 
не определившихся в целом по другим ответам. Статус развлекательных программ близок к 
ситуации неопределенности, когда респонденту все равно, что выбрать. Развлекательная ин-
формация имеет самое неопределенное происхождение в силу ориентации на нее большин-
ства опрошенных различного пола и возраста. Преобладание развлекательной информации 
не выявило гендерных различий. У мужчин предпочтение политической информации вышло 
по рейтингу на первое место! При определении целей поиска информации гендерных разли-
чий почти не оказалось, а вот семейное положение влияет и сильно детерминирует фактиче-
ское число детей в семье. Следует признать существенное влияние семейного статуса респон-
дента на систему предпочтений населения Среднего Урала тому или иному виду информации 
(табл. 8).  

Таблица 8 
 Структура предпочитаемых видов информации в зависимости от  

гендерных различий и семейно-брачного статуса респондента, % к итогу 
 

Тип информации Холост 
(не замужем) 

Женат  
(замужем) Разведен (а) Вдовец (вдова) Мужчины Женщины 

Развлекательная 29,0 20,6 21,6 20,8 21,7 24,2 
Политическая 19,0 23,2 21,9 14,6 24,0 20,4 
Экономическая 13,3 15,3 13,0 12,5 16,5 13,2 
В социально-духовной сфере 11,8 13,5 12,6 19,8 8,0 15,4 
Спортивная 13,7 8,5 10,4 4,2 17,9 6,7 
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Тип информации Холост 
(не замужем) 

Женат  
(замужем) Разведен (а) Вдовец (вдова) Мужчины Женщины 

Рекламная 7,6 5,2 6,3 3,1 4,2 6,8 
Бытовая 5,1 12,8 13,0 24,0 6,4 12,7 
Другая 0,5 0,9 1,1 1,0 1,3 0,6 
Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
 

Если сопоставить число детей с показателем обоснования цели выбора вида той или иной 
информации в семье, то наибольший рейтинг детности характерен для цели «иметь темы для 
общения с родственниками и друзьями (доля детей третьей и более очередностей, учитывая 
бездетных составила 11,2 %!), чтобы «быть в курсе происходящего «в принципе – 7,5%. Низ-
кие показатели детности характерны для целей учебы (3,4%), покупок и приобретений 
(4,9%), для работы (4,6%)(табл. 9). Однако вариации уровня детности в целом невелики, что 
и было отмечено выше. 

Таблица 9  
Ориентация на вид информации в зависимости от числа детей  

до 18 лет в семье, % к итогу в строке 
 

Число 
детей 

Развлекатель-
ная Политическая Экономиче-

ская 
Социально-

духовная Спортивная Рекламная Бытовая Другая 

0 28,1 19,4 14,3 11,5 12,9 7,6 6,0 0,2 
1 22,7 23,1 13,6 13,6 7,8 6,1 12,5 0,7 
2 19,9 22,5 14,9 13,9 8,1 4,1 15,0 1,5 
3 15,7 22,1 16,4 15,0 11,4 6,4 12,9 0,0 
4 23,8 21,4 11,9 11,9 11,9 4,8 9,5 4,8 
5 16,7 16,7 0,0 16,7 0,0 16,7 33,3 0,0 

 
Наиболее высокие показатели детности характерны для групп населения ориентирую-

щихся на бытовую, духовную и рекламную информацию. Группы без детей сосредоточивают 
свое внимание как правило на информации развлекательной. Ее доля в данной группе соста-
вила внушительную величину и достигла 28,1% или более четверти. Многочисленная одно-
детная группа респондентов более всего ориентирована на развлекательные и политические 
программы (22,7 и 23,1 % соответственно). Наиболее многочисленный группы двухдетных 
семей предпочитают политическую (22,5%), бытовую информацию (15%) и экономическую 
информацию (14,9%) другой информации. Трехдетная группа и «пятидетные» семьи обнару-
жили самые высокие показатели выбора социально-духовной информации (15 и 16,7% соот-
ветственно). Среди групп, ориентирующихся на различные виды информации наибольшее 
число трех и более детей имеется у предпочитающих бытовую (8,6% детей третьей и более 
высокой очередности), социально-духовную и спортивную направленность (8,1%). Самая 
низкая пронатальная направленность характерна для ориентаций на развлечение и поли-
тику. 

Как можно заметить личное общение и разговоры по телефону пока вытесняют другие 
каналы информации. Однако представительство социальных сетей для общения родственни-
ков уже охватывает 41 % жителей области (табл. 10).  

Таблица 10  
Что Вы обычно используете для общения с родственниками, знакомыми 

 
№ Значения f-частота ответов % % док. % ответивших 
1 Предпочитаю личное общение 802 28,4 86,4 87,0 
2 Разговоры по телефону 743 26,4 80,1 80,6 
3 Скайп, другие программы 353 12,5 38,0 38,3 
4 Смс 231 8,2 24,9 25,0 
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№ Значения f-частота ответов % % док. % ответивших 
5 Электронную почту 237 8,4 25,5 25,7 
6 Социальные сети 380 13,5 41,0 41,2 
7 Письма по почте 69 2,4 7,4 7,5 
8 Другие средства связи 4 0,1 0,4 0,4 
 Сумма: 2819 100,0 303,8 305,8 

 Интересно, что, судя по опросу, на общение с членами семьи в сутки респондент тратит 
достаточно много времени – 2 часа 53 мин. в среднем. Один процент опрошенных вообще не 
общаются «никогда». В свою очередь, до получаса общаются 12,2%; один-два часа – 28,7 %, 3-
4 часа – четверть опрошенных и треть – 34% затрачивает на процесс общения четыре часа и 
боле в день. При этом величина коэффициента депривации по такой шкале в целом положи-
тельная и составляет 0,51. Таким образом, «тяга к общению» в семье очень велика. 

Существуют различия в использовании Интернет-ресурсов в зависимости от семейного 
положения респондентов (табл. 11).  

Таблица 11  
 

Использование Интернет-ресурсов в зависимости от семейного положения, %  
 

Виды Интернет-ресурсов Холост (не замужем) Женат (замужем) Разведен (а) Вдовец (вдова) 
Официальные 6,3 10,9 11,2 10,5 
Социальные сети 25,2 21,6 22,0 31,6 
Блоги 5,0 2,5 3,4 0,0 
Ресурсы связи 11,8 9,8 9,1 2,6 
Образовательные 9,3 10,6 9,5 15,8 
Официальные 7,8 9,4 9,1 5,3 
Платежные системы 7,1 11,6 12,9 7,9 
Электронные 10,4 10,7 8,2 2,6 
Развлекательные 16,7 12,0 12,9 18,4 
Другие 0,3 0,8 1,7 5,3 
Сумма: 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В завершение доклада хотелось бы отметить значение гендерных различий и семейного 

положения при выборе для просмотра телевизионных каналов у жителей Свердловской об-
ласти (табл. 12). 

Таблица 12  
Какие телевизионные каналы Вы смотрите чаще всего, % к итогу 

 
Телевизионный  

канал 
Холост  

(не замужем) 
Женат  

(замужем) Разведен (а) Вдовец (вдова) Мужчины Женщины 

Россия 26,7 31,9 28,6 32,7 25,9 31,9 
Культура 4,9 9,3 11,9 15,4 7,2 9,4 
Первый канал 33,1 31,3 28,6 30,8 26,9 33,5 
НТВ 13,4 17,1 18,9 13,5 16,8 15,8 
Спорт 14,1 7,2 7,5 2,9 18,3 4,9 
Другой канал 7,7 3,3 4,4 4,8 4,9 4,5 
Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
Заметна ориентация одиноких и особенно женщин на просмотр программ Первого ка-

нала; на канал Россия ориентирована семейная аудитория и женщины; «Спорт» предпочи-
тают, конечно же, мужчины и холостяки; НТВ – канал разведенных и одиноких. Аналогичная 
ситуация демографической детерминированности аудитории видна при выборе радиостан-
ций и прослушивания радиоканалов у жителей Свердловской области (табл. 13).  
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Если семейные предпочитают Радио «Си», особенно женщины, то вдовые, холостые и оди-
нокие склонны к прослушиванию передач Маяка, в первую очередь, и ориентированы на «Эхо 
Москвы». 

Таблица 13 
 Какие радиостанции Вы слушаете чаще всего, % к итогу 

 
Радиостанция Холост (не замужем) Женат (замужем) Разведен (а) Вдовец (вдова) Мужчины Женщины 

Маяк 16,0 17,1 17,6 30,8 18,3 16,9 
Радио «Эхо 
Москвы» 7,1 13,2 13,5 23,1 11,2 12,3 

Вести FM 21,9 25,7 25,7 11,5 25,4 24,1 
Радио СИ 27,2 30,6 32,4 15,4 25,9 31,0 
Радио Комсо-
мольская Правда 4,7 4,4 6,8 11,5 6,7 4,2 

Другая станция 23,1 8,8 4,1 7,7 12,5 11,6 
Сумма столбца: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 
В целом, полученные результаты, скорее всего, должны быть использованы для уточне-

ния рабочих гипотез дальнейших исследований информационной культуры населения в ре-
гионах России. 
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Ожидаемая продолжительность жизни населения России, особенно мужчин, отстает от 
экономически развитых стран, и основной причиной низкой продолжительности жизни яв-
ляется высокая смертность населения трудоспособного возраста. При этом большие демогра-
фические потери отрицательно влияют на основные социально-экономические показатели 
развития страны, прежде всего на темп роста ВВП и обеспеченность экономики трудовыми 
ресурсами. 

Высокая значимость изучения проблем смертности и ожидаемой продолжительности 
жизни в нашей стране признана на государственном уровне и нашла отражение в официаль-
ных документах. Так, в «Концепции демографической политики Российской Федерации на пе-
риод до 2025 года» в самом первом пункте сформулировано, что «демографическая политика 
Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения и 
сокращение смертности» [1].  

Концепция демографической политики предусматривает с помощью различных мер, 
направленных на улучшение социально-экономического положения населения, увеличить 
среднюю ожидаемую продолжительность жизни. Целями демографической политики явля-
ются рост численности населения к 2015 г. до 145 млн. чел., и увеличение ожидаемой продол-
жительности жизни к 2015 г. до 70 лет, а к 2025 г. до 75 лет. Поставлены задачи сокращения 
уровня смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в трудоспособном возрасте от внеш-
них причин, увеличение продолжительности активной жизни и создание условий для веде-
ния здорового образа жизни. Предусмотрено снизить смертность от заболеваний сердечно-
сосудистой системы, от травматизма в результате ДТП, от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, от самоубийств. 

Также Правительством РФ принята государственная программа «Развитие здравоохране-
ния», в которой к 2020 году планируется: 
• снижение смертности от всех причин до 11,4 случаев на 1000 населения; 
• снижение младенческой смертности до 6,4 случаев на 1000 родившихся живыми; 
• снижение смертности от болезней системы кровообращения до 622,4 случаев на 100 тыс. 

населения; 
• снижение смертности от дорожно-транспортных происшествий до 10 случаев на 100 тыс. 

населения; 
• снижение смертности от новообразований до 190 случаев на 100 тыс. населения; 
• снижение смертности от туберкулеза до 11,2 случаев на 100 тыс. населения; 
• снижение потребления алкогольной продукции до 10 литров на душу населения в год; 
• снижение распространенности потребления табака среди взрослого населения до 26%; 

увеличение ожидаемой продолжительности жизни при рождении до 74,3 лет [2]. 
На достижение этих и других задач, поставленных в Программе, запланировано выделить 

26620,9 млрд. руб. бюджетных ассигнований.  
Однако реализация этих задач требует всестороннего статистического анализа сложив-

шейся ситуации, позволяющего понять механизмы формирования основных демографиче-
ских процессов. Изучение смертности населения в трудоспособном возрасте с учетом ее при-
чин позволит: 
1) получить полную картину демографической ситуации как в целом по стране, так и в от-

дельных регионах;  
2) оценить эффективность проводимых реформ, социальных и политических программ, 

направленных на увеличение жизненного уровня населения;  
3) выявить причины, влияя на которые можно снизить смертность и увеличить продолжи-

тельность и качество жизни граждан. 
Для РФ характерен один из наибольших разрывов в продолжительности жизни мужчин 

и женщин, а также в показателях смертности, особенно в трудоспособном возрасте (рис.1). 
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Показатели смертности мужчин в трудоспособном возрасте в 3,6 – 4,3 раза (в разные годы) 
превышают показатели смертности женщин. 

 

 
Рис. 1. Динамика коэффициентов смертности мужчин и женщин России в  

трудоспособном возрасте 
  
Гендерные различия в смертности трудоспособного населения проявляются по всем ос-

новным классам причин смерти. Смертность мужчин от внешних причин в 5,0 раз превышает 
женскую смертность, от болезней системы кровообращения – в 4,8 раза, от болезней органов 
дыхания – в 4,2 раза, от некоторых инфекционных и паразитарных болезней – в 3,0 раза, от 
болезней органов пищеварения – в 2,5 раза, от новообразований – в 2,0 раза.  

За период с 2000 по 2013 гг. различия в смертности мужчин и женщин от ряда причин 
стали еще сильнее, в частности от болезней системы кровообращения и новообразований 
(рис. 2), а существенный разрыв в смертности от внешних причин практически не изменился. 

Высокая смертность мужчин от внешних причин является специфической особенностью 
нашей страны, к тому же она непропорционально сконцентрирована в экономически продук-
тивном возрасте. В настоящее время около 15% мужских смертей происходит от дорожно-
транспортных происшествий, падений, убийств, самоубийств и других внешних причин. В ев-
ропейских странах доля смертей от внешних причин не превышает 9% [3]. В США, где числен-
ность населения в 2,5 раза больше, чем в России, смертность мужчин от внешних причин в 2 
раза меньше. 

Анализ данных о мужской смертности по причинам смерти позволяет выявить их распре-
деление и выраженность, а также получить ценную информацию для разработки региональ-
ной демографической политики. 

В состав России входит 85 субъектов федерации, которые различаются между собой при-
родными, социально-экономическими, климатическими, историческими и др. условиями. Ис-
следование смертности мужского населения по основным классам причин смерти по регио-
нам России позволяет определить региональный профиль мужской смертности в трудоспо-
собном возрасте, выявить основные причины смерти и выделить территории, характеризу-
ющиеся повышенной смертностью мужчин.  

Анализ проводился на основе данных о коэффициентах смертности мужчин трудоспособ-
ного возраста за 2013 г. по всем регионам России, за исключением автономных округов, вхо-
дящих в состав более крупных субъектов федерации. 
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Рис. 2. Превышение смертности мужчин в трудоспособном возрасте над смертностью 
женщин по классам болезней в 2000 и 2013 гг. 

 
Для формирования регионального профиля смертности мужчин трудоспособного воз-

раста все регионы Российской Федерации по каждому классу смертности были разделены на 
три группы: с низким, средним и высоким уровнем смертности мужчин. Для образования 
средней группы бралось среднероссийское значение смертности от конкретной причины с 
поправкой на среднеквадратическое отклонение. Регионы со значениями выше этого интер-
вала образовывали группу с высоким уровнем смертности, то есть своеобразную группу 
риска, а со значениями ниже этого интервала – группу с низкой смертностью мужчин. 

Таким образом, удалось выделить группы регионов Российской Федерации с повышен-
ной смертностью мужчин трудоспособного возраста по причинам смерти (табл.1). 

 
Таблица 1  

Группы регионов России, характеризующиеся повышенной смертностью  
мужчин трудоспособного возраста 

 

Причины смерти Количество 
регионов Состав регионов 

Некоторые  
инфекционные и  
паразитарные  
заболевания 

12 

Еврейская автономная область, Иркутская, Кемеровская, Кур-
ганская, Новосибирская, Оренбургская области, Приморский 
край, Республика Тыва, Самарская, Свердловская, Ульянов-
ская, Челябинская области 

Новообразования 8 
Костромская, Орловская, Брянская, Курская области, Респуб-
лика Мордовия, Тамбовская область, Еврейская автономная 
область, Курганская область 

Болезни системы 
кровообращения 9 

Камчатский край, Магаданская область, Новгородская об-
ласть, Псковская область, Республика Карелия, Тверская об-
ласть, Хабаровский край, Чукотский автономный округ, Ев-
рейская автономная область 

Болезни органов  
дыхания 11 

Амурская область, Ивановская область, Республика Башкорто-
стан, Республика Марий Эл, Смоленская область, Чувашская 
Республика, Иркутская, Кемеровская, Брянская, Магаданская, 
Новгородская области 
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Причины смерти Количество 
регионов Состав регионов 

Болезни органов  
пищеварения 14 

Республика Северная Осетия-Алания, Владимирская, Вологод-
ская, Нижегородская, Саратовская, Сахалинская, Тульская, Уд-
муртская, Ярославская области, Чукотский автономный округ, 
Ивановская область, Республика Марий Эл, Чувашская Респуб-
лика, Новгородская область 

Внешние  
причины смерти 10 

Республика Алтай, Республика Тыва, Забайкальский край, Рес-
публика Бурятия, Курганская область, Еврейская автономная 
область, Амурская, Иркутская, Кемеровская, Сахалинская об-
ласти 

  
Для получения комплексной характеристики регионального профиля смертности муж-

чин в трудоспособном возрасте было осуществлено деление регионов России на группы с по-
мощью кластерного анализа методом k-средних. Все субъекты РФ были разделены на три 
группы (табл. 2). 

Таблица 2  
Региональный профиль смертности мужчин трудоспособного возраста 

 
Группа 

регионов 
Количество 

регионов Состав регионов 

I группа 16 

Белгородская область, Москва, Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Крас-
нодарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Ростовская 
область, Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Кабардино-Балкар-
ская Республика, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Чеченская Республика, Волгоградская область, Ростовская 
область, Ставропольский край, Тюменская область 

II группа 52 

Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костром-
ская, Курская, Липецкая, Московская, Орловская, Рязанская, Смоленская, 
Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области, Республики Каре-
лия и Коми, Архангельская, Вологодская, Калининградская, Ленинград-
ская, Мурманская, Новгородская, Псковская области, Республики Калмы-
кия, Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртская Республика, Чуваш-
ская Республика, Пермский край, Кировская, Нижегородская, Оренбург-
ская, Пензенская, Саратовская, Ульяновская, Свердловская, Челябинская 
области, Республика Хакасия, Алтайский край, Новосибирская, Омская, 
Томская области, Республика Саха, Камчатский край, Хабаровский край, 
Магаданская область, Чукотский автономный округ 

III группа 12 

Республика Марий Эл, Самарская область, Курганская область, Республика 
Алтай, Республика Тыва, Забайкальский край, Иркутская область, Кеме-
ровская область, Амурская область, Сахалинская область, Еврейская авто-
номная область 

 
Показатели смертности по причинам смерти, а также ожидаемая продолжительность 

жизни мужчин в выделенных группах статистически значимо различались (табл. 3). Про-
верка статистической значимости различий между группами осуществлялась с помощью дис-
персионного анализа с последующим апостериорным сравнением групп. Наиболее благопри-
ятными для жизни мужчин являются регионы первой группы, в которую вошли 16 субъектов 
Российской Федерации. Для этих регионов характерны самые низкие показатели смертности 
мужчин в трудоспособном возрасте, и самая высокая ожидаемая продолжительность жизни 
(68,3 года), на три года выше, чем в среднем по России (65,3 года). 
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Таблица 3 
 Средние значения показателей смертности мужчин 

трудоспособного возраста для каждой группы регионов 
 

Показатель 1 группа 2 группа 3 группа 
Число регионов 16 52 12 
Коэффициент смертность от инфекционных и паразитарных за-
болеваний, чел. на 100 тыс. лиц трудоспособного возраста 31 38 75 

Коэффициент смертности от новообразований, чел. на 100 тыс. 
лиц трудоспособного возраста 88 121 115 

Коэффициент смертности от болезней системы кровообращения, 
чел. на 100 тыс. лиц трудоспособного возраста 108 320 300 

Коэффициент смертности от болезней органов дыхания, человек 
на 100 тыс. лиц трудоспособного возраста 27 50 59 

Коэффициент смертности от болезней органов пищеварения, 
чел. на 100 тыс. лиц трудоспособного возраста 47 76 73 

Коэффициент смертности от внешних причин, чел. на 100 тыс. 
лиц трудоспособного возраста 160 297 443 

Продолжительность жизни, лет 68,3 63,7 61,1 
 
Регионы второго кластера составили самую многочисленную группу – 52 региона (или 

65% от общего числа субъектов РФ). Для них характерна более высокая по сравнению с реги-
онами других групп смертность мужчин от новообразований, болезней системы кровообра-
щения и болезней органов пищеварения. Средняя продолжительность жизни мужчин, про-
живающих в данных регионах, на 4,6 года меньше, чем мужчин, живущих в регионах первой 
группы, и на 1,6 года меньше среднероссийского уровня.  

Самая неблагоприятная ситуация наблюдается в 12 регионах третьей группы. В них самая 
высокая смертность мужчин трудоспособного возраста от инфекционных и паразитарных за-
болеваний, болезней органов дыхания, а также внешних причин. Мужская смертность от 
внешних причин в регионах этой группы в 2,8 раза превышает смертность мужчин из регио-
нов первой группы и 1,5 раза – из регионов второй группы. Средняя продолжительность 
жизни мужчин регионов третьей группы на 7,2 года меньше мужчин, проживающих в благо-
получных районах, и на 2,6 года – мужчин, проживающих в регионах второй группы. 

Проводимая государством политика по снижению смертности населения России требует 
учета региональных особенностей смертности российских мужчин трудоспособного возраста 
и разработки мер, направленных на профилактику различных заболеваний, с учетом регио-
нального профиля мужской смертности. 
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ГЕНДЕРНАЯ КОМПОНЕНТА ПРОЦЕССА ВОСПРОИЗВОДСТВА И 
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В статье анализируются актуальные проблемы организации системы подготовки инженер-
ных кадров на Урале. Главный «корень» низкого престижа профессии «инженер» в России, про-
буксовки в подготовке таких кадров в технических вузах, таится в обесценивании инженер-
ного труда, снижения его социальной и экономической привлекательности. Разрыв связи 
науки, образования и промышленности ведёт к старению инженерного кадрового корпуса на 
предприятиях, к уходу наиболее талантливых инженеров в другие сферы деятельности. Ав-
торы показывают, что формирование инженерной компетенции как определяющего профес-
сионально-личностного качества специалиста предполагает актуализацию мотивации сту-
дента, его активную, целеустремлённую адаптацию к учебному процессу, повышения его от-
ветственности за усвоение учебной программы. В статье актуализируется проблема выра-
ботки «теория социально-профессионального конструирования гендера». Последнее воз-
можно за счёт поиска методологических и научно-практических подходов в разработке и реа-
лизации взаимоприемлемых «форм социально-экономического взаимосотрудничества и взаи-
морасчёта» государства и института семьи за участие последнего в решении актуальной за-
дачи кадрового обеспечения инженерного корпуса для нужд региональной экономики. Выводы 
и предложения авторов базируются на результатах комплексных социологических исследова-
ний, проведённых ими в 2007-2015 гг. в ряде промышленных городов Урала. 
Ключевые слова: жизненные планы молодёжи, вуз, гендер в профессии, инженер, качества спе-
циалиста, образовательные услуги, профессиональная социализация, репродуктивный труд, 
риски жизнеобеспечения, рынок труда, работодатели, уральские предприятия.  
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The article analyzes the current problems of the organization of the training engineers in the Urals. The 
main «root» of the low prestige of the «engineer» in Russia, slip in the preparation of personnel in tech-
nical colleges, lies in the devaluation of engineering work, reducing its social and economic attractive-
ness. The gap between science, education and industry leading to an aging engineering corps personnel 
in enterprises, to the care of the most talented engineers in other fields of activity. The authors show 
that the formation of engineering competence as a determinant of professional and personal quality 
specialist involves updating the motivation of the student, his active, purposeful adaptation to the edu-
cational process, increasing its liability for the assimilation of the curriculum. The article is updated 
development problem «theory of socio- professional construction of gender.» This is possible due to 
search me-methodologically scientific and practical approaches to develop and implement mutually ac-
ceptable «forms of social and economic mutual cooperation and mutual settlements» of the state and 
the institution of the family for the last part in solving the actual problem of staffing the engineering 
building for the needs of the regional economy. Conclusions and suggestions of the authors based on the 
results of complex co-sociological studies conducted by them in 2007 -2015 years in a number of indus-
trial-governmental cities in the Urals. 
Keywords: the life plans of young people, high school, gender in profession, engineer, quality specialist, 
educational service, professional socialization, reproductive labor, risks livelihoods, the labor market, 
employers, ural enterprise.  
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В условиях неустойчивого социально-экономического развития и активно идущих про-

цессах обновления и интенсификации промышленного производства одной из приоритет-
ных задач российской экономики является воспроизводство кадрового корпуса инженеров, 
конкурентоспособных не только на региональных рынках труда. Актуализировалась задача 
повышения эффективности использования профессионального потенциала научно-техниче-
ских кадров в проектировании, производстве и эксплуатации отечественной техники, способ-
ной конкурировать с аналогичными образцами продукции передовых развитых стран.  
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Главный «корень» низкого социально-экономического престижа профессии «инженер» в 
России, пробуксовки в подготовке таких кадров в технических вузах, таится в своеобразном 
«обесценивании» инженерного труда, снижении его социальной и экономической привлека-
тельности. Разрыв связи науки, образования и промышленного производства ведёт к старе-
нию инженерного кадрового корпуса на предприятиях, к уходу наиболее талантливых инже-
неров в другие сферы деятельности [6]. Свой вклад в обострение проблемы в этой сфере тру-
дозанятости вносят объективно необоснованные гендерные ограничения. В общественном 
сознании и в реальном секторе экономики традиционно устоялось мнение об инженерном 
труде как прерогативе занятости мужчин, имеющих к этому виду труда (в отличие от жен-
щин) особые психофизиологические задатки, устремления, способности, умения и навыки [2]. 

В свою очередь, конструирование женской идентичности непосредственно связывают со 
специфичным для женщины со своеобразным «женским опытом». Он начинает создаваться 
благодаря особенностям социализации девочек с младенческого возраста, так как родители 
создают гендерно-нормированный образ новорожденного ребенка (бантики, длинные во-
лосы, нарядные платья и т. п.), а также поощряют гендерно-нормированное поведение (нере-
шительность, эмпатийность, пассивность и т. п.). В процессе воспитания семья (в лице роди-
телей и родственников), система образования (в лице воспитательниц детских учреждений 
и учителей), культура в целом (через книги и средства массовой информации) внедряют в 
сознание детей гендерные нормы, формируют определенные правила поведения и создают 
представления о том, кто есть «настоящий мужчина» и какой должна быть «настоящая жен-
щина».  

Теория социального конструирования гендера, которой придерживаются авторы статьи, 
основывается на двух постулатах:  
1) гендер конструируется (строится) посредством социализации, разделения труда, систе-

мой гендерных ролей, семьей, средствами массовой информации;  
2) одновременно гендер конструируется и самими индивидами – на уровне их сознания (т. 

е. гендерной идентификации), принятия (или, непринятия) заданных обществом норм и 
ролей и подстраивания под них (в одежде, внешности, манере поведения, предметах и 
объектах занятости и т. д.).  
Эта теория активно использует понятия гендерной идентичности, гендерной идеологии, 

гендерной дифференциации и гендерной роли. При этом гендерная идентичность означает, 
что человек принимает определения мужественности и женственности, существующие в 
рамках своей культуры.  

Эти особенности отражаются на выборе направленности профессиональной социализа-
ции молодых людей в процессе их онтогенетического развития.  

Заявленная нами в статье проблема гендерного аспекта воспроизводства корпуса инже-
нерных кадров предполагает анализ социализационного процесса молодых людей (в первую 
очередь, женской молодёжи) с позиций подготовки их к выполнению двух основных видов 
жизнедеятельности: репродуктивной (рождение и воспитание потомства, в рамках матримо-
ниального поведения) и профессионально-производственной (ориентация и готовность к ин-
женерному труду – в сфере общественной трудовой занятости). Учитывая это, с определён-
ной долей условности, можно выделить три основных этапа целенаправленной профессио-
нальной социализации женской молодёжи с ориентацией на последующий инженерный 
труд: этап 1. – «ОРИЕНТАЦИЯ»; этап II – «ОСВОЕНИЕ»; этап III – «РЕАЛИЗАЦИЯ» 

Кратко остановимся на некоторых аспектах обозначенной проблемы. При этом нами бу-
дут использованы результаты наших исследований, в частности: 
• 2007 г. – опрос 200 экспертов по проблемам женской трудозанятости в пяти субъектах 

РФ, входящих в УрФО – в дальнейшем условное обозначение – «Урал -2007»; 
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• 2013 г. – опрос 510 учащихся средний и старших классов 15 общеобразовательных школ 

Кировского района г. Екатеринбурга связанный с анализом процесса подготовки моло-
дых горожан к будущей взрослой жизни (юноши – 46%, девушки – 54%) и, соответ-
ственно, ЗАТО «Лесной» – 300 человек – «Урал -2013»;  

• 2015 г. (март-апрель) – опрос 450 студенток старших курсов по квотной выборке в восьми 
институтах Уральского федерального университета (УрФУ, г. Екатеринбург): в выборку 
были включены 225 студенток, обучающихся в институтах технического (инженерного) 
профиля (в дальнейшем аббревиатура – «Т»), и 225 – соответственно гуманитарного 
профиля («Г») – «Урал-2015». 
Общим для всех этапов профессиональной социализации российской молодёжи (в том 

числе, естественно, и женской) выступает характер состояния внешней социально-экологи-
ческой среды взросления с теми рисками, которые она порождает. Можно заключить, считает 
О.Н. Яницкий, что российское общество постепенно трансформируется в общество всеобщего 
риска. В самом деле, производство и распространение рисков приобретают всеобщий и экс-
территориальный характер, охватывая в равной мере индустриальную систему, социальные 
институты, повседневную жизнь и биосферу. «Несущая способность систем жинеобеспечения 
населения многократно превышена. Поскольку социальная жизнь обременена нарастающей 
чередой больших и малых рисков, опасность, рискозависимость становятся нормами повсе-
дневной жизни» [8. С. 48]. Подобный вывод, при всей его жестокости, не лишён оснований и 
служит подтверждением актуальности исследований, связанных с осуществлением жизнен-
ного пути россиян, с освоением социальных ролей и статусов в различных сферах своей жиз-
недеятельности. Попытаемся, хотя бы, схематично соотнести различные виды и ситуации 
риска (условия, предметы риска), сопровождающие процесс социализации нашего современ-
ника – молодого россиянина. Кратко обозначим характер рисков на выделенных нами трёх, 
хотя и взаимосвязанных и взаимообусловленных, но сравнительно самостоятельных этапах 
профессиональной социализации.  
Этап I. «ОРИЕНТАЦИЯ»: 
• вероятность неблагоприятной генной наследственности и приобретения врождённых 

пороков; 
• условия преконцепционного и перинатального периодов развития ребёнка; 
• жилищно-коммунальные и валеологические условия ухода за новорожденным в роддоме, 

в семье, ДДУ; 
• решение о возобновлении матерью работы в общественном производстве; 
• направленность развития первичных социокультурных потребностей и условия прояв-

ления задатков, наклонностей, способностей 
• условия освоения ребёнком, подростком основ и норм физической культуры; 
• деформация межпоколенных отношений в родительской семье; 
• аномия к учебной деятельности; 
• опасность приобщения к группам асоциального поведения; 
• опасность закрепления паразитического образа жизни, «ненужности» и «необязательно-

сти» участия в общественно полезном труде; 
• первичный выбор будущей профессии. 
Этап II. «ОСВОЕНИЕ»: 
• выбор конкретного вуза (учебного заведения) для профессиональной учёбы; 
• выбор средств (финансовых, организационных и т.д.) для достижения поставленных це-

лей; 
• направленность жизненных интересов и устремлений; 
• характер и направленность предбрачного поведения; 
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• риск формирования муже- или женофобии; 
• развитие половой импотенции, – опасность заражения венерическими заболеваниями. 
Этап III. «РЕАЛИЗАЦИЯ»: 
• социально-профессиональная адаптация в сфере производства; 
• направленность, содержание и характер дополнительного образования, дополнительных 

профессий; 
• формирование ценностных ориентаций на теневые формы трудозанятости; 
• деформации представлений об оптимальной и приемлемой модели семьи; 
• ориентация на определённый общественно осуждаемый характер супружеских и внутри-

семейных отношений; 
• ориентация на тот или иной уровень детности; 
• характер предпочтения в сфере досуговых занятий. 

Некоторое представление о реальных рисках жизнедеятельности уральских родростков 
дают результаты нашего опроса «Урал-2013». «Чего ты боишься больше всего в своей жизни?» 
– на этот вопрос мы попросили ответить тинейджеров в двух уральских городах. Вот какие 
были получены нами ответы (% от общего числа опрошенных по каждому уральскому го-
роду; в числителе – ответы школьников г. Екатеринбурга N= 510 человек; в знаменателе – 
ЗАТО «Лесной» N= 300 человек): 

I. Потеря родителей, близких: 
- боязнь потерять родителей - 86 / 78 
- боязнь болезни, травмы родителей - 67 / 58 
- боязнь потерять друзей - 43 / 50 

II. Насилие, бедствие, потеря свободы: 
- боязнь подвергнуться физическому насилию, быть изувеченным, избитым - 46 / 40 
- боязнь попасть в тюрьму, колонию - 39 / 32 
- боязнь быть незаслуженно обвиненным в преступлении - 38 / 35 
- боязнь оказаться заложником в результате теракта - 33 / 35 
- боязнь быть ограбленным, обворованным в доме, квартире, саду - 30 / 29 
- боязнь пострадать от пожара - 9 / 21 

III. Собственное здоровье: 
- боязнь привыкнуть к наркотикам - 31 / 26 
- боязнь привыкнуть к курению - 27 / 24 
- боязнь болезни, травмы своей - 23 / 26 
- боязнь привыкнуть к алкоголю - 23 / 20 
- боязнь отравиться продуктами питания - 19 / 21 
- боязнь быть покусанным собакой - 18 / 14 
- боязнь отравиться воздухом - 7 / 6 
- боязнь отравиться водой - 6 / 3,5 

IV. «Превратности судьбы»: 
- боязнь не поступить в ВУЗ, колледж после школы - 25 / 52  
- боязнь быть наказанным богом за грехи - 24 / 16 
- боязнь потерять жилье, стать бомжем - 18 / 34 
- боязнь привыкнуть к азартным играм - 15 / 16 

 
Нетрудно видеть, что наибольшие страхи и тревоги у современных молодых уральцев вы-

зывают возможные ситуации с потерей родителей, близких, угрозы физического насилия и 
оказаться изгоем социального окружения, в частности, быть втянутым в асоциальные формы 
поведения. При всей привлекательности подобной социальной ориентированности молодых 
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людей, в настоящее время она, к сожалению, во многом является иллюзорно-лицемерной. 
Особенно это касается отношения молодых людей к своему здоровью [1].  

Кстати, о гендерных различиях в социально-валеологическом самочувствии подростков 
на Урале. Они зафиксированы нами лишь в части рискогенных факторах их жизнедеятельно-
сти. Проиллюстрируем это на результатах опроса подростков из ЗАТО «Лесной» (% от общего 
числа опрошенных в группе; в числителе – ответы юношей, в знаменателе – девушек): 

- боязнь потерять родителей - 69 / 85 
- боязнь не поступить в ВУЗ, колледж после школы - 48 / 56 
- боязнь болезни, травмы родителей - 45 / 68 
- боязнь потерять друзей - 42 / 57 
- боязнь привыкнуть к алкоголю - 24 / 16 
- боязнь привыкнуть к курению - 23 / 25 
- боязнь подвергнуться физическому насилию, 
быть изувеченным (ой), избитым (ой) - 21 / 52 

И ещё один из немаловажных аспектов социально-психологического самочувствия ураль-
ской молодёжи. Для молодых жителей средних и особенно, малых городов особо значимый 
риск приобретает опасность («боязнь») «непоступления» в ВУЗ, колледж после окончания 
школы» (в Екатеринбурге 25 %, в «Лесном» – 52 %). 

В исследовании «Урал-2013» нами выяснялись некоторые вопросы, связанные с гендер-
ными особенностями профориентации учащейся молодёжи (табл. 1).  

Таблица 1 
  

Гендерные предпочтения уральских подростков при прожективном выборе своей будущей  
профессии, % от общего числа опрошенных юношей и девушек 

 (в числителе собственный выбор респондента, в знаменателе – советы его родителей) 
 

Профессии Ю – человек Д – человек  
Профессиональный спортсмен 23 / 11 9 / 11 
Юрист, адвокат, судья 16 / 16 16 / 15 
Инженер 16 / 20 11 / 8 
Депутат, политик 15 / 10 8 / 3 
Экономист 15 / 9 15 / 13 
Военный 12 / 17 5 / 5 
Врач 12 / 19 18 / 26 
Учитель 10 / 13 16 / 13 
Депутат, политик 10  3  
Психолог 8 / 11 18 / 8 
Полицейский 5 / 9 10 / 7 
Архитектор 5 / / 7 7 / 8 
Космонавт 5 / 5 0,7 / 2 
Ветеринар 5 / 4 9 / 8 
Агроном 4 / 0 0 / 0 
Зоотехник 2 / 2 2 / 2 

 
Для компетентного и заинтересованного читателя приведённые данные могут служить 

богатейшим материалом для рассуждений, оценок и выводов. Мы же ограничимся двумя ре-
марками. Во-первых, в таблице не отражено «голосование» молодых людей по целому ряду 
массовых рабочих профессий. Каждая из них набрала не более 1-3 % голосов. И, во-вторых, 
нельзя не обратить внимание на достаточно «скромное» голосование по поводу массовых 
профессий сельскохозяйственного производства. Несколько большую ориентацию городских 
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школьников на такую, традиционно сельскую профессию, как «ветеринар» мы связываем, 
прежде всего, с востребованностью этих специалистов в городе для лечения «декоративных» 
домашних животных, в первую очередь, собак и кошек [4]. 

Влияет ли гендерная идентичность при выборе абитуриентом ВУЗа профессии инженера, 
традиционно относимой к «чисто мужским профессиям»? Вот некоторые результаты опроса 
«Урал-2015». Приведём результаты ответов студенток УрФУ, проходящих обучение в различ-
ных профильных институтах университета (% от общего числа опрошенных по каждому про-
филю; в числителе ответы студенток – «технарей» – 225 человек, в знаменателе – «гуманита-
риев»): 
1 «Чем вас привлекает (привлекал) ВУЗ, в котором Вы учитесь сейчас?» 

- можно получить хорошую профессию, необходимую в рыночных условиях - 78 / 70 
- мне нравится специальность, на которой я учусь - 60 / 68 
- близость учебного заведения к дому, к семье родителей - 32 / 19 
- просто так сложились обстоятельства - 28 / 0 
- возможность учиться со своими друзьями, подругами  
(«за компанию») - 6 / 23 

2. «Припомните, что явилось для Вас определяющим фактором в выборе профессии, на кото-
рую Вы сейчас учитесь, при поступлении?» 

- наличие склонности, интересов и способностей - 43 / 31 
- престижность, популярность профессии - 23 / 22 
- так сложились обстоятельства (поступил случайно) - 21 / 6 
- традиции семьи (желание быть похожим на отца, мать, брата, бабушку) - 20 / 1,3 
- желание приобрести материальную независимость - 17 / 19 
- хорошая успеваемость по естественным (гуманитарным) наукам - 23 / 46 

У будущих молодых женщин-инженеров в качестве дополнительных мотивов выбора этой 
«мужской профессии» было, %: 

- востребованность и перспектива профессии - 69 
- быть уважаемым специалистом своего дела - 22 
- стремление творить, изобретать, конструировать - 21 

В рыночной экономике конкурентоспособность женщин на рынке труда (не являются 
здесь исключением и женщины-инженеры) представляет собой синтез экономической, соци-
ально-психологической, демографической составляющих. Экономический аспект включает 
производительность женского труда, работоспособность, профессиональную отдачу жен-
щин-работниц, выгодность использования женского труда, качество выполнения женщи-
нами их трудовых функций и др. К социально-психологической составляющей конкуренто-
способности женщин можно отнести уровень их стартового общего и профессионального об-
разования, квалификации, профессионализм, трудовую мотивацию, качественные характе-
ристики личности женщин, особенности психологии, возможности адаптации к изменяю-
щимся условиям и др. Демографический аспект – это возраст, брачное состояние женщины, 
количество детей и их возраст, здоровье, матримониальные (репродуктивные) планы и др. 
Учитывая это, конкурентоспособность рабочей силы женщины можно определить как инте-
гральную величину качественных характеристик указанных аспектов, определяющих при-
влекательность женской рабочей силы для работодателей [5]. В нашем случае речь идёт о 
женской трудозанятости в сфере инженерного труда. Добавим к этому, что мы имеем в виду 
не только профессионально-производственную привлекательность. 

Женщины, активно участвуя в преобразованиях российской экономики, меняют формы 
своей трудовой активности. При этом, основное социальное противоречие, сложившееся в 
сфере занятости россиянок, заключается в том, что, с одной стороны, рыночная модель поз-
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воляет свободно развиваться женской экономической инициативе, самостоятельности, неза-
висимости в выборе форм занятости. С другой стороны, в условиях перехода к рынку жен-
щины оказываются менее социально защищенными в сфере труда, чем мужчины. Нашим экс-
пертам («Урал-2007») задавался вопрос «Представьте ситуацию: Вам необходимо выбрать и 
принять на освободившуюся вакансию (на рабочее место) молодую женщину-работницу. 
Итак, лишь три из пяти предлагаемых кандидатур (при условии их равного возраста и уровня 
квалификации, здоровья и т.п.) Кого Вы предпочтете?» (табл. 2). 

Таблица 2 
  

Предпочтения уральских предпринимателей в приёме на работу молодых женщин, % от общего 
числа опрошенных по каждому субъекту РФ 

 

Предпочтения в приеме на работу 
Субъекты РФ 

области Урала ХМАО ЯНАО Свердловская Тюменская Челябинская 
Предпочли бы принять на работу специалистов-женщину 

незамужнюю, бездетную 28 24 38 24 26 
семейную,  
 живущую  
 с мужем 

без детей 15 21 24 17 5 
один ребёнок 43 57 40 43 21 
двое детей 63 43 43 40 39 

молодую мать, воспитывающую  
ребёнка без мужа 20 14 24 17 12 

Семейное состояние роли не играет 43 57 60 48 65 
 

Предприятия, предприниматели, организаторы производства сегодня не желают брать 
на себя «обузу» по воспроизводству человеческого потенциала, а зачастую и воспроизводство 
рабочей силы. В этом своеобразном «добровольном» отчуждении предпринимателей (биз-
несменов) от насущных проблем демографической деятельности семей (в первую очередь, 
молодых) коренятся причины плачевного состояния системы общественного призрения и 
воспитания детей (детское дошкольное воспитание, организация трудового воспитания 
школьной молодёжи, организация летнего оздоровительного отдыха детей, развитие физи-
ческой культуры и спортивной деятельности). Эти заботы государство переложило преиму-
щественно на плечи семьи [3].  

Особый интерес представляет оценка соизмеримости, с одной стороны, трудового вклада 
женщины в тот или иной вид своих занятий (временные и количественно-качественные по-
казатели) и, с другой, его социально-экономической оценки (эквивалентная оплата труда, об-
щественно значимое признание). Вследствие ухода женщины из общественного производ-
ства для рождения и воспитания детей страдает ее профессиональная квалификация и сни-
жается потенциальная возможность роста оплаты ее труда в будущем. Поэтому естественно, 
что женщины с наиболее высоким образовательным и профессиональным цензом имеют 
наименьшее число детей. Нельзя не видеть, что все эти соображения справедливы, отражают 
реальное положение вещей и имеют самое непосредственное отношение к детерминации 
рождаемости и к ее социальной дифференциации. С одной стороны, вследствие сложности 
совмещения женщиной производственной и домашней работой, а, с другой, снижением бла-
госостояния семьи в период «отвлечения» работницы на репродуктивную деятельность.  

Выполнение семьёй основной её социально-биологической функции по воспроизводству 
потомства (рождение детей, их взращивание и воспитание обусловлено и тесно взаимосвя-
зано с реализацией других актуальнозначимых социально-экономических функций семей-
ной группы. К последним, в первую очередь, относится экономическая функция (обеспечение 
материально-экономической базы существования семейной группы – производительная де-
ятельность) и хозяйственно-бытовая функция (организация и обеспечение повседневной и 
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перспективной потребительской деятельности членов семьи – потребительская деятель-
ность). В качестве основного субъекта этой деятельности выступает женщина в трёх её функ-
циональных социально-биологических ипостасях: а) социально-биологическое материнство 
(материнский труд); б) организатор и «хранитель домашнего очага» (домашний бесплатный 
труд); в) «второй (иногда первый) кормилец» семьи (производственный оплачиваемый труд 
женщины в общественном производстве). 

Если говорить о проблеме эффективности «чисто материнского труда», то в настоящее 
время социологи ограничиваются, как правило, исследованием проблем мотивации женщин 
на деторождение, связанных с материально-экономическими стимулами, в частности ком-
пенсационные льготы в решении жилищного вопроса молодой семьи, достаточности «мате-
ринского капитала» и других социальных благ и привилегий. Практически не исследуется 
взаимосвязь успешности профессиональной карьеры женщины (в нашем случае, представи-
теля технической интеллигентности) и её семейного образа жизни, демографического пове-
дения.  

В рыночной экономике конкурентоспособность женщин на рынке труда представляет со-
бой синтез экономической, социально-психологической, демографической составляющих. 
Экономический аспект включает производительность женского труда, работоспособность, 
профессиональную отдачу женщин-работниц, выгодность использования женского труда, 
качество выполнения женщинами их трудовой функции и др. К социально-психологической 
составляющей конкурентоспособности женщин можно отнести уровень их стартового об-
щего и профессионального образования, квалификации, профессионализм, трудовую моти-
вацию, качественные характеристики личности женщин, особенности психологии, возмож-
ности адаптации к изменяющимся условиям и др. Третий – демографический аспект – это 
возраст, брачное состояние женщины, количество детей и их возраст, здоровье, матримони-
альные (репродуктивные) планы и др.  

Учитывая это, конкурентоспособность рабочей силы женщины можно определить как 
интегральную величину качественных характеристик указанных аспектов, определяющих 
привлекательность женской рабочей силы для работодателей. Студенткам УрФУ предлага-
лось ответить на два вопроса: а) «Что, по Вашему мнению, необходимо для того, чтобы моло-
дому специалисту, женщине-инженеру, быть уверенным в получении работы, не быть уволен-
ной? Отметьте не более 7-8-ми вариантов; б) «Что из перечисленного представляет для Вас 
особую трудность?» («Урал-2015»). Полученные результаты представлены ниже (% от об-
щего числа опрошенных – 450 человек; в числителе ответы на вопрос «а», в знаменателе – 
вопрос «б»): 

- относиться серьезно к работе - 71 / 9 
- хорошая ориентация на рынке труда - 46 / 6  
- контактность, коммуникабельность - 41 / 6  
- привлекательная внешность - 29 / 30  
- не обзаводиться ребенком - 28 / 17 
- навыки ведения бизнеса - 28 / 25 
- универсальная специальность - 25 / 3 
- работа на компьютере - 23 / 2 
- иностранный язык - 22 / 42 
- не выходить замуж - 15 / 18 
- несколько дипломов, профессий - 14 / 35 
- иметь хорошее здоровье - 14 / 4 (!) 
- влиятельные родственники - 12 / 8 
- водительские права - 11 / 14 
- правовая подготовка - 6 / 5 
- ничто не застрахует - 9 / - 
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Эффективность организации и использования физического и духовного потенциала се-
мейных женщин-работниц (в нашем случае – инженеров-женщин), оценка предпринимате-
лями и государством его качественных и количественных показателей, их экономическая и 
нравственно-этическая «взаимоувязка» является сегодня решающим средством, пока слабо 
используемым резервом активизации демографического поведения семьи технической ин-
теллигенции в России, активизации репродуктивной, экономической и социокультурной де-
ятельности молодых ингженеров-матерей, повышения их социализационного (воспитатель-
ного) потенциала и обеспечение его эффективной реализации.  

Среди латинских сокращений и выражений, переживших десятки веков, мы находим сле-
дующее «Extremis malis, extrema remedia», что в переводе на русский язык означает: «против 
серьезных болезней нужны сильные средства». Древнее поучение как никогда актуально и 
правомочно применительно к семейной политике в России, стремящейся перейти от депопу-
ляционных тенденций к благоприятному режиму расширенного воспроизводства нации.  

Сегодня нередко в кругу интеллигенции, особенно среди феминистически настроенных 
женщин, можно столкнуться с мнениям о, якобы, «объективно» угасающей потребности в де-
тях, об альтернативности бездетных браков, о «ненужности» многодетных семей и т.п. Вряд 
ли можно признать правомочной такую позицию. Дабы не быть голословными, обратимся к 
мнению 450 студенток УрФУ. В опросе «Урал-2015» нашим респондентам задавался вопрос: 
«Какие планы у Вас лично после окончания ВУЗА (в течение последующих 3-5 лет)?». Вот как 
распределились ответы по наиболее значимым жизненным проявлениям (% от общего числа 
опрошенных по каждой группе; в числителе – ответы студенток- «Т» – 225 человек; в знаме-
нателе – «Г» – 225 человек): 

- найти хорошее место работы по специальности, полученной в вузе, которое 
  бы устраивало меня по всем позициям - 85 / 44 

- выйти замуж, образовать семью  - 68 / 46 
- материально «крепко встать на ноги» (купить квартиру, машину, хорошо 
  зарабатывать и т.д.) - 64 / 61 

- родить ребёнка - 45 / 46 
- постараться уехать работать и жить в другую страну - 29 / 0 
- продолжить учиться, освоить другую профессию  - 30 / 10 
- сделать политическую (общественную) карьеру - 0 / 23 
- уйти в науку - 0 / 10 

Полученные данные, на наш взгляд, могут заставить серьёзно задуматься не только ком-
петентных и заинтересованных в своём деле организаторов подготовки инженерных кадров 
на Урале (и, не только на Урале), но организаторов промышленного производства и обще-
ственно-политической жизни страны. Взять, хотя бы, две позиции из прожективных планов 
будущих инженеров-женщин – «полный бойкот» сферы науки и политической карьеры. 

Весьма важен для нас и другой вывод, который позволяют сделать результаты проведён-
ного опроса. Подавляющее большинство будущих инженерных кадров «с женским лицом» оп-
тимистично строят свои жизненные планы на получение хорошей высокооплачиваемой ин-
женерной работы, на создание крепкой семьи и рождение потомства. Кстати, каждая третья 
молодая женщина «планирует» рождение ребёнка в течение первых трёх лет после получе-
ния диплома инженера. А на вопрос: «Как Вы считаете, сколько должно быть детей в «нор-
мальной» семье на Урале?» лишь пятеро из 450 опрошенных (около 1%) подчеркнули вариант 
«ни одного». Ответы остальных распределились так: вариант «один ребёнок» – отметили 6 % 
студенток; вариант «двое» – 62 %; соответственно – «трое» – 28 % и «четверо и более» – 3 %. 

В своё время замечательный русский хирург и педагог Н.И. Пирогов писал: «...итак, пусть 
женщины поймут свое высокое назначение в вертограде человеческой жизни. Пусть поймут, 
что они, ухаживая за колыбелью человека, учреждая игры его детства, научая его уста лепе-
тать и первые слова, и первую молитву, делаются главными зодчими общества» [7. С. 51]. 
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Трудно не согласиться с этим определением места и роли женщины в строительстве обще-
ства. Хочется пожелать, чтобы эти мысли разделяли и те мужчины, от которых зависит стро-
ительство и реализация семейной политики в России, создание для женщин благоприятных 
условий для рождения и воспитания детей, для успешной и желанной реализации ими своего 
высокого социально-биологического предназначения.  

Подведём некоторые итоги и выскажем наши концептуальные предложения в решении 
обозначенной проблемы. В конце ХХ- начале ХХI-го веков резко увеличился интерес к реше-
нию ключевых проблем социально-экономического воспроизводственного процесса, в част-
ности, к деформации демографического поведения российского населения, не обеспечиваю-
щего даже его простое воспроизводство. Как известно, основным субъектом и объектом гос-
ударственной (соответственно и региональной) демографической политики традиционно 
являлся и является социальный институт семьи. Сквозной составляющей реализуемых ныне, 
таких государственных социально-экономических политик, как демографическая, семейная, 
молодёжная, образовательная, промышленная и некоторые другие, является гендерная де-
терминанта. 

Актуализировалась необходимость разработки обоснованной научно-методической кон-
цептуальной модели текущих и перспективных мер государства (на уровне регионов), свя-
занных с созданием своеобразного институционально-целевого коридора организации про-
цесса перманентного воспроизводства инженерных кадров для нужд региональной эконо-
мики с учётом гендерной компоненты. Создание такого «коридора», по мнению авторов, поз-
воляло бы оптимизировать, с одной стороны, решение задач гендерной политики в сфере 
трудового воспитания, профориентации, профотбора, профессионального обучения и про-
фессионально-производственной трудозанятости молодых женщин-специалистов в качестве 
инженеров. С другой стороны, процесс реализации трудового потенциала и успешная профес-
сиональная карьера женщин-работниц (в нашем случае – инженеров-женщин) во взаимо-
связи с гендерными характеристиками и биосоциальными возможностями позволяет более 
предметное и эффективное участие молодых женщин в семейном строительстве, в активиза-
ции своего социальнозначимого демографического поведения. К основным компонентам по-
следнего следует отнести, прежде всего, здоровый семейный образ жизни и оптимальное вос-
производство количественных и качественных параметров потомства. 
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Для российских предприятий проблема человеческого фактора в управлении имеет осо-
бую важность. За время реформ произошли качественные изменения в системе управления 
производством. Одновременно это сопровождалось и серьёзной перестройкой структуры ра-
бочей силы, вызванной как социально-экономическими, так и социально-демографическими 
факторами. Массовая трудовая миграция, снижение рождаемости и многие другие демогра-
фические факторы привели к изменению спроса и предложения рабочей силы на рынке 
труда, к изменению соотношения поколений в рабочей силе. 

В настоящее время промышленные предприятия разрабатывают комплекс мер, направ-
ленных на привлечение, удержание и адаптацию на предприятии молодых сотрудников, об-
ладающих уровнем квалификации, соответствующих потребностям компании, а также их 
развитие и повышение эффективной трудовой деятельности. Повышенное внимание к про-
блемам молодёжи объясняется её особой ролью в общественном воспроизводстве. С одной 
стороны, молодёжь можно рассматривать как наиболее инициативную и инновационную 
часть социума. С другой стороны, на рынке труда эта группа является одной из наиболее уяз-
вимых. В России проблематика, связанная с формированием обновлённых моделей социаль-
ной политики предприятий в отношении молодёжи, приобретает особое значение в контек-
сте обсуждения влияния демографических процессов на динамику трудовых ресурсов. Одним 
из факторов привлечения молодёжи на предприятие является активизация бизнеса в отно-
шении социальной поддержки молодых работников и молодых семей.  

Необходимо отметить, что Трудовой Кодекс РФ не содержит понятия «молодой специа-
лист». Однако оно встречается в различных нормативных правовых актах, регулирующих 
трудовые и иные непосредственно с ними связанные отношения с участием молодых специ-
алистов. Так, например, под молодым специалистом в Коллективном договоре ОАО «Соли-
камскбумпром» понимается работник в возрасте не старше 35 лет, без уточнения образова-
тельного уровня или трудового стажа. Понятие «Молодая семья» Коллективный договор не 
раскрывает, поэтому поддержка «молодой семьи» на предприятии осуществляется через ряд 
гарантий и компенсаций молодым работникам, реализуемых специализированными корпо-
ративными службами: самостоятельно или в партнёрстве с профсоюзами. Задача профсоюза 
– детализировать эту проводимую на предприятии социальную политику и сделать так, 
чтобы она как можно менее зависела от сиюминутных проблем. Профсоюз заинтересован в 
закреплении мероприятий по социальной поддержке молодёжи в Коллективном договоре.  

Наиболее отчётливой тенденцией в решении проблем привлечения молодёжи является 
восстановление контактов с профильными учреждениями начального, среднего и высшего 
профессионального образования, Так, в рамках реализации Программы целевого обучения в 
образовательных учреждениях высшего профессионального образования: в Пермском наци-
ональном исследовательском политехническом университете, Уральском государственном 
лесотехническом университете, Вятском государственном университете, – обучаются 52 ра-
ботника ОАО «Соликамскбумпром». Отбор кандидатов на заключение договора на обучение 
происходит на заседании комиссии, в состав которой входят директор по персоналу, главный 
инженер, главные специалисты и начальник отдела по развитию персонала. После утвержде-
ния кандидатур на целевое обучение с ними заключается ученический договор, в рамках ко-
торого предприятие оплачивает не только обучение в высшем образовательном учреждении, 
но и выплачивает стипендию. Студент же обязуется после окончания обучения проработать 
на предприятии определённое время в зависимости от срока обучения. Профессиональная 
ориентация, проводимая в ОАО «Соликамскбумпром» в рамках программ «Среда развития» и 
«Школа бумажника», которые составляются ежегодно, начинается в школах города, где ос-
новные усилия направлены на корректировку негативного имиджа занятости в промышлен-
ности и формирование привлекательного бренда работодателя. При работе со средними и 
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высшими профессиональными учреждениями ОАО «Соликамскбумпром» решает стратегиче-
скую цель кадровой политики в отношении молодёжи: воспитание и образование молодёжи 
инженерной и рабочей специальности, руководствуясь при этом «Положением об организа-
ции и проведении практики студентов образовательных организаций высшего и среднего 
профессионального образования в ОАО «Соликамскбумпром». 

Для адаптации и закрепления молодёжи на рабочих местах реализуется комплекс мер, 
связанных с предоставлением дополнительных социальных льгот, обеспечением возможно-
сти повышения квалификации и адаптации. В целях адаптации вновь принятых работников 
используется институт наставничества: молодой специалист или рабочий, впервые попав-
ший на предприятие, закрепляется за более опытным коллегой, который непосредственно на 
рабочем месте проводит его обучение и первое время контролирует его обучение. Примером 
может служить заводское «Положение об адаптации молодых специалистов». Данная система 
комплексная: она включает образовательные компоненты, адаптацию, развитие навыков, 
корпоративное вовлечение и итоговую оценку. 

С учётом специфических потребностей молодёжи в Коллективном договоре ОАО «Соли-
камскбумпром» закреплены дополнительные, помимо тех, которые указаны в Трудовом Ко-
дексе и Федеральных законах, меры социальной поддержки, такие как единовременные вы-
платы, дополнительные дни отдыха, дополнительные выплаты при рождении ребенка и про-
чие. Предприятие выплачивает материальную помощь молодым работникам, поступившим 
на работу как после окончания высших учебных заведений, так и уволенным с военной 
службы. В целях материальной поддержки воспитания детей предусмотрена компенсация ча-
сти оплаты за содержание детей в детском саду. Сохранив социальную сферу, ОАО «Соли-
камскбумпром» имеет три ведомственных детских дошкольных учреждения, в которые при-
нимают преимущественно детей работников ОАО «Соликамскбумпром».  

Решение проблемы обеспечения жильём молодёжи является не только наиболее важным 
стимулом для закрепления молодых работников на предприятии, но и основным стимулом 
для создания семьи и продолжения рода. В настоящее время решить жилищную проблему в 
полной мере не может ни одно предприятие. В то же время, на предприятии существует по-
требность в специалистах с инженерным образованием. С целью привлечения талантливой 
молодежи с высшим техническим образованием, в «Соликамскбумпром» разработана про-
грамма содействия в приобретении жилья. Предприятие предлагает своим работникам от-
личную перспективу в трудоустройстве и обеспечении собственным жильем. В «Соликамск-
бумпром» возвращаются вчерашние практиканты, а сегодня дипломированные специалисты 
из вузов крупных городов, таких как Пермь, Екатеринбург и Киров. Решение квартирного во-
проса поможет им закрепиться на предприятии. ОАО «Соликамскбумпром» заключает с мо-
лодыми специалистами соглашение о возмещении затрат на приобретение жилья. Предпри-
ятие обязуется компенсировать своим работникам около 70% от процентной ставки кредита, 
и, в результате, существенно снижается годовой процент по ипотеке. Специалист выплачи-
вает за пользование кредитом всего 4 % годовых. Также предприятие берет на себя выплату 
50 % от первоначального взноса по ипотечному кредиту. Одновременно предприятие ком-
пенсирует часть стоимости аренды жилья. Этими льготами пользуются, в основном, молодые 
работники без ограничения стажа работы на предприятии. 

Локальные акты, издаваемые на предприятии, направлены не столько на стимулирова-
ние рождаемости, сколько на поддержку молодой семьи, предоставление дополнительного 
отпуска по беременности и родам, дополнительного пособия на воспитание ребёнка до полу-
тора лет. ОАО «Соликамскбумпром», реализуя программы по поддержке молодёжи, в силу 
возможностей пытается решать проблему снижения численности населения г. Соликамска, 
как за счёт создания условий для рождения детей, так и за счёт миграции трудового ресурса 
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и закрепления молодёжи на предприятии, тем самым обеспечивая экономическую безопас-
ность и своему предприятию. 

Вместе с тем, отсутствует система мониторингов социального самочувствия и эффектив-
ности реализации молодежных и социальных программ на предприятии. Вопросы социаль-
ного самочувствия работников, в том числе молодых работников (в возрасте до 30 лет) в про-
изводственных коллективах и на промышленных предприятиях достаточно актуальны, по-
скольку они напрямую связаны с социальным развитием самих молодых работников. Особен-
ности современной социально-экономической реальности требуют от предприятия актив-
ного поиска новых резервов для решения задач успешного конкурентоспособного производ-
ства. В первую очередь ставка делается на человеческий капитал – на субъектные качества 
лиц и коллективов, на мотивацию работников к внедрению инноваций в сфере производства 
и управления [3.С.1]. Вместе с тем, на промышленные предприятия сегодня приходят моло-
дые люди, сознательный период социализации которых совпал с периодом развития рыноч-
ных отношений в России и рыночной (индивидуализированной) психологии. Новое поколе-
ние не только получило новый опыт образования и профессиональной подготовки, но и начи-
нает свою трудовую деятельность в обстановке острой кадровой конкуренции. На промыш-
ленном предприятии в работе с молодежью необходимо учитывать социально-демографиче-
ские и мотивационные особенности данной категории работников, чему и должна служить 
реализуемая здесь молодежная политика. Более того, в целях экономической безопасности 
предприятия, администрация должна отслеживать состояние социального самочувствия мо-
лодых работников, которое зависит не только от молодежной политики на конкретном пред-
приятии, но и от внешних условий, в том числе от социальной, политической и экономиче-
ской обстановки в городе.  

Социальное самочувствие – достаточно сложный показатель социального мироощуще-
ния, и он несводим исключительно к уровню дохода. Хотя связь «социально – профессиональ-
ный статус – материальное положение – социальное самочувствие прослеживается [1.С.131]. 
Социальное самочувствие – интегральная характеристика удовлетворенности или неудовле-
творенности человека своим положением, индикатор настроений и ориентаций [1.С.132]. 

Молодежная политика на предприятии и в организации (политика в отношении работа-
ющей молодежи) – система подходов, последовательных действий, направленных на дости-
жение целей и решение задач, для поддержки работающей молодежи в профессиональном 
саморазвитии и решении социальных проблем. Основная цель молодежной политики на 
предприятиях – закрепить молодёжь на предприятии и уменьшить стартовые издержки на 
приём и адаптацию вновь принятых рабочих. Главные задачи молодежной политики на про-
мышленных предприятиях: создание правовых, социально-экономических условий реализа-
ции молодыми работниками своего профессионального потенциала, социального становле-
ния, самореализации и участия молодежи в общественной и профессиональной деятельно-
сти; профессиональное воспитание и образование, адаптация работающей молодежи на про-
изводстве, создание условий для полноценной профессиональной самореализации; обеспе-
чение карьерного роста молодых работников, способствующего повышению их социально-
имущественного статуса, решение жилищных проблем; реализация общественно зна-
чимых инициатив, общественно полезной деятельности молодежи, молодежных организа-
ций; реализация инновационного потенциала молодежи; создание условий для более пол-
ного включения работающей молодежи в политическую, социально-экономическую и куль-
турную жизнь общества, в том числе средствами современных информационных технологий; 
расширение возможностей молодого человека в выборе своего профессионального пути; со-
действие культурному, духовному и физическому развитию молодежи [2.С. 59].  

В связи с вышеизложенным предлагается: 
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1. Введение раздела «Реализация молодежных социальных проектов и программ» в про-
грамму «Молодежь ОАО «Соликамскбумпром», где предусмотреть и систематизировать 
направления работ со всеми категориями молодых работников в части предоставления соци-
альных льгот и реализации заводских социальных программ, финансово их обеспечив. Поло-
жительным моментом будет и то обстоятельство, что сама молодежь предприятия станет са-
мостоятельным и активным субъектом молодежной политики и почувствует себя хозяином 
своей собственной судьбы и семейной жизни, а также заботу трудового коллектива.  

2. Проведение два раза в году мониторинга «Социального самочувствия работников пред-
приятия», а также мониторингов эффективности реализации социальных программ, в том 
числе программы «Молодежь», «Адаптация вновь принятых молодых работников на пред-
приятии». При проведении данных мониторингов главная цель – проследить динамику эф-
фективности работы по указанным выше направлениям. В ходе мониторингов должны изу-
чаться как объективные (статистические данные, такие как: уровень заработной платы; те-
кучесть персонала; повышение квалификации персонала, в том числе молодых работников и 
др.), так и субъективные показатели, замеряемые в ходе социологических опросов [2.C.94-
101]. Перечень тех или иных показателей в мониторинге определяется программой исследо-
вания и требует отдельного рассмотрения. 

Исходя из вышеизложенного, можно утверждать, что в современных условиях промыш-
ленные предприятия, в целях свей экономической безопасности, вынуждены иметь корпора-
тивные молодежные социальные программы. Это могут быть отдельные молодежные про-
граммы или отдельные социальные льготы, зафиксированные в Коллективном договоре 
предприятия. В любом случае, реализация социальных программ и предоставление социаль-
ных льгот (материальной помощи и др.) должно быть обеспечено финансово, то есть иметь 
смету расходов. 

Актуальность наличия системы мониторингов социального самочувствия и эффективно-
сти реализации молодежных и социальных программ на предприятии носит практический 
характер для конкретного предприятия. Цель таких мониторингов – своевременное приня-
тие управленческих решений по выстраиванию корпоративной социальной политики и при-
нятия молодежных социальных программ, имеющих предназначение – закрепить молодых 
работников для работы на предприятии, создав систему социальных льгот.  

Грамотно выстроенная молодежная политика на предприятии способна оказывать суще-
ственное влияние на социальное самочувствие молодых работников, что в конечном итоге 
определяет и социальное развитие молодых работников, и является индикатором соци-
ально-демографической ситуации как в стране, так и на предприятии. 
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Миграция как социальное явление и многогранный социальный процесс стала междисципли-
нарным предметом исследования. Однако независимо от научной направленности, в исследо-
ваниях отсутствует учет влияния признака пола на миграционные модели поведения. В пред-
лагаемой работе раскрывается гендерная структура миграционных потоков в российском об-
ществе, влияние гендерного фактора на поведение мигрантов. Обращение к гендерной диффе-
ренциации миграции позволяет в определенной мере упорядочить многофакторное воздей-
ствие социальной среды на поведение мигрантов, их выбор адаптационных моделей прожива-
ния в чужой среде, формирование дискурсивного сознания.  
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Migration as a social phenomenon and a multi-faceted social process has become an interdisciplinary 
subject of study. However, regardless of the scientific field research there is no account of the impact of 
migration on the basis of sex behavior. In this paper reveals the gender composition of migration flows 
in the Russian society, the influence of gender on the behavior of workers. Appeal to gender differentia-
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behavior of migrants, their choice of adaptive models of living in a foreign environment, the formation 
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В общепринятом и всем известном понимании миграция – «переселение, пространствен-

ное перемещение людей». На мой взгляд такой подход не дает возможности провести типо-
логию миграционных процессов. Поэтому как социолог, буду исходить в дискурсе гендерной 
специфики миграции из несколько иной теоретической интерпретации категории миграция. 
Ее необходимо внести, учитывая новый социальный факт: глобальную феминизацию мигра-
ции, признанную мировым сообществом (Доклад ООН по миграции), в качестве одной из важ-
нейших характеристик новой ситуации, которая слабо пока отражается в официальной ста-
тистике.  

С учетом выше сказанного, буду рассматривать миграцию с одной стороны, как масштаб-
ное социальное явление, с другой, как интегративный социальный, экономический и демо-
графический процесс, отражающий совокупность перемещений, совершаемых людьми между 
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поселениями, районами и странами. Такой социологический акцент в интерпретации позво-
ляет выделить типологические – и конкретно- гендерные характеристики миграции, а также 
рассмотреть ее с позиций гендерной стадийности, эволюционности процесса и его послед-
ствий. Для этого выделю четыре стадии и одновременно вида гендерной миграции: потенци-
альную, собственно миграцию, адаптацию к новой социальной среде и ее условиям, а также 
идентификацию мигрантов.  

Рассматривая эволюцию миграции как социального явления и социально-демографиче-
ского процесса следует отметить, что миграция – как процесс переселения (или перемеще-
ния), совершаемый людьми между странами, районами и поселениями, явление не новое, все-
сторонне изученное с позиций экономической, демографической и социологической науки. Я 
бы сказала, что наряду с коэффициентами смертности и коэффициентами рождаемости насе-
ления миграция стала объективным фактором, определяющим динамику населения любой 
страны. Совокупность количественных показателей миграции, иммиграции, эмиграции и ре-
эмиграции позволяет довольно глубоко охарактеризовать социальные, экономические и по-
литические условия жизни в каждой стране и одновременно дать характеристику межстра-
новых перемещений, равно как и уровня международных отношений и сотрудничества с уче-
том изменившихся социальных и политических предпосылок развития миграции, которые 
могут менять доминирующие социальные функции миграции.  

 Сравним два исторических этапа – развитие рыночной и плановой экономики в нашей 
стране – с позиций смены базовой социальной функции миграции. В СССР с 1926 по 1984 гг. 
численность горожан за счет миграции возросла с 30,3 млн. чел. до 178,5 млн. чел. [4. C. 160]. 
Иначе говоря, на 70% за счет перемещения сельского населения в города. По своей гендерной 
структуре общество за этот период приобрело характер ярко выраженной асимметричности 
в пользу женщин. Функционально в советское время миграция служила инструментом пере-
распределения населения между городом и селом и способствовала более полному использо-
ванию трудового и социального потенциала населения, росту эффективности труда и произ-
водства, а также повышению социального статуса большинства сельских мигрантов. В каче-
стве главной социальной функции миграции в советское время являлась функция перерас-
пределения трудовых ресурсов, которая стала механизмом урбанизации.  

В тот период времени основными траекториями миграционных потоков были пять:  
1) «село-малый город-большой город»;  
2) «село-село»;  
3) «село–большой город»;  
4) значительно реже – «город-село»;  
5) отдельная траектория – организованная стимулирующая миграция из города в село за 

счет направления государством в сельскую местность квалифицированных кадров.  
Урбанизация села была частью государственной программы развития сельского хозяй-

ства и государственной социальной политики.  
Естественно, современная миграционная ситуация в обществе кардинально отличается 

от советской. По данным последнего Доклада ООН о статистике глобальной миграции 
наибольшее количество иностранных мигрантов сегодня проживает на территории США 
(45,8 миллиона), в Российской Федерации (11 миллионов), в Германии (9,8 миллиона) (дан-
ные до массового наплыва беженцев Европу летом-осенью 2015 года) [7].  

 Что характеризует современную миграционную ситуации в мире?  
• беспрецедентный рост масштабов и географии мировой миграции;  
• выход на первый план трудовой миграции; 
• неуклонное увеличение потоков нелегальной (нерегистрируемой) миграции; 
• бесспорное усиление значимости международной миграции в демографическом и эконо-

мическом развитии стран современного мира; 
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• строгая поляризация мира (образование перманентных регионов – «доноров» и регионов 
– «реципиентов» иммигрантов). 
Прибывшие в Россию 11 миллионов, естественно, формируют и новое отношение населе-

ния к миграции, что в полной мере отражается на оценках общественного мнения россиян. 
Проблема миграции заняла одно из первых мест в оценке сложности и серьезности значения 
этого явления для развития и настоящего и будущего России. По данным Фонда обществен-
ного мнения (ФОМ), 67% россиян в большой опаской относятся к нелегальным мигрантам. А 
в группе агрессивного отношения к мигрантам позиции доходят до репрессивных мер. Так, 
41% респондентов высказался даже за создание в своих регионах лагерей для нелегальных 
мигрантов. Исходная позиция российских респондентов одна: «мигрантов стало слишком 
много» [7].  

Женщины, в зависимости от национальности и территориального проживания, миграци-
онно активнее и выезжают на заработки на разных этапах своего жизненного цикла: и доре-
продуктивном, и репродуктивном, и пострепродуктивном. При этом ведущей в миграцион-
ном перемещении женщин остается трудовая иммиграция. Средний возраст современных 
трудовых мигранток – 35 лет. При этом возрастная группа «до 34 лет» по численности прак-
тически равна группе «после 34 лет»; а «после 45» составляет 20%, «после 50» – всего 6%. Тер-
риториально самые молодые мигрантки – из Киргизии (средний возраст 31 год). Напротив, 
самые «возрастные» мигрантки – из Грузии (41 год) [7]. Как показал анализ, такие события в 
жизни женщин, как замужество и рождение детей, миграцию не останавливают. Они лишь 
изменяют ее формы и модели миграционного поведения женщин. 

Если обратиться к территориальным характеристикам миграции по странам происхож-
дения, то подавляющее большинство (примерно 2/3 всех официально зарегистрированных 
трудовых мигрантов) пребывает из стран постсоветского пространства, бывших союзных 
республик, и в общей численности составляют около 75%. Но больше всего – из Узбекистана, 
Таджикистана и Киргизии (табл.1). Ту же тенденцию, но с меньшей интенсивностью, повто-
ряет территориальный разброс в структуре женской миграции. Доля женщин в потоках из 
Центральной Азии сегодня стабильно возрастает (рис.1) [1]. 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности внешних мигрантов в России за 2003-2013 гг.  
по странам-донорам, (в %) 

224 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Иная гендерная миграционная динамика из Белоруссии и Молдавии, которые и раньше 
отличались довольно высокой женской миграционной активностью. Они же сохраняют эти 
показатели и сегодня. Постепенный рост уровня жизни, развитие рынков труда в первую оче-
редь касается столиц и крупных городов бывших союзных республик. Это приводит к плав-
ному, но устойчивому снижению доли жителей столичных и крупных городов в потоке ми-
грантов и росту пропорции выходцев из малых городов и сел. 

Отсюда характерная гендерная особенность миграционных потоков: около половины ми-
гранток (как показали результаты социологического исследования) – это жительницы сто-
личных (23%) и крупных (22%) городов своих стран. Каждая третья (32%) – постоянно про-
живает в небольших городах. Каждая пятая (22%) – сельчанка [3].  

Несмотря на то, что в Центральной Азии, особенно в малых и отдаленных поселениях, как 
правило, сильно выражены традиционные ценности и гендерные уклады, «закрепляющие» 
активную экономическую роль за мужчиной, доля выезжающих оттуда на заработки женщин 
неуклонно растет. Большое влияние на этот процесс оказывает развитие миграционных се-
тей, что делает миграцию все более доступной для тех социальных групп, которые раньше не 
имели возможности в ней участвовать. Например, для женщин или жителей отдаленных рай-
онов Центральной Азии. 

Основными центрами притяжения мигрантов, независимо от гендерного признака, явля-
ются Москва и Санкт-Петербург (с Московской и Ленинградской областями), а также Красно-
дарский край, Татарстан, Белгородская, Калининградская и Нижегородская области, Ханты- 
Мансийский автономный округ.  

Обратимся более подробно к гендерным структурным перемещениям и заглянем за обо-
лочку внешне бросающихся общих миграционных показателей. О гендерных смещениях ка-
кого уровня и вида миграции идет речь?  

Среди прибывших в 2013 году мигрантов большинство составляют женщины (51%- 2,302 
млн.чел). Какова их территориальная структура? Откуда такое количество женщин – мигран-
ток, если в категории международной миграции мужчин в 3 раза больше женщин, а переме-
щающихся из стран СНГ- в 1,5 раза мужчин больше, чем женщин? Две траектории устойчиво 
сохраняются в гендерном перемещении женщин. Это внутрироссийская миграция (т.е. внут-
ригосударственное территориальное перемещение, в котором участвуют 53% женщин про-
тив 47% мужчин). Если смотреть глубже, то это внутрирегиональное (54%) и межрегиональ-
ное перемещения (51%) [2]. Это прибыль населения за счет гендерного перемещения мигра-
ционных потоков.  

 Сколько и кого теряем в этом двустороннем процессе за счет выбытия? По общим (сум-
марным) показателям больше выбывает из России опять же женщин: 52% против 48% среди 
мужчин. Однако среди выбывающих в рамках международной миграции, в том числе со стра-
нами СНГ, мужчины составляют преобладающее большинство: 72 и 74% соответственно. 
Иначе говоря, гендерная структура миграции международной и со странами СНГ это в абсо-
лютном большинстве случаев турбулентная миграция мужчин. А значит и проблема неле-
гальной миграции – это в гендерном разрезе преимущественно проблема трудоустройства и 
социальной адаптации мужчин: языковая, культурологическая, межкоммуникативная, ква-
лификационная и правовая.  

Для женской части миграционных потоков (как показывают исследования, они лучше 
мужчин знают русский язык, имеют более высокий уровень образования, иную кратность за-
езда и перемещения) приоритетными, на мой взгляд, являются вопросы их интеграции в ка-
честве дополнительных объектов внутренней социальной политики государства и регионов. 
А значит: вопросы финансирования социальных программ, организации социальной работы 
на местах; динамика и качество работы внутренних-региональных и местных-служб занято-
сти.  
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Именно отсюда в значительной мере исходят и социально-правовые проблемы регуля-
ции, в т.ч. оперативно–медицинской помощи по рождаемости (и матерям-мигранткам и же-
нам мигрантов). Об этом еще раз, теперь с большой социально-резонансной силой, заявил о 
себе факт не фатальной, а по сути, сознательно доведенной до фатального исхода смерти но-
ворожденного в семье таджикских мигрантов в С.-Петербурге (ноябрь 2015г). Ответствен-
ность за этот смертельный исход новорожденного лежит на местных правоохранительных и 
миграционных службах города. И этот случай не экстраординарный. Он просто, скорее всего, 
один из многих других скрытых, но ставший объектом гласности и общественного обсужде-
ния.  

Важен еще один гендерный аспект: гражданство выбывающих из России. Анализ показы-
вает, что в гендерной структуре выбывающих абсолютное большинство – 72% составляют 
мужчины (женщин- оставшиеся 28%). Вопрос: где корень гендерной асимметрии выбытия? 
Какова мера свободы миграционного перемещения? Преобладают в обеих группах граждане 
России (51% – это мужчины, 49% – женщины). Но среди них имеют своего рода «правовой 
поплавок», каковым является российское гражданство – в своем большинстве женщины, на 
53% имеющие второе гражданство. Среди выбывших из России мужчин абсолютное боль-
шинство – это – граждане из стран дальнего зарубежья. Не комментирую, но есть о чем заду-
маться.  

Первое значительное изменение семейной структуры миграции в структуре реальной 
внутренней миграции произошло в кризисном 2009 году. Тогда ввиду резкого увеличения 
уровня безработицы, во всех федеральных округах значительно выросла доля мигрантов, 
прибывающих отдельно без членов семьи. Например, в Северо-Кавказском и в Приволжском 
федеральных округах таким мигрантом был каждый второй. Преодоление мирового финан-
сово-экономического кризиса 2008-2009 гг. привело к постепенному возвращению ситуации 
к докризисной структуре. По результатам социологического исследования того периода вре-
мени среди мигрантов около половины опрошенных состояли в зарегистрированном браке, 
8% -в незарегистрированном. Остальные были холостые, разведенные и вдовы. Это распре-
деление практически совпадает с семейной структурой занятых россиянок [3]. 

Можно ли нарисовать краткий социальный портрет женщин – мигранток? Пожалуй, если 
исходить из демографических показателей и социальной структуры мигрирующих (не затра-
гивая ценностные и мотивационные характеристики измерения), то среднедемографическая 
мигрантка в России – это женщина–россиянка по паспорту, преимущественно из российского 
региона, ищущая место трудоустройства взамен полностью или долговременно потерянному 
месту работы в районе своего проживания; имеющая высшее или среднее образование; зна-
ющая русский язык; одинокая (вдовые составляют 83%, а разведенные – 58%, но нередко-
52% – это женщина, имеющая несостоятельного по ряду параметров мужа); готовая на любой 
вид оплачиваемой работы, в том числе, социальной; неконфликтная по поведению и межлич-
ностному общению: скорее – конформистка с зажатым чувством вынужденной социальной 
ненужности и морально-психологического унижения; адаптивная, вынужденная идти на рез-
кую смену своего прошлого социального и профессионального статуса ради главной мотива-
ции, во многом общей с мужчинами: поиск нового вместо потерянного места работы и оказа-
ние помощи семье и близким.  

Поэтому пересылают деньги семье на свою «малую родину» все группы мигрантов. Но 
финансовая составляющая, назову ее «стоимость миграции» – предмет отдельного анализа, 
на который в данном материале выходить не стану.  

Однако концентрирую внимание на одном важнейшем социальном показателе: образова-
тельном, а именно: качестве прибывающих мигрантов в гендерном разрезе, ибо показатель 
качества того социального капитала, который приобретает или теряет российское общество 
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в лице внутренних мигрантов. Итак, какова образовательная база мигрирующих в Россию? 
(табл. 1).  

Таблица 1 
Гендерная дифференциация прибывших в Россию мигрантов  

по уровню образования и потокам миграции (2013 г) [2] 
 

Уровень образования мигрантов Распределение по полу, % 
женщины мужчины 

Всего прибыло 52 48 
в том числе имели образование: 
высшее профессиональное  57 43 
из них    
доктора наук 46 54 
кандидата наук 44 56 
неполное незаконченное высшее) 56 44 
среднее специальное 51 49 
начальное профессиональное 43 57 
среднее общее (полное) 48 52 
основное общее (среднее неполное) 48 52 
начальное и не имеющие образования 59 41 
 

Уровень образования мигранток сильно различается в зависимости от региона их прожи-
вания и трудовой занятости. Так, в Москве существенно выше доля женщин-мигранток, име-
ющих высшее и незаконченное высшее образование (36,4%). Но одновременно именно в сто-
лице самый большой образовательный разрыв уровня образования и характера работы ми-
гранток. Так, 10% женщин, работающих в Москве уборщицами, имеют высшее и незакончен-
ное высшее образование. В Краснодаре (где опрашивались мигрантки, занятые в сельском 
хозяйстве), в отличие от других регионов, велика доля мигранток с неполным средним обра-
зованием (11,6%). В целом уровень образования выезжающих на заработки женщин, как и 
всех трудовых мигрантов, на протяжении последнего десятилетия остается стабильным. 

По данным В.И. Мукомеля, только 6,9 % мигрантам, ранее работавшим в сфере здраво-
охранения, удалось в России найти работу по специальности и всего 3,4% мигрантов, у себя 
на родине трудившихся в системе образования, смогли устроиться в российские образова-
тельные и воспитательные учреждения. Остальные же 93,1% и 96,6% иностранных мигран-
тов, ранее занятых в названных сферах, вынужденно меняют сферу деятельности, преимуще-
ственно концентрируясь в сфере торговли и бытового обслуживания населения [6.С.126]. 

Будирует ли или влияет ли уровень образования мигранток на конкуренцию на местных 
рынках труда и профессий? Если кратко: влияет, но в основном на рынках труда, а не рынка 
профессий. Так, из числа трудовых – мигранток наличие конкуренции с местными жителями 
признали 18% респонденток, имеющих разрешение на работу и лишь 10 % работающих по 
найму без разрешения на работу на территории РФ [3. С.74]. Что касается официального тру-
доустройства, то здесь разрыв еще сильнее. Конкуренцию с местным населением признали 
23% официально трудоустроенных респонденток из числа мигранток и лишь 11% работаю-
щих без официального трудоустройства [3. С.74]. 

По результатам более масштабного социсследования (3.В. Тюрюкановой и Ж.А. Зайонч-
ковской), испытывают конкуренцию с другими трудовыми мигрантами 37% мигрантов; а 
28% конкурируют за свое рабочее место с представителями коренного населения [5. С.36]. 
Другими словами, более четверти опрошенных мигрантов в конечном итоге занимает те ра-
бочие места, на которые претендовали представители коренного населения РФ.  
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Возраст выбывших межрегиональных мигрантов во всех округах отражает постепенное 
снижение различий среднего возраста мигрантов мужчин и женщин. Правда, эти различия 
увеличил послекризисный период. Средний возраст мигрантов в субъектах РФ превышает 30 
лет или колеблется вокруг этого значения. Хотя гендерно различается. Во всех федеральных 
округах средний возраст мужчин мигрантов ниже среднего возраста женщин на 1,1 года 
Иначе говоря, мужчины- мигранты моложе женщин и мобильнее их. Это во многом объясняет 
семейное положение. Абсолютное большинство среди мигрантов- мужчин (в отличие от жен-
щин) люди семейные. Более того, в большинстве федеральных округов отмечается тенден-
ция постепенного «старения» (повышение возраста) женщин-мигранток. Эта тенденция под-
тверждается и сравнением гендерной структуры внутрирегиональной миграции и междуна-
родной. Так, во внутрирегиональной миграции женщины составляют от 10,2% (в Дальнево-
сточном федеральном округе) до 16,7% (в Центральном). Если сравнивать внутренние пере-
мещения с международной миграцией, то удельный вес мигранток-женщин старше трудо-
способного возраста для всех направлений значительно превышает величину аналогичных 
показателей международной миграции. Российская женская миграция старше международ-
ной. И я не сказала бы, что это плохо, скорее, наоборот. Удельный вес мужчин моложе трудо-
способного возраста выше, чем аналогичный показатель для женщин во всех федеральных 
округах. 

Каковы основные сферы трудоустройства и трудовой занятости мигрантов? Их четыре. 
По снижению показателя предпочтительности и насыщения это: сфера услуг – 38%; торговля 
почти 20%; строительство – 15,1%; общепит около 13%. По утверждению В.И. Мукомеля, в 
сфере торговли трудится до 42% всех нелегальных мигрантов, в том числе, 23% мигрантов – 
продавцов, товароведов и 15,3% – неквалифицированных рабочих [6.С.126]. В совокупности 
только 4,9% мигрантов, трудящихся в России, занимают должности квалифицированных спе-
циалистов [6.С.117]. 

 Таким образом, можно обобщить сказанное:  
1) сформировался естественным путем теневой, а по сути, – потенциальный рынок труда и 

занятости женщин – мигранток. Он образовался ввиду возросшей потребности и спроса 
коренного населения – особенно крупных городов – на оказание социальных услуг (по-
мощь по дому, запрос на гувернанток и нянь, уход за больными, инвалидами и т.д.). В этих 
сферах социальной помощи концентрируется немало женщин-мигранток, особенно внут-
ренних миграционных потоков. Но это рынок не криминальный, а социально-гуманный, 
гендерно однородный, в равной мере выгодный и потребителям и занятым на нем жен-
щинам-мигранткам;  

2) кратность выездов мигрантов с места трудовой занятости в места постоянного прожива-
ния на определенный период времени с последующим возвращением к месту трудовой 
занятости среди женщин много выше, чем среди мужчин. Последние, как правило, отли-
чаются большей устойчивостью трудовой занятости на одном месте, реже возвращаются 
домой в течение договорного срока (срока найма). Они чаще ограничиваются пересылкой 
денег домой, а их труд отличается значительно более высоким уровнем эксплуатации, 
дискриминации, нарушением прав человека;  

3) о миграционной мифологии, распространяемой в печати для накала миграционной си-
туации и поддержания фобий среди населения относительно мигрантов. Самый распро-
страненный миф: «Почти треть рождающихся в Москве детей рождается от матерей-
мигрантов». Реальность, де-факто: по данным Росстата, в Москве в 2011 г. родились 125 
тыс. детей, а это не 30 %, а всего – 8 %. В 2013 г. от общего числа детей (135.853 чел.), ро-
дившихся в Москве, дети матерей -мигранток, не имеющих гражданства РФ, составили 
10 153 человек, а это 7,47% от общего числа родившихся, но никак не треть. И, наконец, 
в Российской Федерации из общего число родившихся (а это 1.895.822 чел) дети мате-
рей-мигранток, не имеющих гражданства РФ, составили 49 876 человек, что означает 
около 2,63% от общего числа родившихся. 
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Чтобы было понятнее, уточню: а) «матери, не имеющие гражданство РФ» – это все жен-
щины, находящиеся на территории РФ, вне зависимости от статуса мигранта (краткосрочный 
по визе, краткосрочный без визы, долгосрочный по патенту, имеющий РВП, имеющий вид на 
жительство); б) приведенные показатели выведены на основании данных формы №1-РОД, 
которую заполняют родители/родитель или законный представитель в органах ЗАГС при ре-
гистрации родившегося ребёнка. 

Вместе с тем, объективно оценивая ситуацию, нельзя не признать, что миграция выпол-
няет в современных условиях социальную функцию защиты от депопуляции в связи со стре-
мительным (с 2007 годом) сокращением численности населения и положительным есте-
ственным приростом населения.  

Другой миф касается девиантности среди мигрантов: «количество преступлений, совер-
шенных как самими мигрантами, так и против них, увеличилось в полтора раза». Реальность 
де-факто: по оценкам экспертов, «удельный вес преступлений, которые совершают иностран-
ные граждане (по данным МВД России), 3,4% в общем количестве преступлений.  

Мифология в сфере миграции играет роль конфликтогенного фактора, так как агресси-
рует настроения коренного населения, накаляет фобии и неприязнь к «приезжим», негативно 
сказывается на социально-психологическом климате вокруг мигрантов, а по сути, переносит 
негативную фактологию «с больной головы на здоровую», т.е. с собственных внутренних не-
решенных проблем в регионе на дискриминируемые диаспоры мигрантов.  

Если суммарно, в обобщенном виде рассматривать миграцию в единстве ее легальной и 
нелегальной форм, то можно выделить и негативные и позитивные социальные последствия 
миграции (независимо от ее гендерной специфики). Остановлюсь лишь на социально нега-
тивных последствиях, которые чаще всего связывают с нелегальной миграцией. 

 1. Рост неуплаты налогов. Теневая занятость и разрастание «теневого сектора» эконо-
мики на базе миграции, по оценкам Директора ФМС, приводят к ежегодным потерям бюджета 
России, составляющим по некоторым расчетам, 40 млрд. руб. (хотя понятно, что абсолютно 
точных данных о вывозе мигрантами денежных средств из России нет). 

2. Жилищная сегрегация (по теории Рекса и Мура), прежде всего, мигрантов–мужчин. 
Условия трудоустройства и проживания мигранток женщин лучше за счет жилищного съема 
площади и большей экономической и трудовой независимости. 

3. Фактически мы имеем сегодня дело с новой формой рабовладельческих отношений на 
миграционном рынке. Ее базой является социальная дискриминация, правовая бесправ-
ность и беспомощность мигрантов в связи с реально развивающимися формами трудовых от-
ношений. Мигранты для работодателей работники «удобные», так как не претендуют на по-
лучение ни гарантированного прожиточного минимума, ни зарплаты, ни медицинского обес-
печения, ни других социальных преимуществ. После увольнения мигранты (в отличие от ко-
ренного населения) не встанут на учет в службах занятости для получения пособия по безра-
ботице; не защитят себя в отношениях с работодателями. По сути, они стали новыми рабами 
рыночной экономики в российском формате. 

4. Эрозия общественной морали. По сути, сформировался институт фиктивного брака, ко-
торый подпитывается за счет мигрантов, пытающихся таким способом легализовать своё 
пребывание в стране 

5. Этнические диспропорции и конфликты. Увеличение мигрантов в России за последние 
20 лет произошло, прежде всего, за счет стран СНГ и Средней Азии и привело к заметному 
увеличению этнолингвистической «пестроты». Меняется этнический ландшафт в крупных, 
«регионообразующих» городах (Москва, Санкт-Петербург). Трудно и нет смысла оспаривать 
сравнение современной России с «плавильным котлом» – этническим и социокультурным. Но 
принятие мигрантов как мультикультурного образования проходит тяжело, с трудно скры-
ваемой социально-этнической конфликтностью. Сами по себе мигранты стали сильно дей-
ствующим конфликтогенным фактором развития российского общества. И это общемировая 
тенденция. Как показывает современное состояние мирового сообщества, это касается, 
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прежде всего, европейского территориального анклава, в котором конфликтогенность ми-
грации достигла экстремального состояния.  

По мнению экспертов, в российском обществе пройден общественно допустимый уровень 
«этнического разнообразия», после которого толерантность населения и власти может уже 
не срабатывать Состояние же социума (т.е. самого населения) агрессируется за счет накала 
фобий, националистических, истерично-шовинистских интонаций СМИ. Это приведет к воз-
растанию социальной напряженности в обществе. 

6. Криминализация сферы занятости, создание подпольных рынков услуг по оформлению 
поддельной регистрации, виз, приглашений, миграционных карт, разрешений на работу, ме-
дицинских книжек и других документов. По данным официальной статистики ФМС, в послед-
ние годы количество преступлений, совершенных самими мигрантами и против них, воз-
росло в полтора раза. Все чаще отмечается вовлеченность мигрантов в противоправную дея-
тельность (незаконный оборот оружия, наркотиков, торговлю людьми, терроризм). 

7. Усиление угроз социальной и общественной безопасности личности. 
8. Закрепление коррупционной составляющей в деятельности государственных органах 

власти и организациях, обслуживающих мигрантов (полиция, паспортные столы, миграцион-
ная служба и т.д.), а на этой почве морально-этическая эрозия государственных служащих 
этих институтов, снижение доверия государству.  

В целом ситуацию с адаптацией мигрантов на рынке труда можно характеризовать как 
социально дискриминационную и конфликтогенную. Вместе с тем, по прогнозам специали-
стов, России для ее дальнейшего развития понадобиться до 2030г. еще 10 млн. мигрантов.  

 Итак, противоречивость и сложность миграционной ситуации требует ответа на сакра-
ментальный русский вопрос «что делать?» для оптимизации ситуации на миграционном 
рынке и самой миграционной политики государства? Возможно, следовало бы обсудить прак-
тические предложения российского научного экспертного сообщества. В частности, и пред-
ложения руководителя рабочей группы «Рынок труда, профессиональное образование, ми-
грационная политика» Я. Кузьминова. Он предлагает четыре миграционные модели разви-
тия. Первая модель базируется на сырьевой модели экономики. Ее сторонники утверждают, 
что Россия не нуждается в привлечении мигрантов. Вторая модель базируется на интенси-
фикацию привлечения среднеквалифицированных мигрантов для возрождения и развития 
отечественной обрабатывающей промышленности. Третья модель основана на усилении 
процессов модернизации и инноваций, для чего, по мнению сторонников этой модели, необ-
ходимо приглашать в Россию иностранных студентов, квалифицированных специалистов 
вместе с членами их семей, создать максимально эффективную систему образования, адапти-
рованную именно для мигрантов. Четвертая модель базируется исключительно на увеличе-
ние населения страны за счет мигрантов, для чего предлагает способствовать их более пол-
ной интеграции в России. Согласитесь, есть, о чем думать и что всесторонне обсуждать уче-
ным и властным институтам на уровне общественно-научной экспертизы.  

Обобщая гендерный дискурс миграции, можно прийти к ряду кратких выводов.  
1. Не только для структуры российского населения в целом, но и для процесса миграции 

и для формирования внутренних рынков труда и занятости мигрантов характерна гендерная 
асимметрия в пользу женщин. Что подтверждает вывод ООН о глобальной феминизации ми-
грации. В России среди мигрантов преобладают женщины, имеющих более высокий уровень 
образования, чем мигранты мужского пола.  

2. Гендерная асимметрия в преимущественном образовательном уровне женщин среди 
мигрантов содержит важный качественный социальный показатель, связанный с образова-
тельной и научной мобильностью. Так, среди ученых – докторов и кандидатов наук (кадров 
высшей квалификации) мигрировавших в Россию, мужчины преобладают. А это отдельная 
когорта мигрантов, отличающихся своими профессиональными притязаниями и социаль-
ными возможностями интеграции в российскую научную и образовательную практику. Од-
нако этой высоко квалифицированной группой трудоустройства, с точки зрения социальной 
230 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 
применимости и адаптации, целенаправленно никто в российских миграционных службах, в 
службах занятости на местах не занимается. В значительной части эта группа – идентифици-
рую ее как когорту повышенного социального качества мигрантов – остается невостребован-
ной (или мало востребованной) и предоставлена самопоиску и самоидентификации по своей 
профессиональной применимости. Ее представительницам и представителям, как правило, 
изначально надо соглашаться на довольно резкое снижение своего социально-профессио-
нального статута для адаптации в новой социально-профессиональной среде. Как итог: не-
рентабельное применение качественной социальной базы данной когорты мигрантов в раз-
витии регионов, крупных и средних городов.  

3. Социально-образовательный ресурс «внутренних мигрантов» не соответствует пред-
ложениям стихийного запроса местных рынков труда и профессий, а потому в большинстве 
случаев остается либо не востребованным, либо востребованным по социально заниженным 
для квалифицированного специалиста-мигранта параметрам спроса на профессии и места 
трудоустройства. Рентабельной политики трудоустройства на российском рынке труда и 
профессий качественной социально-профессиональной когорты мигрантов в России не вы-
работано, а фактически ее еще нет. Представляется, что этот социальный факт полезно учесть 
в разработке рекомендаций по увеличению преимуществ миграции и уменьшению ее нега-
тивного влияния на развитие общества, о чем ставится вопрос в Докладе Генерального сек-
ретаря ООН о глобальной миграции.  

Думается, российским социальным институтам, связанным с руководством и контролем 
в области миграции, полезно было бы конструктивно проанализировать предложения, при-
нятые МОМ и Институтом миграционной политики и зафиксированные в Докладе 
«Developinga Road Map for Engaging Diasporasin Development:aHandbookforPolicy makers and 
Practitioners in Home and Host Countries» – «Разработка «дорожной карты» для вовлечения 
диаспор в процесс развития: пособие для политиков и специалистов, как в своих, так и в при-
нимающих странах»). А на этой основе выработать дополнительные социальные меры не 
столько для борьбы с миграцией (таких мер принято ни мало), сколько для мероприятий 
дифференцированного поощрения участия мигрантов в социальной деятельности, способ-
ствующей развитию регионов и территорий. 

 В новых политических условиях политика борьбы с миграцией нуждается в ее социаль-
ной переориентации на конструктивистский модуль интеграции мигрантов в региональное 
развитие даже в сложнейших условиях репрессивного действия экономических санкций про-
тив России. Может быть, на этот вопрос нам попытаться посмотреть в контексте развития 
специфической формы «импортозамещения»? 
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РЕСПУБЛИКИ  
ДАГЕСТАН В КОНТЕКСТЕ РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 

ПОЛИТИКИ РОССИИ 
  
В статье представлена общая характеристика социально-экономической ситуации в регио-
нах СКФО, раскрыты основные аспекты демографической и миграционной политики в совре-
менной России, выявлены проблемы безработицы в трудоизбыточном регионе России – в Рес-
публике Дагестан, указаны меры, предпринимаемые органами государственной власти с це-
лью решения вопроса обеспечения занятости населения республики, обозначены основные ре-
гионы России, принимающие трудовых мигрантов из Дагестана, сформулированы возможные 
направления реализации миграционной политики в Республике Дагестан с учетом региональ-
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Современное социально-экономическое положение Дагестана характеризуется низким 
уровнем развития и существенным отставанием по многим показателям на душу населения 
от среднероссийских показателей (табл. 1).  

Таблица 1 
 

Основные показатели социально-экономического развития Республики Дагестан по сравнению 
с аналогичными показателями РФ и СКФО в 2014 году 

 

Наименование показателей Единицы  
измерения 

Республика 
Дагестан 

Российская 
Федерация СКФО 

Среднедушевые денежные доходы Руб. в месяц 21716,6 25928,2 18899,7 
Численность населения с доходами ниже 
величины прожиточного минимума 

% общей числен-
ности населения 10,1 10,8 15,9 

Уровень безработицы по МОТ проц. 11,6 5,5 13,0 
Обеспеченность жильем на 1 жителя кв. метров 16,9 23,4 19,1 
Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников организаций руб. 17179 30141 19612 

Источник: составлено по данным Федеральной службы государственной статистики – www.gks.ru; Тер-
риториального органа Федеральной службы госстатистики по Республике Дагестан – dagstat.gks.ru 

 
Основной социальной проблемой, присущей всем субъектам Российской Федерации, вхо-

дящим в Северо-Кавказский федеральный округ, в равной степени является низкий уровень 
обеспеченности жильем. Наиболее благоприятная ситуация наблюдается в Республике Се-
верная Осетия – Алания, где на 2014 год обеспеченность жильем составляла 26,5 кв. м на че-
ловека (по Российской Федерации – 23,4 кв. м на человека). В Ставропольском крае и Кара-
чаево-Черкесской Республике этот показатель в 2014 году составил 22,1 и 20,0 кв. м на чело-
века соответственно. Более сложная ситуация с жилым фондом наблюдается в Ингушетии и 
Чечне, где в 2014 году на одного человека приходилось 13,3 и 16,1 кв. м на человека соответ-
ственно, что является одним из самых низких в Российской Федерации значений.  

Высокий уровень миграционного оттока населения Республики Дагестан связан, в 
первую очередь, с высоким уровнем безработицы, в связи с чем население вынуждено поки-
дать республику в поисках работы. Следует отметить, что наиболее остро проблема оттока 
населения стоит в муниципальных районах горной зоны, где необходимо создать условия для 
сохранения оптимального количества трудоспособного населения. 

Анализируя уровень безработицы в динамике по субъектам СКФО за период 2005 – 2015 
гг. можно отметить, что Республика Дагестан относится к числу регионов с наиболее высоким 
коэффициентом напряженности на рынке труда – на одну заявленную в органы службы за-
нятости населения вакансию в республике в 2014 году претендовало 48 (в 2013 году – 62) 
незанятых граждан (по Российской Федерации – 0,9). 

Шесть из десяти российских регионов, лидирующих по доле безработных по сравнению с 
общим количеством трудоспособного населения, находятся в Северо-Кавказском федераль-
ном округе, самые высокие показатели безработицы – в Чечне и Ингушетии. Дагестан и Ка-
бардино-Балкария с не менее высокими показателями безработицы занимают девятую и де-
сятую строчки рейтинга. На пятом месте, вслед за Северной Осетией, расположилась предста-
вительница другого федерального округа – Калмыкия, вровень с Карачаево-Черкесией по 
уровню безработицы находится Алтай, который также не входит в СКФО. Самые оптимистич-
ные показатели по занятости населения – у Москвы и Санкт-Петербурга, Ленинградской и 
Московской областей, Липецкой области и на Кубани, Калужской, Нижегородской областях, 
где уровень безработицы на протяжении всего анализируемого периода составляет менее 
1%. 
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В 2005 – 2015 годы наблюдается постепенный рост уровня занятости населения, однако 

значение показателя доли безработных в структуре экономически активного населения в 
СКФО все еще остается достаточно высоким (6,2%) и существенно превосходит значения ана-
логичных показателей в среднем по Российской Федерации (1,4%). В этот же период в целом 
наблюдается постепенное и стабильное увеличение доли экономически активного населения 
в его общей структуре. 

Демографическая политика – один из основных компонентов политики народонаселе-
ния, имеет своим объектом воспроизводство населения и направлена на достижение жела-
тельного в долгосрочной перспективе типа этого воспроизводства. Понятие «демографиче-
ской политики» не имеет вполне сложившегося однозначного толкования с точки зрения 
определения ее содержания. Трактовке демографических процессов как охватывающих лишь 
воспроизводство населения соответствует понимание демографической политики в узком 
смысле, в более широком смысле – оно приближается к политике народонаселения, включая 
различные структуры воспроизводства населения и миграцию. Иными словами, в широком 
смысле демографическую политику отождествляют с политикой в области народонаселения, 
а в узком смысле, более понятном, рассматривают как одну из ее составляющих. Демографи-
ческая политика тесно связана с социальной и экономической политикой, но, тем не менее, 
имеет и свои особенности [1]. В этом смысле особо следует отметить социальную напряжен-
ность, связанную с активизацией миграционных процессов. 

На миграционную ситуацию Дагестана продолжают оказывать серьезное воздействие со-
циально-экономическая и общественно-политическая обстановка в республике и в целом на 
Северном Кавказе. Миграционные потоки в течение последних 20 лет неоднократно меняли 
свою направленность. Так, до 1990-х годов сальдо миграции в республике было отрицатель-
ное в связи с оттоком населения на заработки в другие регионы страны. С начала экономиче-
ских реформ ситуация кардинально поменялась. Сальдо миграции стало положительным, что 
связано с возвращением дагестанцев на постоянное жительство в республику из бывших со-
юзных республик. 

В последние годы сальдо миграции снова стало отрицательным, что связано, с одной сто-
роны, с отъездом части населения на заработки в Сибирь, Дальний Восток, Республику Кал-
мыкия, Ставропольский и Красноярский края, а с другой стороны, с отъездом на новое место 
жительства, как некоренного населения, так и дагестанцев, которые направляются на посто-
янное место жительства в Москву, Астраханскую и Ростовскую области, Краснодарский и 
Ставропольский края. 

В 2014 году миграционная убыль населения составила 13944 человека (минус 22200 и 
21500 человек– за 2012 и 2013 годы соответственно). Вместе с тем, Дагестан лидирует в СКФО 
по числу трудовых мигрантов, выезжающих на заработки не только в Ставропольский и Крас-
нодарский края, но и в Сибирь, в Поволжье, на Дальний Восток. Дагестан остается одним из 
наиболее трудоизбытычных регионов Российской Федерации, в котором остро проявляется 
дисбаланс между имеющимися рабочими местами и численностью граждан, ищущих работу. 
Трудовая миграция – одно из эффективных направлений снижения напряженности на рынке 
труда в условиях дефицита постоянных рабочих мест, играющее большую роль в обеспечении 
рационального использования трудовых ресурсов.  

Для организации взаимного сотрудничества и расширения возможности трудоустрой-
ства безработных и незанятых граждан за пределами республики, заключено более 300 дого-
воров с работодателями, в рамках которых в 2010 году за пределами республики трудоустро-
ено около 11 тысяч, а в 2011 году – более 14 тысяч безработных и незанятых граждан. За 2012 
год оказано содействие в трудоустройстве более 10 тыс. граждан на рабочие места постоян-
ного и временного характера на предприятиях городов Москвы и Санкт-Петербурга, Астра-
ханской, Владимирской, Волгоградской, Ивановской, Иркутской, Калужской, Московской, 
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Пензенской, Ростовской, Самарской, Свердловской, Тульской областей, Краснодарского, Став-
ропольского краев, Чеченской Республики, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автоном-
ных округов.  

Также заключено 34 соглашения о сотрудничестве с органами государственной службы 
занятости населения субъектов РФ, в рамках которых направляются сведения о вакансиях и 
вакантных должностях, имеющихся на предприятиях в других российских регионах (ежеме-
сячно поступают сведения о более 60 тыс. имеющихся вакансиях). Для информирования 
граждан разработаны информационные стенды, на которых ежедневно обновляются сведе-
ния об имеющихся вакансиях, терминалы, установленные во всех 52 центрах занятости насе-
ления республики, а также используются СМИ. В центрах занятости населения регулярно 
проводится анкетирование (опросы) граждан с целью выявления их предпочтений в харак-
тере труда и возможных регионах трудоустройства. В настоящее время в Краснодарском крае 
по направлению центров занятости населения республики трудоустроено 3782 человек, из 
которых 3223 человека участвуют в строительстве олимпийских объектов в г. Сочи [5]. 

За последние годы трудовая миграция активизировалась и внутри Дагестана. По оценоч-
ным данным, около 15 процентов трудоспособных мужчин выезжают в свободное время из 
высокогорных районов в города республики, где работают бригадами по 5-6 человек. Высо-
кий уровень миграции из горных районов Дагестана свидетельствует о социальном неблаго-
получии и дискомфорте в условиях жизни в местах проживания населения. Довольно актив-
ный отток населения, преимущественно мобильной и трудоспособной его части, представ-
ленной социально-стратификационными и социально-культурными слоями, общественно 
значимыми для конкретного сельского общества, достаточно болезненно сказывается на 
всем дагестанском обществе. Это вызвано тем, что принимающее население, испытывая дав-
ление спонтанной миграции населения горных районов, сталкивается с рядом проблем, обу-
словленных латентными функциями миграций, неизбежно испытывает разнообразные соци-
альные напряжения, выражающиеся в различных признаках социальной дезорганизации. 

Однако численность экономически активного населения растет в Дагестане по-прежнему 
заметно быстрее, чем число рабочих мест. Хотя возврата в горные села практически нет, чис-
ленность сельского населения все равно увеличивается за счет естественного прироста, что 
ведет к росту безработицы и обострению социально-экономических проблем [2; 3]. 

По прогнозам, в ближайшие годы в связи с уменьшением численности трудоспособного 
населения во многих российских регионах потребность в привлечении трудовых мигрантов 
будет только возрастать. В связи с этим вопросам трудовой миграции стало уделяться повы-
шенное внимание. Трудовая миграция сегодня оценивается как серьезный фактор развития 
экономики, имеющий важное значение не только для экономического роста, но и для обеспе-
чения социальной динамики, повышения уровня и качества жизни граждан. 

Необходимость и важность скорейшего решения данных проблем наглядно демонстри-
руют результаты анализа рынка труда и уровня жизни населения республики. Среди наибо-
лее распространенных специальностей, по которым иностранным гражданам в последние не-
сколько лет выдаются разрешения на работу, являются: арматурщик, паркетчик, подсобный 
рабочий, бетонщик, каменщик, мастер, стропальщик, оператор стеклоформующих машин, по-
вар. 

В последние десятилетия в республике процесс урбанизации происходит ускоренными 
темпами, в результате чего обострился вопрос оттока трудоспособного населения с горных 
территорий в города. Остро стоит вопрос сокращения оттока с гор на низменность и сохра-
нения оптимальной численности населения в горах. Покидают обжитые места, в первую оче-
редь, из-за отсутствия и неразвитости социальной, транспортной инфраструктуры. Наблюда-
ется отход молодежи от традиционных занятий животноводством и кормопроизводством, 
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что связано с деградацией пастбищ для выпаса скота и выхода из пользования больших пло-
щадей земельных ресурсов, все еще слаба материально-техническая база социальных учре-
ждений. Многие дагестанцы, живущие в особых горных условиях, не получают от государства 
положенные им льготы. В горах из-за высотности значительно выше издержки производства 
и низка экономическая эффективность, низки и закупочные цены на сельхозпродукцию, а из-
за выхода из оборота низкопродуктивных, мелкоконтурных земельных участков, сельхозуго-
дия становятся непригодными и заброшенными.  

Для Дагестана сохранение и развитие горных территорий является стратегически важ-
ной задачей, поскольку «оголение» горных районов приводит к потере культурного насле-
дия, разрушению многовекового жизненного уклада и повышению демографического напря-
жения равнинной части. В связи с этим в Республике Дагестан принят Закон «О горных тер-
риториях Республики Дагестан» от 16 декабря 2010 года № 72, устанавливающий правовые 
основы развития горных территорий региона, сохранения и рационального использования 
их природных ресурсов и культурного наследия, определены приоритетные направления 
развития горных территорий. Основными целями реализации государственной горной поли-
тики определены устойчивое развитие горных территорий Республики Дагестан, обеспече-
ние социальной поддержки и занятости населения горных населенных пунктов, обеспечение 
условий повышения уровня и качества жизни жителей горных населенных пунктов, увеличе-
ние их доходов, а также сокращение различий в социально-экономическом развитии горных, 
равнинных и предгорных территорий, создание условий для сокращения оттока и закрепле-
ния молодежи в горных населенных пунктах, сохранение и воспроизводство природных ре-
сурсов горных территорий, создание благоприятного инвестиционного климата и привлече-
ние инвестиций на развитие горных территорий [4]. 

 
Список литературы 

 
1. Абидов М.Х. Формирование рынка труда трудоизбыточного региона // Актуальные проблемы гло-

бальной экономики. Материалы X научной конференции молодых ученых экономического факуль-
тета РУДН. – М.: Эконом-Информ, 2008. 

2. Абидов М.Х., Магомедова Л.А. Современные аспекты миграционной политики в трудоизбыточном 
регионе // Научное-обозрение. Серия 1. Экономика и право. – 2015. – № 1. – С. 142-146. 

3. Абидов М.Х., Магомедова Л.А. Современные тенденции демографического развития республики Да-
гестан // Научное-обозрение. Серия 2. Гуманитарные науки. – 2011. – № 4. – С. 52-55. 

4. Закон РД «О горных территориях Республики Дагестан» от 16 декабря 2010 года № 72. 
5. Отчетные материалы Министерства труда и социального развития РД. 

 

236 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Архангельский Владимир Николаевич,  
кандидат экономических наук,  

заведующий сектором теоретических проблем  
воспроизводства и политики населения  

Центра по изучению проблем народонаселения  
экономического факультета  

Московского государственного университета  
им. М.В. Ломоносова,  

г. Москва, Россия 
 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОВРЕМЕННОЙ ДИНАМИКИ 
РОЖДАЕМОСТИ В РОССИИ 

(Исследование выполнено при поддержке гранта РФФИ №15-06-09027 «Причины и послед-
ствия дифференциации демографического развития регионов России и возможности ее со-

кращения») 
 
В России, начиная с 2007 г., прирост показателей рождаемости значительно больше, чем в 
предыдущие годы. Он существенно различается по регионам страны. Динамика рождаемости 
в этот период во многом обусловлена реализацией мер демографической политики. Их влияние 
целесообразно оценивать по показателям рождаемости для вторых и последующих рожде-
ний. Эти данные есть не по всем субъектам Российской Федерации. Косвенную оценку динамики 
показателей рождаемости по вторым и последующим рождениям можно получить на основе 
анализа изменения коэффициентов рождаемости в возрастных группах 30-34 года и 35-39 
лет. В статье выделены регионы с наибольшим и наименьшим приростом показателей рож-
даемости по вторым и последующим рождениям за 2007-2014 годы, в том числе отдельно за 
2007-2011 и 2012-2014 годы. 
Ключевые слова: рождаемость, демографическая политика, возрастные коэффициенты 
рождаемости, очередность рождения, регионы, суммарный коэффициент рождаемости. 
E-mail: archangelsky@yandex.ru  

Arkhangelskiy Vladimir N., 
PhD of Economic Sciences,  

Head of the sector of theoretical problems  
reproduction and population policy,  

Center for population studies, Faculty of Economics, 
Lomonosov Moscow State University  

Moscow, Russia 
 

REGIONAL FEATURES OF MODERN DYNAMICS OF FERTILITY IN 
RUSSIA 

(The study was supported by a grant RFBR №15-06-09027 «Causes and consequences of differenti-
ation of demographic development of Russian regions and possibilities of its reduction») 

 
In Russia, since 2007, the increase in fertility is considerably more than in previous years. It varies 
greatly by region of the country. Dynamics of fertility in this period is largely due to the implementation 
of the population policy. Their impact should be assessed in fertility rates for second and subsequent 
births. These data have not in all subjects of the Russian Federation. Indirect assessment of the dynamics 
of fertility in second and subsequent births can be obtained on the basis of the analysis of changes in 
fertility rates in the age groups 30-34 years and 35-39 years. The article highlights the regions with 
highest and lowest growth in fertility rates for second and subsequent births for the years 2007-2014, 
including separately for 2007-2011 and 2012-2014. 
Keywords: fertility, demographic policy, age-specific fertility rates, birth order, regions, total fertility 
rate. 
E-mail: archangelsky@yandex.ru  

237 

mailto:archangelsky@yandex.ru
mailto:archangelsky@yandex.ru


Раздел 3. Проблемы рождаемости и смертности населения в контексте  
демографической политики России 

 
После значительного и затяжного снижения рождаемости в России, начиная с конца 1980-

х гг., и достижения минимального ее уровня в 1999 г. показатели рождаемости начали повы-
шаться. Причем, начиная с 2007 г., когда были введены дополнительные меры государствен-
ной помощи семьям с детьми, ее рост был существенно большим, чем в 2000-2006 гг. Если в 
2006 г., по сравнению с 1999 годом, абсолютное число родившихся было больше на 21,8%, то 
в 2014 году, по сравнению с 2006 годом, – на 29,3% (для обеспечения сопоставления данные 
за 2014 г. взяты без учета Крымского федерального округа). Прирост общего коэффициента 
рождаемости в эти годы составил, соответственно, 24,1% и 29,1%. Существенно больше раз-
личия между двумя этими периодами времени в приросте суммарного коэффициента рожда-
емости – если в 2006 году, по сравнению с 1999 годом, он был больше на 12,8% (справедливо-
сти ради, надо отметить, что максимальная величина суммарного коэффициента рождаемо-
сти в этот период была в 2004 г. (на 16,2% больше, чем в 1999 г.)), то в 2014 году, по сравнению 
с 2006 годом, – на 34,1%. 

Дело в том, что в 2000-2006 гг. росту общих показателей рождаемости способствовало не 
только повышение интенсивности деторождения (возрастные коэффициенты рождаемости), 
но и увеличение доли женщин репродуктивного возраста: вклад первой компоненты соста-
вил 60,7%, второй – 39,3%. В 2007-2014 гг. (в целом за период) изменения половозрастной 
структуры населения уже, наоборот, тормозили рост общего коэффициента рождаемости 
(негативное влияние структурных сдвигов начало проявляться с 2009 г.). Если бы этих изме-
нений не было, то общий коэффициент рождаемости составил бы в 2014 г. 13,7‰ (вместо 
фактического 13,3‰). 

Отрицательное влияние трансформации половозрастной структуры населения на дина-
мику общих показателей рождаемости начало бы проявляться раньше, если бы не «постаре-
ние» возрастной модели рождаемости. Начиная с 2008 г. максимальный уровень рождаемо-
сти сместился из возрастной группы 20-24 года в группу 25-29-летних женщин. При этом, 
если численность 20-24-летних женщин сокращается, начиная с 2008 г., и на начало 2015 г. 
она была меньше по сравнению с началом 2008 г. на 27,4%, то численность 25-29-летних жен-
щин росла вплоть до начала 2013 г., а к началу 2015 г. уменьшилась на 1,3%. Количество же 
30-34-летних женщин продолжает возрастать и, согласно среднему варианту прогноза Рос-
стата, достигнет максимума к началу 2018 г. При этом коэффициент рождаемости у этих жен-
щин приближается к его уровню у тех, кто на 10 лет моложе (20-24 года). Если в 2008 г. раз-
личия между ними были 1,5-кратные, то в 2014 г. они составили 12,1% (20-24 года – 89,6‰, 
25-29 лет – 79,9‰). 

Таким образом, в ближайшие годы сокращение доли женщин репродуктивного возраста 
будет способствовать сокращению абсолютного числа родившихся и общего коэффициента 
рождаемости, но это влияние будет тормозиться из-за сдвига возрастной модели рождаемо-
сти к более старшим возрастам женщин, численность и доля которых будет уменьшаться в 
значительно меньшей степени, чем более молодых. 

Точнее судить о влиянии демографической политики на динамику рождаемости можно 
используя суммарный коэффициент рождаемости дифференцированно по очередности рож-
дения, так как такая дифференциация присутствует во многих реализуемых мерах помощи 
семьям с детьми. Суммарный коэффициент рождаемости по вторым рождениям в 2014 г. был 
больше, чем в 2006 г., на 0,251 или на 61,7%, а по третьим – на 0,111 или в 2,1 раза. Прирост 
его по первым рождениям составил 0,054 или 7,2%. 

Для того, чтобы оценить влияние мер демографической политики, реализуемых с 2007 г., 
на динамику суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последующим рождениям 
в 2007-2014 гг., нужно сделать оценку того, какой бы она могла быть, если бы этих мер не 
было. Среднегодовой прирост суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последу-
ющим рождениям в период 2000-2004 гг. (ограничиваемся данным периодом, так как в 2005 
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г. величина этого показателя снизилась, а в 2006 г. – практически не изменилась) составил 
0,0184, т.е. примерно 0,02. Если бы такой прирост величины этого показателя был ежегодно, 
начиная с 2007 г., то в 2014 г. величина суммарного коэффициента рождаемости по вторым и 
последующим рождениям составила бы 0,711. На самом деле она равнялась 0,950, т.е. была на 
0,239 или на 33,6% больше. Если считать, что на динамику суммарного коэффициента рожда-
емости по первым рождениям реализуемая демографическая политика, практически, не вли-
яла, то суммарный коэффициент рождаемости в целом по всем рождениям составил бы 1,511, 
а фактически он равнялся 1,750, т.е. был на 15,8% больше. Таким образом, результативность 
осуществляемых с начала 2007 г. мер демографической политики в отношении рождаемости 
можно оценить в дополнительные 0,239 величины суммарного коэффициента рождаемости, 
что составляет 33,6% для вторых и последующих рождений или 15,8% для всех рождений.  

Динамика показателей рождаемости существенно различается по регионам России. Эти 
различия уже анализировались в ряде работ [1. С.27-52; 2. С.22-80; 3. С.76-109], но они не учи-
тывали (так как были написаны в более раннее время) изменения показателей рождаемости 
в период, начиная с 2012 г., когда активно стали реализовываться региональные меры демо-
графической политики. 

Возможности анализа дифференциации динамики показателей рождаемости по очеред-
ности рождения по регионам России ограничены, так как далеко не по всем субъектам Рос-
сийской Федерации есть информация о распределении родившихся по очередности рожде-
ния за все годы, начиная с 2006 г. (т.е. накануне начала реализации дополнительных мер по-
мощи семьям с детьми).  

В какой-то степени об изменении показателей рождаемости по вторым и последующим 
рождениям можно судить на основе возрастных коэффициентов рождаемости (по всем рож-
дениям), прежде всего, в возрастных группах 30-34 года и 35-39 лет, но с большой долей 
условности, так как относительно больший прирост показателей рождаемости у женщин 
этих возрастов в каких-то регионах может быть связан не только с увеличением числа вторых 
и последующих рождений, но и с более быстрой распространяемостью откладываний рожде-
ний детей к более старшим возрастам. Чтобы отчасти элиминировать влияние фактора 
можно использовать не величину прироста возрастного коэффициента рождаемости, а ее 
превышение по сравнению со среднегодовым приростом в данном регионе в 2000-2006 гг. 

Нужно иметь в виду, что применительно к обеим возрастным группам (30-34 года и 35-
39 лет) можно говорить о приблизительной косвенной оценке лишь вторых и последующих 
рождений, не выделяя отдельно вторых, третьих и последующих.  

Среди всех родившихся у 30-34-летних женщин в России в 2014 г. 50,8% составляли вто-
рые рождения и 24,9% – третьи и последующие. В то же время на эту возрастную группу при-
ходилось 32,0% вторых рождений, а 37,4% вторых рождений имели место у женщин 25-29 
лет. Казалось бы, в связи с этим, для анализа динамики показателей рождаемости можно 
было бы использовать коэффициент рождаемости в возрастной группе 25-29 лет, но 46,6% 
рождений у женщин этого возраста были первыми (41,3% – вторыми, 12,1% – третьими и по-
следующими) и поэтому они очень существенно влияют на динамику коэффициента рожда-
емости в возрасте 25-29 лет. В возрастной группе 30-34 года первые рождения составляли 
всего 24,3% и здесь их влияние на динамику коэффициента рождаемости значительно 
меньше. 

В возрастной группе 35-39 дет в 2014 г. вторые и последующие рождения составляли 
84,7%, так что они практически полностью определяют динамику коэффициента рождаемо-
сти у женщин этого возраста. Говорить об этом коэффициенте как характеризующим уровень 
рождаемости по третьим и последующим рождениям нельзя, так как они составляют здесь 
41,3% и их меньше, чем вторых рождений (43,4%). В то же время следует иметь в виду, что на 
35-39-летних женщин в 2014 г. в России приходилось лишь 12,3% от всех вторых рождений. 
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Только в возрастной группе 40-44 года третьих и последующих рождений больше поло-

вины (52,5%). Однако использовать динамику коэффициента рождаемости в возрастной 
группе 40-44 года для характеристики уровня рождаемости по третьим и последующим рож-
дениям нецелесообразно, так как, во-первых, существенное влияние на эту динамику имеет 
изменение величин показателей по первым и вторым рождениям (суммарно они составляют 
47,5%), а во-вторых, на эту возрастную группу приходилось в 2014 г. лишь 6,4% третьих и 
последующих рождений. 

Оценивая повышение показателей рождаемости по вторым и последующим рождениям в 
субъектах Российской Федерации в 2007-2014 гг., как, отчасти, возможный результат реали-
зации мер демографической политики, целесообразно, кроме оценки за весь период 2007-
2014 гг., сделать ее еще и раздельно – за 2007-2011 гг., когда среди мер, способных суще-
ственно повлиять на изменение уровня рождаемости, были, в основном, федеральные, и за 
2012-2014 гг., когда существенно активизировались региональные меры в большинстве 
субъектов Российской Федерации. 

Наибольший (среди регионов, по которым есть данные о распределении родившихся по 
очередности рождения за 2006 и 2014 гг.) прирост суммарного коэффициента рождаемости 
по вторым и последующим рождениям в 2014 г. по сравнению с 2006 г. произошел в респуб-
ликах Алтай (1,196), Марий Эл (0,661), Чувашской (0,553), Удмуртской (0,533), Хакасии (0,533) 
и Коми (0,511), в Омской (0,588) и Кировской (0,527) областях. 

Отдельно по вторым рождениям в наибольшей степени суммарный коэффициент рожда-
емости в 2014 г. по сравнению с 2006 г. вырос в республиках Алтай (на 0,645), Марий Эл (на 
0,428), Чувашской (на 0,360) и Удмуртской (на 0,359), в Омской (на 0,380) и Кировской (на 
0,350) областях. 

По третьим и последующим рождениям наибольший прирост суммарного коэффициента 
рождаемости в 2014 г. по сравнению с 2006 г. имел место в республиках Алтай (0,551), Кал-
мыкия (0,242), Марий Эл (0,233), Хакасии (0,214) и Дагестан (0,213), в Омской области (0,208), 
в Ненецком автономном округе (0,201). 

С другой стороны, менее всего увеличился в 2014 г. по сравнению с 2006 г. суммарный 
коэффициент рождаемости по вторым и последующим рождениям в Белгородской (на 0,335), 
Тульской (на 0,334), Московской (на 0,317) и Ленинградской (на 0,240) областях, в Республике 
Мордовия (на 0,300), в Ставропольском крае (на 0,332) и в Санкт-Петербурге (на 0,329). 

Если говорить отдельно о вторых рождениях, то наименьший прирост суммарного коэф-
фициента рождаемости в 2014 г. по сравнению с 2006 г. был в Московской (0,197) и Ленин-
градской (0,149) областях, в республиках Калмыкия (0,196), Адыгея (0,188) и Дагестан 
(0,176), в Ставропольском крае (0,178), а по третьим и последующим рождениям – в Воронеж-
ской (0,107), Орловской (0,104), Белгородской (0,100) и Ленинградской (0,091) областях, в 
Санкт-Петербурге (0,103), в Республике Мордовия (0,080). 

За 2007-2011 гг. (когда преобладающее влияние в большинстве регионов могли оказы-
вать федеральные меры) сравнительно больший прирост суммарного коэффициента рожда-
емости по вторым и последующим рождениям был в республиках Удмуртской (0,386), Хака-
сия (0,365), Марий Эл (0,357), Калмыкия (0,352), Татарстан (0,345), Чувашской (0,331), в Челя-
бинской (0,341) и Омской (0,330) областях. 

В этих же регионах в 2007-2011 гг. был наибольший прирост суммарного коэффициента 
рождаемости и отдельно по вторым рождениям: республики Удмуртская (0,264), Марий Эл 
(0,250), Татарстан (0,247), Чувашская (0,239) и Хакасия (0,233), Челябинская (0,230) и Омская 
(0,229) области. 

Суммарный коэффициент рождаемости по третьим и последующим рождениям в этот пе-
риод существеннее всего вырос как в ряде отмеченных выше регионов с высоким приростом 
показателя по вторым рождениям (республики Хакасия (0,132), Удмуртская (0,122) и Марий 
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Эл (0,107), Челябинская (0,111) и Омская (0,101) области), так и в некоторых других (респуб-
лики Калмыкия (0,188), Дагестан (0,170) и Адыгея (0,117), Астраханская область (0,110)). 

Существенно меньшим, чем в других регионах, прирост суммарного коэффициента рож-
даемости по вторым и последующим рождениям в 2011 г. по сравнению с 2006 г. был в Мур-
манской (0,195), Московской (0,181), Пензенской (0,167), Тульской (0,167) и Ленинградской 
(0,142) областях, в Республике Мордовия (0,161). 

Отдельно по вторым рождениям наименьший прирост суммарного коэффициента рожда-
емости в 2014 г. по сравнению с 2006 г. был в Пензенской (0,117), Астраханской (0,116) и Ле-
нинградской (0,096) областях, в Ставропольском крае (0,113), в Республике Дагестан (0,088), 
а по третьим и последующим рождениям – в Пензенской (0,050), Ленинградской (0,046), Мур-
манской (0,046) и Тульской (0,044) областях. 

По величине прироста суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последую-
щим рождениям в 2014 г. относительно уровня 2011 г. (т.е. в тот период, когда активно 
начали реализовываться региональные меры демографической политики) лидеры среди 
субъектов Российской Федерации были уже несколько другими, чем в 2007-2011 гг. Из тех, у 
кого прирост этого показателя был весьма значительным в предыдущий период, в их числе 
оказались Республика Марий Эл (прирост в 2014 г. по сравнению с 2011 г. – 0,304) и Омская 
область (прирост – 0,258). Кроме них, наибольший прирост суммарного коэффициента по вто-
рым и последующим рождениям был в Республике Коми (0,291) в Кировской (0,302) и Саха-
линской (0,280) областях, в Ямало-Ненецкий автономном округе (0,277). 

Отдельно по вторым рождениям высоким приростом суммарного коэффициента рождае-
мости в 2012-2014 гг. отличились республики Марий Эл (0,178) и Тыва (0,173), Кировская 
(0,189) Сахалинская (0,158), Ульяновская (0,156), Омская (0,151) области. По сравнению с 
2007-2011 гг. остались опять же (как и в целом по вторым и последующим рождениям) только 
Республика Марий Эл и Омская область. 

Они же остались и среди регионов с наибольшим приростом суммарного коэффициента 
рождаемости по третьим и последующим рождениям. В Республике Марий Эл в 2012-2014 гг. 
он составил 0,126, а в Омской области – 0,107. Кроме них, в число этих регионов в 2012-2014 
гг. входят Ямало-Ненецкий (0,138) и Ненецкий (0,126) автономные округа, республики Саха 
(Якутия) (0,138), Коми (0,120), Карачаево-Черкесская (0,111) и Чувашская (0,101), Сахалин-
ская (0,122), Кировская (0,113) и Новгородская (0,104) области. 

Менее всего увеличился суммарный коэффициент рождаемости по вторым и последую-
щим рождениям в 2014 г. по сравнению с 2011 г. в Ленинградской (0,098) и Брянской (0,089) 
областях, в республиках Адыгея (0,092) и Калмыкия (0,087). 

По вторым рождениям наименьший прирост суммарного коэффициента рождаемости 
был в республиках Саха (Якутия) (0,049), Адыгея (0,039) и Калмыкия (0,033), в Еврейской ав-
тономной области (0,044), а по третьим и последующим – в Белгородской (0,040), Орловской 
(0,037) и Брянской (0,029) областях. 

Теперь обратимся к возрастным коэффициентам рождаемости для возрастных групп 30-
34 года и 35-39 лет. Проанализируем их приросты по всем субъектам Российской Федерации, 
а не только по тем, по которым не было данных о распределении родившихся по очередности 
рождения. Во-первых, это даст возможность сравнить показатели по всем регионам, а, во-вто-
рых, сопоставление полученных результатов с теми, которые были рассмотрены выше на ос-
нове показателей рождаемости по очередности рождения, позволит оценить возможность ис-
пользования коэффициентов рождаемости в возрастных группах 30-34 года и 35-39 лет для 
косвенной оценки динамики показателей рождаемости по вторым и третьим рождениям при 
отсутствии непосредственных данных о распределении родившихся по очередности рожде-
ния. 
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Как уже отмечалось выше, сначала были рассчитаны для каждого региона среднегодовые 

приросты коэффициентов рождаемости в возрастных группах 30-34 года и 35-39 лет за 2000-
2006 гг. Затем для каждого года в период с 2007 по 2014 гг. было рассчитано отклонение при-
роста возрастного коэффициента рождаемости от среднегодового за 2000-2006 в соответ-
ствующей возрастной группе. Сумма этих отклонений рассчитывалась в целом за 2007-2014 
гг. и отдельно за 2007-2011 гг. и 2012-2014 гг. 

Рассчитанный таким образом относительный прирост коэффициента рождаемости в воз-
растной группе 30-34 года больше всего в целом за 2007-2014 гг. был в республиках Ингуше-
тия (41,1‰-х пунктов), Татарстан (33,3‰-х пунктов), Тыва (30,2‰-х пунктов), Марий Эл 
(30,0‰-х пунктов), Кабардино-Балкарской (28,8‰-х пунктов), Саха (Якутия) (28,6‰-х пунк-
тов), Удмуртской (27,3‰-х пунктов) и Бурятии (26,5‰-х пунктов), в Омской (31,9‰-х пунк-
тов), Кировской (28,6‰-х пунктов) и Курганской (26,7‰-х пунктов) областях, в Пермском 
крае (26,7‰-х пунктов). 

Наибольшая величина относительного прироста коэффициента рождаемости в возраст-
ной группе 35-39 лет за 2007-2014 гг. имела место в республиках Марий Эл (25,0‰-х пунк-
тов), Ингушетия (21,7‰-х пунктов), Чувашская (20,0‰-х пунктов), Тыва (19,1‰-х пунктов), 
Татарстан (18,7‰-х пунктов), Башкортостан (17,6‰-х пунктов), Коми (16,7‰-х пунктов) и 
Удмуртская (16,1‰-х пунктов), в Курганской (19,7‰-х пунктов), Омской (18,3‰-х пунктов), 
Кировской (18,3‰-х пунктов) и Ульяновской (16,3‰-х пунктов) областях. По сравнению с 
регионами, лидирующими по относительному приросту коэффициентов рождаемости в воз-
растной группе 30-34 года, здесь присутствуют республики Башкортостан, Чувашская и Коми, 
Ульяновская область, но отсутствуют республики Кабардино-Балкарская, Саха (Якутия), Бу-
рятия, Пермский край. Нужно иметь в виду, что у 35-39-летних женщин большее, чем у тех, 
кто на 5 лет моложе, влияние на динамику коэффициента рождаемости оказывают третьи и 
последующие рождения, хотя доля вторых рождений у них тоже очень велика (как было по-
казано выше, в 2014 г. в целом по России вторых рождений у них было несколько больше, чем 
третьих и последующих). 

По сравнению с представленным ранее перечнем регионов с наибольшим приростом за 
2007-2014 гг. суммарного коэффициента рождаемости по вторым и последующим рождения 
здесь отсутствуют только Алтай и Хакасия. Это позволяет говорить, что анализ динамики ко-
эффициентов рождаемости в возрастных группах 30-34 года и 35-39 лет позволяет косвенно 
судить о динамике уровня рождаемости по вторым и последующим рождениям, но с учетом 
отмеченной выше некоторой условности такого анализа. 

Можно, вероятно, на основе анализа динамики коэффициентов рождаемости в возраст-
ных группах 30-34 года и 35-39 лет, косвенно судить о существенном приросте в 2007-2014 
гг. показателей рождаемости по вторым и последующим рождениям в республиках Бурятия, 
Ингушетия, Кабардино-Балкарская, Саха (Якутия) и Тыва, в Пермском крае и в Курганской 
области. По этим регионам из-за отсутствия необходимых данных нет информации о суммар-
ном коэффициенте рождаемости по вторым и последующим рождениям за 2006 г. и поэтому 
нельзя рассчитать его прирост к 2014 г. 

Существенно меньший, чем в других регионах, относительный прирост коэффициентов 
рождаемости в возрастной группе 30-34 года в 2007-2014 гг. имел место в Смоленской (9,9‰-
х пунктов), Калужской (9,6‰-х пунктов), Мурманской (7,9‰-х пунктов), Астраханской 
(7,3‰-х пунктов), Ленинградской (6,1‰-х пунктов) и Тверской (4,9‰-х пунктов) областях, 
в Камчатском крае (9,4‰-х пунктов) и в Москве (5,6‰-х пунктов), а в возрастной группе 35-
39 лет – в Магаданской (8,8‰-х пунктов), Смоленской (8,8‰-х пунктов), Ярославской (8,1‰-
х пунктов), Амурской (7,8‰-х пунктов), Ленинградской (7,0‰-х пунктов) и Владимирской 
(6,3‰-х пунктов) областях, в республиках Адыгея (7,7‰-х пунктов) и Мордовия (6,7‰-х 
пунктов), в Камчатском крае (3,1‰-х пунктов) и в Москве (8,0‰-х пунктов). С определенной 
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долей условности можно сказать, что в этих регионах результативность демографической по-
литики в отношении рождаемости в 2007-2014 гг., вероятно, была наиболее низкой. 

За период 2007-2011 гг. наибольший относительный прирост коэффициентов рождаемо-
сти в возрастной группе 30-34 года произошел в республиках Ингушетия (53,7‰-х пунктов), 
Алтай (32,7‰-х пунктов), Тыва (28,9‰-х пунктов), Татарстан (25,4‰-х пунктов), Удмурт-
ская (22,3‰-х пунктов) и Кабардино-Балкарская (21,2‰-х пунктов), в Омской области 
(21,5‰-х пунктов), а возрастной группе 35-39 лет – в республиках Ингушетия (53,1‰-х пунк-
тов), Тыва (20,7‰-х пунктов), Алтай (18,2‰-х пунктов), Татарстан (13,6‰-х пунктов), Уд-
муртская (13,6‰-х пунктов) и Чувашская (12,1‰-х пунктов), в Курганской области (13,2‰-
х пунктов). 

Совершенно иначе выглядит перечень регионов, в которых в 2012-2014 гг. был наиболь-
ший относительный прирост коэффициентов рождаемости в возрастных группах 30-34 года 
и 35-39 лет. Из числа тех, у кого в 2007-2011 гг. были наибольшие показатели, здесь остались 
только Омская область и Чувашская Республика. В возрастной группе 30-34 года наибольший 
относительный прирост коэффициентов рождаемости был в Кировской (13,4‰-х пунктов), 
Ульяновской (11,8‰-х пунктов), Омской (10,4‰-х пунктов), Сахалинской (9,9‰-х пунктов) 
и Ростовской (9,7‰-х пунктов) областях, в республиках Коми (12,2‰-х пунктов), Марий Эл 
(11,9‰-х пунктов) и Карелии (9,9‰-х пунктов), а в возрасте 35-39 лет – в республиках Марий 
Эл (13,1‰-х пунктов) и Чувашской (7,9‰-х пунктов), в Хабаровском крае (8,2‰-х пунктов), 
в Омской (8,2‰-х пунктов), Кировской (8,0‰-х пунктов) и Сахалинской (7,9‰-х пунктов) 
областях, в Ненецком автономном округе (8,1‰-х пунктов). 

С другой стороны, наименьший относительный прирост коэффициентов рождаемости в 
возрастной группе 30-34 года в 2007-2011 гг. был в Ленинградской (4,3‰-х пунктов), Новго-
родской (3,7‰-х пунктов), Тверской (2,4‰-х пунктов) и Сахалинской (1,4‰-х пунктов) об-
ластях и в Камчатском крае (2,0‰-х пунктов), а в 2012-2014 гг. – в Калужской (1,9‰-х пунк-
тов) и Ленинградской (1,8‰-х пунктов) областях, в республиках Калмыкия (2,1‰-х пунктов) 
и Тыва (1,3‰-х пунктов), в Москве (0,3‰-х пунктов).  

В возрастной группе 35-39 лет в число регионов с самым низким относительным приро-
стом возрастных коэффициентов рождаемости в 2007-2011 гг. входят Ярославская (2,8‰-х 
пунктов) и Магаданская (2,3‰-х пунктов) области, Камчатский край (1,4‰-х пунктов), Не-
нецкий автономный округ (2,0‰-х пунктов), а в 2012-2014 гг. – Ленинградская (1,9‰-х пунк-
тов) и Владимирская (1,2‰-х пунктов) области, республики Мордовия (1,3‰-х пунктов) и 
Адыгея (1,0‰-х пунктов), Камчатский край (1,7‰-х пунктов). 

Таким образом, результаты анализа показали существенные региональные различия в 
динамике показателей рождаемости, которые следует учитывать при оценке результативно-
сти возможных дополнительных мер демографической политики в отношении рождаемости, 
при разработке демографических прогнозов на региональном уровне. 
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В статье представлена динамика численности населения РФ, отмечается рост численности 
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федеральных округов в их общей численности. Изучение динамики абсолютного числа родив-
шихся и умерших в большинстве субъектов РФ свидетельствует о том, что в большинстве 
регионов страны отмечается сокращение числа родившихся при одновременном уменьшении 
числа умерших. Анализ относительных показателей естественного движения населения и 
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Ключевые слова: численность населения, динамика, структура, рождаемость, смертность, 
естественный прирост, коэффициент рождаемости, коэффициент смертности, коэффици-
ент естественного прироста населения, коэффициент жизненности населения. 
E-mail: bab_sv@rambler.ru  

Babich Svetlana G.,  
PhD of Economic Sciences, Docent,  

Associate Professor of the department of Statistics, 
Plekhanov Russian University of Economics, 

Moscow, Russian 
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FEDERATION  
 
The article presents the dynamics of the population of the Russian Federation; there is population 
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В результате проводимой Правительством РФ политики, направленной на улучшение де-
мографической ситуации в стране, наблюдается рост численности населения в большинстве 
регионов страны. За период с 2012 по 2014 г. численность населения РФ увеличилась на 3,3 
млн. чел. (на 2,3%) и к началу 2015 г. по данным Росстата составила 146,3 млн. чел. В боль-
шинстве федеральных округов страны наблюдалось увеличения численности населения, но 
в большей степени оно произошло в Северо-Кавказском федеральном округе – на 1,75%. А в 
двух федеральных округах – Приволжском и Дальневосточном – отмечается сокращение чис-
ленности населения на 0,32% и 0,88% соответственно (табл. 1). 

Таблица 1 
Динамика численности населения в федеральных округах РФ 

 
 

Федеральный округ 
Численность населения на начало 

года, тыс. человек 
Темп прироста  

численности населения, % 
2012 г. 2015 г. 

Центральный 38537,6 38951,5 1,07 
Северо-Западный 13660,1 13843,6 1,34 
Южный 13884,0 14003,8 0,86 
Северо-Кавказский 9492,9 9659,0 1,75 
Приволжский 29811,5 29715,5 -0,32 
Уральский 12143,4 12275,9 1,09 
Сибирский 19261,0 19312,2 0,27 
Дальневосточный 6265,9 6211,0 -0,88 
Крымский - 2294,9 - 

 
В течение рассматриваемого периода в региональной структуре численности населения 

существенных изменений не наблюдается: лидирует Центральный федеральный округ, 
удельный вес которого в начале 2015 г. составил 26,6% в общей численности населения 
страны, второе место занимает Приволжский федеральный округ – 20,3% (рис. 1).  

 

 
 

Рис. 1. Региональная структура численности населения РФ на начало года  
(в % к итогу) 

 
В начале 2015 г. по сравнению с аналогичным периодом 2012 г. незначительное умень-

шение доли всех федерального округов, кроме Крымского, обусловлено, в основном, ростом 
численности населения РФ за счет присоединения Крымского федерального округа.  
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Для изучения динамики региональной структуры численности населения страны был 

рассчитан Индекс Рябцева (IR), полученное значение которого (IR= 0,021) свидетельствует о 
тождественности сравниваемых структур. 

В течение рассматриваемого периода росту численности населения в РФ способствовало 
увеличение числа родившихся на 40,6 тыс. чел. (на 2,13%) по сравнению с увеличением числа 
умерших на 6,0 тыс. чел. (на 0,32%). В большинстве федеральных округов страны также от-
мечается рост числа родившихся. Так, например, в Южном федеральном округе данный пока-
затель возрос на 2,54%, а в Приволжском – только на 0,45%. Сокращение числа родившихся 
отмечается в двух федеральных округах – Сибирском и Дальневосточном – соответственно на 
1,70% и 0,07%. Уменьшение числа умерших наблюдается во всех федеральных округах, кроме 
Южного, в котором данный показатель увеличился на 0,15% (табл. 2). 

Таблица 2 
 

Динамика числа родившихся и умерших в федеральных округах РФ 
 

 
Федеральный округ 

Число родившихся, 
человек 

Темп при-
роста, % 

Число умерших, че-
ловек 

Темп  
прироста, 

% 2012 г. 2014 г. 2012 г. 2014 г. 
Центральный 439610 444919 1,21 538076 530214 -1,46 
Северо-Западный 167025 170284 1,95 188412 183680 -2,51 
Южный 174813 179259 2,54 186225 186510 0,15 
Северо-Кавказский 166020 166577 0,34 78823 77456 -1,73 
Приволжский 395050 396820 0,45 416267 414351 -0,46 
Уральский 184007 185014 0,55 153347 151937 -0,92 
Сибирский 288189 283294 -1,70 263362 255719 -2,90 
Дальневосточный 87370 87305 -0,07 81823 78172 -4,46 
Крымский - 29211 - - 34308 - 
РФ 1902084 1942683 2,13 1906335 1912347 0,32 

 
Поскольку в 2014 г. в таких регионах, как г. Москва и Санкт-Петербург; Краснодарский 

край; Республики Башкортостан, Дагестан и Татарстан; Ростовская, Самарская, Свердловская, 
Нижегородская и Тюменская области, удельный вес которых в общей численности населения 
составляет 35,8%, отмечается рост числа родившихся, поэтому несмотря на то что в 47 субъ-
ектах РФ в 2014 г. по сравнению с 2012 г. произошло сокращение числа родившихся при од-
новременном уменьшение числа умерших в 66 регионах страны, в стране в целом наблюда-
ется естественный прирост населения.  

Изучение динамики числа родившихся и умерших в федеральных округах страны не дает 
полного представления о сложившейся демографической ситуации. Более целесообразно, по 
нашему мнению, произвести анализ относительных показателей естественного движения 
населения с помощью общих коэффициентов рождаемости смертности, коэффициентов есте-
ственного прироста населения и жизненности населения. В РФ в 2014 г. отмечается есте-
ственный прирост населения, поскольку коэффициент естественного прироста населения со-
ставил 0,2‰, т.е. в расчете на каждую тысячу человек населения в стране на 0,2 чел. рожда-
ется больше, чем умирает. 

Необходимо отметить, что, начиная с 2005 г., только за последние два года в нашей стране 
отмечается естественный прирост населения. Несмотря на рост абсолютного числа родив-
шихся в большинстве регионов страны и сокращение числа умерших, в 2014 г. в четырех фе-
деральных округах страны (Северо-Кавказском, Уральском, Сибирском и Дальневосточном) 
отмечается естественный прироста населения, а в пяти федеральных округах РФ – естествен-
ная убыль населения.  
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Самая благоприятная ситуация наблюдается в Северо-Кавказском федеральном округе, 
лидирующем по величине коэффициента естественного прироста населения, а наиболее 
сложная ситуация сохраняется в Центральном и Крымском федеральных округах, в которых 
в расчете на 1000 человек населения число родившихся меньше числа умерших соответ-
ственно на 2,2 чел., т.е. наблюдается естественная убыль населения (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Динамика коэффициентов рождаемости и смертности в федеральных округах РФ 
 

 
Федеральный округ 

Общий коэффици-
ент рождаемости, 

‰ 

Общий коэффици-
ент смертности, 

‰ 

Коэффициент есте-
ственного прироста 

(убыли) населения, ‰ 
2012 г. 2014 г. 2012 г. 2014 г. 2012 г. 2014 г. 

Центральный 11,4 11,4 13,9 13,6 -2,5 -2,2 
Северо-Западный 12,2 12,3 13,8 13,3 -1,6 -1 
Южный 12,6 12,8 13,4 13,3 -0,8 -0,5 
Северо-Кавказский 17,4 17,3 8,3 8,0 9,1 9,3 
Приволжский 13,3 13,3 14,0 13,9 -0,7 -0,6 
Уральский 15,1 15,1 12,6 12,4 2,5 2,7 
Сибирский 15,0 14,7 13,7 13,2 1,3 1,5 
Дальневосточный 14,0 14,0 13,1 12,6 0,9 1,4 
Крымский - 12,9  15,1 -  -2,2 
РФ 13,3 13,3 13,3 13,1 0 0,2 

 
По данным Росстата в 2014 г. самые высокие значения коэффициента естественного при-

роста населения наблюдаются в Чеченской Республике (19,2‰) и Республике Ингушетия 
(18,0‰), а минимальные значения – в Псковской (-7,5‰) и Тульской (-7,1‰) областях. Необ-
ходимо отметить, что в 2014 г. в 42 регионах страны (из 82 субъектов) отмечается естествен-
ная убыль населения. Как уже отмечалось сложная ситуация сохраняется в Центральном фе-
деральном округе, в котором только в одном из 18 субъектов данного округа (в г. Москва) 
наблюдается естественный прирост населения, и в Крымском федеральном округе, в двух ре-
гионах которого отмечается естественная убыль населения (табл. 4). 

Таблица 4 
 

Число субъектов РФ по величине естественного прироста (убыли) населения 
 

 
Федеральный округ 

Число регионов, единиц 
 

всего 
в том числе, в которых наблюдается 

естественный 
прирост 

естественная убыль 

Центральный 18 1 17 
Северо-Западный 10 3 7 
Южный 6 3 3 
Северо-Кавказский 7 7 - 
Приволжский 14 7 7 
Уральский 4 3 1 
Сибирский 12 10 2 
Дальневосточный 9 6 3 
Крымский 2 - 2 
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Воспроизводство населения характеризует коэффициент жизненности населения (коэф-

фициент Покровского), рассчитываемый в процентах как соотношение числа родившихся и 
умерших в стране или отдельном регионе в течение года. Если в начале 2012 г. в стране коэф-
фициент жизненности составлял 99,8%, то в 2014 г. он составил 101,6%, что свидетельствует 
об улучшении ситуации в естественном движении населения, т.к. число родившихся превы-
сило число умерших.  

Из федеральных округов по величине коэффициента жизненности населения заметно 
выделяется Северо-Кавказский федеральный округ, в котором его значение превышает 
200%, тогда как, например, в Центральном федеральном округе данный показатель не пре-
вышает 84%. Несмотря на увеличение значений коэффициента Покровского во всех феде-
ральных округах страны, в 2014 г. только в четырех из них (Северо-Кавказском, Уральском, 
Сибирском и Дальневосточном) его величина превышала 100%, свидетельствуя о процессе 
воспроизводства населения (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика величины коэффициент жизненности населения в федеральных 
округах РФ на начало года, % 

 
Большой интерес, по нашему мнению, представляет изучение значений коэффициента 

Покровского в субъектах РФ, из которых по величине данного показателя лидирует Респуб-
лика Ингушетия, в которой величина данного показателя составила 621,6%, а минимальное 
значение отмечается в Тульской области – 58,4%. 

По данным Росстата за 2014 г. на основе рассчитанного коэффициента жизненности насе-
ления все регионы страны были условно разделены на восемь групп. 

В первую группу, в которой коэффициент жизненности населения не превышает 75%, во-
шли 17 регионов страны, в основном, Центрального и Северо-Западного федеральных окру-
гов. Это Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Курская, Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ленинградская, Новгородская, Псковская, Ни-
жегородская и Пензенская области, Республика Мордовия. В регионах, составляющих эту 
группу, сохраняется сложная ситуации в воспроизводстве населения, поскольку в расчете на 
100 умерших число родившихся не превышало 75 человек. 

Вторую группу с величиной коэффициента Покровского от 75 до 100% составили 25 субъ-
ектов РФ: Белгородская, Калужская, Костромская, Липецкая, Московская, Ярославская, Архан-
гельская, Вологодская, Калининградская, Волгоградская, Ростовская, Кировская, Самарская, 
Саратовская, Ульяновская, Курганская, Кемеровская, Амурская области; Республики Адыгея, 
Карелия и Крым; Алтайский и Приморский края; Еврейская автономная область, город Сева-
стополь. 

В 26 субъектах РФ, составляющих третью группу, наблюдается превышение числа родив-
шихся над числом умерших, поскольку коэффициент жизненности населения находится в 
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пределах от 100 до 125%. В данную группу вошли Мурманская, Астраханская, Оренбургская, 
Свердловская, Челябинская, Иркутская, Новосибирская, Омская, Томская, Магаданская и Са-
халинская области; Республики Башкортостан, Коми, Марий Эл, Татарстан, Удмуртская, Чу-
вашская и Хакасия; Камчатский, Краснодарский, Красноярский, Пермский, Ставропольский и 
Хабаровский края, города Москва и Санкт-Петербург. 

В пяти регионах четвертой группы – Республиках Калмыкия, Карачаево-Черкесской, Се-
верной Осетии-Алании; Забайкальском крае и Чукотском автономном округе – коэффициент 
Покровского находится в пределах от 125 до 150%. 

В трех субъектах РФ – Республиках Алтай, Бурятия и Кабардино-Балкарская, вошедших в 
пятую группу, коэффициент жизненности населения составляет от 150 до 200%.  

Шестую группу также составляют три региона страны, в которых коэффициент Покров-
ского находится в пределах от 200 до 300% – это: Тюменская область, Республики Саха (Яку-
тия) и Тыва. 

Самые высокие значения коэффициента жизненности населения отмечаются в Респуб-
лике Дагестан (344,96%), составляющей седьмую группу, и в двух регионах восьмой группы – 
в Республиках Ингушетия и Чеченской, в которых значения коэффициента Покровского пре-
вышает 480%. 

Произведенная группировка регионов страны по величине коэффициента жизненности 
населения свидетельствует о том, что во многих регионах страны необходимо принимать 
срочные меры по повышению рождаемости. 

Правительство РФ предпринимает ряд мер по улучшению демографической ситуации в 
стране и стимулированию рождаемости. Например, продолжаются выплаты материнского 
капитала, размер которого в 2015 г. увеличился на 5,5% по сравнению с предыдущим годом 
и составил 453,03 тыс. руб. В 2015 году отдельным семьям была предоставлена возможность 
получения единовременной выплаты за счёт средств материнского капитала в размере 20 
тыс. руб., а также возможности направления материнского капитала на улучшение жилищ-
ных условий в любое время со дня рождения второго, третьего и последующего детей. В со-
ответствии с подписанным в октябре 2015 г. Распоряжением Правительства РФ № 2043-р в 
53 регионах страны для поддержки семей будут производиться выплаты денежных средств 
в связи с рождением третьего и последующих детей. Кроме того, проводится большая работу 
по улучшению медицинского обеспечения детей, доступности получения мест в дошкольных 
образовательных учреждениях.  

Одним из показателей, характеризующих демографическую ситуацию в стране, является 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, которая постепенно увеличивается как 
для всего населения, так и отдельно для мужчин и женщин. По данным Росстата за период с 
2009 г. ожидаемая продолжительность жизни при рождении для населения страны возросла 
на 2 года и в 2013 г. составила 70,8 лет.  

Существенный вклад в рост численности населения страны вносят граждане, прибываю-
щие в России из различных стран. За период с 2012 по 2014 г. число прибывших в РФ граждан 
иностранных государств составило 590,8 тыс. чел, что на 41,5% больше, чем в 2012 году. Ко-
нечно, наша страна заинтересована в том, чтобы к нам приезжали молодые, образованные и 
профессионально подготовленные граждане других государств. Утвержденная Правитель-
ством РФ программа по оказанию содействия добровольного переселения в Российскую Фе-
дерацию соотечественников, проживающих за рубежом, должна способствовать миграцион-
ному притоку в нашу страну. 

Предпринятые меры должны оказать позитивное влияние на сложившуюся демографи-
ческую ситуация в стране. 
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Известно, что национальная безопасность страны во многом зависит от демографической 
устойчивости. Северокавказский федеральный округ, который часто обращает на себя вни-
мание российской и мировой общественности, в демографическом отношении также пережи-
вает переломный момент. Обладая высокой плотностью населения среди экономических 
районов России, Северный Кавказ значительно проигрывает по заселенности территории 
своим пограничным соседям. Особенность региона в воспроизводственных процессах выра-
жена в резких межгрупповых и этнических различиях перехода к депопуляции. Основой по-
ложительного естественного прироста населения Северного Кавказа являются воспроизвод-
ственные процессы сельского населения республик района и прирост населения титульных 
национальностей данных республик (табл. 1). Уровень рождаемости на Северном Кавказе не 
только дифференцирован по группам территорий, но и по этнической структуре внутри од-
ной группы.  

Таблица 1 
 

Показатели естественного движения населения в I полугодии 2015 года [11] 
 

Субъект федерации 

Человек На 1000 человек населения 

родившиеся умершие 

естествен-
ный при-
рост (+), 

 убыль (-) 

родившиеся умершие 

естествен-
ный при-
рост (+), 

 убыль (-) 
 Российская Федерация  926776 988097 -61321 12,8 13,6 -0,8 
 Северо-Кавказский  
 федеральный округ 75153 39461 +35692 15,7 8,2 +7,5 

 Республика Дагестан 25231 8229 +17002 17,0 5,5 +11,5 
 Республика Ингушетия 4098 739 +3359 17,8 3,2 +14,6 
 Кабардино-Балкарская  
 Республика 6067 3963 +2104 14,2 9,3 +4,9 

 Карачаево-Черкесская  
 Республика 2794 2270 +524 12,0 9,8 +2,2 

 Республика  
 Северная Осетия – Алания 4813 3923 +890 13,8 11,2 +2,6 

 Чеченская Республика  15128 3352 +11776 22,2 4,9 +17,3 
 Ставропольский край 17022 16985 +37 12,3 12,2 +0,1 

 
Рассматривая изменение численности населения, можно отметить, что только в четырех 

из шести регионов СКФО в разные годы последнего десятилетия наблюдалась отрицательная 
демографическая динамика (рис. 1). Иными словами, в Адыгее, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии и Осетии в 2000-е годы наблюдалось сокращение численности населения. 
Кроме того, заметим, что рост численности населения в Ставропольском крае обеспечивается 
исключительно за счет миграции [1].  

Между тем, по демографическим прогнозам Росстата, уже в среднесрочной перспективе 
указанные регионы столкнутся с еще более удручающими демографическими переменами. 
Так, по среднему варианту прогноза (рис. 2), ожидается, что уже к 2031 г. депопуляционные 
тенденции охватят Дагестан и Ставропольский край.  

В остальных приведенных регионах масштабы депопуляции существенно усилятся и 
только единственным исключением станет Адыгея, где ожидается ощутимый рост населения 
(рис. 3) [11].  
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Рис. 1. Изменение численности населения в некоторых регионах Северного Кавказа 
1959-2013 гг. (тыс. человек) 

 

 
 

Рис. 2. Изменение численности населения в некоторых регионах Северного Кавказа по 
среднему варианту прогноза 2013-2031 гг. (тыс. человек) 
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Рис. 3. Изменение численности населения в некоторых регионах Северного Кавказа по 
низкому варианту прогноза 2013 – 2031 гг. (тыс. человек) 

 
Из графиков видно, что в среднем варианте прогноза возникают вопросы по оптимисти-

ческим оценкам в отношении Адыгеи, а в низком варианте аналогичные сомнения возникают 
по поводу Дагестана, по которому авторы прогноза надеются на устойчивый рост численно-
сти населения вплоть до 2031 г. Спорность данного утверждения, с одной стороны, в том, что 
в низком варианте прогноза, как правило, рассматривается наиболее пессимистический сце-
нарий развития событий, с другой стороны – оптимистические ожидания диссонируют со 
средним (более оптимистическим) вариантом прогноза и хронологией демографического 
развития республики. 

По показателям рождаемости Северо-Кавказский федеральный округ занимает 1-е место 
в стране. В 2009 году высокие показатели рождаемости в Северо-Кавказском федеральном 
округе формировались в основном за счет показателей Чеченской Республики (более 29 но-
ворожденных на 1000 человек населения), в 2014 г. этот показатель снизился до 24 новорож-
денных на 1000 человек населения. В Республиках Ингушетия и Дагестан в 2009 г. было более 
18 новорожденных на 1000 человек населения, а в 2014 г. этот показатель вырос до 20,38 и 
19,10 соответственно [6]. В других субъектах Российской Федерации, входящих в этот феде-
ральный округ, значения показателей рождаемости отличаются от средних показателей по 
Российской Федерации несущественно (рис. 4).  

Как видно, лишь в двух из одиннадцати регионов Северного Кавказа наблюдается уро-
вень рождаемости, находящийся выше порога демографического воспроизводства. Но даже у 
сегодняшних демографических лидеров (чеченцев и ингушей) за несколько последних деся-
тилетий рождаемость упала в 1,5 и в 1,4 раза, соответственно. Высокий уровень рождаемости 
в Северо-Кавказском федеральном округе предопределяет увеличение доли детей в общей 
численности населения этого федерального округа (на начало 2006 года – 18,6%), а также 
увеличение доли молодежи в общей численности лиц трудоспособного возраста. Особенно 
заметно увеличилась доля молодежи в Чеченской Республике (32,9%), Республике Ингуше-
тия (28,9%) и Республике Дагестан (25,4%). Предполагаемый прирост населения в Северо-
Кавказском федеральном округе в 2010 – 2020 годах составит около 800 тыс. человек [3]. 
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Рис. 4. Сопоставление суммарного коэффициента рождаемости в регионах Северного 
Кавказа и Закавказья с уровнем воспроизводства населения, 2011, 2013 г. 

 
При этом наблюдается пропорциональная зависимость между уровнями рождаемости 

титульных национальностей и русского населения в республиках Северного Кавказа; специ-
фика в смертности населения всего Северного Кавказа определяется положением со смерт-
ностью в республиках, так как уровень смертности населения второй группы территорий 
близок к среднероссийскому. Вместе с тем, смертность русского населения в национальных 
республиках в 2 раза выше, чем титульных национальностей. К тому же, уровень смертности 
титульного населения дифференцирован как по республикам, так и по этносам в одной рес-
публике. В то же время, среди причин смерти населения региона более значительное место, 
чем в России в целом, занимают причины, свойственные развивающимся странам – это бо-
лезни органов пищеварения, инфекционные и т.п. Но показатель смертности в Северо-Кав-
казском федеральном округе самый низкий по Российской Федерации – 8,9 умерших на 1000 
человек населения в 2009 году (в среднем по Российской Федерации – 14,6 человека на 1000 
человек населения), в 2014г. этот показатель снизился еще до 8,1 умерших. Самые низкие зна-
чения показателей смертности на 1000 человек населения были зафиксированы в 2009 году 
в Республике Ингушетия (3,7 умерших), Чеченской Республике (5,3 умерших), Республике Да-
гестан (6,1 умерших). В остальных субъектах Российской Федерации, входящих в состав Се-
веро-Кавказского федерального округа, значение этого показателя также ниже средне-рос-
сийского. Значение показателей продолжительности жизни населения Северо-Кавказского 
федерального округа также является самым высоким в Российской Федерации [4. С. 3-8]. 

Серьезной проблемой для СКФО является высокая младенческая смертность и среди фе-
деральных округов – здесь она в полтора раза выше, чем в стране в целом. Показатели по Рос-
сийской Федерации 6,6, а в Северо-Кавказском округе, почти 10% [6]. За три года младенче-
ская смертность в округе снизилась на 19,2% (на конец 2014 года с 14,6 до 11,8 на тысячу 
родившихся живыми детей), за девять месяцев текущего года – ещё на 14% (до 9,9 промилле). 
Материнская смертность за три года снизилась на 9,4% (фактически с 14 до 12,6 на 100 тыс. 
родов). Структура причин младенческой смертности и главных причин смертности всего 
населения России и Северного Кавказа совпадает.  
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Также необходимо подчеркнуть особенности возрастной структуры населения Северо-
Кавказского федерального округа. Это более молодое население по сравнению с Российской 
Федерацией в целом. Удельный вес детей в структуре составляет 24%, а доля пожилого насе-
ления – лишь 16%, тогда как в целом по стране обратная ситуация – 17 и 23,5% соответ-
ственно [3]. Такое сокращение численности детей и подростков, а также соответствующее 
увеличение доли пожилых людей может повлечь за собой серьезные проблемы, связанные с 
формированием трудовых ресурсов способных, сохранять и развить материальный и интел-
лектуальный потенциал в регионах и приведет к росту демографической нагрузки. Уменьше-
ние численности молодежи через 20 – 25 лет может быть обусловлено и негативными изме-
нениями в здоровье женщин – рожениц и рождающихся детей. При сохранении тенденции 
сокращения числа нормальных родов уже в ближайшей перспективе этот показатель может 
оказаться ниже планки в 10% от всего числа родов, что окажет негативное влияние на каче-
ственные характеристики молодых людей. 

По динамике численности населения территорию Северного Кавказа можно разделить на 
две группы: для первой группы характерно увеличение численности населения, а для второй 
— убыль. К первой группе относятся Республика Дагестан, Республика Ингушетия, Чеченская 
Республика (хотя и в этих республиках наблюдается общая для всего северокавказского ре-
гиона тенденция постепенного сокращения общего прироста населения). Ко второй группе 
территорий, на которых периодически или стабильно уменьшается численность населения, 
относятся Ставропольский край, Адыгея, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия, Север-
ная Осетия. Для Ставропольского края характерна естественная убыль населения, здесь де-
популяция носит этнический характер и затрагивает в большей степени славянские этниче-
ские группы. Однако и в национальных республиках есть территории с преобладанием рус-
ского населения, в которых также наблюдаются высокие показатели естественной убыли 
населения [9]. 

Сельскохозяйственная специализация Северо-Кавказского федерального округа пред-
определяет низкий уровень урбанизации населения округа. Доля сельского населения в этом 
федеральном округе на 1 января 2009 г. составляла 51,2 %, а на 1 января 2010 г. – 51,1 % или 
4729,1 тыс. человек (в среднем по Российской Федерации – 26,9 %). В Республике Дагестан, 
Республике Ингушетия и Карачаево-Черкесской Республике сельское население составляет 
56% – 57% всего населения этих республик, а в Чеченской Республике – 64,7 %. Большинство 
сельских жителей проживают на территориях, имеющих слабо развитую транспортную ин-
фраструктуру, что затрудняет развитие трудовой мобильности населения и обусловливает 
сравнительно низкий уровень жизни населения. В Республике Дагестан и Карачаево-Черкес-
ской Республике численность сельского населения продолжает расти. Такая ситуация, с од-
ной стороны, играет позитивную роль в условиях высокой безработицы, которая значи-
тельно легче переносится в селе, чем в городе. С другой стороны, эта структура предопреде-
ляет низкий уровень налоговых поступлений и, как следствие, дотационность региональных 
бюджетов [5]. 

Негативной тенденцией в 1990-х годах в Северо-Кавказском федеральном округе стала 
вынужденная миграция. Горячие точки, военные конфликты в ближнем зарубежье, сложные 
межэтнические отношения, с одной стороны, и благоприятные климатические условия, с дру-
гой стороны, сделали эту территорию перекрестком миграционных потоков[2]. В настоящее 
время Северный Кавказ – наиболее тревожный регион России с многообразием этномигра-
ционных, этнокультурных и конфессиональных проблем. Присутствие на территории реги-
она значительного числа мигрантов из государств ближнего зарубежья, беженцев и вынуж-
денных переселенцев, избирательность территории поселения мигрантов, реструктуриза-
ция этнических групп из-за эмиграции в старое зарубежье – все это усугубляет проблемы ре-

255 



Раздел 3. Проблемы рождаемости и смертности населения в контексте  
демографической политики России 

 
гулирования и нормализации современной обстановки в СКФО. Для Северного Кавказа устой-
чивой тенденцией является миграция по этническим признакам: русские выезжают из наци-
ональных республик, а представители кавказских народов преимущественно возвращаются 
в «свои» национальные республики. Большая часть русских из национальных республик рас-
селяется в Ставропольском, Краснодарском краях и в Ростовской области. Несмотря на это в 
этих субъектах происходит сокращение доли русского населения из-за неблагоприятных тен-
денций в естественном движении населения (низкой рождаемости и высокой смертности 
русского населения). На фоне сокращения русского населения в этих территориальных обра-
зованиях увеличивается доля других этносов, здесь сформировались (и формируются) круп-
ные диаспоры и общины. Наиболее многочисленными из них являются армянская, азербай-
джанская, грузинская, месхетинских турок, греческая, корейская и др. Они оказывают суще-
ственное влияние на обострение межэтнической напряженности в социально-экономиче-
ской сфере и на этнополитическую ситуацию на Северном Кавказе в целом. Изменение этни-
ческого состава населения внесло определённые коррективы в характер межэтнических от-
ношений, способствовало повышению общего уровня социальной напряженности, усилению 
националистических и сепаратистских настроений, криминализации обстановки [8].  

В 2008 году в целом по Северо-Кавказскому федеральному округу миграционная убыль 
составила 11,9 тыс. человек, в том числе в Республике Дагестан – 9,8 тыс. человек, Кабардино-
Балкарской Республике – 2,9 тыс. человек, Республике Северная Осетия – Алания – 2,7 тыс. 
человек, Карачаево-Черкесской Республике – 1,9 тыс. человек и Чеченской Республике – 1 тыс. 
человек [4, стр.9-12]. Миграционный прирост отмечался в Ставропольском крае (5,5 тыс. че-
ловек) и Республике Ингушетия (0,9 тыс. человек). В таблице 2 представлены расчеты по дан-
ным Росстата, отражающие миграцию населения в 2014 году. Из нее видно, что наибольшие 
относительные потери населения несут Ставропольский край и республика Дагестан. 

 
Таблица 2 

Общие итоги миграции населения в I полугодии 2015 года [11] 
 

Субъект федерации 
Число 

 прибывших,  
человек 

В %  
к I полуго-

дию  
2014г. 

Число  
выбывших,  

человек 

В %  
к I полуго-

дию  
2014г. 

Миграционный 
прирост (+), убыль 

(-), человек 

 Российская Федерация  2128624 105,7 2020683 106,5 +107941 
Северо-Кавказский  
федеральный округ 90307 97,6 102525 101,5 -12218 

 Республика Дагестан 19382 94,7 26577 100,3 -7195 
 Республика Ингушетия 4318 98,9 3248 102,4 +1070 
 Кабардино-Балкарская 
Республика 5229 94,6 6959 100,1 -1730 

 Карачаево-Черкесская 
Республика 5314 97,8 6591 102,4 -1277 

 Республика Северная 
Осетия – Алания 6383 92,0 8187 104,9 -1804 

 Чеченская Республика  9842 111,5 9903 102,2 -61 
 Ставропольский край 39839 97,3 41060 101,4 -1221 

 
Под воздействием миграции удельный вес русских в общей численности населения во 

всех национальных республиках округа резко сократился. За период с 1989 по 2002 год субъ-
екты Российской Федерации, входящие в состав Северо-Кавказского федерального округа, 
покинули около 300 тыс. русских (27,5 % общей численности населения). В последние годы 
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темпы оттока несколько снизились, но обозначилась тенденция оттока русского населения 
из некоторых районов Ставропольского края [4, стр. 7-11], что может привести к сворачива-
нию целых отраслей экономики и замедлению социально-экономического развития. На фоне 
оттока русских из этих республик происходит миграционный приток представителей ти-
тульных национальностей, что закрепляет процесс этноизоляции на Северном Кавказе, чре-
ватый неблагоприятными этнополитическими последствиями для России. 

 

 
 
Рис. 5. Процентное соотношение численности русского населения и общей числен-

ности в субъектах Северо-Кавказского федерального округа на 2012 г. 
 
Большая часть русского населения сосредоточена в Ставропольском крае, то есть как раз 

там, где наблюдается естественная убыль населения. Отметим, что Республики Северная Осе-
тия — Алания, Кабардино-Балкарская и Карачаево-Черкесская имея в своем составе от 20,8 % 
до 31,6 % русского населения, тоже демонстрировали в конце 1990-х начале 2000-х естествен-
ную убыль населения. Однако такие республики как Чеченская, Дагестан и Ингушетия, где 
уровень русского населения не превышает 3,6 %, обеспечивают достаточно высокий есте-
ственный прирост населения. Именно благодаря данным регионам Северо-Кавказский феде-
ральный округ имеет столь положительную общую картину естественного движения населе-
ния [8]. 

Общественно-политическая и социально-экономическая значимость предотвращения 
оттока русского населения и создание условий для его возвращения и безопасного и ком-
фортного проживания на территории Северо-Кавказского федерального округа была обозна-
чена Д. А. Медведевым, будучи еще президентом РФ. Этот вопрос обсуждался им на встрече с 
общественными лидерами этого федерального округа в ходе заседания Совета по содействию 
развитию институтов гражданского общества и правам человека, посвященном ситуации на 
Северном Кавказе.  

Сегодня прекращение оттока и возвращение русского населения на территорию Северо-
Кавказского федерального округа является стратегической задачей. Русское население для 
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Северо-Кавказского федерального округа не только важнейший фактор стабилизации этно-
политической ситуации, но и источник высококвалифицированных кадров, необходимых 
для обеспечения устойчивого развития этого федерального округа и достижения его инве-
стиционной привлекательности [10]. 

Управление миграционными процессами в Северо-Кавказском федеральном округе тре-
бует активного участия федерального центра в части разработки и реализации обширной 
программы, предусматривающей комплекс административных, социальных, экономических 
и культурных мер по количественной и пространственной регуляции миграционных пото-
ков, а также по обеспечению процесса взаимной адаптации мигрантов и принимающих их 
территорий. Для решения проблемы избытка трудовых ресурсов Северо-Кавказского феде-
рального округа ежегодные размеры трудовой миграции должны составлять 30 – 40 тыс. че-
ловек [2]. В приеме мигрантов требуется задействовать десятки регионов Российской Феде-
рации. Эксперты отмечают, что важной задачей является работа по привлечению для посто-
янного проживания на территории Северо-Кавказского федерального округа русского насе-
ления из других регионов Российской Федерации и русскоязычного населения из государств 
– участников Содружества Независимых Государств, прежде всего, высококвалифицирован-
ных специалистов. 

В связи с этим, была сформулирована цель демографической политики и приоритеты ми-
грационной политики для русских территорий и национальных республик Северного Кав-
каза: в субъектах с естественным приростом населения цель демографической политики 
должна состоять в сохранении этой тенденции, а в субъектах с естественной убылью населе-
ния целью демографической политики должно стать создание условий для формирования 
предпосылок стабилизации и последующего естественного прироста населения путем воз-
действия на процессы рождаемости и смертности, улучшение здоровья населения (особенно 
трудоспособного возраста), укрепление института семьи [7]. Также должны быть обоснованы 
концептуальные подходы по социальной и культурной интеграции мигрантов для снятия ме-
жэтнической напряженности и обеспечению этнополитической стабильности в СКФО. Эти 
положения отражены в Государственной программе «Развитие Северо-Кавказского феде-
рального округа» на период до 2025 года. 

Таким образом, роль естественного движения в формировании населения в СКФО 
неуклонно сокращается, что является тревожной тенденцией не только для региона, но и для 
страны в целом, учитывая стратегическое положение Северного Кавказа. Роль миграцион-
ного прироста остается значительной, но, к сожалению, в миграционных потоках у людей 
продолжают доминировать открытые или скрытые вынужденные мотивы переселения. Не 
может не вызывать озабоченность этнический состав миграционных потоков. В данной связи 
опасность несет не столько приток – различных этнических групп в русскоязычные регионы, 
сколько отток русских из северокавказских национальных республик, что усиливает там мо-
ноэтничность населения. Особым направлением действий должна стать гармонизация меж-
национальных отношений. Прежде всего, речь идет о государственной политике, которая эф-
фективно противодействует экстремизму, способствует формированию толерантного созна-
ния в гражданском обществе. Необходимо использовать систему образования и дошкольного 
воспитания для формирования у подростков терпимости к иной культуре и вере. Целесооб-
разна мобилизация возможностей средств массовой информации для воспитания терпимо-
сти и гуманистического мировоззрения [5]. 

Руководители регионального и местного уровней также могут существенно помочь в раз-
решении проблем. Требуется политика смягчения режима прописки для уже допущенных и 
проживающих мигрантов. Следует признать, что неопределенность их статуса во многом про-
воцирует конфликты и способствует их «вынужденной маргинализации». Этот принцип, од-
нако, не исключает необходимости регулирования новых миграционных потоков так, как это 
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практикуется во многих развитых странах [2]. Кроме того власти на местах отнюдь не исчер-
пали собственных возможностей по созданию новых рабочих мест и фактически не исполь-
зуют образовательно-квалификационный потенциал и предпринимательские способности 
вынужденных мигрантов. Имеет смысл помогать не только мигрантам, но и коренному насе-
лению в открытии своего дела, создании новых рабочих мест и, таким образом, способство-
вать интеграции мигрантов в общество. 
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Прежде чем перейти к приоритетным направлениям социально-демографической политики 
региона необходимо определить степень демографической безопасности. Исследoвaние демогра-
фической безопасности обусловлено не только максимальной концентрацией экономиче-
ских интересов на сoциaльных проблемах, но и их обособлением в определенные самостоя-
тельные системы с четко выраженным субъектом этих интересов. Особенно показательным 
в этом отношении может быть региональный уровень формирования демографических ин-
тересов и способов их защиты. Рассмотрение населения региона в качестве субъекта демо-
графической безопасности предполагает описание его как системы, подверженной внутрен-
ним и внешним угрозам стабильности протекающих в ней процессов. Только в этом качестве 
регион способен фигурировать как субъект демографической безопасности, осуществлять 
функции поддержания и сохранения безопасности, иметь органы, выполняющие эти функ-
ции. 

Основной целью обеспечения демографической безопасности страны должно явиться не 
просто сохранение численности населения и предотвращения депопуляции, но и сохранение 
этнической структуры населения и генофонда нации. В соответствии с целями демографиче-
ской безопасности и в зависимости от сложившейся демографической ситуации в регионах 
России могут быть разные задачи[1,3]. Сочетание интересов центра и региона, на наш взгляд, 
имеет двойственный характер: 
• регионы выступают как территории с локализованными демографическими, социально-

экономическими, экологическими и прочими процессами, которые могут угрожать эко-
номической безопасности РФ и иметь территoриaльнo-дифференцирoвaнный характер 
проявления; 

• регион субъект регулирования со стороны центра процессов, связанных с обеспечением 
общей безопасности РФ, с одной стороны, и проводник собственной социально экономи-
ческой политики, с другой. 
Демографическая ситуация показывает общие тенденции демoгрaфическoгo и репродук-

тивного поведения населения в стране на национальном уровне. Репродуктивное поведение 
населения ведущий элемент, формирующий изменения в демографических процессах 
страны, является ключевым вопросом в анализе демографической ситуации. 

Также не достаточно глубоко исследованы вопросы взаимовлияния экономических и де-
мографических процессов. Чтo не пoзвoляет рaзрaбaтывaть кoмплексные прoгрaммы 
экoнoмикo-демoгрaфическoгo рaзвития региoнa. При изучении демoгрaфическoй ситуaции 
прaктически не учитывaется рoль экoнoмических прoцессoв в её фoрмирoвaнии. Депопуля-
ция — это крайняя форма демографической ситуации, характеризующаяся тенденцией пре-
вышения уровня смертности над уровнем рождаемости. Рoждaемoсть, смертнoсть и 
мигрaция являются oснoвными демoгрaфическими прoцессaми, кoтoрые oпределяют 
динaмику, численнoсть нaселения и хaрaктер демoгрaфическoй ситуaции в стрaне. Нaзвaн-
ные демoгрaфические прoцессы пo свoей прирoде инертны, пoследствия этих прoцессoв 
мoгут иметь oтдaленный хaрaктер прoявления.  

Рaссмoтрение нaселения региoнa в кaчестве субъектa демoгрaфическoй безoпaснoсти 
предпoлaгaет oписaние егo кaк системы, пoдверженнoй внутренним и внешним угрoзaм 
стaбильнoсти прoтекaющих в ней прoцессoв. Тoлькo в этoм кaчестве региoн спoсoбен фигу-
рирoвaть кaк субъект демoгрaфическoй безoпaснoсти, oсуществлять функции пoддержaния 
и сoхрaнения безoпaснoсти, иметь oргaны, выпoлняющие эти функции. Пoявление кoмплексa 
нетрaдициoнных для рoссийскoй экoнoмики угрoз ее безoпaснoсти нa региoнaльнoм урoвне 
не мoжет быть прaвильнo диaгнoстирoвaнo без сooтветствующей системы пoкaзaтелей. 
Пoэтoму, хaрaктеризуя экoнoмику региoнa, прoблемы oбеспечения ее внутренней и внешней 
безoпaснoсти, неoбхoдимo сoздaние бaзы дaнных для мoнитoрингa демoгрaфическoй 
безoпaснoсти. Неoбхoдим бoлее ширoкий синтез, пoзвoляющий в пoлнoй мере oтрaзить пути 
сoвершенствoвaния экoнoмическoй системы для удoвлетвoрения пoтребнoстей нaселения 
региoнa, и, тaким oбрaзoм, пoлучить бaзу для исчерпывaющих вывoдoв o рoли нaселения в 
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экoнoмических прoцессaх и прoцессе рaзвития территoрии в целoм. Эти зaдaчи мoжнo ре-
шить тoлькo нa oснoве рaссмoтрения сoвoкупнoсти свoйств нaселения, кoтoрые oтoбрaжaют 
рaзличные aспекты егo жизнедеятельнoсти, прoявляются вo влиянии нaселения нa 
экoнoмику, пoлитику, культуру и oпределяют зaкoнoмернoсти вoспрoизвoдствa нaрoдoнaсе-
ления. 

Тaким oбрaзoм, для изучения взаимосвязи экономических и демографических процессов, 
для разработки стратегических программ по их регулированию необходимо составить ком-
плексную систему показателей, способную отобразить взаимное влияние экономических, 
сoциaльных и демографических факторов во всем их многообразии. 

Для aнaлизa взaимнoгo влияния свoйств нaселения нa экoнoмические прoцессы и, 
нaoбoрoт, испoльзуется пoнятие «демoгрaфическая безoпaснoсть региoнa», пoд кoтoрым 
пoдрaзумевaется сoвoкупнoсть экoнoмических, сoциaльных, демoгрaфических и др. 
прoцессoв нa территoрии, взaимoдействие кoтoрых oпределяет спoсoбнoсть нaселения 
aдaптирoвaться к кoнкретным экoнoмическим, сoциaльным, культурным, прирoдным 
услoвиям, вoспринимaть их изменения и фoрмирoвaть нoвые услoвия, нaпрaвленные нa 
пoвышение кaчествa жизни и oбеспечение безoпaснoгo рaзвития нaселения региoнa. 

Используя ниже перечисленные показатели, мoжнo разработать методику для оценки 
уровня экономико-демографического развития региона, построить модель экономико-демо-
графического развития. Эти модели целесообразно использовать при формировании страте-
гии экономико-демографической политики в регионе. 

Поскольку экономика и демография представляют собой жизненно важные стoрoны де-
ятельнoсти oбществa, гoсудaрствa и личнoсти, тo пoнятие безoпaснoсти в первую oчередь 
связaнo с oценкoй жизнеспoсoбнoсти экoнoмики и нaселения, их прoчнoсти при вoзмoжных 
внутренних и внешних угрoзaх. «Национальная безопасность есть способность общества 
своевременно распознать и оценить все классы угроз и принять необходимые меры к опти-
мальному их снижению и/или отражению с учетом текущих возможностей страны и долго-
временных интересов ее развития, a также сотрудничества в этих целях с другими странами 
и народами» [4]. В данном определении содержится указание на сущность, цель и средства 
обеспечения национальной безопасности, a также на зависимость принимаемых мер не 
только от интересов, но и от текущих возмoжнoстей стрaны в кaждый кoнкретный мoмент 
рaзвития вo всех сферaх жизнедеятельнoсти oбществa. Современная научная мысль не-
сколько расширяет понятие безопасности в следующих направлениях: от национальной без-
опасности к безопасности групп и отдельных личностей; от национальной безопасности к си-
стеме международной безопасности; от исключительно военной безопасности к политиче-
ской, экономической, социальной и т.д. Тaким oбрaзoм, система национальной безопасности 
предстает как совокупность всех видов безопасности: экономической, демографической, со-
циальной, политической, военной, экологической, технологической, интеллектуальной, 
инфoрмaциoннoй, психoлoгическoй и др.  

В этом случае идея безопасности оформляется как интегрирующая доктрина, содержание 
которой понимается как поддержание широкого комплекса ценностей общества и обеспече-
ние возможностей их развития. При обеспечении принципов и оснований обеспечения без-
опасности личности и общества, стабильности государства, прежде всего, следует опреде-
литься с демографической безопасностью. На наш взгляд, при рассмотрении демографиче-
ской безопасности нужно понять несколько моментов. Во-первых, демографическая безопас-
ность — это процесс. Процесс не только прямолинейный, но и цикличный, имеющий свои 
точки перелома. Во-вторых, надо определить то, что может его ограничивать и как мoжнo это 
преодолеть, либо процесс не пойдет в нужном направлении. 

Ряд указанных элементов государственной деятельности должны осуществляться, на 
наш взгляд, на основе государственной стратегии по обеспечению демографической безопас-
ности (рис. 1). 
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Рис. 1. Государственная стратегия демографической безопасности 
 
Интересы демографической безопасности РФ сегодня требуют объективного и всесто-

роннего мониторинга экономики и общества с использованием индикаторов демографиче-
ской безопасности, который предполагает, прежде всего, фактическое отслеживание, анализ 
и прогнозирование важнейших групп демографических, сoциaльных и экономических пока-
зателей (индикаторов), a также реализацию специально разработанных механизмов проти-
водействия угрозам безопасности и достижения устойчивого состояния развития региона. 

Стратегию демографической безопасности мы представляем как систему, состоящую из 
трех блоков (рис. 2). Первый блок — это мониторинг состояния социально-экономической си-
туации, информации o развитии населения, производственной и финансовой сфер на терри-
тории, диагностика угроз демографической безопасности, выявление случаев, когда факти-
ческие параметры социального и экономического развития отклоняются от пороговых зна-
чений демографической безопасности, и определение этих пороговых значений. Эти индика-
торы должны охватывать все факторы, определяющие качество жизни населения: состав и 
движение населения, уровень его жизни, социальную инфраструктуру региона. Второй блок 
прогнозный, т.е. разработка прогнозов социально-экономического развития и оценка в рам-
ках этих прогнозов показателей, которые определяют демографическую безопасность реги-
она. Производится расчет комплексных показателей, отражающих взаимосвязи экономики и 
населения. Результатом этих расчетов должно стать получение индикаторов экономико-де-
мографического развития территории. Третий блок — реализация государственной страте-
гии, заключающаяся в разработке мер, методов и механизмов по обеспечению демографиче-
ской безопасности страны. На третьем этапе, на основании полученных индикаторов эконо-
мико-демографического развития, осуществляется информационная поддержка вырабаты-
ваемых стратегических решений, направленных на совершенствование процессов, происхо-
дящих во всех трех сферах. 

В стратегии демографической безопасности должны быть определены целевые уста-
новки и возможные диапазоны развития регионов и страны в целом. Для этого, как нам ка-
жется, необходимо проанализировать внутренние и внешние условия развития региона и, ру-
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ководствуясь целевыми установками государственной системы демографической безопасно-
сти, рассмотреть возможные варианты наиболее эффективной линии регионального разви-
тия демографической политики. 

 

 
 

Рис. 2. Система стратегии демографической безопасности 
 
Поскольку существует большое множество индикаторов, характеризующих экономиче-

ские и демографические аспекты развития территории, то, прежде всего, следует выбрать из 
них главные, наиболее объективно отражающие уровень экономико-демографического раз-
вития территории. Затем показатели нормируются к единице и на их основе рассчитываются 
индексы демoгрaфическoгo и экономического развития. 

Мы предлагаем систему показателей, отражающих экономико-демографическое разви-
тие территории, основанную на использовании статистической информации. Данная система 
включает 2 основные группы показателей развития региона: экономические и социально-де-
мографические показатели. В блок экономических показателей включены показатели, харак-
теризующие объем и структуру промышленного, сельскохозяйственного производства реги-
она, строительства, финансово-бюджетной сферы. В социально-демографический блок вклю-
чены показатели, характеризующие состав населения, его движение, уровень жизни, обеспе-
ченность услугами социальной сферы. 

При определении критериев демографической безопасности России следует воспользо-
ваться уже имеющимися базовыми показателями, характеризующими в основном пороговые 
значения развития сoциaльных и экономических процессов. Вместе с тем, критерии демогра-
фической безопасности должны быть тщательно отобраны с учетом как используемых в этом 
случае показателей стран экономических лидеров, так и отечественной практики. Их количе-
ство и, тем более, качество достаточны для того, чтобы служить надежными индикаторами, 
сигнализирующими o возникновении и развитии дестабилизирующих тенденций, и в то же 
время они не должны чрезмерно отягощать систему демографической безопасности, которая 
призвана оперативно и, главное, безошибочно реагировать на возможные угрозы как внеш-
ние, так и внутренние. 

Национальные интересы требуют анализа и оценки демографических факторов и демо-
графических угроз, их величины и скорости изменения, воздействия на демографическую си-
туацию в стране с учетом средне и долгосрочной перспективы. К числу демографических 
угроз, исходя из интересов национальной безопасности страны, следует отнести: 
• дoлгoвременную динaмику уменьшения численнoсти нaселения стрaны; 
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СТРАТЕГИИ 

ПРОГНОЗ СОСТОЯНИЯ 
СОЦИАЛЬНО- 
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РАЗВИТИЯ 
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• сокращение естественнoгo прироста населения из-за превышения смертности над рож-

даемостью и в результате отсутствия расширенного воспроизводства населения (устой-
чивая депопуляция); 

• увеличение демографической нагрузки, т.е. увеличение числа лиц моложе трудоспособ-
ного возраста (МТВ) и особенно старше трудоспособного возраста (СТВ), приходящихся 
на 1000 человек трудоспособного возраста (ТВ); 

• уменьшение рождаемости (менее 2,15 ребенка на одну женщину детородного возраста 
или менее 10 детей в расчете на 1000 человек в год; 

• рост смертности (более 8 человек в расчете на 1000 человек в год); 
• устойчивое превышение численнoсти женщин над численностью мужчин (особенно для 

вoзрaстoв от 25 до 50 лет); 
• сокращение численнoсти населения (мужчин), признанного годным по состоянию здоро-

вья и другим показателям (образовательный уровень, профессиональная подготовка и 
др.) для службы в вооруженных силах страны до уровня, не обеспечивающего в нужном 
объеме комплектование вооруженных сил в мирное и военное время. 
Оценка демографической ситуации, исходя из прогнозов (на кратко и среднесрочную пер-

спективу), предполагает использование: 
• метода демографических коэффициентов, включающего общие коэффициенты есте-

ственнoгo движения населения, половозрастные демографические коэффициенты, стан-
дартизированные коэффициенты; 

• моделирования демографических процессов, в основе которого расчет потенциала роста 
населения с учетом различных факторов, влияющих на темп его роста; 

• социологических и графоаналитических методов, позволяющих всесторонне изучить де-
мографическое поведение населения, выявить реально действующие социально-психо-
логические нормы и на основе этого дать прогностическую оценку рождаемости, смерт-
ности, брачности, разводимости и т.д.  
Основные индикаторы оценки демографической безопасности: 
• общий коэффициент рождаемости;  
• суммарный коэффициент рождаемости; 
• общий коэффициент смертности; 
• коэффициент младенческой смертности; 
• коэффициент стaрoсти нaселения; 
• естественный прирост (убыль) населения (человек/1000 человек населения); 
• миграционный прирост (убыль) населения (человек/1000 человек населения); 
• ожидаемая продолжительность жизни населения в анализируемый период (ОПЖ); 
• демографическая нагрузка (число нетрудоспособных на 1000 человек трудоспособ-

ного возраста); 
• средняя численность занятых на 1000 человек трудоспособного населения; 
• средняя численность незанятых в трудоспособном возрасте и нетрудоспособных на 

1000 человек занятых. 
Помимо перечисленных выше индикаторов демографической безопасности, считаем не-

обходимым включить дополнительно следующие, такие важные показатели, характеризую-
щие динамику изменения воспроизводства населения в количественном и качественном из-
мерении, как: коэффициент старения населения; скорость старения (омоложения) населе-
ния; скорость вымирания нации; инвалидность детей до 16 лет. Особая значимость предло-
женных нами индикаторов демографической безопасности заключается в том, что они отра-
жают изменение скорости в воспроизводстве населения (в частности, наступление депопуля-
ции, изменения в структуре населения) и помогут принять соответствующие экстренные 
меры в текущей социальной политики. Большинство индикаторов демографической безопас-
ности в основном отражают сложившуюся на данный момент ситуацию. 
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Скорость вымирания нации наиболее полно и объективно отражает состояние динамики 

воспроизводства населения (рис. 3). 
 

 
 

Рис. 3. Скорость вымирания населения по ФО РФ 
 
Процесс вымирания нации в России был заложен еще в середине 1970-х гг. Довольно вы-

сокими темпами он стал проявляться в 1995-2005 гг. В Центральном и Северо-Западном фе-
деральном округах отношение численнoсти умерших к численнoсти родившихся в 1995-2005 
гг. увеличилось более чем в 2 рaзa, в Приволжском и Южном федеральном округах анологич-
ный показатель составил 1,5-1,75 раза, что соответствует среднероссийскому. Только в Се-
веро-Кавказском федеральном округе данный показатель находится ниже единицы, что сви-
детельствует o сохранении положительной динамики в воспроизводстве населения, при этом 
следует отметить также тенденцию повышения скорости вымирания в 1995-2005 гг. в ре-
зультате снижения рождаемости и повышения смертности населения. С 2005 года во всех фе-
деральных округах наметилась тенденция снижения данного показателя, что объсняется, в 
первую очередь, повышением рождаемости и некоторой стабилизацией смертности. Однако 
следует отметить, что данный показатель выше единицы во всех федеральных округах, за ис-
ключением Северо-Кавказского, в среднем по России он составляет 1,28, то есть на каждые 25 
родившихся детей умирают 32 человека. 

По мнению демографа А. Б. Синельникова: «При всей важности решения проблемы смерт-
ности, никакое ее снижение не приведет к прекращению депопуляции в долговременной пер-
спективе. Необходимый для обеспечения простого замещения поколений суммарный коэф-
фициент рождаемости (не ведущий ни к росту, ни к убыли населения) даже при самой низкой 
смертности должен составлять 2,1 ребенка на одну женщину. Фактически же, он составляет в 
России лишь 1,3 ребенка, что примерно на 40% ниже необходимого уровня. При этом каждое 
последующее поколение в стране будет на 40% уступать предыдущему поколению по числен-
ности. В таких условиях в долговременной перспективе, при любой, сколь угодно высокой 
средней продолжительности жизни, численность населения страны неизбежно будет сокра-
щаться, если только естественная убыль населения не будет компенсироваться иммигра-
цией, хотя это не решает проблему депопуляции по существу» [5].  
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При этом следует сказать, что, как отмечает Л.Л. Рыбаковский, замещающая миграция, 
когда естественная убыль компенсируется иммиграцией, ведет не к сохранению популяции, 
а к её изменению со всеми этнокультурными и социальными последствиями. В этом случае 
через определенное время кардинально меняется этнический и генетический облик населе-
ния страны [7]. В этом плане необходимо более глубокие исследования по регулированию 
внутренних миграционных процессов [3]. 

Приведем текущие значения показателей индикаторов демографической безопасности 
за 2012 год и, рассчитанные нами, их пороговые значения и целевые ориентиры (табл. 1). 

 
Таблица 1 

 
Целевые ориентиры и пороговые значения индикаторов социально-демографической  

безопасности 
 

Показатели Характеристика Текущее 
значение 

Пороговое 
значение 

Целевой 
ориентир 

1. Общий коэффици-
ент рождаемости 

Число родившихся живыми за год 
на 1000 человек населения 16,0 10 20 

2. Общий коэффици-
ент смертности 

Число умерших за год на 1000 че-
ловек населения 9,0 10 8 

3. Коэффициент  
младенческой  
смертности 

Число умерших в возрасте до 1 
года на 1000 родившихся живыми 8,7 10 4-5 

4. Средняя ожидае-
мая продолжитель-
ность жизни при 
рождении, лет: 
-всего; 
-мужчины; 
-женщины 

Количество лет, которое пред-
стоит прожить поколению ново-
рожденных при сохранении для 
каждого возраста существующего 
уровня смертности 

 
 
 
 
72,4 
67,5 
77,3 

 
 
 
 
70 
68 
75 

 
 
 
 
82,5 
80 
85 

5. Общая  
заболеваемость  
детей 

Всего зарегистрировано за год 
больных в возрасте 0-14 лет на 
1000 детей 

1259,4 1200 1100 

6. Инвалидность  
детей до 16 лет 

Отношение числа детей-инвали-
дов до 16 лет к общей численно-
сти детей 

- - - 

7. Общая  
заболеваемость 
взрослого населения 

Всего зарегистрировано за год 
больных в возрасте 18 лет и 
старше на 1000 взрослого населе-
ния. 

803,5 1100 1000 

8. Первичная заболе-
ваемость туберкуле-
зом 

Зарегистрировано за год больных 
с диагнозом туберкулез, установ-
ленным впервые в жизни, на 100 
тыс. Населения 

48,3 40 30 

9. Удельный вес 
предотвратимых 
причин смерти, % 

Число умерших от предотврати-
мых причин смерти к общей чис-
ленности умерших 

5,3 5 2 

10. Уровень  
потребления  
алкоголя, л. 

Объем потребления алкогольных 
напитков в пересчете на абсолют-
ный алкоголь на одного человека 
в год 

4,1 6 4 

11. Коэффициент 
старения населения, 
% 

Доля лиц в возрасте 65 лет и 
старше, в общей численности 
населения 

10,8 15 9-10 
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Показатели Характеристика Текущее 
значение 

Пороговое 
значение 

Целевой 
ориентир 

12.Скорость  
старения (омоложе-
ния) населения 

Отношение численности населе-
ния 65 лет и старше, к общей чис-
ленности детей 0-14 лет 

0,7 0,9-1 0,5 

13.Скорость  
вымирание нации 

Отношение числа умерших к 
числу родившихся живыми, за год 0,8 0,9-1 0,5-0,6 

14. Коэффициент  
депопуляции 

Ежегодная убыль численности 
населения - - - 

* В 2008 году младенческая смертность составила 5,83, что не характерно для республики, в среднем 
oнa состaвляет 14-16 прoмилле. 

 
По результатам прогноза, проведенного совместно с проф. Б.А. Ашабоковым, критической 

болевой точкой для республики является 2017 год – резкое снижение (падение) рождаемо-
сти, что приведет к истинной депопуляции [1]. В дальнейшем, начиная с 2016-2017 гг. в бли-
жайшие 20-30 лет население республики будет убывать, особенно с 2021 г. (табл. 2).  

 
Таблица 2 

 
Число родившихся, число умерших, естественный прирост населения КБР до 2031 года  

(тыс. человек) 
 

Показатель 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 

Числo умер-
ших 11,22 11,36 11,5 11,64 11,78 11,92 12,06 12,2 12,34 12,48 12,62 

Числo рoдив-
шихся 8,68 8,64 8,6 8,56 8,52 8,487 8,44 8,4 8,36 8,32 8,28 

Прирoст, 
(убыль) -2,54 -2,72 -2,9 -3,08 -3,26 -3,44 -3,62 -3,8 -3,98 -4,16 -4,34 

 
Рост численнoсти населения возможен только при снижении уровня смертности. За не-

большой период времени с 1980-х до 2015 гг. воспроизводство населения в республике пе-
рейдет от прогрессивного типа к стационарному (2000-2010 гг.) и в дальнейшем к регрессив-
ному типу. Ускорение нарастания депопуляции с 2016-2017 гг. произойдет как за счет изме-
нения интенсивности рождаемости (падения) и смертности (повышения), так и возрастной 
структуры населения [2]. 

Aнaлиз рaзличных ситуaциoнных мoделей пoкaзывaет, чтo oдним из oптимaльных путей 
предoтврaщения депoпуляции нaселения в республике является сoхрaнение урoвня 
рoждaемoсти 2007-2008 гг. (по прогнозу 8,5 тыс. детей) и снижение смертности к 2015 году 
до уровня 1990 года, т.е. предкризисного периода [6].  

Упустив возможности улучшения демографической ситуации на данном этапе, как Рос-
сия, в целом, так и Кабардино-Балкария действительно войдет в долговременную полосу 
нарастающей депопуляции. С учетом особенностей (этнических, религиозных, ментальности 
и т. д) существует реальная возможность предотвращения депопуляции населения, сохране-
ния на первых порах «нулевого» роста с постепенным переходом к росту населения, хотя и 
незначительному. 

Тaким oбрaзoм, исходя из ожидаемых изменений в возрастной структуре, результатов 
прогноза и вытекающих сoциaльных проблем, весь прогнозируемый период необходимо раз-
бить на 2 этапа: I-й этап до 2020 г.; II-й этaп 2021-2030 гг. На первых порах важно сохранение 
«нулевого» роста населения, переход от регрессивного типа воспроизводства населения к 
стационарному. На первом этапе до 2020 года предполагается стабилизация рождаемости на 
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уровне, обеспечивающем простое воспроизводство населения, преодоление критической 
черты смертности, решения острых сoциaльных проблем. На втором этапе 2021 – 2030 годы 
достигается стабилизация численнoсти населения, повышение продолжительности жизни, 
уровня и качества жизни. 

Демографическая проблема как в Кабардино-Балкарской Республике, так, в целом, и в 
России является многофакторной проблемой. Oснoвными системooбрaзующими фaктoрaми 
демoгрaфическoй прoблемы являются: идеологический фактор; социально-экономический 
фактор; административно-организационный фактор; медико-биологический фактор; фактор 
общего состояния окружающей среды. 

Oпределение степени, первooчереднoсти и результaтoв взaимoвлияния фaктoрoв 
рaзличнoй прирoды, требует испoльзoвaния технoлoгии сooтветствующих дисциплинaрных 
и междисциплинaрных пoдхoдoв. Исследoвaние основных системообразующих факторов и 
поиск решения демографической проблемы сведены к пяти блокам:  
1) блoк нoрмaтивных демoгрaфических пaрaметрoв;  
2) блoк кoмплекснoгo aнaлизa реaльных демoгрaфических прoблем;  
3) блок исследoвaния субъективных факторов демографической проблемы;  
4) блок исследoвaния объективных факторов демографической проблемы;  
5) блок принятия решения и анализа риска. 

Проект Национальной программы демoгрaфическoгo развития России направлен, в ос-
новном, на пассивную политику социальной поддержки населения, как в области здравоохра-
нения, так и в области рождаемости. Государственная политика в области рождаемости 
должна быть нацелена на создание достойных условий для всестороннего воспитания и раз-
вития желаемого количества детей. В целях предотвращения наметившихся негативных тен-
денций в демографических процессах, в первую очередь, необходимо радикальное изменение 
политики реформ и придание ей социальной направленности. Стержнем реформы должен 
стать демографический блок. Каждый этап реформирования экономики России должен соот-
носиться с демографическим состоянием населения, в соответствии с демографическими 
проблемами и с учетом специфики региона, политические и социальные институты должны 
выдвигать задачи первостепенной важности. 
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В современной науке понятия «человеческий» и «социальный капитал» (так сказать, с 
легкой руки, Г. Беккера, П. Шульца и П. Бурдье) стали очень популярными и используются для 
объяснения очень широкого круга социальных и экономических явлений: от экономического 
роста и социальной стратификации до брачного и репродуктивного поведения индивидов и 
социальных групп. Многочисленные исследования показывают, что в последнее время ре-
продуктивные установки и поведение россиян все больше зависят не столько от чисто демо-
графических характеристик людей – пола, возраста, семейно-брачного статуса, детности, 
сколько от их социально-экономических параметров – образования, занятости, доходов, со-
циальных связей и др. Это значит, что данная проблема может быть рассмотрена и сквозь 
призму таких категорий как человеческий и социальный капиталы.  

Изначально понятие «человеческий капитал» было призвано отразить эффективность 
инвестиций в человека, повышающих его способность к труду, а именно вложений в образо-
вание и профессиональные навыки. Впоследствии оно стало пониматься гораздо шире, во-
брав в себя такие аспекты человеческого развития как состояние здоровья и долголетие, об-
разование (общее и специальное), квалификацию и переобучение индивида и другое. Послед-
ние расчёты, сделанные экспертами Всемирного банка, включают в понятие «человеческий 
капитал» целый спектр потребительских расходов: на питание, одежду, жилища, образова-
ние, здравоохранение, культуру, а также расходы государства на эти цели. В отличие от эко-
номического капитала человеческий капитал неотделим от самого человека, то есть он не мо-
жет быть украден, потерян, растрачен и т.п. Хотя надо сказать, что Здоровье, умения и навыки 
также подвержены износу и устареванию. Поэтому можно говорить не только о возрастании, 
но и об убывании человеческого капитала.  

Рост человеческого капитала страны напрямую зависит от инвестиций в него: государ-
ственных и частных. Страны, в которых практикуется система всеобщего государственного 
образования и здравоохранения характеризуются как более высоким уровнем развития че-
ловеческого капитала, так и более низким уровнем социального неравенства. Примером 
здесь могут служить скандинавские страны (Дания, Швеция, Норвегия и Финляндия) извест-
ные своими достижениями в области человеческого развития. В России в настоящее время 
наблюдается целый ряд негативных тенденций в развитии человеческого капитала, связан-
ных, в частности, и с тем, что бремя расходов на образование и здравоохранение все больше 
перекладывается на плечи домохозяйств. Это имеет прямое отношение к репродуктивному 
поведению россиян.  

За годы рыночных реформ в общественном мнении россиян сложилось стойкое убежде-
ние, что ребенок – это дорогостоящее «предприятие». Так, согласно данным опросов, в 
Москве на питание ребенка приходится тратить от 4 до 9 тысяч рублей в месяц или от 48 до 
108 тысяч рублей в год. На средства гигиены для ребенка уходит от 3 до 5 тысяч ежемесячно 
или от 36 до 60 тысяч ежегодно. Покупка детской одежды и обуви «облегчает» семейный бюд-
жет на сумму от 25 до 80 тысяч рублей в год. На медицинское обслуживание ребенка тратится 
от 20 до 120 тысяч рублей в год. В целом, содержание одного столичного ребенка обходится 
родителям от 200 до 574 тысяч рублей в год. И это – не считая трат на платные образователь-
ные услуги, развлечения, покупку игрушек и электронных гаджетов. 

Достаточно весомая доля расходов российских домохозяйств приходится на покупку 
школьной формы, спортивной одежды и сменной обуви (примерно 4700 рублей), на учебные 
пособия и тетради – в среднем 3077 рублей. По мнению 42% опрошенных жителей Санкт-Пе-
тербурга и 58% жителей Москвы, на подготовку ребенка к школе нужно не менее 10 тысяч 
рублей. Поступление ребенка в школу означает для многих родителей необходимость по-
купки ему мобильного телефона, хотя определенная часть родителей делает это и раньше. 
Так, по данным опроса Фонда общественного мнения от 15.10.2013, 66% родителей детей в 
возрасте от 5 до 16 лет заявили, что у их ребенка есть мобильный телефон средней стоимо-
стью 3500 рублей [4].  

Рост «детских» затрат российских домохозяйств продолжается на протяжении всего вре-
мени обучения детей. В особенности это касается домохозяйств среднего класса, которые 
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прибегают к услугам частных репетиторов и финансируют высшее образование своих детей. 
Можно сказать, что экономическая «стоимость» качественной социализации ребенка в совре-
менных условиях значительно возросла, что ведет к росту соответствующих затрат домохо-
зяйств. «Детская» нагрузка российских семей особенно ощущается в условиях постепенного 
уменьшения роли систем государственного образования и здравоохранения. Желание роди-
телей создать адекватную современным требованиям «материальную базу» и, по возможно-
сти, сделать так, чтобы их ребенок (дети) ни в чем не нуждались и не чувствовали себя ущем-
ленными в сравнении со своими сверстниками, вносит свои коррективы в репродуктивные 
планы россиян, особенно когда это касается обзаведения вторым и последующими детьми. 

Таким образом, можно с уверенностью констатировать, что в настоящее время матери-
альная обеспеченность во многом определяет репродуктивные планы россиян. В особенно-
сти это касается современной молодежи, материальные стандарты жизни которой, в усло-
виях перехода к обществу потребления и развлечения, еще выше, в сравнении с более стар-
шими поколениями. Так, одним из ключевых условий создания семьи и рождения детей для 
многих молодых россиян является наличие собственного благоустроенного жилья. Матери-
альная обеспеченность в сознании современных россиян – это не только обеспеченная и ком-
фортная жизнь, но и возможности для развития, как их самих, так и детей. Становление эко-
номики знания предъявляет повышенные требования именно к качеству человеческого ка-
питала работников, что диктует необходимость вложений в образование (общее и дополни-
тельное), повышение квалификации. 

Исследователями давно подмечено существование обратной зависимости между уров-
нем человеческого капитала женщин и их репродуктивными установками и поведением. Как 
правило, чем выше уровень образования и профессиональной квалификации женщины, тем 
слабее у нее мотивация на деторождение и тем меньше у нее детей. Данный эффект рассмат-
ривается социологами как, во многом, закономерный результат эмансипации женщин. Рас-
ширение внедомашних сфер деятельности и соответствующих возможностей женщин при-
вело к тому, что ценность детей в их сознании находится в состоянии конкуренции с другими 
не менее важными для них ценностями – свободным временем, профессиональным и лич-
ностным ростом, досугом и развлечениями. То есть дети перестали быть абсолютной и без-
альтернативной ценностью для женщин, как это было в прошлом. Эта ценностная трансфор-
мация расценивается многими специалистами как уже свершившийся факт и норма жизни 
современного общества. Так, по мнению Г. Беккера, автора концепции «экономики рождаемо-
сти», главной причиной снижения потребности в детях является снижение «предельной по-
лезности» каждого последующего ребенка для человека и семьи. Связано это с ростом цены 
человеческого времени, которое превращается в самостоятельный фактор благосостояния 
людей, наряду с другими материальными и нематериальными факторами. Продолжая логику 
Г. Беккера, многие исследователи приходят к выводу, что в условиях современного общества, 
когда приходится выбирать между количеством и качеством человеческого капитала, мало-
детность (наличие 1-2 детей) становится нормой репродуктивного поведения. 

Увеличение времени обучения, т.е. инвестиций в собственный человеческий капитал ве-
дет к откладыванию молодежью времени вступления в брак, создания семьи, что объективно 
сокращает время, отведенное на рождение детей. Как показывают исследования, «большин-
ство юношей и девушек хотят до брака завершить образование, иметь высокооплачиваемую 
работу и отдельное от родителей жилье. Поскольку приобретение жилья затягивается на не-
определенный срок, а «высокооплачиваемая работа» — понятие относительное, происходит 
откладывание брака» [2. С. 197]. Такие существенные сдвиги, по оценкам экспертов, трудно 
переоценить, поскольку «изменение возраста вступления в брак приводит к постепенному 
сдвигу всего календаря демографических событий» [1. C. 128]. 

Согласно данным опроса Фонда общественного мнения от 28.01.2014, большинство рос-
сиян считают, что, сегодня люди, заведя семью, стараются отложить рождение детей на более 
позднее время, и это характерно не только для мужчин. Так считает 53% россиян в целом, 
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43% мужчин и 61% женщин, если речь идет о женщинах. Относительно мужчин мнения рос-
сиян распределились так: население в целом – 60%, мужчины – 52%, женщины – 66% [5]. Как 
мы уже отмечали выше, объясняется это желанием молодежи нарастить свой человеческий 
капитал и обеспечить материальные возможности для формирования и развития человече-
ского капитала своих детей. 

Однако в России существует и другая, прямо противоположная, тенденция, связанная с 
влиянием человеческого капитала на репродуктивное поведение населения. Касается она ре-
продуктивного поведения женщин низшего класса, проявляющегося в более высоком уровне 
рождаемости в таких домохозяйствах. К низшему классу современного российского общества 
исследователи относят социальные слои, чьи структурные позиции на рынке труда оказыва-
ются наиболее слабыми. Так, в качестве комплексного критерия отнесения к низшему классу, 
в рамках исследования Института социологии РАН 2009 г., были взяты следующие характе-
ристики: положение на рынке труда (труд средней и низкой квалификации, отсутствие заня-
тости), образовательный статус (уровень образования – не выше среднего специального) и 
уровень дохода (среднемесячные душевые доходы в семье на уровне ниже медианного для 
страны). Под профессиональными позициями, не предполагающими высокой квалификации, 
понимались должности работников физического труда низкой и средней квалификации, ря-
довых работников сферы торговли и сферы услуг, технических служащих. Эти социальные 
слои были названы исследователями «зоной формирования низшего класса», размеры кото-
рой в российском обществе оказалась достаточно велики – около 25% всего экономически 
активного населения страны. В терминах теории человеческого капитала эта зона может 
быть названа зоной наиболее низкого человеческого капитала российского общества.  

Трудовая ситуация в зоне формирования низшего класса в целом может быть охаракте-
ризована как бесперспективная. Так, «лишь 17% находящихся в зоне формирования низшего 
класса (при 26% у рабочего и 59% у среднего) имеют работу, которую они считают интерес-
ной, 17, 25 и 65% соответственно способны оказать влияние на принятие решений хотя бы в 
масштабах своего подразделения» [3. С. 30]. Представители низшего класса, как правило, за-
нимают рабочие места, отличающиеся не только низкой оплатой и неудовлетворительными 
условиями, но и нестабильностью. Так, «60% потенциальных или реальных представителей 
российского низшего класса, расценивают, как весьма вероятную, возможность остаться в 
ближайший год без работы (подобное мнение выражают 22% представителей среднего 
класса, 43% рабочего). Среди представителей низшего класса в 3,5 раза выше, чем в среднем 
классе, и в 2 раза выше, чем в рабочем классе, доля тех, кто имеет опыт длительной (свыше 3-
х месяцев в течение последнего года) безработицы» [3. С. 30]. 

Согласно данным исследования, большинство (59%) представителей формирующегося 
российского низшего класса составляют женщины, что делает проблему их репродуктивного 
поведения особенно актуальной. Любопытно отметить, что по своему гендерному составу 
низший класс оказывается схожим со средним классом, также примерно на 60% состоящим 
из женщин. Однако модели репродуктивного поведения у представительниц этих двух клас-
сов диаметрально противоположны. Уровень фертильности женщин, находящихся в низшем 
классе гораздо выше, чем женщин среднего класса. Так, «две трети женщин в зоне формиро-
вания низшего класса имеют в составе своих домохозяйств несовершеннолетних детей (для 
сравнения – в составе среднего класса таковых менее половины). При этом около 60% их рас-
тят детей в условиях отсутствия полноценной семьи (гражданский брак, разведены, матери-
одиночки и т.п.); в среднем классе аналогичный показатель составляет всего около четверти» 
[3. С. 31]. В среде низшего класса отмечаются «очень низкие, по сравнению с другими груп-
пами, показатели брачности (42% состоящих в браке при 67% у не входящих в состав низшего 
класса) и заметно более высокие показатели семейных конфликтов из-за проблем с алкого-
лизмом и наркоманией» [3. С. 32]. Таким образом, в домохозяйствах низшего класса отмеча-
ется рост числа рождений в социально неблагоприятных условиях: в неполных и асоциаль-
ных семьях, рождений у женщин несовершеннолетнего возраста.  
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Рост числа беременностей несовершеннолетних девушек – это относительно недавнее 

социальное явление, требующее своего объяснения. Социологи всего мира, включая россий-
ских, отмечают снижение возраста начала сексуальных отношений, которое у девушек идет 
гораздо интенсивнее, чем у юношей. Так, по данным «Российского мониторинга экономиче-
ского положения и здоровья населения» (RLMS-HSE) за 2010 г., «свыше 90% молодых граждан 
в возрасте от 17 до 30 лет без каких-либо предубеждений относятся к добрачным связям, а 
каждый пятый из этих людей оценивает их положительно. Причем, младшая молодёжь (от 14 
до 19 лет) более склонна к позитивным оценкам, чем старшая (от 20 до 29 лет). Значительная 
часть молодых людей рассматривает добрачные сексуальные отношения как важный и необ-
ходимый этап подготовки к браку. Более того, в настоящее время сексуальные отношения до 
брака становятся нормой в молодёжной среде. Многие юноши и девушки довольно рано всту-
пают в половые отношения. Так, среди девушек в возрасте от 14 до 20 лет таких оказалось 
24,5%, а среди 20—29-летних женщин — 86,7%. При этом средний возраст полового дебюта 
в группе 14—19-летних составил 16,7 лет, а в группе 20—29-летних женщин — 18,1 лет. Из-
за снижения возраста полового дебюта более четверти женщин беременеют ещё в возрасте 
до 20 лет. И это один из самых высоких показателей по числу подростковых беременностей в 
развитых странах» [6. С. 200]. 

Исследователи отмечают корреляцию возраста полового дебюта с уровнем образования 
женщин, а также экономическим и социальным статусом их семей. Как правило, беременно-
сти несовершеннолетних чаще встречаются в экономически и социально неблагополучных 
семьях. Появление детей у несовершеннолетних матерей создает довольно серьезные огра-
ничения для развития их собственного человеческого капитала, а именно, завершения обра-
зования и овладения профессией, что зачастую, независимо от желания самих матерей, повы-
шает риски бедности их домохозяйств, транслируя это состояние и их детям. Кроме того, 
несовершеннолетние матери, в силу своей социальной и психологической незрелости, как 
правило, не способны стать полноценными агентами социализации собственных детей. 

Таким образом, повышенная рождаемость в среде домохозяйств низшего класса означает 
рост числа рождений при одновременном снижении их качества. Можно сказать, что в этой 
среде получает распространение модель социально-деструктивного материнства, сопровож-
дающегося физической гибелью детей, ростом числа плохо социализованных детей, ростом 
социального сиротства и другими негативными явлениями. 

Исходя из вышеизложенного, можно сделать следующие выводы: 
• современное российское общество отличается достаточно высоким уровнем социального 

неравенства (которое продолжает углубляться), одним из измерений которого является 
дифференциация социальных групп по уровню развития человеческого капитала; 

• человеческий капитал детерминирует долговременные социальные установки (в терми-
нологии П. Бурдье «габитус») и поведение различных групп, в том числе и в отношении 
деторождения; 

• социальные группы с высоким уровнем человеческого капитала, относящиеся, прежде 
всего, к среднему классу, ориентированы на качественную социализацию своих детей, 
предполагающую инвестиции в их человеческий капитал, и собственное развитие, вклю-
чая квалификационный рост, что ведет к ограничению деторождения и утверждению ма-
лодетной модели семьи (1-2 ребенка) в качестве социальной нормы; 

• социальные группы с низким уровнем человеческого капитала, образующие низший 
класс, отличаются более высокой рождаемостью. Однако ввиду отсутствия осознанных 
стратегий социализации детей и материальных возможностей для их реализации, каче-
ство человеческого капитала появляющихся детей остается низким, что ведет к усиле-
нию девиантности в обществе. Незапланированное появление детей в домохозяйствах 
низшего класса часто ограничивает возможности человеческого развития не только са-
мих детей, но и их матерей, в особенности, несовершеннолетних. 
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Рассмотрим теперь влияние социального капитала на репродуктивное поведение рос-
сиян. Социальный капитал определялся автором этого понятия, П. Бурдье, как внутригруппо-
вые связи и отношения, могущие быть полезными индивиду. В дальнейшем Дж. Коулмен и Р. 
Патнэм расширили это понятие, рассматривая социальный капитал не только как фактор ин-
дивидуальной полезности, но и стабильности, и благополучия общества в целом. В отличие 
от человеческого капитала, который является собственностью индивидов, социальный капи-
тал всегда принадлежит группе: им могут воспользоваться все члены группы в равной мере. 
Социальный капитал – это своеобразные каналы, по которым передаются другие блага (бо-
гатство, власть, престиж и др.).  

Социальный капитал существует в виде различных сетей неформальных связей и имеет 
количественный и качественный аспекты, а именно, количество связей и их «сила», теснота, 
близость. Как известно, М. Грановеттер выделял сильные и слабые связи. Сильные связи – это 
связи с близкими людьми (родственниками, друзьями), ответственные в основном за эмоци-
ональную поддержку человека. Слабые связи – это связи с «дальними» людьми (знакомыми 
и знакомыми знакомых). Именно эти связи, по мнению Грановеттера, способствуют продви-
жению индивида в обществе, так как благодаря им человек получает разнообразную инфор-
мацию из различных уголков сети, что значительно расширяет его социальные возможности. 
Другие авторы предпочитают делить социальный капитал на исключающий и включающий. 
Исключающий капитал способствует сплочению группы и формированию у ее членов чув-
ства идентичности (семейной, этнической, религиозной, профессиональной, корпоративной 
и др.). Включающий капитал – это связи и отношения с более широким сообществом, которые 
могут способствовать восходящей мобильности индивида. Дефицит исключающего капитала 
ведет к потере чувства идентичности индивида, а дефицит включающего капитала – к огра-
ничению его социальной мобильности. 

Теоретики социального капитала отмечали тенденцию к его убыванию в современных 
условиях, что проявляется, по их мнению, в ослаблении семейных, родственных, соседских 
связей, снижении общественной, гражданской и политической активности людей. Связывали 
они это с появлением и утверждением двухкарьерной семьи, распространением электронных 
развлечений и развитием системы государственной помощи. 

Можно ли использовать концепцию социального капитала для объяснения репродуктив-
ного поведения российского населения? Обратимся к данным исследования «Родители и 
дети, мужчины и женщины в семье и обществе» (РиДМиЖ), проведенного в 2004 году (размер 
пространственной выборки составил 4547 респондентов, панельной – 3018). Объектом иссле-
дования были мужчины и женщины наиболее активных репродуктивных возрастов: жен-
щины, которым в 2004 году было 18-44 года; мужчины, не имеющие партнерши в домохозяй-
стве или вне его, в возрасте 18-44 года; мужчины любого возраста с партнершей 18-44 лет. В 
данном исследовании социальный капитал рассматривался как характеристика индивида, а 
не группы и определялся как «способность акторов гарантировать выгоды посредством 
членства в социальных сетях и других социальных структурах» [7. С. 3]. 

Исследование выявило существенную роль социального окружения в формировании ре-
продуктивного поведения на этапе формирования семьи, когда происходит и экономическое 
самоопределение ее членов. Оказалось, что оптимальным здесь является нахождение потен-
циальных родителей на «небольшой дистанции», социальной и физической, со своими близ-
кими родственниками. Так, было выявлено, что тесные отношения с родителями, проживаю-
щими отдельно, положительно сказываются на желании стать родителями. Напротив, если 
потенциальная бабушка живет очень далеко, то повышается вероятность откладывания рож-
дения первенца. Любопытно, что те, кто живет вместе с родителями, также склонны откла-
дывать рождение ребенка. 

По мнению исследователей, «размер социальной сети положительно влияет на репродук-
тивное поведение независимо от числа детей в тех случаях, когда через эту сеть предостав-
ляются ресурсы общего вида, не обладающие специфическими характеристиками и не предъ-
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являющие к участникам сети дополнительных требований, например, денежная и матери-
альная помощь. Напротив, когда социальная сеть используется для обмена специфическими 
ресурсами, например, неформальными услугами по уходу за детьми, которые могут быть 
предоставлены ограниченным кругом лиц из окружения респондента, ее влияние на даль-
нейшее репродуктивное поведение респондентов оказалось статистически слабо значимым» 
[7. С. 5]. 

В ходе исследования выяснилось, что доступ к институциональным услугам не оказывает 
сколько-нибудь значимого влияния на репродуктивное поведение россиян, что согласуется с 
результатами ряда зарубежных исследований. Расширение социальной поддержки государ-
ства в адрес матерей, как правило, не дает сколько-нибудь значимого увеличения рождаемо-
сти. В то же время, развитие и доступность услуг по уходу за детьми положительно влияют 
на рождаемость на макроуровне. Взаимосвязь между этими параметрами опосредована со-
стоянием и динамикой рынка труда в целом и женской занятости, в частности. 

Таким образом, исследователи приходят к выводу, что «различные аспекты социального 
капитала, действительно, влияют на репродуктивное поведение российского населения. Од-
нако, это влияние проявляется через повышение возможностей домохозяйства сглаживать 
колебания дохода в связи с рождением и воспитанием детей и отчасти снижение возможных 
издержек по уходу за детьми» [7. С. 5].  

Сравнивая влияние человеческого и социального капиталов на репродуктивное поведе-
ние российских женщин, мы приходим к выводу, что влияние первого неизмеримо выше, чем 
второго. Рост инвестиций в человеческий капитал существенно меняет ценностно-мотиваци-
онную сферу индивидов в целом и их установки на детей, в частности. Наличие же или отсут-
ствие социальной поддержки потенциальных и реальных родителей может только несколько 
скорректировать их репродуктивные установки, не меняя их по существу. 
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В настоящей статье рассматривается проблема социально-экономического благополучия 
россиян через развитие финансовых институтов в РФ. В рамках исследования автором ста-
тьи описаны причины отсталости российских финансовых рынков. Автор анализирует про-
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Раздел 3. Проблемы рождаемости и смертности населения в контексте  
демографической политики России 

 
В данной статье рассматривается проблема недостаточной активности населения на 

рынках капитала в качестве частных инвесторов, а также возможные пути решения этой про-
блемы. Проблема стала наиболее актуальной после введения санкций со стороны ЕС и США, 
последствием которых стало значительное увеличение оттока капитала из России. В связи с 
чем, государство вынуждено искать внутренние источники развития экономики. Автор дан-
ной статьи видит в привлечении населения на рынки капитала тот необходимый внутренний 
ресурс, который помог бы вернуть рост российской экономике и социальное благополучие 
населению. 

На сегодняшний день, несмотря на значительные усилия биржи, многочисленных броке-
ров, инвестиционных компаний, процент «длинных денег» домохозяйств в общей массе ка-
питала, представленного на фондовом рынке, крайне мал по сравнению с развитыми запад-
ными обществами. Вместе с тем, именно процент «длинных денег» является важным факто-
ром экономического развития. Основная часть денег на рынке – это спекулятивный капитал.  

Почему получается так, что институт биржевого рынка развивается не так, как нам хоте-
лось бы? Почему большая часть населения не интересуется рынком ценных бумаг? Для от-
вета на эти вопросы рассмотрим проблему отсутствия активности населения на рынках ка-
питала с нескольких сторон: 1) недоверие населения к финансовому рынку; 2) общая рыноч-
ная конъюнктура; 3) институты, формирующие рынок инвестиционных услуг в России. 

Недоверие российского населения к финансовому рынку вполне обосновано, поскольку 
на рынках капитала и биржевой торговли много мошенников. Далеко за примерами недобро-
совестных субъектов на рынках капитала ходить не нужно: различные финансовые пира-
миды, форекс – кухни и т.д. Указанные организации представляются добропорядочными фи-
нансовыми посредниками, обещая их клиентам быстрый и легкий заработок. На деле полу-
чается, что люди теряют деньги, воспользовавшись услугами данных компаний. Единожды, 
воспользовавшись такими услугами, население не спешит вновь вкладывать деньги на фи-
нансовом рынке. 

Недоверие населения к финансовому рынку тесно связано с низкой финансовой грамот-
ностью и культурой инвестирования. Большая часть трудоспособного населения, а также ны-
нешние пенсионеры большую часть жизни прожили в СССР, где были совсем другие мораль-
ные ценности, другая экономика, которой идеи капиталистического мира были чужды и 
резко критиковались. Однако, как мы знаем, ситуация резко изменилась и людям пришлось 
быстро осваиваться в новых рыночных условиях, в которых каждый предоставлен сам себе, 
социальная защита государства ограничена и выживает самый сильный и хитрый. В таких 
условиях, когда финансовая грамотность населения крайне низка, мошенники легко зараба-
тывают деньги и остаются безнаказанными. 

Решение данной проблемы сводится к непосредственной работе государства с населе-
нием в области повышения финансовой грамотности. Например, на данный момент суще-
ствует совместная программа Министерства финансов РФ и Всемирного банка, посвященная 
повышению финансовой грамотности населения. На эту программу в течение 8 лет (2010 – 
2018) будет потрачено 113 млн. долларов [6].  

Краткая идея и стратегия программы выглядит следующим образом. 
Целями программы являются:  

1) улучшение финансовой грамотности российских граждан (особенно, среди детей школь-
ного возраста и студентов), действующих и потенциальных пользователей финансовых 
услуг с низким и средним уровнем дохода;  

2) укрепление рыночных, финансовых устоев в обществе для улучшения защиты потреби-
телей в сфере финансовых услуг.  
Программа состоит из пяти компонентов. Первый компонент включает в себя разработку 

стратегии финансовой грамотности и мониторинга, и разработку способа оценки защиты 
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прав потребителей. Сюда входит укрепление институциональной и правовой основ для по-
вышения финансовой грамотности и осуществления политики защиты прав потребителей, 
развитие системы мониторинга и оценки проекта. Второй компонент включает в себя стро-
ительство институционального и человеческого потенциала для повышения финансовой 
грамотности в России на федеральном и региональном уровнях. Третий компонент состоит 
из разработки и реализации образовательных программ и информационных кампаний для 
повышения финансовой грамотности. Он включает в себя разработку и реализацию образо-
вательных программ, информационных кампаний и расширение масштабов существующих 
инициатив по улучшению финансовой грамотности. Четвертый компонент состоит в укреп-
лении защиты прав потребителей в сфере финансовых услуг путем укрепления потенциала в 
области охраны потребителей финансовых услуг. Пятый компонент включает в себя управ-
ление проектами. Сюда входит реализация, мониторинг и оценка, которая основана на пра-
вилах и процедурах МБРР и российского законодательства. 

Положительным результатом окончания данной программы может стать достижение 
российским населением уровня финансово-грамотного населения, предложенного UK 
Financial Services Authority (FSA). Эта организация считает, что население можно назвать фи-
нансово-грамотным, если оно соответствует следующим критериям: ежемесячно ведет учет 
расходов и доходов семьи; живет по средствам – без излишних долгов; финансовое планиро-
вание осуществляется на перспективу; приобретает финансовые продукты и услуги на ос-
нове выбора; ориентируется в вопросах финансовой сферы. 

Итоги данной программы будут известны только к 2018 году, но уже сейчас ясно, что эта 
программа нужна нашему государству, т.к. концепция повышения финансовой грамотности 
заложена в экономическую стратегию Российской Федерации на период до 2020 года, что, 
несомненно, подчеркивает важность данной проблемы. 

Общая рыночная конъюнктура также не способствует развитию финансовых рынков. 
Обычный депозит для рядового инвестора в нынешних условиях, когда экономическая ситу-
ация на рынках нестабильна, оказывается намного выгоднее, чем вложения в ценные бумаги. 
Инвестор, размещая денежные средства на депозитах в банках, входящих в систему страхова-
ния вкладов, почти полностью исключает риск потери инвестиций. Другой причиной, почему 
инвесторы не спешат вкладывать свои деньги в биржевые инструменты, например, является 
то, что очень трудно собрать диверсифицированный портфель. Многие отрасли, представ-
лены 1-2 компаниями, или же бумаги крайне неликвидны. 

Вместе с тем, на общую рыночную конъюнктуру влияют высокие комиссии брокеров, 
если речь идет о классических инструментах (акциях и облигациях). В связи с чем, на Москов-
ской Бирже среди частных инвесторов (в большей степени спекулянтов) популярен срочный 
рынок, где комиссии брокеров намного ниже. При этом следует отметить, что рынок дерива-
тивов является сложной средой для зарабатывания денег. Ведь многие люди, не думая об эко-
номических рисках, не понимая до конца финансовые инструменты, которыми они торгуют, 
«обжигаются» на этом рынке и перестают доверять бирже как экономическому институту, на 
котором можно зарабатывать деньги. Более того, даже профессиональные игроки и квалифи-
цированные инвесторы не всегда понимают риски данных инструментов, в частности, гло-
бальный финансовый кризис 2008 года явным образом показал это. 

Одним из главных и системообразующих участников на финансовом рынке является Мос-
ковская Биржа, значение которой сложно преувеличить. Вследствие этого проанализируем 
успехи ее деятельности и покажем значение её функционирования для развития финансо-
вого рынка.  

Итак, по имеющимся данным за октябрь 2015 года Московская Биржа может похвастаться 
следующими результатами: 
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• наибольшая активность участников наблюдалась на срочном и валютном рынках Мос-

ковской биржи, объемы торгов на которых по сравнению с октябрем 2014 года выросли 
на 61,8% и 41,3%; 

• среднедневной объем торгов – 44,7 млрд. рублей (33,4 млрд. рублей в октябре 2014 года); 
• объем торгов производными финансовыми инструментами на Московской бирже в ок-

тябре 2015 года вырос на 61,8% и составил 10,1 трлн. рублей (6,3 трлн. рублей в октябре 
2014 года) или 173,6 млн. контрактов (142,8 млн. контрактов в октябре 2014 года); 

• объем торгов на валютном рынке вырос в октябре 2015 года на 41,3% до 30,7 трлн. руб-
лей (21,7 трлн. рублей в октябре 2014 года), в том числе кассовые сделки (спот) – 10,7 
трлн. рублей, сделки своп – 20,0 трлн. рублей; 

• среднедневной объем торгов на валютном рынке Московской биржи составил 1 395,1 
млрд. рублей (22,1 млрд. долларов США) по сравнению с 944,4 млрд. рублей в октябре 
2014 года [5]. 
В целом, количество активных счетов физических лиц на московском фондовом рынке в 

2014 году выросло на 43% относительно 2013 года, на срочном рынке количество счетов воз-
росло на 22% по сравнению с аналогичным периодом 2013 года, а на валютном рынке коли-
чество счетов увеличилось более чем в 8 раз [5]. 

Безусловно, на первый взгляд, цифры выглядят обнадеживающе. Однако, объяснение та-
кого увеличения активности граждан, по мнению автора статьи, вызвано не популяризацией 
финансового рынка как такого, а кратковременным повышенным спекулятивного спроса на 
некоторые инструменты. Например, повышенную активность населения в валютной секции 
можно объяснить возобновлением действий на уже открытых счетах старых клиентов, кото-
рые решили «поиграть» на нестабильном курсе рубля. На срочном рынке также есть фьючерс 
на валюту, который популярен у спекулянтов, у людей, которые раньше торговали на рынке 
Форекс, потому что здесь за счет внесения только гарантийного обеспечения достигается 
определенное плечо. Проблема состоит в том, что это именно спекуляции, и эти спекуляции 
мало влияют на развитие института «длинных денег», и экономики в целом.  

Таким образом, валютный рынок в принципе выполняет функцию валютных рисков пу-
тем операций с валютой или сделками своп, но этого недостаточно для нормального разви-
тия экономики. Срочный рынок хоть и растет большими темпами на основании статистиче-
ских данных, но в реальности он небольшой. Например, на рынок заходит одна крупная 
нефтяная компания, которая хочет хеджировать возможное падение нефти путем покупки 
опционов типа Put или же продажей фьючерсов на нефть. Но, к ее сожалению, велика вероят-
ность того, что она не сможет собрать необходимую ей позицию для хеджирования рисков. 
Впоследствии это может привести к тому (при условии, что цена нефти идет вниз), что нефтя-
ная отрасль будет развиваться меньшими темпами, значит, меньше людей будут работать в 
этой сфере, а это в свою очередь приведет к росту безработицы. Также, если нефтяные доходы 
упадут, то от этого недополучит государственный бюджет, что, в конечном счете, может от-
разиться на сокращении социальной помощи со стороны государства. Общий результат – 
рост экономики замедлится. 

Несколько слов хотелось бы сказать также о брокерских компаниях и институтах коллек-
тивного инвестирования, которые представлены в России ПИФами. Не секрет, что основной 
заработок брокерской компании – это комиссионные доходы или же продажа торговых сиг-
налов (советов по покупке и продаже ценных бумаг). Причем качество этих советов оставляет 
желать лучшего, потому что главная задача брокера (имеется в виду сотрудника компании) 
сделать с вами как можно больший оборот, ведь от этого зависит его бонус. В итоге получа-
ется, что инвестор теряет на комиссиях, на платах за советы, на плохих торговых идеях и, в 
конце концов, покидает биржевой рынок – деньги с рынка уходят, ликвидность падает, суще-
ствование «длинных денег» на рынке остается под вопросом. 
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Ситуация с ПИФами схожая, только вместо комиссий здесь существуют наценки при по-
купке паев и дисконты, соответственно при продаже. Управляющие фондами и люди, кото-
рые продают непосредственно паи обычным людям, также не несут никакой ответственно-
сти. Вдобавок к этому, стратегии, предлагаемые ПИФами, довольно скудны и поэтому обыч-
ный депозит в банке часто выглядит более приемлемым вариантом, нежели чем вложение в 
рискованный актив. Помимо этого многие брокеры при работе с ПИФами (в данном случае 
они выступают в роли институционального клиента брокера) пользуются стратегией Front 
Running, которая запрещена законом, но наказать брокера в реальности за эту стратегию 
очень трудно. Суть Front Runnin состоит в том, что брокер ставит свой собственный ордер 
перед крупным ордером клиента, который, по его мнению, приведет к движению рынка. 
Трейдеру от клиента поступает заказ на приобретение пакета ценных бумаг, однако он вна-
чале покупает их для себя, а затем продает на рынке по более высокой цене. В итоге мы опять 
получаем нехватку длинных денег в экономике из-за недоверия инвесторов к данным инсти-
тутам, что приводит к ее замедлению. 

По нашему мнению, улучшение финансовых институтов возможно при выполнении сле-
дующих задач: 
• усовершенствование действующего российского законодательства в сфере регулирова-

ния финансовых рынков и ужесточение юридической ответственности брокеров и управ-
ляющих за недобросовестные действия как на финансовом рынке, так и в правоотноше-
ниях с клиентами; 

• внесение изменений в нормативные документы, связанные с ПИФами, а именно расши-
рение перечня разрешенных инструментов, увеличение комбинаций долей в портфеле 
этих инструментов.  
Возможно, что кто-то возразит, что тем самым ПИФы становятся более рискованными 

инструментами. С одной стороны, это правда. С другой стороны, если пункт, написанный 
выше, будет осуществлен, то управляющие будут понимать свои персональные риски и соот-
ветственно более качественно контролировать риски инвесторов. 

В заключении хотелось бы отметить, что Россия может стать благополучным для жизни 
государством с уровнем жизни, аналогичным уровню жизни западных стран, причем разви-
тие финансового рынка должно стать одной из основных движущих сил роста российской 
экономики.  
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Выступая на конференции «Демографическое развитие России: новые вызовы и возмож-
ные решения проблем», проходящей в Совете Федерации (13-14 октября 2015 г.) заместитель 
директора Департамента демографической политики и социальной защиты населения Мин-
труда России Е.В.С трахова отметила, что сегодня к вызовам демографического развития 
можно отнесли: сокращение численности женщин активного репродуктивного возраста; до-
стижение уровня рождаемости, близкого к репродуктивным установкам населения. «У нас со-
кращается численность женщин репродуктивного возраста очень значительно. Общее сни-
жение составит 4,7 млн. человек, уже на 1,5 млн. снизилось. До 2020 года будет продолжаться 
сокращение еще порядка 3,7 млн. человек, это очень много» [6].  

Репродуктивные установки населения (ожидаемое число детей) составляют в среднем 2 
ребенка на женщину (табл. 1).  

Таблица 1 
Желаемое и ожидаемое число детей по возрастным группам  

(«Репродуктивные планы населения», 2012)1 
 

Возраст 
(лет) 

Женщины Мужчины 
Среднее желаемое 

число детей 
Среднее ожидаемое 

число детей 
Среднее желаемое 

число детей 
Среднее ожидаемое 

число детей 
до 25 2,20 (N=966) 2,00 (N=928) 2,14 (N=638) 1,93 (N=608) 
25-29 2,29 (N=1074) 1,99 (N=1039) 2,30 (N=708) 2,02 (N=674) 
30-34 2,34 (N=966) 2,01 (N=906) 2,38 (N=541) 2,09 (N=527) 

 
Совместное действие этих факторов (численности женщин репродуктивного возраста и 

низкое ожидаемое число детей, в реальности в поколениях оно будет еще ниже) приведет к 
снижению числа родившихся (по прогнозу Федеральной службы государственной стати-
стики (ФСГС) снижение числа родившихся уже начинается [2]. Нужно иметь в виду, что чис-
ленность женщин в возрасте 20-25 лет в настоящее время снижается, в то время как числен-
ность женщин в возрасте 30-39 лет начнет снижаться позже. Поэтому в ближайшие 3-4 года 
стимулирование более раннего рождения первого ребенка (до 25 лет) при условии, что пер-
вые дети все равно рождаются, но позже, будет иметь двоякие последствия. Оно будет пре-
пятствовать снижению рождаемости в ближайшее время в возрастной группе до 25 лет (это 
первый ребенок), что потребует больших финансовых затрат. В то же время акцент на под-
держке женщин, собирающихся родить первого ребенка в более позднем возрасте, приведет 
к более значительному росту числа рождений (численность женщин этой возрастной группы 
еще не снижается, при этом нужно больше внимания обращать на укрепление материнского 
здоровья). Итоговое число рождений в поколениях вряд ли изменится.  

Нужно учитывать переход нашей страны к западноевропейской модели семьи: первым 
ребенок рождается позже. Но интервал между рождением первого и последнего ребенка сни-
жается из-за того, что возраст рождения последнего ребенка повышается в наименьшей сте-
пени, а в наибольшей – возраст рождения первого ребенка. (Поэтому скорректированный на 
возраст матери при рождении ребенка определенной очередности суммарный коэффициент 
рождаемости и реальный СКР с ростом очередности рождения все более сближаются – табл. 
2). В 2013 г. скорректированный суммарный коэффициент рождаемости выше, чем во вре-
мена политики начала 1980-х г, и отличается на 0,2 от суммарного коэффициента по первым 
рождениям, примерно такое же отличие было и в 1990-х гг. Наибольшая разница суммарного 
коэффициента рождаемости и его скорректированного на возраст матери – по первым рож-
дениям и в странах с относительно высоким для развитых стран СКР (Франции, Швеции). По 
третьим – она наименьшая.  

1 Исследование проведено под руководством ФСГС осенью 2012 г., охватило 30 регионов, 10 тыс. человек 
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Именно разница между скорректированным коэффициентом по первым рождениям и 

СКР по первым рождениям обусловливает соответствующие различия в СКР и скорректиро-
ванным СКР в Швеции. Основные задачи демографической политики в области рождаемости 
в современных условиях, по нашему мнению, следующие. 

Таблица 2 
Суммарный коэффициент рождаемости и скорректированный суммарный  

коэффициент рождаемости при политике начала 80-х гг. и в настоящее время2 
 

Год TFR adjTFR TFR1 adjTFR1 TFR2 adjTFR2 TFR3 adjTFR3 
1980 1.86 1.80 0.97 0.96 0.64 0.61 0.15 0.14 
1981 1.89 190 0.95 0.95 0.67 0.65 0.16 0.16 
1982 2.0 1.92 0.94 0.92 0.73 0.72 0.18 0.19 
1983 2.1 2.01 0.96 0.92 0.81 0.79 0.20 0.21 
1984 2.05 1.95 0.97 0.95 0.77 0.71 0.21 0.20 
1985 2.05 2.09 1.00 0.98 0.76 0.76 0.21 0.23 
1986 2.18 2.27 1.00 1.00 0.83 0.86 0.25 0.29 
2013 1,71 2,1 0,81 1,01 0,53 0,49 0,20 0,19 

 
Создание равных стартовых возможностей для детей из семей с разным доходами и чис-

лом детей. Общее условие роста рождаемости - повышение уровня жизни (заработной 
платы), поскольку в настоящее время (при желаемом числе детей 2) экономические меры 
стимулирования рождаемости могут рассматриваться населением просто как дополнитель-
ные меры повышения уровня жизни, имеющие только косвенное отношение к рождаемости 
(независимо от желаемого числа детей, отношение к отдельным мерам политики отличается 
незначительно). Направлением семейно-демографической политики в области рождаемости 
в развитых странах является предоставление реального выбора женщине — работать или 
воспитывать детей. При этом предпочтение отдается мерам, позволяющим совмещение ра-
боты и ухода за детьми (например, не только система пособий, но и налоговые льготы). Раз-
мер пособий во Франции позволяет семьям не «проваливаться» в бедность после рождения 
детей. Для повышения дохода семьи нужно работать обоим родителям. На Западе в последнее 
время – наоборот существует слабо положительная связь между доходом и рождаемостью. 

Есть предложения о повышении МРОТ, обеспечивающей 1 взрослого и 1 ребенка. Но это 
может привести и к росту безработицы, и к росту цен (при той же производительности), нега-
тивно скажется на развитии производства. Эти «побочные» эффекты необходимо учитывать 
при проведении социально-демографической политики в области рождаемости. Кроме того, 
такой большой рост МРОТ повысит и зарплату высокодоходных групп населения (а им не 
обязательно нужен рост зарплаты для рождения еще одного ребенка).  

Федеральные гарантии – разработка федерального закона, обеспечивающего гарантии 
всем детям вне зависимости от места проживания, уровня жизни семей и числа детей. Ре-
бенка рожают не на 1,5 или 3 года. Поэтому в любом случае, даже в кризисных условиях, при 
временном снижении зарплаты, или потере работы семья должна быть уверена в том, что 
дети будут обеспечены качественным здравоохранением и образованием (стабильность, уве-
ренность в будущем детей). В связи с этим необходим закон о минимальных федеральных 
социальных гарантиях для семей с разным числом детей, предоставляющий семьям с детьми 

2Для расчета скорректированного СКР использован ы данные за 2013 и 2014 гг. (расчет среднего возраста матери 
при рождении ребенка), поскольку в 2007 г. – учитывали очередность рождения только 34 региона, среди них в от-
дельных региона отмечались: «неизвестно» или возраст матери, или очередность рождения. Хотя 2013 г. не пред-
ставляется точным использовать для сравнения с началом 80-х гг., когда данные об очередности рождения по воз-
расту матери собирались по всем регионам. Статистика начала 80-х гг. взята с сайта Института Макса Планка. (Режим 
доступа: http://humanfertility.org (дата обращения 07.11.2015)); данные по 2013 г. – расчеты автора 
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гарантии минимального обеспечения детей на протяжении всего жизненного пути семьи (не 
только, как правило, на три года и несистемно). Семьи на разных этапах жизненного пути с 
различным числом детей испытывают специфические проблемы; учет их иерархии для раз-
ных семей с детьми определяет и степень влияния отдельных государственных мер их под-
держки, значит будет различной результативность, важность каждой меры. 

Региональные доплаты могут обеспечить дифференциацию пособий до 1,5 лет (40% зар-
платы) в зависимости от очередности рождения (40% от зарплаты на первого ребенка): на 
второго 50%, на третьего и последующих – 80% от зарплаты матери или отца (в зависимости 
от того, кто берет отпуск по уходу за ребенком до 1,5 дет).  

Создание инфраструктуры детства. Обеспеченность детскими дошкольными учреждени-
ями с акцентом в настоящее время на развитие вариативных форм воспитания детей до 3 лет 
(разного типа с различающимся режимом работы (от нескольких часов до пяти дней, (вклю-
чая и институт нянь, сертифицированных и обеспечиваемых через Центры социального об-
служивания или Центры помощи семье и детям. Существует институт социальных работни-
ков для пожилых людей, полезно было бы создать такой же и для детей). Может сыграть по-
зитивную роль стимулирование развития мини - детских садов, объединяющих многодетных 
мам в крупных городах. Для них, как правило, не нужны дополнительные помещения. Работа 
с общественными объединениями многодетных родителей (эту роль могут взять на себя 
тоже могут муниципалитеты или структуры в Советах муниципальных образований) с целью 
развития форм взаимопомощи самих многодетных. 

Важно обратить внимание (как на одну из первоочередных мер) на повышение качества 
работы этих учреждений (не столько за счет роста заработной платы работающих с детьми), 
но на сокращение численности групп, более полный учет здоровья детей (не только инвали-
дов или с хроническими заболеваниями, но и часто болеющих) и интересов (режима рабочего 
дня, учебы) работающих родителей. Нужным представляется увеличение доли компенсации 
родителям оплаты детских дошкольных учреждений. Хороший пример в этом плане – Фран-
ция, где одновременно развиваются различные формы раннего образования и системы ухода 
за детьми младшего возраста (насчитывается не менее десяти различных вариантов внесе-
мейного ухода за детьми от 0 до 5 лет).  

Задача укрепления материнского здоровья. Как уже указывалось, в связи с повышением 
возраста матери при рождении первого ребенка, могут возникнуть проблемы с возможно-
стью забеременеть в старшем возрасте. Поэтому полезным представляется продолжение уве-
личения квот, а в идеале – своевременное обеспечение всех нуждающихся в ЭКО за счет ОМС, 
а также увеличение суммы родовых сертификатов. 

Возможно расширение направлений использования материнского капитала, выплачива-
емого и из федерального бюджета (дополнительные средства не нужны) - на лечение детей 
при наличии соответствующего медицинского заключения, на оплату их ежегодного отдыха 
(в ряде регионов региональный материнский капитал на третьего ребенка можно использо-
вать также и на лечение ребенка или матери - на лечение детей, например, в республике Саха 
(Якутия), а в Тульской области – на их санаторно-курортное лечение). Можно использовать 
его и на лечение матери или отца (при необходимости) для рождения еще ребенка, если есть 
репродуктивные проблемы, особенно это важно в связи с ростом возраста рождения первого 
ребенка.  

Возможность материальной поддержка, в том числе через материнский (семейный) ка-
питал. В настоящее время борьба с детской бедностью и защита прав ребенка входят в одну 
из главных тем европейской социально-демографической повестки дня. В нашей стране, к 
примеру, в ряде регионов региональный материнский капитал возможно потратить на неот-
ложные нужды семьи (а в Мурманской области – и на приобретение автотранспорта), факти-
чески он превращается в дополнительную финансовую помощь при снижении уровня жизни 
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семьи при рождении ребенка. Как правило, его величина невелика (кроме отдельных регио-
нов). Как региональная мера в таком размере он может помочь только самым бедным и сель-
ским семьям. В то же время компенсация кредитов на жилье, размер которой дифференциро-
ван по очередности рождения ребенка, развитие рынка коммерческого жилья (часть платы 
за жилищно-коммунальные услуги и наем берет на себя государство или социально ответ-
ственный бизнес) поможет снизить и интергенетические интервалы, т.е. чем раньше родишь 
следующего ребенка, тем меньше выплаты по кредиту (своеобразная «плата за скорость», как 
в Швеции, способствующая сокращению указанного интервала).  

Возможно каждый год увеличивать частично оплачиваемый отпуск по уходу за ребенком 
любой очередности до 1,5 лет на 1 месяц за счет непередаваемого частично оплачиваемого 
отпуска отцу, но не более чем до 2-х лет (муж может взять этот отпуск и одновременно с же-
ной в течение 1,5 лет). Если муж не берет этот отпуск, то отпуск так и останется 1,5 года (его 
может взять любой член семьи, как и сейчас). Когда ребенку исполнится два года, ему необ-
ходимо обеспечить место в детском дошкольном учреждении. 

У нас по сравнению с развитыми странами слабо развита и дистанционная и неполная 
занятость (стимулирование работодателей, помощь матерям в переобучении в удобное для 
них время, т.е. вечером, когда отец дома, если нет компьютера – покупка за государственные 
средства для работы на основе социального договора). Налоговое стимулирование работода-
телей (например, сокращение налога на землю). Налоговое стимулирование работодателей в 
отношении более позитивного отношения и к неполному рабочему дню родителей с несколь-
кими детьми, находящихся в отпуске по уходу за ребенком (при той же государственной по-
мощи – переобучение, в удобное для них время, когда отец, мать или другой родственник мо-
жет остаться с ребенком). Стимулирование работодателей предоставления гибкого графика 
работы родителям с несколькими детьми (там, где это возможно по технологии). Стимулиро-
вание в регионах социально ответственного бизнеса для введения программ дополнитель-
ной поддержки родителей с маленькими детьми (только не с помощью «кнута», с помощью 
«пряника»). В Финляндии безработные женщины, чьи дети не посещают детские дошколь-
ные учреждения, получают специальное пособие («child-care allowance») , что позволяет сни-
зить влияние экономических циклов на рождаемость. [7. C.49]  

Несмотря на множество доплат (федеральных, региональных) – наши исследования по-
казывают, что основное для рождения ребенка – это жилье, доход, (но заработанный: «дайте 
заработать самим», «достойная оплата за труд», а жилье сейчас и зависит от дохода), каче-
ственное государственное обеспечение здравоохранения и образования для детей. Семья ро-
жает детей для себя. Поэтому нужно создать условия не для иждивенчества, а для того, чтобы 
даже родители с детьми могли работать и быть уверены, в том, что их дети под присмотром, 
чтобы родители меньше тратили «лишнего», времени, не связанного с общением с детьми, 
после работы (социальная инфраструктура и инфраструктура детства). При возникновении 
проблем с занятостью государство должно помогать таким семьям на основе социального 
контракта.  

Для стран Северной Европы характерна интенсивная поддержка семьи, которая заключа-
ется в создании возможностей и стимулов для женщин с маленькими детьми в полной мере 
участвовать в рынке труда. Кроме того, обеспечивается щедрая компенсация упущенного до-
хода в период ухода за детьми (но на более короткий срок, чем у нас), занимающего весь день, 
и предоставляются субсидируемые государством и, следовательно, доступные по стоимости 
услуги по уходу за маленькими детьми. Меры в области семейной политики в странах Север-
ной Европы разрабатывались для обеспечения гендерного равенства на работе и в уходе за 
детьми. О них часто отзываются как о самых передовых в отношении гендерного равенства. 
Вышеназванные меры в области политики дают семьям в странах Северной Европы доста-
точно гибкости в организации своей работы и ухода за детьми. В целом, в североевропейских 

286 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 
странах женщины очень активны на рынке труда, рождаемость относительно высокая, также 
высока доля детей в возрасте 0⎼3 лет, охваченных организованным уходом (более 70% в Да-
нии, 44% в Швеции и 35% в Норвегии) [2].  

Проведение мониторинговых исследований результативности мер политики. На Западе 
проводятся многочисленные исследования о влиянии более равномерного распределения се-
мейных и производственных функций между женщинами и мужчинами. Однозначных выво-
дов пока нет. Но само наличие и многочисленность этих исследований свидетельствуют о пе-
реориентации политики от денежных выплат к новым мерам. 

В зарубежных исследованиях нет единого термина, определяющего соотношение семей-
ной и профессиональной сторон жизни человека. Наиболее часто встречаемыми терминами, 
определяющими согласование профессиональной и семейной жизни, являются «work-family 
balance», «work-life balance», «work-family reconciliation», «harmonization of paid and unpaid 
work». Политика, направленная на достижение такого согласования, обозначается как «work-
family balance policy», «work-family reconciliation policy». В переводе с английского языка 
«balance» означает «равновесие», «reconciliation» - «согласование». Такое «согласование» 
важно при проведении социально-демографической политики в области рождаемости [3. 
С.58]. 

Но основной вывод есть: если женщина в современных развитых странах не работает, то 
муж испытывает и там «двойную» нагрузку по материальному обеспечению семьи. Если жен-
щина работает – то жена испытывает «двойную нагрузку» - семья и работа. Оба варианта не-
рациональны для принятия решения о рождении детей в семье. Нужно, вероятно, способство-
вать изменению «гендерных стереотипов» в современном обществе в отношении роли жен-
щины и мужчины в семье и на работе [4. С.55]. Этому может помочь постепенное введение 
«непередаваемого» отпуска отцу, охрана репродуктивного здоровья и развитие инфраструк-
туры детства. Необходимо квалифицированное демографическое консультирование соци-
альной и коммерческой рекламы и более интенсивное и целенаправленное использование 
социальных сетей.  

Актуальны дополнительные «точечные» социолого-демографические исследования ре-
зультативности отдельных мер: сравнение двух регионов с примерно одинаковым исходным 
СКР и уровнем жизни, но в одном данная мера начала реализовываться, в другом – нет. Воз-
можно также сравнение двух групп населения в регионе – одна воспользовалась данной ре-
гиональной мерой, а другая – нет или выбор одного «пилотного региона» для опробования 
новой меры.  

Совершенствование организации проведения политики. В странах Европы расширяется 
институциональная сеть специализированных социальных служб, на которые возложена 
функция контроля над детско-родительскими отношениями, а инвестирование в детей стало 
рассматриваться как часть социальных инвестиций государства. Главным лоббистом и 
управляющим партнером семейно-демографической политики выступает Национальная 
касса семейных пособий (CNAF) и ее 102 отделения в регионах. Совместно с органами мест-
ного самоуправления они организуют работу по оказанию услуг семьям, выплате пособий, 
проведению работы с кризисными семьями, оказывают содействие в выплате алиментов. Се-
мейная политика в развитых странах с высокой относительно России рождаемостью вклю-
чает как систему пособий и льгот, так и развитую сеть услуг для помощи семьям в воспитании 
детей. Эта сеть постоянно расширяется исходя из появляющихся потребностей семей, т.е. су-
ществует постоянная обратная связь между органами, принимающими решение, и семьями, 
интересы которых представляют многочисленные ассоциации семей и Национальный союз 
семейных ассоциаций [5. С.22] 
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Главное достоинство семейно-демографической политики в области рождаемости за-

ключается в комплексном подходе, обеспечении связи (учета целей этой политики) с поли-
тикой занятости, доходов (неравенства) и образования. Эта политика отличается гибкостью 
(«flexibility»), учитывает меняющуюся социально-экономическую ситуацию и потребности 
людей (в т.ч. потребность в детях). Кроме того, создание целостной инфраструктуры, облег-
чающей родителям трудности, связанные с рождением и воспитанием детей, начиная с кур-
сов молодых родителей и заканчивая высококачественными услугами, предоставляемыми в 
детских дошкольных учреждениях (вариативными формами детского воспитания), грантами 
на образование детей, обеспечением занятости молодежи.  
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Доступность и качество оказания медицинских услуг является важнейшим фактором со-

циально-демографического развития общества. С одной стороны, с 2006 года стартовал наци-
ональный проект «Здоровье» [12], в основе которого заложены цели по оптимизации здраво-
охранения: повышение доступности и качества медицинской помощи, укрепление здоровья, 
развитие высокотехнологичной медицинской помощи, а также профилактическая направ-
ленность медицинской помощи; с другой стороны, анализ информации по изучаемой теме 
позволяет утверждать, что цели оптимизации системы здравоохранения не реализованы в 
РФ в полной мере.  

При этом с каждым годом россиян становится почти на один миллион меньше. Так, в 2004 
г. количество населения РФ составляло 144,3 млн., к 2013 г. ситуация изменилась: 143,3 млн., 
по прогнозам в дальнейшем эта цифра будет только снижаться и к 2020 г. составит 141,7 млн., 
а к 2030 году – 132,8 млн. [17]. Кроме того, растет число людей, нуждающихся в качественной 
медицинской помощи, об этом свидетельствуют материалы, опубликованные в 2014 году Ми-
нистерством здравоохранения РФ, где представлен анализ различных групп заболеваний: ту-
беркулез, ВИЧ, злокачественные новообразования, психические расстройства, наркология, 
травмы. На примере злокачественных новообразований можно проследить эту динамику: 
если в 1992 году число впервые выявленных пациентов с таким диагнозом было 402899 че-
ловек, то в 2013 году этот показатель составил уже 535887 человек [14]. Все более распро-
странены случаи таких заболеваний среди детей: в возрастной группе от 0 до 14 лет число 
зарегистрированных случаев злокачественных заболеваний в 2005 году было 2382, а в 2012 
году этот показатель составил уже 2751. 

Таким образом, данные цифры свидетельствуют, что потребность в медицинском обслу-
живании надлежащего объема и качества населения России растет, но и сфера здравоохране-
ния нуждается в серьезной трансформации. 

Сегодня государство следует курсу на сокращение медицинских учреждений и койко-
мест. Так, если в 1940 году число больничных организаций составляло 8,5 тыс., в 1950 – 10,5 
тыс., а уже в 1990 году – 12,8 тыс. [17]. Эти данные свидетельствует о положительной дина-
мике в системе здравоохранения, а уже с 1990-х годов динамика носит противоположный ха-
рактер: в 2000 году число медицинских организаций составило 10,7 тыс., а в 2013 году этот 
показатель сократился практически вдвое: 5,9 тыс. медицинских учреждений. Подобная си-
туация происходит с обеспеченностью больничными койками: с 1940 по 1990 гг. их количе-
ство только возрастало от 482 тыс. до 2037,6 тыс. соответственно, а в 2013 году их количество 
составило 1301,9 тыс. [5. C. 162]. В результате таких изменений возрастает нагрузка на поли-
клиники и возможны случаи, когда из-за отсутствия свободных мест в больнице растет 
угроза риска жизни нуждающегося в госпитализации человека. В сложившихся условиях вряд 
ли можно добиться положительной динамики в контексте демографического развития.  

Одной из мер, которая пока носит рекомендательный характер, является соблюдение 
временного регламента приема пациентов. С позиции Министерства здравоохранения РФ 15 
минут – это оптимальное время для осмотра пациента, заполнения медицинской карты и вы-
писки рецепта. Анализируя этот факт, возникает вопрос: а можно ли стандартизировать па-
циентов, нуждающихся в медицинской помощи, ведь каждый случай индивидуален и требует 
особого подхода и времени?  

Отдельной проблемой можно считать региональное неравенство в объеме и качестве ме-
дицинского обслуживания: в 2011 году в 42 российских регионах обеспеченность врачами 
сельской местности была ниже среднероссийского значения. При этом, фактически, от сер-
дечно сосудистых заболеваний в сельской местности умирает на 18 % граждан больше, чем в 
городе, а от острых отравлений и травм на 40% больше [1]. 

Невозможно говорить об оптимальном социально-демографическом развитии страны, 
когда сокращаются объемы финансовой поддержки сферы здравоохранения. Если в США и 
Дании затраты в 2013 году на здравоохранение составляют 10 % от ВВП, в европейских стра-
нах – 6-9%, то в России – это всего порядка 3 % [11]. Недостаточный уровень финансового 
обеспечения здравоохранения может стать предпосылкой расцвета теневого рынка, когда за 
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«бесплатные» медицинские услуги с пациента могут требовать деньги. Фактически, подтвер-
ждением данного обстоятельства может служить следующее: в 2013 году 22 % из 1300 чело-
век осуждены за получение взятки, каждый 5-ый из них – работник сферы здравоохранения 
[2. C. 94-103]. Здесь же стоит отметить, что в 2014 году выявлено и изъято из обращения более 
600 тысяч незарегистрированных медизделий и 1109 серий (более 2,3 млн упаковок) недоб-
рокачественных, фальсифицированных и контрафактных лекарственных средств [10]. 

Эта проблема остросоциальна, поскольку сегодня растет разрыв между богатыми и бед-
ными категориями населения. В настоящее время разница между 10% богатых и бедных рос-
сиян в разных источниках оценивается от 18 до 27 раз [1. C. 52]. При этом в России отмечена 
самая высокая степень расслоения среди бывших социалистических стран. Базовыми причи-
нами такого расслоения служат, как правило, невысокие доходы, что особенно характерно 
для сельской местности, высокая семейная нагрузка и неполный состав семей. 

Требующей внимания проблемой можно считать несостоятельность системы дополни-
тельного лекарственного обеспечения (ДЛО). Эта программа исполняется с 2005 года и наце-
лена на то, чтобы обеспечить отдельные категории граждан-льготников необходимыми ле-
карственными средствами за счет средств федерального бюджета. Почти третья часть реги-
ональных аптек, проверенных активистами ОНФ, не располагает полным набором наиболее 
востребованных лекарств. В рамках подготовки к Всероссийскому форуму ОНФ по здраво-
охранению активисты ОНФ в 72 регионах проверили 771 аптеку на наличие ряда льготных 
лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препа-
ратов. Кроме того, мониторинг публикаций СМИ позволяет выделить наиболее серьезные 
нарушения в контексте здравоохранения в оценках респондентов: чаще всего неодобрение 
людей вызывает именно отсутствие лекарственных препаратов (31% публикаций). На вто-
ром месте – рост цен на лекарства (25,5%), на третьем – публикации об отказах в выдаче 
льготных рецептов со стороны медиков (15%), на четвертом – предложения купить льготные 
лекарства за свой счет (13,7%), на пятом – продажа просроченных лекарствах (7%). Одна из 
причин отсутствия наиболее востребованных лекарств в аптеках, по мнению члена регио-
нального штаба ОНФ в Калужской области главврача Калужской областной детской боль-
ницы Виктора Михайлова, в том, что предприниматели, опасаясь экономических рисков, от-
казываются от участия в некоторых аукционах по закупке лекарственных препаратов [13].  

Еще одним фактом снижения демографического развития России можно считать и утвер-
ждение о том, что сегодня наблюдается низкий уровень ответственности государства в отно-
шении миграционной политики: на сегодняшний день в России не существует государствен-
ной службы, которая бы вела учет заболеваемости мигрантов, в результате этого мигранты 
могут стать источником распространения серьезных заболеваний. Например, в 2009 году 
среди мигрантов было выявлено 918 ВИЧ-инфицированных [4. С. 48-51]. В таких условиях 
здоровье общества и его социально-демографическое развитие подвергается существенному 
риску. 

Сегодня здравоохранение вышло на путь стремительной коммерционализации. Очевид-
ным подтверждением этому может служить Постановление от 4 октября 2012 г. N 1006 «Об 
утверждении порядка и условий предоставления медорганизациями платных медицинских 
услуг». Стоит отметить, что постановление можно считать несовершенным, поскольку по-
явившаяся возможность предоставления платных и бесплатных услуг «под одной крышей» 
может привести к выталкиванию пациентов из сферы безвозмездного здравоохранения. Не-
возможно оказывать платные услуги в госучреждениях при тотальном дефиците медицин-
ских кадров и нехватке профессионального медицинского оборудования. Кроме того, в за-
коне нет информации относительно стоимости услуг и четко не прописана процедура кон-
троля качества оказания платных медицинских услуг. По данным Левада-центр, лишь 2 % 
россиян убеждены, что возможность получить в случае необходимости хорошее медицинское 
обслуживание не является для них проблемой, а 70% – абсолютное большинство – сомнева-
ются в этой возможности [6. C. 66].  
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В заключении хотелось бы отметить, что в статье 7 Конституции Российской Федерации 

указано, что наше государство охраняет здоровье людей [9]. Однако российская система здра-
воохранения сегодня далека от совершенства, что напрямую может привести к таким отри-
цательным демографическим показателям как рост заболеваемости, смертности и сокраще-
ние численности населения. Таким образом, неблагоприятные тенденции, характерные для 
демографических процессов в РФ, во многом связаны с низкой эффективностью мер по соци-
ально-экономическому развитию. Снижение уровня смертности, увеличение продолжитель-
ности жизни в России возможно только при росте реальных доходов граждан и обеспечении 
населения доступной и качественной медицинской помощью. 
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Эффективная региональная политика невозможна без всестороннего анализа демогра-

фических процессов, определяющих воспроизводство основного фактора экономического 
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развития – рабочей силы. Актуальность данного исследования предопределена чрезвычай-
ной важностью и необходимостью получить объективную оценку социально-демографиче-
ской ситуации в регионе.  

Республика Калмыкия относится к дотационным регионам Российской Федерации, не по-
крывающим расходы своего бюджета собственными доходами по причине слабой развитости 
экономики. Это обстоятельство, безусловно, оказывает негативное влияние на социальное 
развитие и демографический потенциал региона.  

Основными задачами исследования являются:  
1) на основе официальных статистических данных провести анализ демографических про-

цессов в республике за период 1990-2014 гг.;  
2) показать деятельность местных органов власти по реализации демографической поли-

тики;  
3) выявить актуальные проблемы и предложить возможные пути их решения. 

В Республике Калмыкия, как и в других регионах Российской Федерации, сохраняется 
сложная демографическая ситуация, ее оценку проведем по важнейшим характеристикам де-
мографического потенциала. Важнейшим показателем, с которого следует начать исследова-
ние, являются данные об общей численности населения. Первоисточником получения сведе-
ний о населении являются переписи населения, последняя Всероссийская перепись населе-
ния была проведена в 2010 году. С 1 по 31 октября 2015 года Федеральная служба государ-
ственной статистики (Росстат) будет провела выборочное статистическое наблюдение «Со-
циально-демографическое обследование (микроперепись населения) 2015 года», мероприя-
тие позволит получить данные о современном социально-демографическом положении насе-
ления, актуализировать уже действующие и разработать необходимые программы развития 
нашего общества и оказания помощи незащищенным слоям населения. К сожалению, на мо-
мент написания данной статьи результаты микропереписи населения еще не опубликованы. 

Можно заметить, что, начиная с 1990 года, отмечается ежегодное сокращение численно-
сти населения, которое обусловлено тем, что снижающийся естественный прирост не пере-
крывает миграционную убыль населения республики (табл. 1). 

 Таблица 1 
 

Изменение численности населения Республики Калмыкия В 1990-2014 гг. [9; 10] 
 

Год 
Численность 

населения, 
тыс. человек 

Общий 
прирост, 

тыс.  
человек 

 

Общие коэффи-
циенты рожда-
емости, число 

родившихся на 
1000 человек 

населения 

Общие коэффи-
циенты смерт-

ности, число 
умерших на 

1000 человек 
населения 

Коэффициенты 
естественного 

прироста 
на 1000  
человек  

населения 

Коэффици-
енты мигра-

ционного  
прироста 

на 1000 чело-
век населения 

1990 329 0 20,9 8,2 12,7 -3,8 
1995 319 -1 13,7 10,6 3,1 -3,5 
2000 305 -6 11,3 11,2 0,1 -3,6 
2005 294 4 12,9 11,4 1,5 -3 
2006 289 -5 13,0 10,9 2,1 -3,8 
2007 287 -2 14,2 10,7 3,5 -8,1 
2008 284 -3 15,0 10,2 4,8 -9,5 
2009 282 -2 14,7 10,7 4,0 -6,1 
2010 289 7 15,3 11,0 4,3 -7 
2011 287 -2 14,6 10,1 4,5 -12,1 
2012 284 -3 15,0 10,1 4,9 -13,8 
2013 283 -1 14,6 9,9 5,7 -12,2 
2014 282 -1 14,1 9,9 4,2 -14,2 
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Вместе с тем, в республике за этот период отмечался естественный прирост населения, 
тогда как в подавляющем большинстве российских регионов главной причиной депопуляции 
была естественная убыль населения. Однако, начиная с 1990-х годов, рождаемость снизилась 
почти на 40% (с 20,9 на 1000 населения в 1990 году до 14,1 в 2014 году) [9]. 

В 2005-2014 годах отмечался некоторый рост рождаемости, что связано в первую очередь 
с тем, что в детородный период вступило достаточно многочисленное поколение женщин, 
родившихся в 80-е годы ХХ века. Увеличению рождаемости в Республике Калмыкия во мно-
гом способствовал Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2006. № 256-ФЗ «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семьи», а также реализация националь-
ного проекта «Здоровье». И все же, несмотря на положительную динамику естественного 
прироста, численность населения убывает вследствие миграции населения в крупные города 
Российской Федерации в связи с отсутствием рабочих мест. По официальным данным Феде-
ральной службы государственной статистики Республики Калмыкия уровень безработицы в 
регионе составляет 15% от населения и является одним из самых высоких показателей в 
стране [9]. 

Заметные изменения произошли в возрастном составе населения. Резкое снижение рож-
даемости привело к сокращению общей численности населения, в том числе детей и подрост-
ков, то есть жителей моложе трудоспособного возраста, усилению процесса демографиче-
ского старения. В сравнении с переписью 1989 года по данным переписи населения 2010 года 
средний возраст жителей республики увеличился на 4,6 лет и составил 33,8 лет, на начало 
2010 года он увеличился еще на 1 год и составил 34,8 лет, в том числе у мужчин – 33,1 лет, у 
женщин – 36,3 лет. При численном сокращении младшего поколения и уменьшения его доли 
вырос удельный вес населения старше трудоспособного возраста. За последний межперепис-
ной период численность населения старше трудоспособного возраста увеличилась на 7,7 тыс. 
человек, в то же время численность детей и подростков за этот период сократилась на 31,3 
тыс. человек. По сравнению с 2002 годом в 2010 году численность детей и подростков в воз-
расте 0-15 лет сократилась еще на 11,1 тыс. человек. 

Несмотря на вступление в трудоспособный возраст молодежи, родившейся в 80-х годах 
XX века, начался процесс старения трудовых ресурсов. Так, если в 1989 году удельный вес лиц 
в возрасте старше 35 лет составлял 41,7% от численности населения трудоспособного воз-
раста, то в 2010 году он увеличился до 54,0%, а на начало 2011 года составил 52,4%. По срав-
нению с данными переписи населения 1989 года перепись населения 2010 года показала, что 
число пожилых людей в Республике Калмыкия увеличилось на 9,9 тыс. человек, в том числе 
в сельской местности – на 6,6 тыс. человек. Рост коэффициента старения населения, прожи-
вающего в сельской местности, в этот период с 4,7% до 9,1% является следствием оттока мо-
лодежи из села в город. В результате изменения возрастной структуры населения, число по-
жилых людей (65 лет и старше) к началу 2011 года выросло еще на 2067 человек, в том числе 
в сельской местности – на 973 человека. Многолетнее снижение уровня естественного вос-
производства населения в сочетании с увеличением абсолютной численности людей старших 
возрастов сделали процесс демографического старения населения практически необрати-
мым, а резкий спад рождаемости в 90-е годы прошлого века лишь ускорили его.  

Особую тревогу вызывает то, что люди стали умирать более молодыми. В 2006 году по 
сравнению с уровнем 1989 года в республике число умерших в возрасте 15-19 лет на 1000 
населения соответствующего возраста увеличилось в 1,6 раза. В структуре причин смерти 
наибольший удельный вес занимают умершие от болезней системы кровообращения 
(36,0%), несчастных случаев, отравлений и травм (14,2%), новообразований (12,9%). Удель-
ный вес умерших от старости составляет 17,6% всех умерших. Болезни системы кровообра-
щения продолжают оставаться наиболее распространенной причиной смерти населения, со-
ставляя 35,1% всех смертельных исходов у женщин и 36,6% у мужчин. Средний возраст 
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смерти от болезней системы кровообращения составляет 67,9 лет, у мужчин – 65,1 лет, жен-
щин – 71,3 лет [9]. 

В 2006 году уровень смертности от болезней системы кровообращения в Республике Кал-
мыкия был ниже среднероссийского уровня в 2,2 раза. Остаются высокими показатели пер-
вичного выхода на инвалидность и смертности вследствие злокачественных новообразова-
ний. Отмечается общее увеличение контингента психически больных, высокий рост инвали-
дизации и повышение числа общественно-опасных действий среди данного контингента с 40 
до 54 в 2006 году.  

Довольно ощутимые потери несет ежегодно население республики в результате гибели 
от несчастных случаев, отравлений и травм. С момента проведения в 2010 году Всероссий-
ской переписи населения от несчастных случаев погибло 2154 человека. Уровень смертности 
от неестественных причин в Республике Калмыкия в 2010 году был на 20,6% ниже, чем в 
среднем по России, но в 2,9 раз выше, чем в Республике Дагестан, на 25,7% выше, чем в Ро-
стовской области, на 18,0% выше, чем в Ставропольском крае. В составе причин смерти от 
несчастных случаев наибольший удельный вес занимают самоубийства – 28,4%, убийства – 
12,6%, несчастные случаи, связанные с транспортом – 14,8%.  

Одной из основных проблем демографического развития республики является смерт-
ность населения в трудоспособном возрасте. Число умерших в трудоспособном возрасте в 
2010 году составило 1105 человек, из них подавляющее большинство – 882 человека – муж-
чины (79,8%). Их смертность в 4,0 раза превышает смертность женщин.  

Одной из важнейших медико-демографических характеристик здоровья населения и ка-
чества здравоохранения является уровень младенческой смертности. В 2010 году число умер-
ших в возрасте до 1 года составило 54 человека, 14,2 в расчете на 1000 родившихся. Уровень 
младенческой смертности в Республике Калмыкия в 2010 году по сравнению с уровнем про-
шлого года вырос в 1,9 раза. Основными причинами смертности детей первого года жизни 
явились: состояния, возникающие в перинатальном периоде (0-6 дней) – 55,5% и врожден-
ные аномалии развития – 33,3% (то есть причины связанные со здоровьем матери). 

В последние годы в республике повышается общая заболеваемость новорожденных. В 
1992 году рождался больным или заболевал каждый шестой младенец (с массой тела 1000 
грамм и более), в 1999 году уже два из пяти, в 2006 году – каждый второй. Рост заболеваемо-
сти новорожденных приводит к увеличению показателя младенческой смертности. Показа-
тель младенческой смертности в республике достаточно высок. 

Миграция является одним из существенных факторов изменения численности и терри-
ториального размещения населения. Отрицательное сальдо миграции – одна из основных 
причин сокращения численности населения республики в последние годы. В 2014 году число 
прибывших в республике составило 11611 человек, из них прибыло из-за пределов респуб-
лики 4623 человек. Число выбывших за год составило 14250 человек, из них выбыло за пре-
делы республики 7264 человека. Сальдо миграции составило – 2639 человек [9]. По сравне-
нию с 2013 годом в 2014 году объем миграции увеличился на 1,8%. Коэффициент интенсив-
ности миграции (разница между прибывшими и выбывшими в расчете на 1000 жителей рес-
публики) в 2014 году составил – 7,2 промилле (в 2013 году – 5,7 промилле) [5]. 

Основными причинами смены места жительства населения являются: причины личного 
характера (62,6% из числа выбывающих за пределы республики и 38,9% из числа прибывших 
из-за пределов Калмыкии в возрасте 14 лет и старше отмечают данную причину), возврат к 
прежнему месту жительства (9,4% и 36,3% соответственно), в связи с работой (11,3% и 14,5% 
соответственно), в связи с учебой (9,4% и 3,2% соответственно) [1]. Активный миграционный 
обмен сложился с Ростовской областью – 14,4% в объеме внешней миграции, Ставропольским 
краем – 13,5%, Астраханской областью – 10,2%, Волгоградской областью – 9,6%, Республикой 
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Дагестан – 8,0% [1]. Основной причиной выбытия в данные регионы мигрантами указаны 
причины личного, семейного характера. 

Главной чертой внутриреспубликанской миграции населения является переезд жителей 
районов в столицу: 1732 мигранта выбрали г. Элисту новым местом жительства. Основными 
причинами смены места жительства при миграции в пределах республики в большинстве 
случаев указываются причины личного характера – 41,7% от общего числа мигрантов в воз-
расте 14 лет и старше, в связи с работой – 25,3%, возврат к прежнему месту жительства – 
21,0% [1]. 

Основная часть прибывших – это лица в трудоспособном возрасте (74,2% всех прибыв-
ших и 75,9% прибывших из-за пределов Калмыкии). Доля населения в трудоспособном воз-
расте в числе всех выбывших составила 74,8%, в числе выбывших за пределы республики – 
76,2%. Наиболее мобильными из них являются лица в возрасте 20-24 года и 30-39 лет. 

Описанные демографические проблемы естественно вызвали реакцию местных властей, 
поэтому в 2002 году было принято Распоряжение Правительства Республики Калмыкия от 
03.07.2002 N 336-р «О принятии необходимых мер по реализации концепции демографиче-
ского развития Республики Калмыкия на период до 2015 года». Концепция представляет си-
стему принципов, приоритетных направлений в сфере регулирования демографических про-
цессов: в области укрепления здоровья и увеличения ожидаемой продолжительности жизни, 
стимулирования и укрепления семьи, миграции и расселения [8].  

В целях улучшения демографической ситуации в Республике Калмыкия, Правительство 
Республики Калмыкия утвердило в 2008 году Комплексную программу по улучшению демо-
графической ситуации в Республике Калмыкия на 2008-2011 годы [6]. Цели Программы – ста-
билизация численности населения Республики Калмыкия, формирование предпосылок к по-
следующему демографическому росту. Основные задачи Программы: 
• стимулирование рождаемости, поддержка семьи, материнства и детства; 
• укрепление здоровья населения и снижение уровня смертности; 
• развитие социальной сферы в сельской местности; 
• регулирование миграционных процессов; 
• формирование информационной политики по демографическому развитию. 

Общий объем финансирования мероприятий Программы был запланирован (в текущих 
ценах) – 1672,0 млн. рублей, из них средства федерального бюджета – 859,3 млн. рублей; сред-
ства республиканского бюджета – 675,56 млн. рублей; средства местных бюджетов – 60,25 
млн. рублей средства внебюджетных источников – 76,89 млн. рублей [6]. К сожалению, не все 
мероприятия, заложенные в программу, были воплощены в жизнь из-за недостатка финансо-
вых средств. 

В республике начала работу Программа опережающего обучения работников. Эта мера 
позволит повысить квалификацию или переобучиться тем людям, которые сегодня не уве-
ренны, что завтра могут не потерять работу. Центр занятости оплачивает таким людям обу-
чение посредством заключения договоров с учебными заведениями. Одной из мер снижения 
уровня безработицы стала организация самозанятости населения, осуществляемая 
Агентством занятости населения и труда РК. За время действия этой программы 552 чело-
века, имеющих статус безработного, с помощью субсидий открыли свое дело. Сумма субсидий 
на сегодняшний день составляет 58.800 рублей [8]. 

Проведенный анализ подтверждает заявленный тезис о сложной демографической ситу-
ации в Республике Калмыкия, сложившейся в период 1990-2014 гг. Для полноты выделения 
демографических проблем данного региона в таблице 2 представлены значения основных де-
мографических показателей на начало 2014 года в Республике Калмыкия и в среднем по Рос-
сийской Федерации. Жирным шрифтом выделены показатели, имеющие отклонения от сред-
нероссийского значения, принятого в качестве нормы [7]. 
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Таблица 2 

 
Основные демографические показатели Республики Калмыкия [10] 

 

Показатель Республика 
Калмыкия РФ 

Изменение численности населения (прирост за год, %) -0,7 0,2 
Население старше трудоспособного возраста, % 18,5 23,5 
Население в трудоспособном возрасте, % 60,2 59,3 
Городское население, % 44,9 74,2 
Соотношение мужчин и женщин (на 1000 мужчин приходится женщин) 1084 1159 
Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного 
возраста приходится лиц нетрудоспособных возрастов) 

660 687 

Рождаемость 14,6 13,2 
Смертность 9,9 13 
Младенческая смертность 7,7 8,2 
Коэффициент естественного прироста 4,7 0,2 
Ожидаемая продолжительность жизни мужчин 65,65 65,13 
Ожидаемая продолжительность жизни женщин 77,25 76,30 
Брачность 7,1 8,5 
Разводимость 4,5 4,7 
Соотношение браков и разводов (на 1000 браков приходится разводов) 643 545 
Миграционный прирост (убыль) -122 21 

 
Следует отметить положительный естественный прирост населения, вызванный прева-

лированием рождаемости над смертностью, в Калмыкии он превышает среднероссийский по-
казатель на 4,5 промилле. По уровню рождаемости Калмыкия занимает 25 место в России. 
Коэффициент рождаемости в 2013 году был выше среднероссийского показателя на 1,4. В 
числе родившихся детей преобладают мальчики (52% из числа родившихся в 2013 году) [7]. 

Коэффициент смертности в республике достаточно низкий и по данному показателю рес-
публика находится 10 месте. Основными причинами смертности населения республики явля-
ются болезни системы кровообращения, новообразования, несчастные случаи, отравления и 
травмы. Также в регионе наблюдается ежегодное снижение уровня смертности примерно на 
0,1-0,9 человек.  

По уровню ожидаемой продолжительности жизни Калмыкия занимает 18 место в России, 
и важно отметить, что за последние 10 лет в республике продолжительность жизни повыси-
лась для мужчин примерно на 4,48 года, а для женщин на 3,38, что является ключевым фак-
тором старения населения сверху. Ежегодно снижается доля трудоспособного населения 
(60,2% в 2013г. по сравнению с 63,4% в 2010г.) и повышается доля населения старше трудо-
способного возраста (18,5% в 2013г. по сравнению с 16,2% в 2010 году). Как и в целом по Рос-
сии, в республике уже в течение многих лет сохраняется превышение численности женщин 
над количеством мужчин. На начало 2014 года на 1000 мужчин в республике приходится 1081 
женщина (доля мужчин в регионе – 48%)[7]. 

Однако, показатель брачности в республике ниже среднероссийского на 1,4, и с 2011 года 
прослеживается тенденция к сокращению браков. Соотношение браков и разводов представ-
ляет негативную динамику в течение последних лет, и составляет на данный момент 643 раз-
вода на 1000 браков, тогда как в 2010 году это значение составляло лишь 475. Текущая ситу-
ация в регионе хуже, чем в среднем по России [7]. 

Доля сельского населения (55,1%) в республике также существенно отличается от сред-
нероссийского уровня, где сельское население составляет лишь четверть. Но статистика 
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также свидетельствует о том, что доля городского населения в республике ежегодно увели-
чивается, а доля сельского населения сокращается (население в 2010 году: городское – 44,1%, 
сельское – 55,9%). 

По состоянию на 1 января 2015 года, численность населения республики по данным Рос-
стата составляет 280 581 человек, республика очень слабозаселена (плотность населения – 
лишь 3,8 человек/км). В то время, как в целом по России, появились положительные тенден-
ции в динамике численности населения, в Калмыкии уже на протяжении многих лет наблю-
дается устойчивое сокращение численности населения (с 2010 года численность снизилась 
примерно на 9 тыс. чел). 

Как известно, рост и сокращение численности населения имеют два основных фактора: 
естественный и миграционный прирост или убыль населения. Сокращение населения в рес-
публике происходит преимущественно за счет устойчивой миграционной убыли, которую не 
покрывает естественный прирост (табл. 3) [1]. 

Таблица 3  
Оценка численности постоянного населения по компонентам изменения  

на 1 января 2015 года [6] 
 

Численность населения 
на 1.01.2015 

Прирост численности 
населения за 2014 год, 

человек 

Естественный прирост 
в 2014, человек 

Миграционный  
прирост в 2014,  

человек 
280564 -1182 1330 -2639 

  
 По показателю миграционного прироста Калмыкия имеет один из самых низких показа-

телей в России – -122 мигранта на 10 тыс. человек (уступает лишь ЯНАО, Еврейской АО, Мага-
данской и Мурманской областям). Однако в 2013 году наблюдались небольшие тенденции 
роста, и по сравнению с предыдущим годом показатель миграционного прироста повысился 
на 16 человек на 10 тыс. человек [1]. 

Основу миграционного оттока составляет межрегиональная миграция: 52% выбывших в 
2013 году мигрировало в другие регионы РФ. Наибольшей миграционной активностью обла-
дает городское население (74% из числа выбывших в другие регионы). Устойчивое сокраще-
ние численности населения – важнейшего экономического ресурса – существенно сужает воз-
можности и перспективы результативного развития региона. 

В 2012 году проводилось социологическое исследование миграционных установок насе-
ления Калмыкии среди жителей до 30 лет (табл. 4). Опрос показал, что лишь около 18% ре-
спондентов не желают уезжать из республики; почти треть планирует покинуть республику, 
а затем вернуться; 22% жителей предпочитает покинуть республику навсегда; и 24,2% – за-
думывается о выезде за пределы России. Прежде всего, такие результаты обусловлены 
крайне низким уровнем социально-экономического развития республики, желанием моло-
дежи реализовать свой потенциал, улучшить свое материальное положение и устроиться на 
высокооплачиваемую работу [3]. Именно отрицательный коэффициент миграционного при-
роста свидетельствует о низком уровне жизни людей и слабо развитой социальной сфере. 

Как видно из табл. 4, ситуация с уровнем жизни населения действительно является ката-
строфической и становятся ясны причины активной эмиграции населения. Несмотря на то, 
что среднедушевые доходы, потребительские расходы, среднемесячная номинальная зар-
плата и пенсии ежегодно демонстрируют тенденции роста, они продолжают оставаться на 
крайне низком уровне. В 2013 году Калмыкия заняла по данным показателям 79-83 позиции 
среди всех регионов. К примеру, среднемесячная зарплата составляет лишь 17471 рублей в 
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месяц – это на 41% ниже среднероссийского показателя. Особенно настораживает неесте-
ственно высокая доля населения с денежными доходами ниже прожиточного минимума – 
35,4% [9]. 

Таблица 4 
Социальный портрет Республики Калмыкия по итогам 2013 года [5] 

 

Показатель Республика  
Калмыкия РФ 

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. 11311 (83 место) 25928 
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работ-
ников, руб. 

17471 (82 место) 29792 

Средний размер назначенных пенсий, руб. 8598 (79 место) 10030 
Величина прожиточного минимума, 4 кв. 2013 г., руб. 6823 (46 место) 7326 
Численность населения с денежными доходами ниже прожиточного 
минимума, % 

35,4(самый высокий 
показатель в РФ) 

10,8 

Потребительские расходы в среднем на душу населения, руб. 6199 (81 место) 19075 
Общая площадь жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жи-
теля, м2 

22,8 (54 место) 23,4 

Удельный вес ветхого и аварийного жилья, % 0,9 2,8 
Заболеваемость на 1000 человек населения 694,3 799,4 
Численность населения на 1 врача, человек 186,8 (20 место) 204,5 
Численность населения на 1 работника среднего медицинского персо-
нала, человек 

86,0 94,6 

Численность зрителей театров на 1000 населения 123 (63 место) 249 
Число посещений музеев на 1000 населения 96 (80 место) 668 
Охват детей дошкольными образовательными учреждениями, % 53,1(76 место) 63,0 
Выпуск квалифицированных рабочих и служащих с начальным про-
фессиональным образованием, на 10000 занятого населения 

89 61 

Количество высших учебных заведений 1 969 
Уровень безработицы, % 12,5 (80 место) 5,5 
Уровень зарегистрированной безработицы, % 2,3 1,2 
Уровень занятости населения, % 57,6 64,3 

 
Ситуация с занятостью населения также крайне проблематична. Уровень занятости в ре-

гионе – 57,6%, население работает преимущественно в сельском хозяйстве, сфере образова-
ния, занимается оптовой и розничной торговлей и ремонтом. Общий уровень безработицы в 
регионе – один из самых высоких в России (80 место) и на начало 2014 года он более чем в 2 
раза превышает среднероссийский уровень. Главными факторами повышения безработицы 
в регионе являются низкий размер предлагаемой заработной платы и непривлекательность 
трудовой деятельности в сфере сельского хозяйства. Однако, официальная безработица все 
же ежегодно снижается, и за последние 10 лет она сократилась на 5,5 процентных пункта (в 
2005 г. – 18; в 2010 г. – 14,8; в 2013 – 12,5) [2]. 

В сфере образования уровень развития региона все еще остается довольно низким. Не-
смотря на высокую распространенность высшего образования среди населения и совершен-
ствование учебного процесса в образовательных учреждениях, условия в республике все еще 
недостаточны для полной реализации потенциала молодежи. На данный момент в респуб-
лике действует один государственный вуз (Калмыцкий государственный университет) и 6 
ССУЗов. Именно поэтому большая часть выпускников предпочитает обучаться в других реги-
онах. Кроме того, пессимистична ситуация с количеством дошкольных образовательных 
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учреждений. Особенно на фоне нынешнего повышения рождаемости в регионе, стоит острая 
необходимость увеличения количества детсадов. 

Что касается культуры, республика имеет очень богатый библиотечный фонд – 9991 экз. 
на 1000 человек, и занимает 7 место в РФ. Однако количество театров и музеев в регионе – 
одно из самых низких в России и, неудивительно, что по числу посещений музеев на 1000 
населения Калмыкия лишь на 80 месте [3]. 

Состояние жилищных условий и уровень здравоохранения наиболее приемлемы для до-
стойной жизни населения. Что касается первого, наиболее значимым являлось стремитель-
ное сокращение удельного веса ветхого и аварийного жилья в течение последних лет: с 2,3% 
в 2011 г. снизился до 0,9% в 2013 году. Также стоит отметить достаточно небольшую числен-
ность населения на 1 врача, по которой Калмыкия занимает 20 место в России. Данные поло-
жительные тенденции явились результатом мероприятий в рамках проведения приоритет-
ных национальных проектов и целевых программ в сфере ЖКХ и здравоохранения, на кото-
рые выделялись наибольшие финансовые средства [8]. 

Но стоит отметить, что Республика Калмыкия, являясь регионом-реципиентом, очень 
ограничена в финансовом обеспечении проводимой региональной политики, что значи-
тельно сужает возможности эффективных преобразований в социальной сфере. Несомненно, 
огромное влияние окажет развитие экономики в регионе, чему необходимо уделить особое 
внимание. 

В ходе проведенного исследования демографической ситуации в Республике Калмыкия 
были получены преимущественно негативные результаты, в большей степени связанные с 
крайне низким уровнем жизни населения и развития социальной сферы. Как следствие, это 
дает почву для интенсивной эмиграции населения в регионы с более достойными условиями 
для жизнедеятельности. Негативный характер демографических процессов в регионе опре-
деляется в первую очередь миграционным оттоком, масштабы которого напрямую зависят 
от итогов реализации необходимых социально-экономических мер. Более того, эмиграция 
трудоспособного населения снижает трудовой потенциал республики. 

В результате демографических процессов, произошедших в Республики Калмыкия за «пе-
рестроечные» годы, численность населения неуклонно снижалась. Анализ статистических 
сведений за последние годы свидетельствует об улучшении ситуации, когда впервые за 
много лет в республике отмечен естественный прирост населения. В тоже время в республике 
сохраняется неблагоприятная социально-экономическая ситуация, влияющая на структуру 
демографии и миграции населения. Высокая степень безработицы среди населения, сниже-
ние его численности по причинам внутренней миграции жителей Калмыкия в другие реги-
оны в поисках работы – эти тенденции по-прежнему остаются основными в динамике мигра-
ционных процессов на территории республики. 

Необходимо укрепить появившиеся положительные тенденции в росте рождаемости и 
снижении смертности, а также сохранить и продолжить достигнутые улучшения в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства и здравоохранения. 

Таким образом, в республике существует острая необходимость формирования социаль-
ной политики, направленной, прежде всего, на улучшение общего благосостояния граждан и 
повышения привлекательности региона с целью сокращения миграционного оттока. Свое-
временная и эффективная региональная политика позволит сократить огромный разрыв 
республики от более развитых регионов России, а также создаст необходимые условия для 
оптимизации демографической ситуации в регионе. 
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В последние годы демографический кризис в России все больше и больше привлекает 

внимание ученых, политиков, общественности, СМИ к проблемам развития населения в 
стране. В то же время имеет место упрощенное представление о демографических процессах, 
их факторах на базе слабо обоснованных гипотез, аналогий, отслеживания динамики одного 
из показателей, чаще всего, какого-либо общего демографического коэффициента, некор-
ректное использование демографических показателей в политических дискуссиях.  

К основным демографическим проблемам современности относятся проблемы низкой 
рождаемости, высокой смертности, невысокой продолжительности жизни, демографиче-
ского старения, иммиграции и депопуляции (сокращения численности населения). Соци-
ально-демографическая ситуация в России за последние годы претерпела существенные из-
менения. Урал в этом плане является достаточно типичным среди субъектов РФ, и тенденции 
изменений социально-демографических процессов в регионе во многом схожи с тенденциями 
в других регионах. 

За прошедшее столетие границы Уральского района неоднократно изменялись. В 2000 г. 
был образован Уральский федеральный округ в составе шести субъектов РФ – Свердловской, 
Челябинской, Курганской и Тюменской областей, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого ав-
тономных округов, занимающий территорию 1,8 млн кв. км (10,5% территории России) с чис-
лом жителей 12,6 млн человек (8,7% населения России). Крупнейшие нефтегазодобывающие 
территории резко усилили экономическую роль Уральского федерального округа (УрФО), он 
занимает второе место после Центра по объему валового регионального продукта (ВРП). Урал 
заметно выделяется по числу городов областного и республиканского значения. Следует от-
метить, что центр расселения на территории Уральского региона постепенно смещается на 
юго-восток. Население УрФО на 1 января 2014 г. составило 12,226 млн. человек 

С 1993 г. тенденция роста населения сменилась снижением. Сокращение численности 
населения было свойственно всем территориям Урала, и особенно сильно было выражено в 
Курганской, Свердловской и Челябинской областях. Однако в последние годы наметились 
определенные улучшения и, начиная 2010 г., в целом по округу стал наблюдаться естествен-
ный прирост населения (с 1,1 промилле в 2010 г. до 2,7 промилле в 2013 г.). Отрицательный 
естественный прирост сохраняется по настоящее время лишь в Курганской области (-2,1 про-
милле). В Свердловской и Челябинской областях этот показатель пока ненамного поднялся 
над нулевой отметкой (0,7 и 0,2 промилле соответственно), находясь близко к среднероссий-
скому показателю – 0,2 промилле в 2013 г.; а в Тюменской области и особенно входящих в ее 
состав Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком АО уровень рождаемости уже намного превы-
шает уровень смертности: по последним официальным данным, естественный прирост насе-
ления в этих регионах составил соответственно 8,8; 11,2 и 11,4 на 1000 человек населения. 
Это обусловлено главным образом «молодой» возрастной структурой населения вышеука-
занных территорий. 

Существенную проблему в последние годы представляла низкая рождаемость, современ-
ные параметры которой меньше требуемого для простого замещения поколений. Ситуация в 
регионе с рождаемостью отражает перемены в репродуктивном поведении населения России 
в целом, которые определяются распространением малодетных семей (1-2 ребенка), сближе-
нием уровней рождаемости в сельской и городской местности, откладыванием на более позд-
нее время рождения первого ребенка, ростом внебрачной рождаемости и увеличением про-
цента бесплодных семейных пар. Однако в последние годы ситуация обещает быть более оп-
тимистичной – в 2013 г. общий коэффициент рождаемости в Тюменской области составил 
17,0 промилле (в том числе в ХМАО – 17,5, в ЯНАО – 16,8 промилле), в Свердловской области 
– 14,4 промилле, в среднем по округу 15 промилле, при том, что среднероссийский показатель 
составлял лишь 13,2 родившихся на 1000 населения. Наметившуюся положительную тенден-
цию подтверждает суммарный коэффициент рождаемости: в 2013 г. по УрФО наблюдался 
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СКР, позволяющий ожидать простое и даже слегка расширенное воспроизводство населения: 
в среднем по округу этот показатель составлял 2,689, в том числе по ЯНАО 3,187, по Курган-
ской области – 2,809, Челябинской области – 2,697.  

Что касается еще более точного индикатора рождаемости – нетто-коэффициента воспро-
изводства, то здесь картина более сдержанная. Известно, что воспроизводство населения тер-
ритории с нетто-коэффициентом воспроизводства больше 1 называется расширенным, рав-
ным 1 – простым воспроизводством, а меньше 1 – суженным. В зависимости от возрастной 
структуры населения в последнем случае, начиная с определенного периода, численность 
населения будет обязательно сокращаться, тогда говорят о том, что имеет место депопуля-
ция [8]. Нетто-коэффициент воспроизводства населения в целом УрФО составлял в 2013 г. в 
среднем по округу 0,909, превышая единицу лишь в Ямало-Ненецком АО – 1,005 и в Курган-
ской области – 1,008 [6]. 

Несмотря на внешнюю оптимистичность ситуации, авторитетные демографы полагают, 
что снижение естественной убыли населения России в последние годы – «…явление, по-види-
мому, временное, обусловленное преходящими факторами» [1. С. 16]. Среди них следует от-
метить значительный рост числа женщин детородного возраста (эхо повышения рождаемо-
сти в 1980-е годы), способствующий увеличению числа рождений, а также приостановку ро-
ста и даже сокращение числа пожилых людей, тормозившие рост числа смертей. Влияние 
обоих факторов уже ослабевает, но какое-то время еще сохранится, что будет содействовать 
дальнейшему сокращению естественной убыли населения.  

В определенной степени тенденция роста общего коэффициента рождаемости может со-
храниться в ближайшие годы, поскольку она связана с увеличением численности потенци-
альных матерей (в репродуктивный период вступили многочисленные поколения родив-
шихся в середине 1980-х годов) в условиях реализации активных мер по поддержке семей с 
детьми, но при этом рассчитывать на ее повышение до уровня простого замещения поколе-
ний (2,2 ребенка на 1 женщину за всю ее жизнь), оснований нет. Через несколько лет число 
потенциальных матерей вернется к уровню начала 1990-х годов, с которого началось его уве-
личение, а рост числа пожилых снова наберет силу за счет самых многочисленных послево-
енных поколений 1950-60-х годов рождения, влияние благоприятных структурных факторов 
вновь сойдет на нет и в будущем сокращение населения России более вероятно, чем его рост 
[1. С. 17]. 

Для областей Уральского федерального округа в последние годы был характерен относи-
тельно высокий уровень смертности населения (в 2013 г. по Курганской области он составлял 
16,1 промилле, Челябинской – 13,9, Свердловской – 13,7; Тюменской области – 8,2 умерших на 
1000 населения). В среднем УрФО демонстрирует хорошие позиции по данному показателю 
(2-е место по России), главным благодаря нефтегазодобывающим округам ХМАО и ЯНАО – 6,3 
и 5,4 промилле соответственно [4]. Низкие показатели общей смертности не обязательно ука-
зывают на социальное благополучие, это следствие молодой возрастной структуры, а также 
того, что приезжее население старше трудоспособного возраста не остается там надолго и 
предпочитает доживать остаток жизни на «большой земле». 

Смертность детей в возрасте до 1 года – один из важнейших критериев демографического 
благополучия региона – также демонстрирует тенденцию к снижению: 2013 г. В среднем по 
УрФО она составляла 7,4 (по России – 8,2) на 1000 родившихся живыми), в том числе в Ханты-
Мансийском АО – 5,4, в Ямало-Ненецком АО – 10,4, в Свердловской области – 6,9 случаев на 
1000 родившихся живыми [4].  

Среди умерших в трудоспособном возрасте основную долю составляют мужчины; основ-
ные причины преждевременной смертности населения в трудоспособном возрасте – несчаст-
ные случаи, отравления и травмы. Среди этой группы причин превалируют самоубийства, 
убийства, автотранспортные травмы, случайные отравления алкоголем. Основные причины 
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смертей для населения в целом (по убывающей) – болезни системы кровообращения; 
несчастные случаи, отравления и травмы; новообразования. Подобная структура причин 
смертности характерна для большинства территорий УрФО.  

Состояние здоровья и уровень смертности отражаются на показателях ожидаемой про-
должительности жизни населения, которая на 2013 год составляла в среднем по УрФО 70,06 
года для обоих полов (мужчины – 64,14 женщины – 75,93 года). При этом следует заметить, 
что за последние 5 лет средняя продолжительность жизни подросла по регионам на 2-3 года 
и среди женщин уверенно превысила 75-летнюю отметку (за исключением Курганской обла-
сти, где она составляла в 2013 г. 74,97 года).  

В настоящее время Урал сохраняет положительный миграционный прирост (сальдо ми-
грации). В результате миграционного обмена УрФО имел в 2013 г. прирост, равный 3 человек 
на 10000 населения, однако этот показатель демонстрирует снижение по сравнению с преды-
дущими годами, интенсивный отток населения имеет место в Курганской области (-77), 
ЯНАО – (-129), ХМАО – (-29), часть Тюменской области без северных добывающих округов – 
напротив, активно привлекает мигрантов (сальдо миграции +124) [4]. В последние годы по-
ложительное сальдо миграции почти полностью покрывало объемы естественной убыли 
населения. Произошли существенные изменения в динамике, направлениях и масштабах ми-
грационных потоков, в мотивации миграционного поведения населения. В стратегическом 
плане снижение миграционного прироста считается негативным моментом, если учитывать 
депопуляцию, старение населения и сохраняющийся спрос на представителей массовых ра-
бочих профессий (потребность в трудовой иммиграции). 

На фоне спада миграционной активности населения резко возрос миграционный оборот 
с бывшими союзными республиками, значительными факторами этой миграции стали поли-
тические конфликты и напряженность межэтнических отношений. По данным миграцион-
ных служб, в последнее десятилетие ежегодно статус беженцев и вынужденных переселенцев 
на Урале получали около 10000 человек. В большинстве своем это русскоязычное население 
из республик бывшего СССР. Наибольшее же количество эмигрантов – из Украины и средне-
азиатских республик ближнего зарубежья. 

На динамику миграционных процессов в Уральском регионе основное влияние оказы-
вают следующие факторы. Во-первых, это сложившиеся за прошлые годы тенденции движе-
ния населения, превратившие Урал из района, отдающего население, в принимающий. Во-
вторых, это различного рода деструктивные процессы, вызывающие вынужденные мигра-
ции. В-третьих – развитие рыночных отношений, облегчающее перемещение людей. 

Возрастная структура населения Урала, как и в целом населения России, по демографиче-
ским меркам считается «старой»: доля лиц старше трудоспособного возраста по данным 2013 
г. составляла 21,6% (на 3 проц. пункта больше, чем 5 лет назад). Тенденция к постарению 
населения проявляется во всех регионах. Наиболее «старым» традиционно является населе-
ние Курганской области, где доля лиц старше трудоспособного возраста составляет 26,7%; 
самая молодая возрастная структура – в Тюменской области и округах ХМАО и ЯНАО (соот-
ветственно 14,9 и 12,4 и 8,7% лиц старше трудоспособного возраста). Демографическое ста-
рение сопровождается рядом негативных социально-экономических последствий – ослож-
няет процесс возобновления поколений, а главное – увеличивает экономическую нагрузку на 
трудоспособное население. Изменение возрастной структуры в сторону постарения ведет к 
увеличению показателя демографической нагрузки на трудоспособное население (соотноше-
ние численности населения в дорабочем и послерабочем возрасте к таковой в трудоспособ-
ном возрасте). 

В 2013 г. коэффициент демографической нагрузки (количество лиц нетрудоспособных 
возрастов на 1000 человек трудоспособного возраста) составлял на Урале 362 человек и был 
немного ниже среднероссийского показателя (397). В Тюменской области он был наиболее 
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низким, составив 233 (188 и 127 в округах ХМАО и ЯНАО), в Курганской области – самым вы-
соким (482), в Свердловской области – 415 человек в нетрудоспособных возрастах на 1000 
человек трудоспособного возраста. На возрастной структуре Урала благоприятно сказался 
кратковременный всплеск рождаемости середины 1980-х годов, но тенденция старения 
неуклонно прогрессирует. Суммарная демографическая нагрузка будет нарастать и в даль-
нейшем из-за перехода в послерабочие возраста большой группы родившихся в 1960-е гг.  

Нынешнее сокращение населения России и Уральского федерального округа, в том числе, 
сильно отличается от всех предыдущих, наблюдавшихся в ХХ веке и вызванных различными 
социальными потрясениями (войнами, голодом) и репрессиями 1930-х годов. Сейчас убыль 
населения обусловлена устойчивыми изменениями в массовом демографическом поведении 
россиян. Соответственно, рассчитывать на то, что в ближайшем будущем сохранится положи-
тельный естественный прирост населения, а вместе с тем и рост числа жителей страны, нет 
больших оснований, и все демографические прогнозы согласуются с этим (рис. 1) [3].  

 

 
 

Рис. 1. Годовой естественный прирост населения России по трем вариантам прогноза 
Росстата, 2010-2030 гг. 

 
Согласно демографическому прогнозу, составленному сотрудниками Института эконо-

мики УрО РАН, через 15-20 лет рождаемость снова снизится, смертность возрастет, умень-
шится число детей и лиц молодого возраста, численность населения пожилого возраста, 
напротив, будет увеличиваться.  

Динамика общей численности населения УрФО на перспективу до 2038 г. по двум вари-
антам представлена на рис. 2 [2. С. 65-88]. В отечественной демографии принято выделять 
три главных причины депопуляции в нашей стране:  
1) глобальная тенденция модернизации – второй демографический переход, все развитые 

страны имеют низкую рождаемость, двигаясь от многодетной семьи к среднедетной, а 
затем и к малодетной; сам факт повсеместной распространенности низкой рождаемости 
в индустриальных урбанизированных обществах не позволяет говорить о специфически 
российском кризисе. Скорее, речь может идти об общем кризисе всей современной 

307 



Раздел 3. Проблемы рождаемости и смертности населения в контексте  
демографической политики России 

 
«постиндустриальной» западной цивилизации, причины которого нельзя устранить в 
одной стране; 

2) потери в Великой Отечественной войне и демографическая яма после этого периода, по-
вторяющейся каждые 25 лет;  

3) социально-экономический кризис начала 1990-х гг. – недостатки избранной модели со-
циально-экономической трансформации общества и перехода к рыночной экономике. 
Именно последнее обстоятельство привело к снижению уровня и качества жизни боль-
шинства семей, неуверенности в завтрашнем дне всех слоев общества, социальной деза-
даптации значительной части семей, росту преступности, насилия, асоциального пове-
дения. Значительная часть российских семей не может обеспечить социально приемле-
мый уровень благосостояния на трудовой основе, а действующие социальные гарантии, 
выплаты и льготы не обеспечивают реальной защиты семей от нищеты и лишений: еже-
месячная государственная помощь способна возместить лишь 5-7% необходимых за-
трат, а по оценкам специалистов, более половины несовершеннолетних россиян живут в 
семьях с доходом ниже черты бедности.  

 
 

Рис. 2. Динамика общей численности населения Уральского федерального округа на 
перспективу до 2038 г. (прогноз) 

 
Для того чтобы просто поддерживать численность населения России на уровне начала 

XXI века, ей нужно принимать ежегодно не менее 700 тысяч человек в год и постепенно нара-
щивать этот объем до 1,2-1,3 миллиона человек в 2030-2035 годах. Преодоление затянувше-
гося демографического кризиса в России требует проведения социально ориентированной 
экономической и активной демографической политики, направленной на снижение смертно-
сти, заболеваемости и увеличение продолжительности активной, творческой жизни чело-
века, создание благоприятных условий для повышения качества жизни семей и наиболее 
полной реализации потребностей семей в детях, привлечение трудовой иммиграции и созда-
ния условий для закрепления мигрантов в России. 
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В нашей стране сформировалось два основных направления по отношению к демографи-
ческой политике – «пронаталистское» и «миграционное». Сторонники первого придержива-
ются в принципе правильной, но несколько не согласующейся с реальным положением дел 
позиции – они считают, что проблему депопуляции можно решить за счет повышения рожда-
емости до уровня простого воспроизводства и за счет активного экономического стимулиро-
вания. Последователи «миграционного» направления более реалистичны: понимая, что даже 
в самых благоприятных условиях в ближайшем будущем к уровню простого воспроизводства 
населения мы не приблизимся, предлагают идти путем, испытанным во всех развитых стра-
нах, то есть путем привлечения иммигрантов.  

В соответствии с вышеуказанными направлениями для выхода из демографического 
кризиса существует два варианта:  
1) восстановление устойчивого положительного естественного прироста населения;  
2) приток населения извне, крупномасштабная иммиграция.  

Первый вариант предполагает резкое и очень значительное повышение рождаемости, 
практически удвоение ее нынешнего уровня, что в современных экономических условиях ма-
ловероятно. В реальности главным образом иммиграция в состоянии противодействовать со-
кращению численности и старению населения России, как и других «постпереходных», про-
мышленных и урбанизированных стран. Стратегия улучшения демографического положения 
России за счет миграции пока не находит большой поддержки в обществе. По мнению А.Г. 
Вишневского, «в стране сложилась своеобразная мифология, преувеличивающая как количе-
ство иммигрантов, так и негативные последствия их присутствия. Сейчас настаивать на при-
влечении в Россию большого числа иммигрантов политически рискованно. Но и уклониться 
от использования «иммиграционного ресурса» невозможно...закрыть двери перед иммигран-
тами – значит смириться с непрерывным сокращением населения, его старением, потерей ме-
ста в мировой демографической иерархией, непрерывным ухудшением и без того не лучшего 
соотношения население/территория и т.д.» [7].  

Несмотря на очень активную пронаталистскую политику, нигде в Европе пока не достиг-
нут уровень рождаемости, обеспечивающий даже простое воспроизводство населения. Но, по 
мнению Л.Л. Рыбаковского, «наверное, не стоит пренебрегать теми возможностями, которые 
может дать хорошо продуманная семейная политика, поскольку в современных условиях по-
вышение суммарного коэффициента рождаемости даже на сотые доли, несколько замедляю-
щее старение населения, позволяют снизить остроту очень многих социальных и экономиче-
ских проблем» [9].  

Исходя из проанализированных особенностей воспроизводства населения Уральского 
федерального округа, и в контексте основной общественной цели – улучшения качества 
жизни населения, предлагается выделить следующие направления деятельности государ-
ства в данной области: экономическое, социальное, демографическое (включая миграцион-
ное). 

В числе стратегических целей демографической политики – повышение уровня рождае-
мости, снижение показателей преждевременной смертности, рост средней продолжительно-
сти жизни, предоставление прав и социальных гарантий семье, женщинам, детям и молодежи. 
Демографическая политика должна иметь своей целью рационализацию воспроизводства 
населения, обеспечение его устойчивости и не только количественный, но и качественный 
прирост, выражающийся в расширении образованного среднего слоя в целях предотвраще-
ния прирост за счет низкоквалифицированных иммигрантов и социально неблагополучных 
граждан. Необходимо обеспечивать социальными гарантиями все семьи. 

Приоритеты современной демографической политики.  
1) в области здоровья и продолжительности жизни:  
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• здоровье населения всех возрастов, прежде всего детского, а также трудоспособного кон-

тингента, для которого ключевые проблемы состоят в снижении преждевременной 
смертности от травм и отравлений, основных неинфекционных болезней (болезни орга-
нов кровообращения, новообразования, болезни органов дыхания, болезни органов пи-
щеварения) и инфекционных болезней;  

• репродуктивное здоровье населения, в первую очередь беременных женщин, и качество 
потомства; 

2) в области рождаемости и укрепления семьи:  
• формирование гражданской позиции общества в отношении необходимости повышения 

рождаемости и укрепления семьи, в первую очередь молодой семьи;  
• формирование в процессе социализации семейно ориентированной личности через си-

стему подготовки детей, подростков и молодежи к семейной жизни, повышение воспита-
тельного потенциала семьи как основного субъекта социализации.  
В реализации демографической политики целесообразно опираться, помимо Концепции 

демографического развития России и Концепции миграционного развития, на «Националь-
ную программу демографического развития России» [5], разработанную по инициативе орга-
низации «Деловая Россия», несмотря на то, что объемы ее финансирования в намного превы-
шают президентскую программу, эти цифры вполне «подъемные» для новой российской эко-
номики.  

Поскольку в современных условиях невозможно в короткие сроки добиться значитель-
ного падения коэффициента смертности, прирост населения целиком связывается с увеличе-
нием рождаемости. Но доказано, что ускоренный рост численности населения отрицательно 
влияет на экономическое развитие, если доля иждивенцев по сравнению с долей работающих 
возрастает до такой степени, что этот рост препятствует повышению уровня жизни. Затруд-
нения возникают и при игнорировании процессов количественного роста и упоре только на 
качественные аспекты развития. Повышение уровня жизни включает и укрепление здоровья 
населения, и повышение образовательного уровня, профессиональное и общекультурное со-
вершенствование и т.п. Но и это преимущество также нельзя абсолютизировать, поскольку 
оно означало бы проведение осознанного курса на депопуляцию.  

В области миграции и расселения основные усилия государства должны быть нацелены 
не столько на затратную задачу увеличения валового миграционного потока, сколько на гиб-
кое регулирование параметров миграционного оборота, обеспечивающее стабильное и си-
стематическое увеличение миграционного прироста. В вопросах иммиграционной политики 
приоритет должен отдаваться интересам обеспечения качественного состава прибывающей 
рабочей силы, требуется жесткая селективная политика, основывающаяся на текущих запро-
сах рынка труда и занятости. 

Ввиду того, что население больших городов растет за счет миграции, а не за счет рождае-
мости, политика, направленная на развитие лишь больших городов, является неблагоприят-
ной для восстановления нормального режима замещения поколений, поскольку более есте-
ственной средой для проживания больших семей являются малые города и села. 

Соответственно должна быть принята система законов, благоприятствующая занятию 
семейным предпринимательством, в том числе сельскохозяйственным, а также свободной 
торговлей продуктами своего труда. Кроме того, желательно уделять большее внимание пол-
ным семьям, к примеру, облагать налогами семью в целом, а не членов семьи по отдельности. 
Наилучшим путем к выходу из кризиса являются не столько прямые выплаты, сколько инве-
стиции в создание условий, когда уровень и качество жизни семей с детьми не будут ухуд-
шаться по сравнению с семьями без детей. 

310 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

На наш взгляд, при формировании стратегии демографической политики следует избе-
гать крайностей, необоснованных эмоциональных выводов, недостоверных прогнозов, ис-
пользования недоказанных аргументов, неверного определения причинно-следственных 
связей (post hoc ergo propter hoc – к примеру, таких утверждений, как «благодаря работе нашей 
комиссии на селе повысилась рождаемость», которые часто можно услышать в публичных 
выступлениях чиновников, политиков).  

Нужно помнить, что демографические процессы чрезвычайно сложны, инертны и, по 
большому счету, не должны поддаваться жесткой управленческой регламентации. Но данная 
инертность содержит в себе и залог устойчивости саморегулирующейся системы народона-
селения в мирных условиях. Кроме того, при формировании таких стратегий важно учиты-
вать не только валовые показатели, но и качественные, региональные особенности, этниче-
ские, расселенческие аспекты. 

В реализации как приоритетных национальных проектов, так и федеральных и регио-
нальных целевых программ основной упор в финансировании приходится на регионы. Таким 
образом, регионы призваны сыграть важнейшую роль в вопросах совершенствования вос-
производства населения, а от согласования усилий федерального и регионального уровней в 
этом направлении во многом зависит уровень социально-экономического развития.  
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СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ЭФФЕКТЫ  

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ РЕПРОДУКТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
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В 2018 г. исполняется 40 лет со дня появления на свет первого в мире ребенка, рожден-
ного с помощью вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ), основанных на экстра-
корпоральном оплодотворении (ЭКО). На рубеже 1980-90 гг. ВРТ были внедрены в обще-
ственное здравоохранение, и бесплодие стало рассматриваться как фактор рождаемости, а не 
просто как проблема мужского и женского репродуктивного здоровья, которая ранее в луч-
шем случае лишь констатировалась. За это время ВРТ из лабораторной инновации стали 
обычной процедурой, применяемой при проблемах с зачатием, о чем свидетельствует и рост 
числа новорожденных, появившихся на свет с помощью ВРТ, и расширение масштабов проце-
дур, основанных на ЭКО, и увеличение количества специализированных репродуктивных 
клиник (табл. 1). 

Таблица 1 
Некоторые показатели развития ВРТ в России в 1995-2013 гг. [1] 

 
Показатели 1995 г. 2013 г. 

Число клиник, применяющих ВРТ 12 148 
Количество циклов ВРТ 3690 69025 
Число циклов ВРТ/1 млн населения 24,9 481,0 
Доля родов после ВРТ (% от всех родившихся)  0,93 
Частота наступления беременностей (% на цикл) 18,5 29,6-38,2 
Частота завершения наступивших беременностей родами (%) 65,3 74,5-78,8 

 
Многократное увеличение числа «зачатых в пробирке» новорожденных сопровождается 

ростом числа вопросов, возникающих вокруг этого метода лечения бесплодия. Несмотря на 
то, что часть таких детей уже сами стали родителями, причем без применения ВРТ, до сих пор 
ведутся дискуссии о принципиальной допустимости программ ЭКО для общественного здра-
воохранения. Некоторые представители медицинского сообщества предлагают запретить 
ВРТ, мотивируя это «нарушением экологии воспроизводства, приводящим к почти двукрат-
ному росту младенческой смертности и врожденных аномалий» [10]. Отрицательные эмоции 
вызывают сегодня часто даже не сами методы вспомогательной репродукции, а преимплан-
тационная диагностика с целью отбора эмбрионов по конкретным признакам, которая ино-
гда необходима по медицинским показаниям. Возникают споры при разводах, после которых 
бывшие супруги не могут решить, кто из них получает право распоряжаться криоконсерви-
рованными эмбрионами. 

Хотя практика показала, что максимальный «демографический» эффект ВРТ не превы-
шает 5% от общего числа родившихся в год при самых благоприятных возможностях доступа 
к ним (например, в некоторых странах северной Европы), «социальный» отклик велик даже 
в странах, весьма сдержанно реагирующих на практическое применение вспомогательной ре-
продукции. В Польше - последней европейской стране с неурегулированными вопросами ВРТ 
- длительное общественное обсуждение этой темы завершилось лишь в 2015 г. на самом вы-
соком государственном уровне, и сторонников оказалось вдвое больше, чем противников [9]. 

Общим для ВРТ как высокотехнологичных программ является высокая стоимость, дела-
ющая их недоступными для многих, однако в каждой стране есть свои проблемы, обусловлен-
ные обычно национальными традициями и менталитетом. Это выражается, в частности, в 
преимплантационном определении пола, в отказе от анонимности репродуктивного донор-
ства для снижения риска наследственных заболеваний, в выборе приоритетов при суррогат-
ном материнстве и другое.  

В России за тридцатилетнюю историю ВРТ наибольшее внимание привлекало здоровье 
детей, рожденных в результате ЭКО, об заявляют педиатры, а также юридические сложности, 
возникающие в программах суррогатного материнства.  

313 



Раздел 3. Проблемы рождаемости и смертности населения в контексте  
демографической политики России 

 
В большинстве случаев основные проблемы можно объединить в несколько групп: 

• Здоровы ли дети, родившиеся после ЭКО? 
• Что делать с оставшимся после ЭКО «биоматериалом», т.е. с половыми клетками и эмбри-

онами? 
• Каковы особенности новых родительских статусов (суррогатные, генетические и про-

чие)? 
• В каких случаях государственный бюджет должен финансировать применение ВРТ? 
• Допустима ли коммерциализация отрасли? 

Исходной спецификой отечественной репродуктологии в рамках общественного здраво-
охранения была ее рыночная ориентация, поскольку отрасль формировалась в переходные 
1990-е годы. Это сразу позволило снять проблему разделения «медицинской помощи» и «ме-
дицинской услуги», не противопоставляя «клиентов» и «пациентов», и клиники смогли само-
стоятельно реализовывать современные маркетинговые схемы. ВРТ в условиях новой рос-
сийской экономики стали «имитационными» инновациями с хорошо отработанным алгорит-
мом развития, что помогло им не только заполнить рыночную нишу внутри страны, но и 
выйти на мировой рынок. Немногочисленные репродуктивные центры начала 1990-х гг., пре-
имущественно частные, производили уникальный товар, но, при отсутствии государствен-
ной поддержки в условиях структурной перестройки, объем выпуска этого товара – число 
циклов ЭКО и реализованных программ ВРТ – был ниже общественно необходимого. Соответ-
ственно, абсолютное количество ВРТ-новорожденных и их доля среди всех новорожденных 
(менее 1%) были минимальны, что на фоне начавшейся депопуляции свидетельствовало о 
необходимости институциональных мер. 

С начала 2000-х гг. государство стало субсидировать лечение бесплодия, создавать совре-
менные перинатальные центры, в структуре которых предполагались отделения ЭКО, а в 
2007 г. начала действовать система квотирования ЭКО как высокотехнологичной медицин-
ской помощи (ВМП), включающая федеральные, региональные и муниципальные квоты. Од-
нако квоты распределялись по государственным учреждениям, частные клиники исключа-
лись из этого процесса. Процедура ЭКО, по сути амбулаторно-поликлиническая, проводилась 
в условиях стационарной госпитализации, что вело к значительным и необоснованным рас-
ходам государства. Пациенты были вынуждены ехать в столичные центры из отдаленных ре-
гионов, тратя на дорогу и проживание значительные средства, они не знали своего врача, а 
врач до момента вступления в программу ЭКО не был знаком со своими больными. Подчас 
пациенты имели противопоказания к программе ЭКО, были не обследованы и не подготов-
лены в должной степени, иногда им вообще не показан был данный вид лечения бесплодия. 
По муниципальным квотам пациентки должны были быть не старше 38 лет, проживать в дан-
ном регионе, состоять в зарегистрированном браке, не иметь общих детей в этом браке; в не-
которых регионах квотировались только те формы бесплодия, которые лучше всего поддава-
лись лечению. В силу таких ограничений доступ к ВРТ получали женщины 30-32 лет, с высо-
кой вероятностью достижения беременности, то есть отбирались «перспективные» больные. 
Те, кто не мог по каким-либо причинам получить муниципальные квоты, имели шансы пре-
тендовать на федеральные квоты или оплачивать лечение самостоятельно. Лечение по феде-
ральным квотам проводилось, в основном, в учреждениях федерального подчинения, обслу-
живающих население всей страны. Обычно пациенты здесь были на несколько лет старше, 
могли находиться в незарегистрированном браке или вообще оставаться одинокими, иметь 
детей в любом браке, страдать осложненными формами бесплодия, то есть были менее «пер-
спективными» с точки зрения вероятности наступления беременности. Но любые квоты 
ограничивали число попыток ЭКО (обычно двумя) и если беременность не наступала или ре-
бенок не рождался, то продолжать лечение можно было только за свой счет. 
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С 2011 г. правовое обеспечение применения ВРТ в России происходит на основе Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Рос-
сийской Федерации» (с изменениями и дополнениями), который предусматривает не только 
общегосударственные, но и территориальные гарантии бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи [4]. В 2012 г. был издан приказ Министерства здравоохранения РФ № 
107н «О порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопо-
казаний и ограничений по их применению» [2], который вступил в силу в 2013 г. и формали-
зовал не только порядок проведения программ ВРТ, но и противопоказания к ним. Сюда во-
шли некоторые инфекционные и паразитарные заболевания, в частности, активная форма 
туберкулеза, ВИЧ в первичных, прогрессивных вторичных и терминальной стадиях, сифилис, 
злокачественные новообразования, некоторые заболевания крови и кроветворных органов, 
отдельные формы сахарного диабета и психических расстройств, некоторые заболевания 
нервной системы и системы кровообращения, печеночная и почечная недостаточность, тя-
желые артриты, некоторые врожденные аномалии и ряд других, однако по абсолютному 
большинству противопоказаний допускалось повторное обращение после проведения соот-
ветствующего лечения. Приказ также вводил единые формы медицинской отчетности по 
всем процедурам, входящим в программы ВРТ, что позволило проводить сравнительный ана-
лиз результатов. 

Финансовая база ВРТ регулируется Федеральным законом РФ от 29 ноября 2010 г. № 326-
ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации», где в п.6 ст. 51 
отмечено, что «финансовое обеспечение высокотехнологичной медицинской помощи осу-
ществляется за счет средств обязательного медицинского страхования с 1 января 2015 г.» [3]. 
Поэтому уже с 2013 г. квотирование ЭКО дополнилось возможностью выполнения в рамках 
программ ОМС, что повышало доступность этого вида лечения, особенно в отделенных реги-
онах, где расположено много частных репродуктивных клиник. Квотирование по своей сути 
означает лимитирование, то есть в данном случае ограничение числа бесплатных попыток 
ЭКО, но ОМС такое ограничение снимает, однако вводит другие, например, женщине должно 
быть от 22 до 38 лет на момент начала программы ВРТ [6]. Тем не менее, в 2015 г. в рамках 
Территориальных программ государственных гарантий бесплатного оказания гражданам РФ 
медицинской помощи репродуктивные клиники всех российских регионов проводят лечение 
бесплодия методом ЭКО за счёт средств фонда ОМС, причем часто это происходит в комфорт-
ных для пациента и рентабельных для клиники условиях дневного стационара. 

Российские педиатры уже неоднократно заявляли, что состояние здоровья детей, родив-
шихся в результате применения ВРТ, хуже, чем у их сверстников, рожденных в естественных 
циклах [7]. «Процесс ЭКО слишком коммерциализирован, чему способствовала главная цель - 
рост числа рождений: количество, а не качество (здоровье новорожденных). Но около 70% 
детей появляются на свет слабовидящими, слабослышащими, с проблемами в иммунной си-
стеме, не позволяющими им хорошо учиться в школе» [8]. Оценки репродуктологов свиде-
тельствуют об обратном, однако до сих пор нет полноценных репрезентативных клиниче-
ских наблюдений о состоянии здоровья детей, рожденных с помощью ЭКО, во многом из-за 
нежелания родителей афишировать факт такого рождения. На практике детей выписывают 
из родильного дома, после чего они пропадают из поля зрения репродуктологов. 

Одной из проблем последнего времени стали случаи отказа пациентов от программы 
ЭКО. Обычно выделяются три основных причины: физическая отягощенность в процессе ле-
чения; психологический дискомфорт, связанный с бесплодием и особенностями ВРТ; высокая 
неопределенность результата текущей попытки ЭКО.  

К ним можно добавить еще несколькопричин отказов [5. С. 184-186]; 
1) отказ на этапе принятия решения об ЭКО. В этом случае пациенты в процессе ознакомле-

ния с программой ЭКО получают информацию, которая не соответствует их ожиданиям: 
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материальные затраты не соответствуют их возможностям или ожиданиям, не устраи-
вает неопределенность результата, пугает физическая отягощенность лечения, в редких 
случаях возникает кризис отношений в паре и ЭКО становится неактуально; 

2) отказ от продолжения процедуры на первой попытке ЭКО. В этом случае пациенты стал-
киваются с физическим отягощением лечения и/или психологическим дискомфортом, о 
которых не подозревали до начала лечения. Причиной могут стать также осложнения от-
ношений в паре, вплоть до семейного кризиса, одним из исходов которого является отказ 
от продолжения лечения; 

3) отказ от программы при переходе к более сложным формам лечения (донация, преиплан-
тационная диагностика, суррогатное материнство). Это наиболее частые причины от-
каза, далеко не всегда обусловленные материальными обстоятельствами. Чаще это сооб-
ражения этические (неприятие донации, страх повреждения эмбрионов), трансформация 
мотивации рождения ребенка («значит, «не дано» иметь детей»), недоверие к суррогат-
ной матери; 

4) отказ от очередной попытки после неудач (может быть до или в процессе программы). 
Здесь действует весь комплекс причин, но их приоритет и конкретное содержание могут 
быть различными. Можно выделить два крайних варианта. В первом варианте происхо-
дит усугубление действия всех причин: накопление физического и психического диском-
форта, недостаток материальных возможностей, усугубление обострения партнерских 
отношений. В результате происходит трансформация мотивации на лечение и отказ от 
него. Во втором варианте, наоборот, происходит адаптация к процедуре и даже укрепле-
ние партнерских отношений, но резко снижается надежда на успех, и принимается реше-
ние об изменении жизненных планов: переход к усыновлению или принятие бездетно-
сти. 
Специфика репродуктивного поведения при бесплодии определяется несколько иными 

факторами, чем при отсутствии нарушений репродуктивной функции. Анализ тематических 
интернет-сайтов и проведенные в последние годы локальные опросы пациентов российских 
специализированных клиник показывают существенно меньшую обусловленность репро-
дуктивного выбора такими важными для других параметрами, как возраст, доход, жилье, ка-
рьера, семейный статус. Для таких женщин рождение детей становится главной целью 
жизни, причем они априори готовы к многодетности и стремятся к материнству, даже если 
перешли границы репродуктивного возраста (16-49 лет). Благодаря институциональному ре-
гулированию пациентами репродуктивных клиник стали одинокие женщины, желающие ро-
дить ребенка от анонимного донора, в том числе, женщины старше 50 лет, намеренные ис-
пользовать донорский эмбрион, то есть родить генетически чужого ребенка. Здесь, кроме мо-
рально-этических вопросов, возникают проблемы дополнительной нагрузки на государ-
ственный бюджет, который должен будет выплачивать социальные трансферты уже нерабо-
тающей матери и еще неработающему ребенку. 

Таким образом, несмотря на растущую востребованность методов ВРТ как основного ме-
тода лечения бесплодия во всем мире, способствующего росту рождаемости, они остаются те-
мой острых общественных и профессиональных дискуссий. Единого рецепта решения про-
блем ВРТ не найдено, каждая страна выбирает свой. В России важным предложением меди-
цинского сообщества является более четкое регулирование допуска к ВРТ и введение обяза-
тельного мониторинга здоровья детей, рожденных с помощью ЭКО, особенно при генетиче-
ских нарушениях, приводящих к невозможности зачатия естественным путем, а также «от-
ветственное отношение медиков к обследованию женщины перед ЭКО, поскольку за такой 
помощью чаще обращаются женщины позднего репродуктивного возраста и с медицинскими 
проблемами [8]. 
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В статье на основе данных официальной статистики рассматриваются социально-экономи-
ческие последствия смертности трудоспособного населении в Алтайском крае. Смертность 
населения – основной демографический процесс, определяющий трудовой потенциал террито-
рий и оказывающий огромное влияние на развитие экономики (особенно во время финансово-
экономического кризиса). Для оценки последствий смертности трудоспособного населения ав-
тором модифицирована методика, позволяющая оценить социально-экономические потери 
населения на основе имеющихся данных официальной статистики. По данной методике авто-
ром были проведены расчеты социальных потерь населения Алтайского края, городской и 
сельской местности, выполнена оценка ущерба для экономики региона. В статье описаны 
трудности, возникающие при оценке социально-экономических потерь населения на регио-
нальном и муниципальном уровне. Уделено внимание тем перспективным направления научно-
прикладных исследований, которые становятся актуальными в связи с необходимостью со-
хранения человеческого капитала. 
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On the basis of the official statistics data, socio-economic consequences of mortality of the working pop-
ulation in the Altai Territory. Mortality – the main demographic process that determines the employ-
ment potential of the territories, and has a huge impact on economic development (especially during 
the financial crisis). To evaluate the effects of the working population mortality author modified meth-
ods of calculating territories’ socio-economic losses of the mortality of the working population in the 
Altai Territory on the base of statistical data. By this method the author has calculated the social loss of 
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Улучшение общественного здоровья населения и, прежде всего, сокращение смертности 
является главной целью и основным критерием оценки эффективности проводимых реформ 
в различных сферах. Показатель смертности населения фигурирует не только в документах, 
касающихся оценки эффективности деятельности учреждении здравоохранения и качества 
оказания медицинских услуг. Он является, одним из ключевых показателей, включаемых в 
перечень индикаторов, отражающих оценку деятельности руководителей органов государ-
ственной власти регионов, находит свое отражение в документах о создании зон территори-
ального развития, в различных государственных программах регионов и многих других до-
кументах. Смертность – относится к ключевым демографическим процессам, оказывающим 
влияние на численность и структуру населения, а также определяющим демографический 
потенциал территорий. Снизить смертность населения возможно за счет проведения эффек-
тивной демографической политики, учитывающей демографическую дифференциацию тер-
риторий [7; 12].  

Основным документом, определяющим цели, задачи, приоритеты в сфере регулирования 
демографических процессов в Алтайском крае (в частности, смертности населения) на сего-
дняшний день является Концепция демографического развития Алтайского края на период 
до 2025 года [3], являющая составной частью демографической политики Российской Феде-
рации. В Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года [1] и Концепции демографического развития Алтайского края на период до 2025 года 
сделан акцент на дифференцированном подходе к реализации мер демографической поли-
тики. Данные требования связаны с усилением неоднородности развития территорий, кото-
рые наблюдаются как на региональном, так и на субрегиональном уровне. 

Различным аспектам изучения демографической дифференциации регионов Российской 
Федерации посвящены работы Рыбаковского Л.Л. [9], М.Н. Халкечева [10], Ищенко А.Н. [7]. 
Анализом демографических процессов на субрегиональном уровне занимаются Чуднова В.И. 
[17], Карпов А.В. [8], Денисенко М.Б. [6], Особенностям демографического развития Алтай-
ского края и его муниципальных образований посвящены многочисленные исследования 
Еремина А.А. [12]. Так, в одной из работ А.А. Еремина [12] представлен анализ глубины и ди-
намики смертности населения Алтайского края в период с 1990 до 2012 года. На основе ана-
лиза различных показателей смертности населения автор делает вывод о том, что кризис 
смертности в Алтайском крае глубже, чем общероссийский и среднесибирский, и для его пре-
одоления потребуется дополнительный комплекс мер, учитывающих структуры смертности 
региона и её территориальную дифференциацию.  

При изучении смертности населения на субрегиональном уровне исследователи сталки-
ваются с рядом трудностей, связанных с анализом статистических данных, формируемых для 
муниципальных образований, так называемых малых территорий («small areas»). К основным 
трудностям, связанным с оценкой смертности населения муниципальных районов и город-
ских округов относятся [6]: 
• частые территориально-административные преобразования; 
• малочисленность событий, например, смертных случаев в отдельных возрастных группах 

или от разных причин, и количества жителей, что влияет на устойчивость и степень до-
стоверности рассчитываемых показателей, а также саму возможность их расчета; 

• ошибки наблюдения в малых совокупностях, которые могут сильно исказить картину 
изучаемого процесса, например, смертности по причинам, и повлиять на величину рас-
считываемых показателей; 

• особые события, которые могут существенно повлиять на величину оцениваемых пока-
зателей и привести к их аномальным оценкам, например, крупная автомобильная авария. 
В целях нивелирования некоторых трудностей, связанных с обработкой данных для ма-

лых территорий, мы оценили динамику смертности населения на уровне региона, а также по 
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укрупненным группам территорий (сельским и городским), в некоторых случаях использо-
вали средние значения показателя за несколько периодов.  

Основными исходными данными послужили статистические материалы Федеральной 
службы государственной статистики Российской Федерации и Территориального органа Фе-
деральной службы государственной статистики по Алтайскому краю [14, 15]. В целом Алтай-
ский край – регион с демографической ситуацией, отражающей общие закономерности демо-
графического развития России. Благодаря реализации комплекса мер, направленных на ре-
шение первоочередных демографических проблем, в последние годы удалось добиться нис-
ходящей направленности общей смертности населения региона. По сравнению с общей 
смертностью, смертность трудоспособного населения как в России в целом, так и в Алтайском 
крае снижается меньшими темпами (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динамика смертности населения Алтайского края 

 
По итогам первого полугодия 2015 показатель смертности трудоспособного населения в 

крае сократился по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 8,8%. В первом по-
лугодии 2015 года Алтайский край входил в группу субъектов России со средним показате-
лем смертности трудоспособного населения, а по регионам Сибирского Федерального округа 
– находился в пятерке лучших. Но, несмотря на позитивные тенденции, по отдельным клас-
сам причин Алтайский край продолжает занимать последние позиции в России и Сибирском 
Федеральном округе. К таким классам причин относятся: туберкулез (РФ – 81 место, СФО – 
11), злокачественные новообразования (РФ – 78, СФО – 12), ишемическая болезнь сердца (РФ 
– 61, СФО – 9), самоубийства (РФ – 71, СФО – 7), убийства (РФ – 63, СФО – 4). В среднем за 
последние 3 года в структуре преждевременной смертности населения Алтайского края 
наибольшие доли принадлежат группам болезней системы кровообращения, несчастным 
случаям, отравлениям и травмам, а также новообразованиям, составляя в сумме около двух 
третей в общей структуре преждевременной смертности. Основным отличием картины 
смертности населения трудоспособного возраста от общей структуры смертности является 
повышенная доля внешних причин смерти.  

Особенно острой остается проблема, связанная с преждевременной смертностью сель-
ского трудоспособного населения, существенно превышающей соответствующий показатель 
для городов. Что в большей степени связано с доступность и качеством медицинских услуг, 
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уровнем жизни населения, условиями труда. За последние 5 лет преждевременная смерт-
ность жителей сельской местности края превосходила городской показатель в среднем на 
1.8‰ (рис. 2). Но необходимо ответить, что этот период характеризуется стабильным сниже-
нием преждевременной смертности сельского населения региона. 

 

 
 

Рис. 2. Динамика коэффициента преждевременной смертности в Алтайском крае 
 
В связи с неравномерностью социально-экономического развитии территорий трудоспо-

собное население в большей мере сконцентрировано в городских населенных пунктах. По-
этому, несмотря на более низкие относительные показатели для городского населения, абсо-
лютные значения смертности (количество случаев) для жителей города практически для 
всего рассматриваемого периода превышают показатель для села (рис. 3). 

 

 
 

Рис. 3. Динамика преждевременной смертности в Алтайском крае 
 
Несмотря на то, что смертность трудоспособного населения Алтайского края в последние 

годы имеет стабильную нисходящую направленность и является одной из самых низких 
среди субъектов Российской Федерации, на субрегиональном уровне заметны существенные 
различия её величины для городского и сельского населения.  

Сложившиеся тенденции сокращения доли трудоспособного населения в общей числен-
ности населения края, увеличение демографической нагрузки на трудоспособное населения, 
низкие темпы снижения смертности трудоспособного населения, «пессимистические про-
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гнозы» по уровню смертности в регионе [11], а также новые политико-экономические пара-
метры в жизни общества, возникшие в результате введения отраслевых санкций, обуславли-
вают необходимость оценки социально-экономического ущерба, возникающего в результате 
смертности трудоспособного населения.  

Различные аспекты социальных и экономических потерь населения рассматриваются в 
работах Головчина М.А. [5], Суховеевой А.Б., Комаровой Т.М. [16], Безрукова Н.С., Полянской 
Е.В. [4], Шубановой А.А., Калашникова К.Н. [18]. В связи с высокой практической значимостью 
подобных исследований на федеральном уровне с 2012 году организован ежегодный мони-
торинг экономических потерь от смертности, заболеваемости и инвалидизации населения 
[2]. Согласно данному мониторингу Федеральная служба государственной статистики Рос-
сийской Федерации ежегодно проводится расчет индексов, характеризующих соответствую-
щие показатели для Российской Федерации в целом, но для регионального и муниципального 
уровня таких расчетов не проводится.  

Однако до настоящего время не разработано единого подхода к оценке социально-эконо-
мических потерь жизни населения для регионального и муниципального уровня. Расчет 
оценки экономических потерь населения для региона и его муниципальных образований по 
методике, предложенной Росстатом проблематичен в связи с отсутствием полного перечня 
доступных статистических показателей, формируемых для уровня регионального и муници-
пального уровня, необходимых для оценки социальных и экономических потерь населения и 
проблемами анализа демографических процессов на малых территориях.  

Информации о проводимых оценках социально-экономических потерь жизни населения 
Алтайского края нами не найдено. Учитывая глубину кризиса смертности в Алтайском крае, 
а также важность данных исследований для планирования социально-экономической поли-
тики региона считаем возможным провести предварительную оценку ущерба от смертности 
трудоспособного населения Алтайского края с использованием упрощенного подхода, что 
позволит увидеть масштаб потерь населения и наносимого ущерба экономике региона. В ка-
честве методологической базы оценки социального и экономического ущерба в результате 
смертности трудоспособного населения Алтайского края, в целом, и его городского и сель-
ского населения, в частности, нами использована методика, предложенная Шибановой А.А. и 
Калашниковым К.Н [18] с некоторыми изменениями. Данная методика достаточно проста и 
удобна для предварительной оценки экономического ущерба и позволяет использовать име-
ющуюся статистическую информацию и учесть разницу в возрастных границах трудоспособ-
ного населения мужчин и женщин.  

Согласно модифицированной методике социальные потери общества от смертности в 
трудоспособном возрасте характеризуются интегральным показателем «потерянные годы 
потенциальной жизни» (ПГПЖ), который рассчитывается по формуле и выражается в коли-
честве человеко-лет: 

     ПГПЖ = ∑ 𝑑𝑑𝑖𝑖𝑎𝑎𝑖𝑖𝑖𝑖 ,                                                                               (1) 
где: 
 𝑑𝑑𝑖𝑖  – число случаев смерти в i –й возрастной группе; 
 𝑎𝑎𝑖𝑖  – количество недожитых лет; 
 𝑎𝑎𝑖𝑖 = 𝑇𝑇 − 𝑥𝑥𝑖𝑖 , где T – возраст, ранее достижения которого, все смерти считаются преждевре-

менными;  
𝑥𝑥𝑖𝑖  – середина i – ого возрастного интервала. 

Для оценки потерь населения региона от смертности в трудоспособном возрасте нами ис-
пользуются базовые значение показателя T, равные для мужчин 60, для женщин – 55 лет, а 
расчеты размера ПГПЖ производятся на основе данных по смертности в рамках пятилетних 
возрастных групп, начиная с 15 лет. 
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На основе данных о ПГПЖ для Алтайского края в целом произвели расчет стоимости по-
терянных лет потенциальной жизни в результате смертности трудоспособного населения в 
данном году. Для стоимостного выражения потерь населения использовали формулу: 

 
П𝑗𝑗 = ПГПЖ𝑗𝑗𝐶𝐶𝑗𝑗 ,                                                                          (2) 

где: 
 П𝑗𝑗  – стоимость потерянных лет потенциальной жизни в результате смертности населения в 

году j, 
 ПГПЖ𝑗𝑗  – количество человеко-лет, потерянных в результате преждевременной смертности 

человека в году j 
, 𝐶𝐶𝑗𝑗  – стоимость одного года статистической жизни в году j.  

В качестве стоимостного выражения социальных потерь населения на региональном 
уровне использовали данные о размере годового ВРП в расчете на численность экономически 
активного населения. При использовании показателя «размера ВРП на одного занятого в эко-
номике» необходимо учитывать, что согласно методике Росстат к экономически активному 
населению относятся лица в возрасте от 15 до 72 лет. 

Согласно проведенным расчетам в период 2010-2014 годы в регионе в целом происхо-
дило сокращение ПГПЖ как для городской, так и для сельской местности. В 2014 году ПГПЖ 
для края в целом составили – 113 390 человеко-лет (рис. 4). 

  

 
 

Рис. 4. Динамика потерянных лет потенциальной жизни в результате  
преждевременной смертности в трудоспособном возрасте 

 
При оценке динамики погодичных показателей ПГПЖ методом линейной аппроксима-

ции, установлено, что на территории края имеется статистически достоверная тенденция к 
снижению показателя. Оценка значимости коэффициента детерминации выполнена с помо-
щью критерия Фишера. Согласно проведенной оценке все рассчитанные коэффициента де-
терминации статистически значимы. Полученные значения коэффициента детерминации 
позволяют сделать вывод о том, что в 76% случаев увеличение периода на 1 год приводит к 
снижению ПГПЖ на 5 6934 человеко-лет (для Алтайского края в целом), в 70% случаях ПГПЖ 
трудоспособного городского населения снижаются на 1 912 человеко-лет, в 98% случаях 
ПГПЖ трудоспособного сельского населения сокращаются на 3 748 человеко-лет.  

Экономическая оценка потерь трудового потенциала Алтайского края, в том числе в раз-
резе территорий приведена в табл. 1.  
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Таблица 1 

 
Динамика социальных потерь населения и размера упущенной выгоды в производстве ВРП  

Алтайского края в результате преждевременной смертности населения трудоспособного  
возраста в 2010-2013 гг. 

 
№ Показатель 2010 2011 2012 2013 
1 ПГПЖ (всего по краю), человеко-лет  137 238 130 168 136 541 120 943 

 в том числе: 
2 в городе 70 461 65 503 67 153 66 314 
3 в селе 67 073 64 517 58 465 55 389 
4 Размер ВРП на одного занятого в экономике, тыс. руб. 241.1 272.4 308.8 357.0 
5 Размер упущенной выгоды в производстве ВРП (всего по 

краю), млн. руб. 33 091 35 459 42 165 43 172 

6 Размер упущенной выгоды в производстве ВРП на одного 
занятого в экономике (всего по краю), рубл. 26 343 29 084 35 287 37 511 

7 Доля упущенной выгоды от общего объема ВРП, % 10.9 10.7 11.4 10.5 
 
Размер упущенной выгоды в производстве ВРП Алтайского края в 2013 году составил 43.2 

млрд. рублей и около 10.5% от общего объема ВРП в этом году. За период 2010-2013 годы 
общие потери в производстве ВРП составили 153.9 млрд. рублей. Несмотря на то, что доля 
упущенной выгоды в производстве ВРП Алтайского края значительно не меняется, размер 
упущенной выгоды ежегодно возрастает.  

Рост упущенной выгоды в производстве ВРП при снижении величины показателей поте-
рянных лет потенциальной жизни обусловлен ростом ВРП и снижающейся численностью 
экономически активного населения региона. Что приводит к увеличению «значимости», с 
экономической точки зрения, потерянного года потенциальной жизни. Так, за период наблю-
дения в регионе зарегистрировано снижение численности экономически активного населе-
ния с 1 256.2 тыс. человек (2010 год) до 1 150.9 тыс. человек (2013 год), или на 8.4% и рост 
ВРП с 302 901 млн. рублей (2010 год) до 410 825 млн. рублей (2013 год), или на 35.6%.  

 При оценке погодичных интервалов упущенной выгоды в производстве ВРП Алтайского 
края установлено существование статически достоверной тенденции роста экономических 
потерь. Полученное значения коэффициента детерминации позволяет сделать вывод о том, 
что в 93% случаев увеличение периода на 1 год приводит к увеличению упущенной выгоды 
на 3 694.7 млн. рублей (рис. 5).  

 
 

Рис. 5. Динамика роста упущенной выгоды в производстве ВРП 
324 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

Полученные в результате исследования данные еще раз подтверждают тот факт, что 
смертность приносит огромный социальный ущерб в виде невосполнимых демографических 
потерь, а также экономический ущерб в виде непроизведенного валового внутреннего про-
дукта.  

С целью снижения социально-экономических потерь, возникающих в результате смерт-
ности трудоспособного населения Алтайского края необходимо:  
• совершенствовать методику оценки социально-экономических потерь населения для ре-

гионального уровня; 
• изучить методики проведения оценки социально-экономических потерь населения в раз-

резе муниципальных образований, а также основных классов причин смерти, а в случае 
необходимости адаптировать данные методики для расчета показателей на субрегио-
нальном уровне с учетом имеющихся статистических данных и специфики их анализа; 

• на основе разработанных методик проводить ежегодную оценку социально-экономиче-
ских потерь населения в результате смертности населения трудоспособного возраста; 

• на основе проведенной оценки проводить дифференциацию муниципальных образова-
ний по степени социально-экономического ущерба в результате смертности трудоспо-
собного населения и разработку и реализацию мер, делая акцент на территориях, имею-
щих наибольшие социально-экономические потери;  

• разработать и реализовывать в первоочередном порядке комплекс дифференцирован-
ных мер, направленных на снижение устранимых причин смерти населения, таких как бо-
лезни системы кровообращения, новобразования, вносящих значительный вклад в 
структуру смертности в Алтайском крае; 

• при разработке и реализации данных мер активно привлекать предпринимателей реги-
она; 

• рекомендовать работодателям поддерживать инициативы сотрудников, направленные 
на укрепление здоровья, формировать приверженность трудового коллектива к ведению 
здорового образа жизни, здоровому питанию, мотивировать на занятия физической куль-
турой и спортом, туризмом, информировать трудовой коллектив о влиянии на здоровье 
негативных факторов и возможности их предупреждения. 

• со стороны органов государственной власти и местного самоуправления стимулировать 
(вознаграждать) работодателей наиболее активно реализующих перечисленные реко-
мендации;  

• разработать и проводить ежегодный мониторинг реализации и эффективности ком-
плекса мер, направленных на снижение смертности в трудоспособном возрасте, в том 
числе, в разрезе основных классов причин смерти; 

• на основе результатов мониторинга в случае необходимости проводить ежегодные кор-
ректировки комплекса мер по снижению смертности населения. 
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Раздел 3. Проблемы рождаемости и смертности населения в контексте  
демографической политики России 

 
Дальний Восток (Дальневосточный федеральный округ), является самым слабозаселен-

ным макрорегионом Российской Федерации – плотность населения в нем составляет всего 1,0 
человек на 1 км2, что в 8,5 раз меньше, чем в среднем по стране [7. С. 7-8]. Нехватка населения 
и трудовых ресурсов является серьезным тормозом всего социально-экономического разви-
тия российского Дальнего Востока. При этом ускоренное развитие именно дальневосточного 
региона является одним из главных приоритетов социально-экономического развития 
нашей страны на ближайшую, среднесрочную и долгосрочную перспективу. Так, в своем об-
ращении к Федеральному Собранию 12 декабря 2013 года Президент Российской Федерации 
В.В. Путин сказал, что «подъем Сибири и Дальнего Востока – это наш национальный приори-
тет на весь XXI век» [4].  

Естественно, что социально-экономическое развитие Дальнего Востока должно подкреп-
ляться его демографическим развитием. В субъектах Российской Федерации, входящих в 
Дальневосточный федеральный округ, в полной мере осуществляются все мероприятия гос-
ударственной демографической политики, направленные на увеличение рождаемости и сни-
жение смертности населения. Во многих регионах Дальнего Востока приняты дополнитель-
ные меры, направленные на улучшение демографической ситуации [1. С. 283-285]. Концеп-
ция Государственной миграционной политики Российской Федерации также предполагает, 
что к 2026 году численность населения Дальнего Востока будет расти за счет переселенцев 
из других федеральных округов России и зарубежных государств [8].  

Но к настоящему времени с точки зрения демографического развития Дальний Восток 
является одной из наиболее проблемных территорий России. Численность его населения на 
1 января 2015 года составляет 6211,0 тыс. человек, что на 1,3% меньше, чем по данным по-
следней всероссийской переписи населения, проводившейся в октябре 2010 года. В противо-
положность этой тенденции к сокращению жителей региона население всей страны за тот же 
период увеличилось на 0,8% (без учета присоединения Республики Крым и города Севасто-
поля) [8. С. 9-10].  

Еще негативнее выглядит ситуация при сравнении современных данных и сведений за 
1992 год – год максимальной численности населения России. За этот период численность жи-
телей Российской Федерации сократилась на 3,2% (без учета Крыма и Севастополя), что яви-
лось отражением острого демографического кризиса 1990-х – 2000-х годов [1. С. 46.] Но насе-
ление Дальнего Востока уменьшилось за этот же период на 22,7% или в 7 раз сильнее. Среди 
всех федеральных округов страны демографический кризис острее всего проявился именно 
на Дальнем Востоке. И положительные демографические тенденции последних лет, которые 
наблюдаются по России в целом (рост численности населения с 2011 года, естественный при-
рост в 2013-14 гг.), на демографическую ситуацию дальневосточных регионов практически 
не повлияли. Во всех субъектах Российской Федерации, входящих в Дальневосточный феде-
ральный округ, сокращение численности населения продолжалось и в последние годы.  

Главной составляющей сокращения численности населения Дальнего Востока в послед-
ние десятилетия стала миграция населения преимущественно в центральные и южные реги-
оны европейской части страны. Особенно сильно миграционный отток повлиял на числен-
ность населения самых северо-восточных регионов Дальнего Востока, отличающихся наибо-
лее суровыми природно-климатическими условиями. Численность населения Чукотского ав-
тономного округа с 1992 года сократилась более чем в 3 раза, Магаданской области – более 
чем в 2 раза, Камчатского края – примерно на 1/3. Но в южных регионах Дальнего Востока, 
отличающихся сравнительно старой возрастной структурой населения (Приморский край, 
Амурская и Еврейская автономные области), значительный вклад в сокращение численности 
жителей внесла также естественная убыль населения. В сочетании с интенсивным миграци-
онным оттоком это также вызвало существенное сокращение численности населения.  

Положительные демографические тенденции последних лет затронули и регионы Даль-
него Востока. Так, в 2014 году в большинстве (6 из 9) субъектов Дальневосточного федераль-
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ного округа (Камчатском и Хабаровском краях, Магаданской и Сахалинской областях, Респуб-
лике Саха (Якутия) и Чукотском автономном округе) наблюдался естественный прирост насе-
ления. Но общий прирост численности (с учетом сальдо миграций) это обеспечило только в 
Республике Саха (Якутия), и то всего на 2,2 промилле. Тогда как в Магаданской области в 2014 
году население сократилось на 15,0 промилле, в Еврейской автономной области – на 11,9 про-
милле [7. С. 26-27].  

При этом следует отметить, что значительные межрегиональные различия в показателях 
демографических и миграционных процессов, которые наблюдаются в нашей стране, не в 
полной мере раскрывают имеющуюся территориальную дифференциацию существующих 
проблем. Во многих случаях оказывается, что различия между муниципальными образовани-
ями внутри одного региона более значительны, чем дифференциация между регионами – фе-
деральными округами или субъектами Российской Федерации. И без анализа внутрирегио-
нальных различий невозможно найти подходы к решению существующих проблем. Это в пол-
ной мере касается и демографического развития Дальнего Востока.  

Провести анализ демографических в миграционных процессов на внутрирегиональном 
уровне (по городским округам и муниципальным районам) позволяет база данных «Муници-
пальная Россия», сформированная в Институте социально-экономических проблем народо-
населения Российской академии наук [5. С. 358-360]. Эта база основана на данных Федераль-
ной службы государственной статистики Российской Федерации, которые, к сожалению, не 
являются абсолютно полными, но охватывают подавляющее большинство (98-99%) суще-
ствующих в настоящее время в России муниципальных образований первого уровня (муни-
ципальных районов и городских округов). По муниципальным образованиям второго уровня 
(городским и сельским поселениям) имеющаяся статистика позволяет проводить сравни-
тельный анализ только по отдельным категориям населенных пунктов, в частности, по по-
селкам городского типа (ПГТ).  

Всего в настоящее время в регионах Дальневосточного федерального округа имеется 172 
муниципалитета первого уровня – городских округов и муниципальных районов. И если на 
региональном уровне все территории в последние годы характеризовались сокращением 
численности населения (в основном за счет миграции, но некоторые также и за счет есте-
ственной убыли), то на муниципальном уровне ситуация является совсем не такой однознач-
ной (табл. 1). При этом первые три строки таблицы характеризуют территории с ростом чис-
ленности населения, а следующие три строки – с сокращением численности.  

Таблица 1  
Территории Дальнего Востока с разными составляющими  

динамики численности населения в 2010-14 гг. [5] 
 

Составляющие динамики численности 
населения 

Субъекты Российской  
Федерации 

Городские округа и  
муниципальные районы 

Количество % Количество % 
Сочетаются естественный и миграционный 
прирост 0 0 17 9,9 

Естественный прирост перекрывает  
миграционный отток 

 
0 

 
0 

 
15 

 
8,7 

Миграционный приток перекрывает  
естественную убыль 

 
0 

 
0 

 
8 

 
4,7 

Миграционная убыль перекрывает  
естественный прирост  

 
4 

 
44,4 

 
43 

 
25,0 

Естественная убыль перекрывает  
миграционный приток 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

Сочетается естественная и миграционная 
убыль 5 55,6 89 51,7 

Всего 9 100 172 100 

329 



Раздел 3. Проблемы рождаемости и смертности населения в контексте  
демографической политики России 

 
Большинство дальневосточных муниципалитетов первого уровня (около ¾ из 172), как и 

все субъекты Российской Федерации, в последние годы характеризуются сокращением чис-
ленности населения. Больше всего доля таких муниципалитетов в Чукотском автономном 
округе (6 из 7), Магаданской области (8 из 9) и Камчатском крае (11 из 13), то есть именно в 
тех регионах, которые характеризуются максимальными темпами сокращения численности 
населения по сравнению с 1992 годом, о чем говорилось выше. Но почти в ¼ дальневосточных 
муниципалитетов наблюдается рост численности населения. И самая высокая доля таких не 
только в наиболее благополучной в демографическом отношении Республике Саха (Якутия) 
– 13 из 36, но и в одной из самых кризисных на Дальнем Востоке Еврейской автономной об-
ласти – 2 из 6. Какие же муниципалитеты отличаются увеличением численности населения, 
то есть являются «точками демографического роста» Дальнего Востока России?  

Муниципальные образования Дальнего Востока с ростом численности населения можно 
разделить на 3 группы. Первая из них – самая значительная по численности населения – это 
административные центры субъектов Российской Федерации. Почти все они (кроме Мага-
дана и Южно-Сахалинска) характеризуются ростом численности населения, в основном за 
счет миграции жителей из других муниципальных образований соответствующего региона. 
В городах Анадыре, Благовещенске, Петропавловске-Камчатском и Якутске наблюдается 
также естественный прирост населения за счет молодой возрастной структуры жителей, сло-
жившейся из-за миграционного притока населения в предыдущие временные периоды. То 
есть имеется демографическое развитие, но за счет «собственных ресурсов», которые ограни-
чены и ввиду малочисленности населения окружающих регионов в перспективе не смогут 
оказывать положительное влияние на демографическое развитие. В административных цен-
трах регионов, граничащих с Китаем (Владивосток, Хабаровск, Благовещенск, Биробиджан, а 
также Уссурийск), большой вклад в миграционный прирост и увеличение численности насе-
ления вносят жители зарубежных государств, но это в основном не китайцы, а переселенцы 
из стран СНГ, для которых здесь имеются хорошие условия для вовлечения в приграничную 
торговлю с китайскими контрагентами [3. С. 123]. Можно сказать, что в данном случае демо-
графическое развитие соответствует потребностям рыночной экономики, так как население 
растет в тех пунктах, где фокусируются потоки товаров, услуг, денег и других ресурсов.  

К этой же группе относятся и некоторые муниципалитеты, прилегающие к региональ-
ным административным центрам – Биробиджанский район в Еврейской автономной области, 
городской округ Артем в Приморском крае, Хабаровский район в Хабаровском крае и т.д. Уско-
ренное развитие пригородных территорий, в том числе демографическое, является законо-
мерным этапом процессов урбанизации, который в наиболее развитых частях страны 
(окрестности Москвы и Санкт-Петербурга) начался еще в начале XX века, а к началу XXI века 
распространился практически на всю территорию России. Статистической фиксации этого 
этапа урбанизации (обычно он обозначается как субурбанизация) способствует сформиро-
вавшаяся за последние 10 лет система муниципальных образований, которая не позволяет 
городам беспрепятственно расширять свои территории, поглощая пригородные зоны, как 
это было в советский период развития страны. При этом сформировавшуюся систему муни-
ципальных образований России нельзя назвать окончательной, так как она имеет много не-
достатков [6. С. 92].  

Вторая группа муниципалитетов с ростом численности населения – это городские округа 
и муниципальные районы, которые имеют особое значение для обеспечения безопасности и 
обороноспособности страны, поскольку занимают стратегическое приграничное положение 
или являются важными пунктами базирования Вооруженных Сил Российской Федерации. В 
данном случае демографическое развитие подкрепляется соответствующим финансирова-
нием из федеральных источников. В основном это закрытые административно-территори-
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альные образования (Фокино и Большой Камень в Приморском крае, Вилючинск в Камчат-
ском крае, Углегорск в Амурской области), а также к этой группе можно отнести Анивский и 
Южно-Курильский городские округа в Сахалинской области. В этой группе везде население 
растет не только за счет миграций, что связано с перемещением воинских частей и обслужи-
вающей их инфраструктуры, но и за счет естественного прироста, обусловленного молодой 
возрастной структурой жителей. Особенно быстро растет население городского округа Угле-
горск, в котором сооружается новый космодром «Восточный».  

Третья группа – муниципальные районы, в которых численность населения увеличива-
ется из-за высокого естественного прироста, который перекрывает миграционный отток. 
Практически все эти районы расположены в Республике Саха (Якутия) и в их населении пре-
обладает коренное население (якуты, эвены), традиционно характеризующееся высокой 
рождаемостью – в некоторых районах в последние годы стабильно выше 20 промилле при 
среднероссийском показателе около 13 промилле. Интенсивный миграционный отток из 
этих районов, наблюдавшийся 10-20 лет назад, почти прекратился, так как уезжало в основ-
ном «пришлое» население, для которого в рыночных условиях проживание в суровых клима-
тических условиях перестало быть привлекательным. Но в данном случае демографическое 
развитие (рост численности населения), явно не успевает за экономическим (в отличие от 
муниципалитетов предыдущих двух групп), что в перспективе может увеличить распростра-
нение таких проблем, как безработица, преступность, алкоголизм и др. Разработку специаль-
ных программ экономического развития для районов с преобладанием населения коренных 
национальностей можно считать одной из главных задач органов власти регионов Дальнего 
Востока.  

При этом главной проблемой демографического развития Дальнего Востока остается де-
популяция, которая, несмотря на положительные тенденции последних лет, характерна бо-
лее чем для ¾ муниципальных образований первого уровня (городских округов и муници-
пальных районов) Дальневосточного федерального округа. Причем в более чем ½ муниципа-
литетов наблюдалось сочетание естественной убыли и миграционного оттока населения, что 
является самым негативным вариантом демографического развития территории. Большие 
всего таких муниципалитетов в Магаданской области – все 8 районов кроме городского 
округа города Магадан, в котором население сокращается, но за счет того, что миграционный 
отток превышает естественный прирост населения.  

Негативно на Дальнем Востоке складывается ситуация и на уровне муниципалитетов 
второго уровня – городских и сельских поселений. Идет довольно быстрое сокращение коли-
чества таких муниципалитетов, что отрицательно влияет на условия жизни людей, демогра-
фическую и миграционную ситуацию. Только в 2014 году в Дальневосточном федеральном 
округе было упразднено 18 городских и сельских поселений. Сокращение числа таких муни-
ципалитетов объясняется депопуляцией и необходимостью экономии бюджетных средств. 
Но фактически упразднение структур местного самоуправления ведет к разрушению си-
стемы обслуживания населения, что еще больше ускоряет депопуляцию, ведет к сокращению 
трудовых ресурсов и, соответственно, препятствует развитию экономической деятельности 
и формированию налоговой базы для бюджетов. То есть экономия бюджетных средств в 
настоящее время выливается в потери налоговых поступлений в будущем и практически 
невосполнимую утрату демографического потенциала территорий.  

Особый случай муниципальных преобразований, получивший, к сожалению, воплощение 
и на Дальнем Востоке – создание городских округов вместо муниципальных районов. При 
этом на больших территориях система муниципалитетов второго уровня (городских и сель-
ских поселений) полностью ликвидируется, что также ведет к разрушению систем обслужи-
вания населения, территориальному удалению органов местного самоуправления от жите-
лей и, в конечном итоге, ускорению депопуляции. Наибольшие масштабы в Дальневосточном 
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федеральном округе такие преобразования получили в Сахалинской области, где к настоя-
щему времени сохранился только один муниципальный район с двумя городскими и одним 
сельским поселениями. Вся остальная территория поделена на городские округа, самые боль-
шие из которых занимают 10-15 тыс. км2, что превышает площадь некоторых субъектов Рос-
сийской Федерации. Естественно, что при таких территориальных масштабах и низкой транс-
портной освоенности территории создать условия жизни населения на местном уровне по 
современным стандартам (медицинское обслуживание, образования и др. сферы) практиче-
ски невозможно. В итоге увеличиваются смертность населения и миграционный отток жите-
лей, территория городского округа кроме его административного центра начинает быстро 
депопулировать.  

Сокращению численности населения обширных территорий на муниципальном уровне 
способствовала также практика преобразования поселков городского типа (ПГТ) в сельские 
населенные пункты или их полная ликвидация, получившая на Дальнем Востоке страны 
большое распространение в последние десятилетия. Тогда как на слабозаселенных террито-
риях именно ПГТ обычно являются опорным каркасом системы расселения, разрушение ко-
торого ведет к быстрой депопуляции вплоть до полного обезлюдения. Масштабы ликвида-
ции ПГТ по регионам в сравнении с данными переписи населения 1989 года представлены в 
табл. 2 [2; 7].  

Таблица 2  
Динамика количества ПГТ по регионам Дальневосточного федерального округа 

 

Регион Количество ПГТ Динамика, % 1989 год 2015 год 
Приморский край 48 27 56,3 
Камчатский край 12 2 16,7 
Хабаровский край 31 18 58,1 
Амурская область 32 16 50,0 
Магаданская область 34 20 58,8 
Сахалинская область 34 5 14,7 
Республика Саха (Якутия) 67 42 62,7 
Еврейская АО 12 11 91,7 
Чукотский АО 18 5 27,8 
Всего 288 146 50,7 

 
Из данных табл. 2 видно, что количество ПГТ на Дальнем Востоке за период 1990-2015 гг. 

сократилось в 2 раза, а в некоторых регионах – от 3 до 6 раз. Общая численность населения в 
дальневосточных ПГТ за указанный период уменьшилась с 1625 тыс. до 611 тыс. человек или 
почти в 3 раза. То есть темпы сокращения в данном случае в 3 раза выше, чем темпы сокра-
щения всего населения Дальнего Востока. С 1989 года население дальневосточных ПГТ сокра-
тилось почти в 2 раза сильнее, чем население всех поселков городского типа страны.  

Не следует забывать, что многие ПГТ России, в том числе дальневосточные, являлись и 
являются моноотраслевыми населенными пунктами, вся жизнедеятельность которых зави-
сит от одного-двух предприятий. В рыночных условиях такие населенные пункты очень 
сильно подвержены кризисным явлениям, вызванным внешними по отношению к населен-
ному пункту причинами. Это ведет к оттоку населения, особенно молодежи и людей в актив-
ном трудоспособном возрасте, а затем к увеличению смертности и сокращению рождаемости 
вследствие изменившейся возрастной структуры жителей. Таким образом, ликвидация неко-
торых изолированных моноотраслевых поселков, существовавших при одном предприятии, 
является вполне оправданной после закрытия этого предприятия. Но на Дальнем Востоке 
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были ликвидированы или преобразованы в сельские населенные пункты также многие по-
селки, являвшиеся районными центрами и/или расположенные на транспортных магистра-
лях, то есть действительно представлявшие собой каркас системы расселения и обслужива-
ния населения.  

Таким образом, для стабилизации численности населения и демографического развития 
муниципальных образований Дальнего Востока России, кроме действующих мер демографи-
ческой и миграционной политики, необходимо прекратить имеющуюся практику ликвида-
ции муниципалитетов второго уровня (городских и сельских поселений) и поселков город-
ского типа. Их преобразование или присоединение к городским округам фактически ликви-
дирует структуры органов власти на местах, ломает сложившиеся системы сферы обслужи-
вания населения, способствуют увеличению смертности и миграционного оттока жителей. 
При этом в корректировке нуждается существующая система налогообложения, при которой 
более 90% муниципалитетов страны оказываются дотационными и поэтому не способными 
в полной мере решать стоящие перед ними задачи по созданию нормальных условий жизни 
для населения и демографическому развитию территорий.  
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Одна из самых актуальных экономических проблем в условиях жестких санкций со сто-
роны Запада – вывод российской экономики на траекторию роста. Экономический рост в 
стране невозможен без полноценного обеспечения трудовыми ресурсами. В ближайшие годы 
страна столкнется с экономическими последствиями демографического провала 1990-х го-
дов. Возможности финансирования социальной сферы в стране за счет бюджета ограничены. 
В этих условиях становятся актуальными меры, направленные на изменение финансового 
поведения населения. 

В докладе Всемирного банка по России «В поисках нового “серебряного века” в России» 
отмечается, что одними из основных факторов, которые в ближайшие годы будут определять 
темпы роста экономики в России, будут сокращение нефтегазовой ренты и старение населе-
ния. Уровень цен на нефть чрезвычайно значим для российского бюджета. После того, как 
Саудовская Аравия в ноябре 2014 г. в целях стабилизации нефтяных цен отказалась от про-
должения проведения политики сокращения предложения нефти, цена на нефть снизилась 
со 115 долл. за баррель (июнь 2014 г.) до примерно 50 долларов. Стремление Саудовской Ара-
вии сократить в перспективе добычу за счет выдавливания с рынка производителей, исполь-
зующих дорогостоящие технологии (глубоководная и сланцевая), и реализация его на прак-
тике привели к серьезным негативным последствиям для российского бюджета (как из-
вестно, нефтяного). 

По самым благоприятным прогнозам, восстановление цен на нефть произойдет не ранее 
2017 года. Прогноз для России, данный в указанном докладе Всемирного банка, сводится к 
следующему: быстрое серьезное сокращение резервов, рост государственного долга до 120% 
ВВП, хронический дефицит бюджета (около половины бюджета будет идти на выплату пен-
сий), стагнация экономики в течение ближайших 50 лет и как итог, снижение уровня жизни 
населения [7]. Оценка Всемирного банка является базовым сценарием, основывается на сред-
нем варианте прогноза Росстата, в соответствии с которым цена на нефть вырастет в ближай-
шие годы и стабилизируется на уровне 105 долларов за баррель [7]. 

При этом, по мнению экспертов Всемирного банка, ключевое значение в возможности из-
менения этого негативного сценария имеет рост экономической активности населения 
страны и занятости, именно меры государственной поддержки экономической активности 
граждан помогут избежать негативных последствий старения населения, повысить удовле-
творенность жизнью и обеспечить рост конкурентоспособности экономики. Поскольку Все-
мирный банк отталкивается в своем прогнозе от стабилизации добычи нефти, то приходит к 
заключению о возможности в перспективе снижения влияния ресурсного сектора на эконо-
мику. Сокращение же количества трудоспособных граждан (при росте доли пожилого населе-
ния), по мнению экспертов банка, может негативно сказаться на устойчивости бюджета, со-
стоянии экономики в целом и благосостоянии граждан. 

Если в период с 1997 по 2011 гг. имело место увеличение численности населения трудо-
способного возраста, обеспечивавшего приблизительно треть роста ВВП на душу населения 
из среднегодовых для этого промежутка времени 4,9%, то периоду 2012-2030 гг. соответ-
ствует обратный демографический тренд [7]. По оценкам Всемирного банка, негативный 
вклад этого тренда в ВВП составит 1,5 – 2,3 п.п. за каждый год этого периода [7]. 

Особенно сильное воздействие на состояние экономики окажет старение рабочей силы в 
2020-е гг., когда трудоспособным станет малочисленное поколение девяностых годов. Итог: 
уже в следующем десятилетии количество молодых работников сократится более чем на 7 
млн., что в два раза больше, чем за 2010-е гг. [7]. Суммарное сокращение трудоспособного 
населения за 2010-2050 гг. составит 23 млн. человек (почти на четверть), при этом коэффи-
циент демографической нагрузки повысится в 1,5 раза [7]. Итогом старения населения станет 
снижение темпов роста потенциального ВВП до среднегодовых 1,3% на отрезке 2015-2040 
гг., а стагнация добычи нефти обеспечит снижение доли нефтегазовых доходов бюджета в 2 
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раза, с 30% до 14% к 2050 году [7]. Изменятся и расходы бюджета на социальную сферу. Так, 
доля расходов, четко отражающих демографические изменения (медицинская помощь, соци-
альная защита), вырастет с 32 до 49%, доля трансфертов Пенсионному фонду вырастет в 2 
раза и достигнет значения, превышающего 20% [7]. 

Поскольку, по прогнозам Всемирного банка, резервы будут достаточно быстро израсхо-
дованы, то источником финансирования растущих обязательств станет государственный 
долг, он, в соответствии с прогнозом, вырастет в 6 раз [7]. Из-за высокой социальной нагрузки 
на бюджет возникнет угроза серьезного падения уровня доходов населения, прежде всего 
пенсионного возраста.  

Возможности преодоления демографического дисбаланса в этой ситуации могут быть 
связаны только с повышением экономической активности населения, поддержанной соот-
ветствующими мерами государственной политики. Необходимо отметить, что занятость в 
России в целом достаточно высока, на уровне трудоспособного населения составляет около 
60%, при этом оставшиеся 31 % не работают и не заняты поиском работы [7]. Но в рамках 
отдельных групп населения (пожилые и молодые граждане) она низка. Так, в группе 20-24 
летних, занятыми являются лишь 60% [7]. Россия серьезно проигрывает европейским стра-
нам по уровню занятости пожилых людей и молодежи. Например, в Исландии занятыми в 
группе 20-24 летних являются 80%, этот уровень – самый высокий уровень занятости в Ев-
ропе. В группе лиц старше 60 лет в России занятыми являются 40% мужчин и 25% женщин, в 
то время как в Исландии 85% мужчин и 73% женщин [7]. Реальный возраст выхода на пенсию 
для мужчин в России – 63,3 года, для женщин – 60 лет, а по странам ОЭСР в среднем 64,2 и 63 
года соответственно [7]. При этом многие пенсионеры в России продолжают работать из-за 
низкого уровня пенсий и серьезно растущих в этот период расходов. 

Увеличить количество недостающей для стабильного развития экономики рабочей силы, 
т.е. нейтрализовать негативный эффект старения населения, выйти на чистый положитель-
ный вклад в темпы роста ВВП до 2050 года, в соответствии с рекомендациями Всемирного 
банка, можно путем увеличения пенсионного возраста до 65 лет для женщин и мужчин. Но 
результативная активизация пожилых людей возможна только при соблюдении ряда усло-
вий, которые на данный момент в России соблюдаются слабо. Необходимо установить огра-
ничения, влияющие на состояние здоровья пожилых людей, уровень их квалификации и мо-
бильность. 

В рамках мер государственного воздействия может быть представлено стимулирование 
предприятий в целях проведения целенаправленной политики занятости пожилого населе-
ния, поддержки производительности труда этой группы (учет исходных физических возмож-
ностей, предоставление гибкого графика работы). Однако, по мнению экспертов Всемирного 
банка, акцент в политике повышения занятости может быть сделан, прежде всего, на пропа-
ганде здорового образа жизни и превентивной медицине. Именно эта группа мер может дать 
больший эффект, чем само повышение пенсионного возраста. При условии полномасштабной 
реализации государством мероприятий по повышению уровня занятости населения, трудо-
вые ресурсы по оценке экономистов Всемирного банка к 2030 г. могут увеличиться на 3 млн. 
человек, повышение пенсионного возраста обеспечит прирост еще на 2 млн. человек [7].  

На данный момент реальные меры, предпринимаемые правительством в этом направле-
нии, сводятся к попыткам сократить теневую занятость в целях повышения числа платель-
щиков (при количестве занятых около 70 млн. отчисления в ПФР не производятся примерно 
третьей частью) [7]. В рамках концепции, реализуемой Минтрудом, предполагается удержи-
вать количество пенсионеров на уровне 40 млн. человек и постепенно повысить количество 
плательщиков до 53 млн. к 2030 году. Однако возможность в рамках реализации этих мер 
нейтрализовать эффект старения вызывает сомнения. Известно, что неформальная заня-
тость является альтернативой, прежде всего, не формальному сектору, а безработице вообще.  
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Еще одним направлением повышения уровня занятости населения является поддержка 
семей. По оценкам экспертов Всемирного банка меры по стимулированию рождаемости в Рос-
сии сводятся, прежде всего, к финансовым трансфертам, в то время как для женщин европей-
ских стран, в том числе и России, рождение ребенка (особенно второго) является выбором 
между возможностью работать и материнством. Стабильная занятость матерей может быть 
обеспечена за счет повышения доступности услуг дошкольных учреждений и учреждений 
детского досуга (при росте их числа), замены продолжительных декретных отпусков кратко-
срочными и высокооплачиваемыми, сокращения гендерных разрывов при оплате труда [7].  

Несмотря на то, что уровень экономической активности граждан серьезно меняется в те-
чение последних лет, (этому способствует внедрение практики опережающего потребления, 
повышение материальных возможностей граждан, позитивное изменение уровня личной от-
ветственности за собственное экономическое благосостояние и внедрение регулятором но-
вых, привлекательных для частных лиц финансовых продуктов) присутствие населения на 
финансовом рынке является достаточно скромным. 

Низкая финансовая активность граждан страны отмечена и Президентом РФ В.В. Пути-
ным, «…средства населения почти не работают на рынке капитала. Это означает, что населе-
ние не получает своей доли дохода от экономического роста, от увеличения капитализации 
экономики. Нужны программы вовлечения в инвестиции средств населения – через пенсион-
ные и доверительные фонды, фонды коллективного инвестирования. В странах с развитой 
рыночной экономикой это значительная часть национального капитала… Надо сформиро-
вать такие условия, когда внутри частного сектора российской экономики возникнут “длин-
ные деньги” в форме устойчиво растущих накоплений частных лиц, в том числе пенсионных. 
Поддержка формирования “длинных денег” должна стать приоритетом на ближайшие 10-15 
лет» [9]. 

Рекомендации экспертов Всемирного банка вполне соответствуют установкам, озвучен-
ным Президентом страны. В нынешних условиях по заключению экспертов, государству, с од-
ной стороны, необходимо возобновить накопление резервов, которые в дальнейшем могут 
быть использованы на решение проблем старения населения, а, с другой стороны, государ-
ством должны быть созданы для граждан стимулы сберегать и инвестировать свободные де-
нежные средства. Стимулирование населения к накоплению и инвестированию позволит в 
перспективе поддержать экономический рост и снизить нагрузку на бюджет. Определенную 
позитивную роль в этом движении сыграла объявленная государством программа софинан-
сирования пенсий. Но постоянное реформирование пенсионной системы в течение послед-
них 20 лет не создает уверенности населения в сохранности и преумножении денежных 
средств на пенсионных счетах граждан. 

В части инвестиционной активности граждан одной из последних новаций финансового 
рынка являются индивидуальные инвестиционные счета, позволяющие гражданам при при-
обретении финансовых инструментов получать налоговые вычеты двух видов в зависимости 
от выбранной инвестиционной стратегии (ежегодный налоговый вычет на сумму не более 
400 тыс. рублей за один налоговый период и вычет в размере доходов по счету по итогам, не 
менее чем 3-х летнего инвестиционного периода). При широком привлечении граждан к ин-
вестиционным операциям с использованием возможностей индивидуальных инвестицион-
ных счетов только 10% экономически активного населения (7 млн. человек) сможет обеспе-
чить поступление на финансовый рынок (в основном на его сегмент фондовый рынок) до 2,8 
трлн. руб. в год [1]. 

 На данный момент депозитами в банках располагают только 45 млн. человек (65% от 
числа экономически активных граждан, или приблизительно 1/3 населения страны) [1]. 
Средний размер банковского депозита составляет 130-140 тыс. рублей [1]. Введение индиви-
дуальных инвестиционных счетов благодаря режиму налоговых льгот позволит гражданам 
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более эффективно инвестировать свободные денежные средства в инструменты фондового 
рынка, при этом банки будут конкурировать с брокерами и управляющими компаниями за 
средства граждан.  

Необходимо отметить, что одним из серьезных препятствий для финансовой и инвести-
ционной активности граждан является высокий уровень инфляции в стране. Реальный доход 
при инвестировании в любой финансовый инструмент может быть получен только при пре-
вышении доходности по инструменту уровня инфляции. Уточненный базовый прогноз 
Минэкономразвития по инфляции выглядит следующим образом – 12,2% по итогам 2015 
года[9]. В настоящее время на рынке не так много инструментов, способных обеспечить граж-
данам приемлемый уровень дохода. 

Комплексные меры по повышению экономической активности населения в России (при 
условии их реализации) могут обеспечить рост потенциального ВВП на 0,6 п.п. в год (в 1,5 
раза) [7]. Влияние результативных реформ на рост ВВП в долгосрочной перспективе может 
быть выше, чем на рост такого фактора как цены на нефть, даже при условии их роста (аль-
тернативный сценарий оценивает рост до 122 долл. за баррель) [7]. Грамотно выстроенная 
политика, нацеленная на рост экономической активности населения, позволит в определен-
ной мере сгладить негативные последствия сокращения рабочей силы, а воздействие на фи-
нансовое поведение населения обеспечит решение проблемы повышения доходов населения 
и снижения нагрузки на государственный бюджет. 
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На материалах трехлетнего мониторингового социологического исследования представлены 
репродуктивные установки студенческой молодежи Республики Коми, их отношения к про-
блеме многодетности и институту материнства. Особое внимание уделено проблемам госу-
дарственного регулирования частной жизни в области рождаемости, формам поддержки раз-
личных семей и решению демографических проблем территории. Согласно, проведенному ис-
следованию государство должно проводить политику поддержки семейных ценностей и сти-
мулировать уровень рождаемости в стране. Обозначены направления государственной демо-
графической политики: ее уровни, субъекты реализации и объекты получения. В заключение 
приводится система жизненных ценностей студенческой молодежи, где дети занимают важ-
ное место, наряду со здоровьем и материальным благополучием. 
Ключевые слова: Республика Коми, студенческая молодежь, репродуктивное поведение, рож-
даемость, государственная демографическая политика, жизненные ценности. 
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REPRODUCTIVE BEHAVIOR OF STUDENT'S YOUTH: 
A SOCIOLOGICAL MEASUREMENT 

 
(The study was performed within the project «Reproductive and migration installation of popula-

tion of Northern regions of Russia» (№ GR 01201355947, 2013-2015)) 
 
The article presents a three-year monitoring of sociological research on the reproductive attitudes of 
students of the Republic of Komi, their attitude to the problem of large families and the institution of 
motherhood. Particular attention is given to problems of state regulation of private life in the fertility, 
the different forms of supporting for families and solving demographic problems territory. According to 
the conducted study the state must adopt policies that support family values and stimulate the birth 
rate in the country. The article indicated by the direction of the state demographic policy: it levels, im-
plementing subjects and getting objects. In conclusion, we presented a system of life values of student's 
youth, in which children play an important role, along with health and wealth.  
Keywords: Komi Republic, student youth, reproductive behavior, fertility, state demographic policy, life 
values.  
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Изучение проблем рождаемости и репродуктивного поведения населения в системе демогра-
фических исследований России всегда занимало центральное место. Современный интерес к 
этим проблемам во многом вызван радикальными изменениями в характере воспроизвод-
ства населения, наблюдаемого в России и в мире на протяжении всего ХХ и в начале ХXI веков.  

В научной литературе под репродуктивным поведением понимают следующее: репродук-
тивное поведение (генеративное поведение, прокреативное поведение) – система действий, от-
ношений и психических состояний личности, направленных на рождение или отказ от рожде-
ния ребенка любой очередности, в браке и вне брака. В рамках репродуктивного поведения 
выделяют:  
1) совокупность поведенческих актов и решений, непосредственно направленных на рожде-

ние ребенка, то есть собственно репродуктивное поведение;  
2) контрацептивное поведение, то есть действия, направленные на предотвращение зачатия;  
3) абортивное поведение, то есть действия, имеющие целью предотвратить нежелательное 

рождение.  
Собственно репродуктивное поведение направлено на реализацию полного репродуктив-

ного цикла – от момента принятия решения о зачатии ребенка до его рождения. Контрацеп-
тивное и абортивное поведение служат инструментами регулирования как каждого конкрет-
ного репродуктивного цикла (предотвращение зачатия, прерывание беременности при по-
мощи искусственного аборта), так и всего репродуктивного цикла семьи (формирование же-
лательных протогенетических и интергенетических интервалов – периодов времени между 
началом сожительства и рождением первого ребенка и интервалов между рождениями всех 
последующих детей, соответственно) для достижения желаемого числа детей. Репродуктив-
ное поведение предполагает наличие обязательного условия – плодовитости, то есть физио-
логической способности к зачатию. В случае бесплодия одного или обоих супругов и при нали-
чии неудовлетворенной потребности в детях формирование данной семьи либо прекраща-
ется (посредством развода), либо осуществляется путем усыновления (удочерения) желае-
мого числа детей [1. С. 251]. 

К основным структурным элементам репродуктивного поведения относятся:  
• потребность в детях, регулируемая репродуктивными нормами и ценностями, репро-

дуктивными установками и мотивами;  
• многообразные семейные ситуации и условия жизни, способствующие, либо препят-

ствующие реализации потребности в детях;  
• процесс избирательного оценивания условий реализации потребности в детях, форми-

рующий линию репродуктивного поведения;  
• результаты репродуктивного поведения (итоговое число детей в семье).  

Все структурные элементы тесно взаимосвязаны друг с другом, изменение одного из них 
по цепочке приводит к изменению других элементов, но сама структура остается неизмен-
ной. Главной движущей силой репродуктивного поведения является потребность в детях, ко-
торая рассматривается как социальная потребность высшего уровня и конкурирует с другими 
потребностями.  

При формировании потребности в детях огромную роль играют репродуктивные нормы, 
которые выступают социальным регулятором потребности в детях, репродуктивного пове-
дения личности. Репродуктивные нормы, усвоенные индивидом и вошедшие в систему его 
ценностей, определяют потребность в детях, репродуктивное поведение, а значит, итоговое 
число детей и уровень рождаемости. Уменьшение репродуктивных норм приводит к снижению 
уровня рождаемости, увеличение – к повышению рождаемости. Перемены, которые происхо-
дили и происходят в России на протяжении последних двух десятилетий, повлияли на изме-
нение норм детности: наметился постепенный переход от двухдетности к однодетности как 
идеальной модели семьи.  
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Важным фактором репродуктивного поведения, определяющим уровень рождаемости, яв-

ляются ценностные ориентации личности, от которых зависит потребность в детях, оценка 
условий ее реализации и репродуктивная мотивация. Указанные факторы определяют ре-
продуктивную установку, которая состоит из элементов, находящихся в тесной взаимосвязи: 
социальных норм; личностных представлений; особенностей характера и темперамента ин-
дивида. 

Обострившаяся проблема рождаемости в нашей стране выдвигает на первый план необ-
ходимость изучения вопросов, касающихся репродуктивного поведения в части мотивации 
рождения детей. В зависимости от преследуемых индивидом целей репродуктивные мотивы 
подразделяются на экономические, социальные и психологические. В современных условиях 
на первое место вышли психологические, на второе – социальные, на третье – экономические 
мотивы. Выявленная иерархия репродуктивных мотивов свидетельствует об ослабленной 
потребности в детях, характерной для городского населения, особенно для жителей крупных 
и крупнейших городов. Психологические мотивы, выйдя на первый план, будут способство-
вать дальнейшему снижению рождаемости и увеличению доли однодетных и бездетных се-
мей.  

Основным субъектом репродуктивного поведения, в рамках которого формируются об-
щесемейные потребности в детях, реализуется репродуктивная функция, выступает семья. 
Семья является единственным в своем роде социальным институтом, специфической функ-
цией которого является рождение детей. Семейные ситуации как один из элементов струк-
туры репродуктивного поведения складываются из повседневной жизни семьи. Оценка ситу-
аций позволяет принять то или иное решение, которое приведет к итоговому числу детей в 
семье.  

Потребность в детях, формируемая через репродуктивные установки и репродуктивные 
мотивы, управляет репродуктивным поведением, но это управление не было бы возможным 
без взаимодействия с ситуациями образа жизни, в которых происходит удовлетворение по-
требности в детях. Изучение репродуктивных установок в течение последних двадцати лет 
позволило выявить следующую закономерность: снижение числа рождений в семье наблю-
дается не только на фоне одновременного уменьшения потребности в детях, но и под силь-
ным влиянием ситуации, в которой оказывается семья, и не в последнюю очередь – экономи-
ческой ситуации. Так, та часть населения, которая испытывала потребность в двух детях, не 
смогла ее удовлетворить, так как негативно оценила свои возможности родить ребенка в 
условиях социально-экономического кризиса [2. C. 8-10].  

Сокращение рождаемости в современной России вызвано в первую очередь изменениями 
в семейно-брачных отношениях, во многом обусловленными как общемировыми тенденциями, 
так и социально-экономическими особенностями трансформационного периода, определив-
шими изменения в репродуктивных мотивах и установках. Изменившиеся условия жизни рос-
сийских семей вызвали серьезные деформации в репродуктивном поведении россиян и, соот-
ветственно, в тенденциях рождаемости.  

Уменьшение численности населения России, в т.ч. за счет резкого сокращения рождаемо-
сти, неправильно было бы связывать только с экономическим кризисом 1990-х годов. Сниже-
ние рождаемости было отмечено демографами в 60-е годы ХХ века. Низкая рождаемость, бо-
лее позднее вступление в брак, рост нерегистрируемых сожительств и внебрачной рождае-
мости не являются особенностью демографического развития России, просто западные 
страны намного раньше прошли этот этап при вполне благополучной социально-экономиче-
ской ситуации. Несомненно, связь между современными демографическими тенденциями и 
проводимыми в России в 1990-е гг. социально-экономическими и политическими реформами 
существует, но не столь уж тесная и однозначная. 
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Анализ изменений в сфере семейно-брачных отношений, в репродуктивном поведении, 
происходивших в России на протяжении XX столетия, позволяет сделать вывод, что Россия 
все время следовала по общему с западными странами пути. Отличие состоит в том, что раз-
витие российской экономики отставало от наиболее развитых в промышленном отношении 
капиталистических стран на 50-100 лет. Именно поэтому и демографические перемены кос-
нулись России почти на 100 лет позже, чем стран Западной Европы. Но Россия не просто по-
вторяла демографический путь других стран. Ее отличительные черты связаны с множе-
ством конкретных исторических событий, с политической обстановкой, с традициями, с тем-
пами индустриализации, урбанизации, с резкими изменениями законодательства в области 
семейно-брачных отношений и т.д. 

С середины 1990-х гг. в России начался новейший этап снижения рождаемости, выразив-
шийся в откладывании первых рождений в самых молодых возрастных группах матерей, что 
привело к снижению суммарного коэффициента рождаемости. На наш взгляд, падение рож-
даемости в этот и последующий период связано как с социально-экономическими переме-
нами 1990-х гг., падением уровня и качества жизни большинства населения, так и с общим 
кризисом российского общества, с тем, что уже несколько поколений детей формируют свои 
семьи подобно семьям своих родителей, не знающих массовой высокой рождаемости тради-
ционного типа; с кризисом семьи, который как раз и проявляется в устойчивых установках на 
малодетность, а иногда даже и на бездетность; с отсутствием в обществе интересов, направ-
ленных на воспроизводство населения, заключение браков и укрепление семейно-брачных 
отношений; с изменением под влиянием средств массовой информации семейного, репродук-
тивного и сексуального поведения; с преобладанием материальных потребностей над ду-
ховно-нравственными.  

До начала 2000-х гг. Россия шла по тому же пути снижения рождаемости, по которому уже 
прошли экономически развитые страны, не одно десятилетие проводящие пронаталистскую 
политику, тем не менее ни одной из них не удалось добиться повышения уровня рождаемости 
и обеспечить хотя бы простое воспроизводство населения. Однако российский народ отлича-
ется от жителей стран Западной Европы не только социально-экономическими условиями 
жизни, но и культурными и духовными ценностями, традициями, ориентированными на се-
мью, продолжение рода, у российского населения исторически сложился другой менталитет. 
Поэтому при создании экономических условий, обеспечивающих достойный уровень жизни, 
россияне будут иметь более высокие репродуктивные установки, которые в настоящее время 
в значительной степени сдерживаются тем социально-экономическим неблагополучием, кото-
рое складывается в условиях социального расслоения более чем у 60% российских семей. 

Существующий сегодня уровень рождаемости будет определять степень обеспечен-
ности отраслей народного хозяйства человеческими ресурсами через 16-18 или 20 лет, в 
зависимости от продолжительности профессионального обучения. Кроме того, на уро-
вень обеспеченности человеческими ресурсами будут влиять масштабы выхода за пре-
делы трудоспособности тех, кто родился 50-60 лет назад. Следовательно, для полноты и 
точности прогнозирования обеспеченности отраслей экономики собственными челове-
ческими ресурсами и мигрантами извне, необходимо знать репродуктивные установки 
населения.  

Описание выборки. Учитывая недопустимо низкий уровень рождаемости и важность ре-
шения задачи увеличения количества детей в семьях, была поставлена цель – определить ка-
кую демографическую политику необходимо проводить государству, региональным прави-
тельствам, отдельным хозяйствующим субъектам для повышения уровня рождаемости и ка-
ких аспектов жизнедеятельности человека она может касаться [3. С. 61-62]. Для реализации 
поставленной цели – выявления направлений и аспектов демографической политики, кото-
рые могли бы регулировать и проводить государство, регионы и хозяйствующие субъекты, в 
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2011-2012-2013 гг. по репрезентативной выборке был проведен опрос студентов вузов Рес-
публики Коми в возрасте 16-27 лет. Опрос проводился в 4-х городах: Воркуте, Усинске, Ухте и 
Сыктывкаре сотрудниками лаборатории демографии и социального управления Инсти-
тута социально-экономических и энергетических проблем Севера Коми НЦ УрО РАН сов-
местно с учеными Сыктывкарского государственного университета, Ухтинского государ-
ственного технического университета, Коми государственного педагогического инсти-
тута, Сыктывкарского лесного института, Коми республиканской академии государствен-
ной службы и управления, Филиала Санкт-Петербургского государственного горного ин-
ститута им. Г.В. Плеханова (технического университета) «Воркутинский горный инсти-
тут». В заключительный период – в 2013 г. в обследовании приняли участие 582 студента 
в возрасте 18-27 лет. 

Большая часть студентов учится в г. Сыктывкаре – 60,1%, из них в СыктГУ – 21,5%, КГПИ 
– 0,5%, СЛИ – 23,5%, Сыктывкарском филиале СПбГЭУ – 14,6%. Среди опрошенных 29,6% яв-
ляются студентами УГТУ и 10,3% – его Усинского филиала. По возрасту респонденты распре-
делились так (%): 18-19 лет – 9,8; 20-21 лет – 54,8; 22-24 лет – 22,6; 25-26 лет – 2,1; 27 лет и 
старше – 10,7. Средний возраст студентов составил 21,7 лет.  

Примерно половина студентов проживает с родителями – 46,9%, живут в общежитии – 
19,7%, имеют благоустроенную отдельную квартиру – 19,6%, снимают квартиру – 7,4%, ком-
нату – 2,1%, у остальных есть разного вида благоустроенное и неблагоустроенное жилье.  

По месту нахождения учебного заведения контингент студентов сформирован на 54,4% 
уроженцами данного населенного пункта, а на 45,6% – иногородними студентами.  

На момент опроса основными источниками доходов студентов являлись (%): родители и 
родственники – 63,9; заработная плата – 42,4; стипендия – 28,2; случайные заработки – 15,6 и 
пенсия – 8,1. Содержит друг или подруга 5,8%, муж или жена – 6,9%; указали на другие источ-
ники – 0,7% респондентов. Имеющиеся источники доходов позволили опрошенным студен-
там так оценить свой уровень доходов (%): денег достаточно для приобретения продуктов и 
одежды – 67,7; денег достаточно, чтобы ни в чем себе не отказывать – 16,6; денег хватает 
лишь на покупку продуктов питания – 14,0; денег не хватает даже на приобретение продук-
тов питания – 1,7. 

По национальности среди студентов преобладают (в %) русские – 72,7, затем следуют 
коми – 16,4; украинцы – 4,5; татары – 2,1; азербайджанцы – 1,0; немцы – 0,9; белорусы – 0,2; 
представители других национальностей – 2,2.  

Важность проведения такого опроса обусловлена тем, что Республика Коми в демографи-
ческом плане не является лидером в области рождаемости. Среди 85 субъектов Российской 
Федерации она делит 27-28 место с Челябинской обл. (14,2 рождений на 1000 человек насе-
ления). Лучше обстоят дела в области смертности – 24-25 место с Республикой Татарстан, при 
общем коэффициенте смертности 12,2 случаев на 1000 человек населения (2014 г.).  

Результаты опроса. На желание иметь или не иметь детей, а если иметь, то сколько, ока-
зывает влияние, помимо социально-экономических и институциональных факторов, воспри-
ятие молодежью материнства. Обычно под материнством понимается функция женского ор-
ганизма, направленная на продолжение человеческого рода и включающая биологические 
(вынашивание, рождение и вскармливание ребёнка) и социальные (воспитание ребёнка) ас-
пекты. Высоко оценивая институт материнства, молодежь осознает, что рождение детей из-
менит их жизнь, придаст ей новые черты, наложит ответственность за жизнь и благополучие 
их ребенка. Значимым является то, что большинство опрошенных респондентов считает, что 
рождение детей не ухудшит их материальное положение (57,7%), не ограничит свободу и воз-
можности самореализации личности (58,5%), не будет препятствовать карьерному росту 
(57,6% – 2013 г.). Увеличилась доля тех, кто считает, что рождение детей ухудшит их матери-
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альное положение с 24,1% до 26,6%. В идеальной семье, по мнению более чем половины ре-
спондентов – 64,4% (2011 г. – 61,8%, 2012 г. – 60,5%), должно быть 2 ребенка, еще 22,4% го-
ворят о трех, а «ни одного» – только 0,7%. Можно отметить, что следовать идеалу готовы 
практически все респонденты: иметь 2-х детей хотели бы 58,4%, трех – 21,0%, четырех и бо-
лее – 2,6%, «ни одного» ребенка – 1,7%.  

На этом фоне возникает закономерный вопрос: «Почему многие семьи не хотят иметь 
много детей?». По значимости причины, препятствующие иметь много детей, распредели-
лись следующим образом (%, 2013 г.): трудности материального порядка, так как содержание 
детей становится все дороже – 74,7; считают, что у них плохие жилищно-бытовые условия – 56,4; 
чувство неуверенности в завтрашнем дне – 40,5; боятся трудностей ухода за детьми – 24,9; не уве-
рены в прочности своей семьи – 18,9; страх остаться без работы – 16,2; супруги считают, что дети 
помешают им жить так, как хочется – 10,8; женщины стали слабее здоровьем – 8,6.  

На репродуктивные установки молодежи оказывает влияние состояние их здоровья. 
Опрос показал, что, несмотря на молодость, только 70,8% опрошенной молодежи отметили, 
что у них хорошее здоровье и особых жалоб нет; каждый пятый (21,1%) отметил, что в по-
следнее время здоровье стало хуже; страдают хроническими заболеваниями – 5,5%; посто-
янно себя плохо чувствуют – 2,6%. Продолжая тему здоровья можно отметить, что, отвечая 
на вопрос: «Есть ли у Вас какие-либо заболевания, препятствующие рождению детей?», – 
76,4% ответили – нет; не знают – 19,2% и только 4,4% знают о своей проблеме. 

Таким образом, ответы респондентов показывают, что будущий репродуктивный потен-
циал молодежи хоть и не находится под явной угрозой, но доля больных, на наш взгляд, зна-
чительна. Поэтому респондентам было предложено определить, что должно предпринять 
государство, чтобы улучшить здоровье подрастающего поколения. Приведем меры, предло-
женные респондентами (%): развивать спортивную инфраструктуру (строительство спор-
тивных комплексов с футбольными/хоккейными площадками, бассейнами и др.) – 83,3; пре-
кратить рекламу табака и алкоголя, запретить курение в общественных местах – 62,0; ввести 
обязательное ежегодное медицинское обследование детей (диспансеризация) – 48,1; пропа-
гандировать в газетах, на телевидении преимущества здорового образа жизни – 40,9; прекра-
тить пропаганду сексуальной распущенности в СМИ – 39,7. 

Говоря о репродуктивном здоровье населения, нельзя не коснуться проблемы контрацеп-
ции и абортов. Поскольку незнание основ контрацепции часто ведет к аборту, а последний – 
к бесплодию. Судя по опросу, 91,0% студенческой молодежи о средствах контрацепции осве-
домлены достаточно хорошо, 6,9% имеют поверхностное представление и лишь 0,5% осве-
домлены очень плохо. В то же время, отвечая на вопрос: «Известны ли Вам факты, когда де-
вушкам из вашего окружения приходилось делать аборт?», положительно ответили 65,6%. 
Как видим по ответам на последний вопрос, имеет место широкое распространение абортов 
как средства контрацепции (велика доля девушек, прошедших через аборты). 

Безусловно, аборт – крайняя и вынужденная мера. Это хорошо осознает студенческая мо-
лодежь. Отвечая на вопрос: «В случае наступления незапланированной (нежелательной) бе-
ременности, что Вы предпримите или посоветуете партнеру?», были получены следующие 
ответы: родить ребенка и оформить брачные отношения – 44,7%; трудно сказать, не сталки-
вались с такой ситуацией – 38,3%; родить ребенка без оформления брачных отношений – 
11,4%; сделать аборт – 5,6%. Как видим, молодежь предпочитает, несмотря на возможные 
трудности, дать ребенку жизнь. 

В программе исследования были вопросы о роли государства в регулировании рождаемо-
сти. В ходе опроса респондентам был задан следующий вопрос: «Имеет ли государство право 
влиять на уровень рождаемости и число детей в семье в случае, если низкая рождаемость ве-
дет к сокращению численности населения и несет в себе угрозу государственным интере-
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сам?». Студенческая молодежь на него ответила так (%): да имеет право, но в строго опреде-
ленных рамках, не нарушая прав личности – 30,6; никогда об этом не думали – 30,1; нет, ни 
при каких объективных условиях – 12,5; да, безусловно, имеет право – 11,8; да, в критической 
(кризисной) ситуации – 8,2; такая политика безнравственна – 5,4 (2013 г.). Как видим, боль-
шая часть респондентов считает, что государство имеет право «вмешиваться» в семейную 
жизнь населения (табл. 1). 

Таблица 1  
Распределение ответов на вопрос:  

«Имеет ли государство право влиять на уровень рождаемости и число детей в семье в случае,  
если низкая рождаемость ведет к сокращению численности населения и несет в себе угрозу  

государственным интересам?», опрос 2011-2013 гг., % 
 

Мнение респондентов 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Никогда об это не думали 23,1 33,2 30,1 
Да, безусловно 15,6 18,3 11,8 
Да, в критической (кризисной) ситуации 7,5 8,6 8,2 
Да, но в строго определенных рамках, не нарушая 
прав личности 36,8 26,4 30,6 

Нет, ни при каких объективных условиях 8,3 7,8 12,5 
Такая политика безнравственна 6,8 5,2 5,4 
Другое мнение 1,9 0,5 1,4 

 
Среди аспектов демографической политики, которые должно регулировать государство, ре-

спонденты выделили следующие (%): выплату пособий на детей – 67,7; выплату алиментов – 
53,8; возраст вступления в брак – 30,4; доступность абортов – 18,7; право на развод – 13,1; 
число детей в семье – 11,2; возраст при рождении первого ребенка – 8,9; доступность средств 
предупреждения беременности – 8,6 (табл. 2).  

Таблица 2 
 

Распределение ответов на вопрос «Аспекты демографической политики, которые должно  
регулировать государство», опрос 2011-2013 гг., % 

 
Аспекты демографической политики 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Возраст вступления в брак 34,7 36,5 30,4 
Возраст при рождении первого ребенка 11,3 10,5 8,9 
Число детей в семье 14,7 12,7 11,2 
Право на развод 12,7 10,1 13,1 
Доступность абортов 22,6 17,9 18,7 
Доступность средств предупреждения беременности 11,3 11,1 8,6 
Выплата алиментов  54,4 49,9 53,8 
Выплата пособий на детей 69,9 61,5 67,7 
Затруднились ответить 9,5 13,1 12,2 

 
По мнению студенческой молодежи, наибольшую поддержку могут получить следующие 

меры стимулирования рождаемости (%): увеличение пособий (разовых и ежемесячных) на каж-
дого ребенка – 58,6; предоставление бесплатного жилья многодетным семьям – 47,8; рост до-
ходов (заработной платы, стипендий и т.п.) – 46,6; различные формы льготного кредитова-
ния жилья – 37,5; предоставление бесплатного жилья молодым бездетным и однодетным се-
мьям – 37,3; частичное изменение трудового законодательства (например, льготный возраст 
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выхода на пенсию для матерей, родивших троих и более детей; увеличение ежегодных отпус-
ков для женщин, имеющих детей и т.д.) – 21,1; налоговые льготы для работающих матерей и 
отцов – 17,4; пропаганда многодетности – 5,0 (табл. 3). 

Таблица 3 
 Распределение ответов на вопрос  

«Какие меры стимулирования рождаемости, на Ваш взгляд,  
могут получить наибольшую поддержку населения?», опрос 2011-2013 гг., % 

 
Меры стимулирования рождаемости 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

Различные формы льготного кредитования жилья 43,2 39,7 37,5 
Предоставление бесплатного жилья молодым бездетным и  
однодетным семьям 39,3 41,7 37,3 

Предоставление бесплатного жилья многодетным семьям 47,3 48,3 47,8 
Увеличение пособий (разовых и ежемесячных) на каждого ребенка 57,4 53,5 58,6 
Частичные изменения трудового законодательства (например, 
льготный возраст выхода на пенсию для матерей, родивших трое и 
более детей; увеличение ежегодных отпусков для женщин, имею-
щих детей и т.д.) 

17,0 20,9 21,1 

Пропаганда многодетности 6,0 5,9 5,0 
Налоговые льготы для работающих матерей и отцов 19,7 17,6 17,4 
Рост доходов (заработной платы, стипендий и т.п.) 59,4 46,9 46,6 
Другое мнение 0,9 0,7 0,2 

 
Определившись с мерами стимулирования рождаемости, в ходе опроса мы попытались 

выяснить, а каким семьям государство должно оказывать помощь в первую очередь. Ответы 
по мере важности распределились так (%): малообеспеченным семьям – 58,2; многодетным 
семьям – 46,4; всем семьям, независимо от числа детей – 39,7; молодым бездетным и однодет-
ным семьям – 34,0; семьям, состоящим из детей и одного родителя – 33,0; социально здоро-
вым семьям – 9,8; семьям, имеющим официальный брачный статус – 8,9; семьям коренных 
народов Севера – 5,0. 

Респондентам был также задан вопрос: «Могут ли семьи с детьми существовать без по-
мощи государства?». В своем большинстве респонденты считают, что помощь государства се-
мье на современном этапе нужна. О необходимости помощи государства молодым семьям 
считают – 64,7% респондентов; семьям с 1-2 детьми – 51,8%; семьям с 3 детьми – 77,7%; с 4 и 
более детьми – 91,9%; городским семьям – 44,7%; сельским семьям – 57,8%. 

Материалы опроса позволили получить информацию о демографической политике, кото-
рую должно проводить государство, чтобы повысить рождаемость. Так, большая часть ре-
спондентов считает, что «государство должно помочь семье иметь столько детей, сколько она 
сама хочет» – 49,0%; или – «если число детей в семьях слишком мало, то государство должно 
попытаться заинтересовать семьи иметь большее число детей, создав, естественно, и необхо-
димые условия для этого» – 36,7. Однако часть респондентов считает, что «государство ни в 
коей степени и никаким образом не должно влиять на рождение в семьях того или иного 
числа детей» – 14,3% (2013 г.) (табл. 4).Следует также обратить внимание на то, что проблема 
низкой рождаемости, помимо демографических потерь, неблагоприятно скажется на основ-
ных показателях социально-экономического развития страны в целом и ее северных регио-
нов в частности: на темпе роста валового внутреннего продукта и обеспеченности отраслей 
народного хозяйства человеческими ресурсами, потребует структурных и качественных из-
менений в системе оказания медицинской и социальной помощи с учетом увеличения доли 
граждан старшего возраста, повлечет существенное изменение этнической структуры и ряд 
других негативных социальных последствий. 
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Таблица 4  

 
 Распределение ответов на вопрос  

«Мнение о политике государства в отношении рождаемости», опрос 2011-2013 гг., % 
 

Политика государства в отношении рождаемости 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Государство должно помочь семье иметь столько детей, сколько 
она сама хочет 51,8 53,7 49,0 

Если число детей в семьях слишком мало, то государство должно 
попытаться заинтересовать семьи иметь большее число детей, 
создав, естественно, и необходимые условия для этого  

36,4 31,1 36,7 

Государство ни в коей степени и никаким образом не должно 
влиять на рождение в семьях того или иного числа детей 13,8 17,2 14,3 

 
Приведем мнение респондентов о мерах, которые могут (или нет) повысить рождаемость, 

приведем позитивные оценки (вопрос предполагал два ответа: либо «да», либо «нет»). Так, по 
мнению опрошенных студентов, запрет абортов до рождения первого ребенка – 37,6%; пол-
ный запрет абортов положительно скажется на рождаемости – 31,1%; введение налога на без-
детность – 30,5%; ограничение доступности различных средств предупреждения беременно-
сти – 20,6%; снижение брачного возраста – 13,4%; запрет разводов – 7,4%. 

В заключение приведем иерархию жизненных ценностей студентов (%): иметь хорошее 
здоровье – 81,6; материальное благополучие – 74,6; иметь детей – 64,9; хорошие жилищные 
условия – 58,2; достичь успехов в работе – 53,8; чтобы брак был стабильным – 51,7; реализо-
вать себя в различных сферах жизни – 41,4; состоять в браке – 37,3; интересно проводить до-
суг – 25,4. Как видно из опроса, дети занимают 3-ю позицию в системе ценностей. Все логично: 
есть материальный достаток и здоровье – можно подумать и о рождении детей. 

Таким образом, если государственные органы Республики Коми, ответственные за демо-
графическую политику, прислушаются к мнению населения и будут проводить ее эффек-
тивно, то к 2030 г. население республики не уменьшится еще на 60 тыс. человек, не изменится 
ее этнический состав, и каждая семья будет иметь 2-3 желанных ребенка.  

Аналогичные результаты были получены при изучении репродуктивного поведения 
населения Республики Башкортостан [2. C. 20]. При определении приоритетов демографиче-
ской политики в процессе исследования было изучено мнение респондентов относительно 
общих и целевых мер, необходимых для повышения рождаемости. К мерам общего характера 
респонденты отнесли (%): стабильную высокооплачиваемую работу – 79,5; общую экономи-
ческую стабильность – 74,6; качественное медицинское обслуживание – 66,2; средствам мас-
совой информации необходимо пропагандировать семейные ценности, уважительное отно-
шение к женщине, детям, здоровый образ жизни – 44,7; развитие системы досуга, физической 
культуры, спорта – 12,5. Тем самым подтверждается, что реализация репродуктивных уста-
новок россиян сдерживается в значительной степени социально-экономическим неблагопо-
лучием.  

 К целевым мерам улучшения условий жизни семьи, необходимых для повышения рож-
даемости, респонденты отнесли (%): субсидии молодым семьям для приобретения жилья – 
91,4; увеличение размера пособий на каждого ребенка и социальных выплат матерям при 
рождении детей – 78,1; наличие полной семьи, хорошие взаимоотношения в семье – 61,1; суб-
сидии для оплаты содержания детей в детских садах – 52,0; налоговые льготы для работаю-
щих матерей и отцов – 51,4; частичные изменения трудового законодательства – 51,0; оплата 
материнского труда с учетом трудового стажа – 36,9; помощь старших родителей по воспита-
нию детей – 12,3; запрещение абортов – 8,4; другое – 2,7; затруднились ответить – 1,6 [2. С. 
20]. 
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Подведем итоги.  
Демографическая политика, призванная повлиять на репродуктивное поведение населе-

ния с целью повышения уровня рождаемости, должна быть направлена на решение двух за-
дач. Первая задача – создание благоприятных условий жизни семьям для рождения и воспи-
тания желаемого числа детей путем общего социально-экономического развития страны, по-
вышения уровня жизни, проведения активной демографической политики. Но это – необхо-
димое, но не достаточное условие улучшения ситуации. Вторая задача – формирование по-
требности семей в детях путем повышения общественного престижа и значимости семьи с 
несколькими детьми; формирования у детей и подростков позитивного образа полной, состо-
ящей в зарегистрированном браке семьи с несколькими детьми; возрождения традиционных 
ценностей семьи и детей. Только в сочетании решение этих двух задач при комплексном под-
ходе – одновременной реализации экономических, административно-правовых, воспита-
тельно-пропагандистских мер – даст желаемый эффект. 

В настоящее время в России в качестве экономических мер предусмотрены федеральные 
и региональные пособия, налоговые льготы, государственная поддержка в улучшении жилищ-
ных условий молодых семей и др. Такие меры материальной поддержки материнства и детства 
как, например, материнский капитал, льготы по оплате услуг детских дошкольных учреждений, 
– новые, действуют с января 2007 г. и нацелены не только на улучшение материального благосо-
стояния семей с детьми, но и на стимулирование рождаемости.  

Неудовлетворительные жилищные условия ограничивают реализацию репродуктивных 
установок населения современной России. Особенно они сдерживают рождение детей в мо-
лодых семьях. Поэтому в целях обеспечения доступности жилья, помимо увеличения количе-
ства и повышения качества жилищного строительства, необходимо на федеральном, регио-
нальном и муниципальных уровнях предусмотреть содействие семьям с детьми и молодым 
семьям в улучшении жилищных условий. 

Учитывая высокую распространенность абортов как средства контрацепции, необходимо 
разработать стратегию контрацептивного поведения, оптимальную как для интересов се-
мьи, так и общества, сделать доступной для широких слоев населения, особенно молодежи, 
информацию о безопасном сексуальном поведении, о нарушениях детородной функции после 
аборта. Число абортов увеличивается в том случае, если происходит ухудшение социально-
экономической ситуации в стране, и многие женщины сознательно идут на прерывание даже 
запланированной беременности, поэтому борьба с абортами должна вестись не с помощью 
запретительных мер, а путем создания благоприятных условий для рождения и воспитания 
детей. 

Одной из причин современного демографического кризиса в России является идейно-ду-
ховное неблагополучие нашего общества. С началом реформ в 1990-е гг. в нашей стране нача-
лась подмена традиционно российских ценностей западными. На наш взгляд, для формиро-
вания в обществе нравственных, в том числе семейных ценностей, необходимо пересмотреть 
государственную политику в сфере СМИ; государственную политику в области образования; 
скорректировать молодежную политику.  

Неблагоприятные демографические процессы происходят в России на фоне значитель-
ного ухудшения здоровья населения, прежде всего детей. Приоритет государственной поли-
тики в области охраны и укрепления здоровья населения России должен строиться на основе 
формирования здорового образа жизни и повышения доступности и качества медицинской 
помощи, усиления охраны репродуктивного здоровья. 

Таким образом, все направления демографической политики в отношении рождаемости 
должны быть согласованы с такими важными сферами социальной политики, как политика 
в сфере доходов и оплаты труда, образования, жилищного строительства, здравоохранения, 
занятости, культурной, молодежной, семейной политики, политики социальной защиты 
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населения и т. д. Кроме того, одним из обязательных условий эффективности демографиче-
ской политики является индексация, дополнение и обновление мер. 

Проанализировав основные демографические факторы репродуктивного поведения и 
рождаемости, характер репродуктивного поведения в условиях современной российской эко-
номики, можно сделать вывод, что любые изменения в социально-экономическом и полити-
ческом развитии страны приводят к пересмотру репродуктивных установок и ориентаций от 
поколения к поколению. Более того, в экстремальных условиях они могут меняться и в рам-
ках репродуктивного цикла одного поколения. В среднесрочной перспективе рождаемость 
будет зависеть от трех групп факторов: демографических, экономических и социальных. При 
сохранении относительно стабильной социально-экономической ситуации в стране и мате-
риальном стимулировании рождаемости семьи, имеющие потребность в нескольких детях, 
но ограничившиеся рождением меньшего числа детей из-за материальных затруднений, от-
сутствия жилищных условий или отложившие рождение желаемого ребенка до «лучших вре-
мен», смогут повысить число детей в семье до желаемого. Но и в этом случае значение сум-
марного коэффициента рождаемости не достигнет величины необходимой для простого вос-
производства населения, потому что есть семьи, которые удовлетворены уже имеющимся 
числом детей, а некоторые вообще предпочитают бездетность. Несмотря на то, что репродук-
тивное поведение россиян в современных условиях во многом определяется той степенью 
материального неблагополучия, которое характерно для большей части населения, экономи-
ческие меры не являются решающими, так как в динамике демографических процессов (рож-
даемости) гораздо большую роль играют не экономические меры, а потребность в детях. Са-
мое главное – это возродить ценность семьи и детей на уровне государственной политики и 
повысить репродуктивные установки семей. 

Огромная роль в решении демографических проблем принадлежит информационной по-
литике государства. До сих пор средства массовой информации не переориентированы на 
пропаганду семейных ценностей, позитивного восприятия семей с тремя-четырьмя детьми.  
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Финансовый кризис в России, начавшийся в 2014 году, может быть охарактеризован как 

серьезное ухудшение экономической ситуации, спровоцированное резким снижением цен на 
энергоресурсы и введением экономических санкций. Поскольку значительная часть бюджета 
России пополняется за счет доходов от продажи нефти и газа, их удешевление негативно ска-
залось на стране. 

Основным инструментом борьбы с кризисом, по решению Правительства РФ, станет за-
конопроект, предусматривающий сокращение в 2015-16 годах большинства категорий рас-
ходов федерального бюджета на 10% за счет исключения неэффективных затрат [3]. При 
этом будет полностью обеспечено исполнение обязательств социального характера, то есть 
расходы на образование, медицину и прочие важнейшие структуры общества не сократятся. 
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Также не уменьшатся расходы на обеспечение обороноспособности государства, поддержку 
сельского хозяйства и исполнение международных обязательств Российской Федерации. 

Таким образом, на сегодняшний день в России болезнь экономики пытаются лечить за 
счет самой же пораженной недугом экономической сферы. Однако в условиях кризиса особое 
значение имеет провозглашение высших национальных ценностей, становясь одним из дей-
ственных механизмов его преодоления. Мировой исторический опыт выхода из кризисных 
ситуаций свидетельствует, что успешным он был именно в тех случаях, когда государство 
предлагало народу мобилизующие и консолидирующие идеологические императивы. 

Одних экономических мер для выхода из кризиса никогда не бывает достаточно. В таком 
контексте показателен пример США времен Великой Депрессии, когда в обиход вошло поня-
тие «американская мечта». Во многом именно эта «мечта» создала Америку, не только как 
главный геополитический и экономический центр современного мира, но и как законодателя 
ценностей. А ядром этой ценностной системы стала демократия, которая в сегодняшних реа-
лиях приняла уже не завуалированную, а явную форму экспортного продукта. Собственно, 
«продвижение демократии» стало удачной упаковкой для жесткого, часто безжалостного 
лоббирования интересов американского государства и капитала. В результате само понятие 
«демократия» лишилось своего изначального смысла: вместо власти народа в интересах 
народа демократия по-американски в других государствах становится властью интересов Ва-
шингтона над народом этой страны. 

В сравнительно короткий – по историческим меркам – промежуток времени, в четверть 
века, вместились разбомбленная Югославия, разорванный в клочья Ирак, истекающий кро-
вью и исходящий наркотиками Афганистан. Беснующиеся на площадях Киева неонацисты, 
растерзанный Каддафи и публичные казни мирных сирийцев – реальность тотального и со-
крушительного экспорта демократии, развязанного Соединенными Штатами и их союзни-
ками по НАТО во всем мире. 

При этом происходящим событиям дается очень специфическая трактовка – это не пре-
ступления против человечности, не агрессия сверхдержавы и не экспансия империализма. 
Американские официальные лица хотят, чтобы все мы верили: хаос и кровь мирных жителей, 
щедро проливаемая ими в процессе завоевания Вашингтоном мирового господства, отвечает 
интересам большинства народов Земли, даже если преимущества этой политики сразу не 
видны. Их заветная мечта состоит в том, чтобы перестроить мир по американскому образцу, 
ключевыми элементами которого являются «свободное предпринимательство», «индивиду-
ализм» и то, что они называют демократией. 

Экспорт демократии нынешними США по своим принципам ничуть не отличается от ко-
лониальной торговли с туземцами: не хотят брать наш товар – навяжем силой. И высокоме-
рие американской внешней политики – полностью соответствует политике времен флибу-
стьеров и конкистадоров. Весь мир для США лишь рынок сбыта. А расширение этого рынка 
обязательно требует «силовой поддержки». В докладе «Стратегия национальной безопасно-
сти», подготовленном Белым домом в сентябре 2002 года, говорится: «Сохраняя верность 
нашему наследию и принципам, мы не используем силу для достижения односторонних пре-
имуществ. Наоборот, мы добиваемся такого баланса сил, который способствует достижению 
человеческой свободы – условий, когда все страны и все общества могут самостоятельно вы-
бирать блага и трудности, связанные с политической и экономической свободой». Это – офи-
циальная риторика, которая достаточно прямолинейно доносит содержащуюся в ней суть: 
«Пришло время подтвердить важную роль американской военной мощи. Мы должны строить 
и поддерживать наш оборонный потенциал на надлежащем уровне… Наши вооруженные 
силы будут достаточно сильны, чтобы отбить охоту у потенциальных противников наращи-
вать свой военный потенциал в надежде превзойти или сравняться по мощи с Соединенными 
Штатами… Для предупреждения или предотвращения враждебных актов со стороны наших 
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противников Соединенные Штаты, если потребуется, будут действовать превентивно». В 
цифрах эти «превентивные действия», предпринятые после окончания Второй мировой 
войны, выглядят следующим образом: США более 50 раз пытались свергнуть иностранные 
правительства, большинство из которых было избрано демократическим путем; грубо вме-
шивались в демократические выборы как минимум в 30 странах; совершили более 50 поку-
шений на лидеров иностранных государств; бомбили население более чем 30 стран; пыта-
лись подавить народные или национально-освободительные движения в 20 странах [1]. 

Применительно к Советскому Союзу, а впоследствии и к России эпохи начального накоп-
ления капитала, импорт нашей страной «демократических ценностей» привел к «трагедии 
общенационального, прежде всего, гуманитарного характера. В результате распада СССР 25 
миллионов этнических русских оказались за рубежом, помимо своей воли и, как у нас в народе 
говорят, в одночасье. Повторю свой тезис о том, что русский народ оказался самым большим 
разделенным народом в мире. И это, безусловно, трагедия» [4]. 

Призывы равняться на демократию своей главной целью преследуют усердное обслужи-
вание интересов политических и финансовых элит Запада. Именно о них точно сказал амери-
канский политолог Майкл Паренти: «Целью этих элит является не могущество само по себе, 
а способность обеспечивать плутократический контроль над планетой, приватизировать и 
либерализовать экономики других стран мира, взваливать на плечи народов всех стран, 
включая Северную Америку, все прелести ничем неограниченного рыночного корпоратив-
ного капитализма. Борьба идет между теми, кто считает, что земля, труд, капитал, технологии 
и рынки всего мира должны использоваться исключительно для максимального наращива-
ния капитала в интересах немногочисленного меньшинства, и теми, кто считает, что все это 
должно использоваться для общего блага и социально-экономического развития большин-
ства». 

Таким образом, можно констатировать неопровержимый факт, что на сегодняшний день 
противостояние и отстаивание национальных интересов происходит в информационном 
поле преимущественно на ценностном, идеологическом уровне. И финансовый кризис – это 
лишь одна из материальных форм проявления данного противостояния, в большей степени, 
его последствие. И в данной ситуации для России, как никогда, важной является консолида-
ция общества вокруг национальной идеи, что позволит осуществить успешное решение эко-
номических, социальных, политических и духовных проблем.  

В контексте национальной идеи России цели миграционной политики должны соответ-
ствовать ее вектору и позволять достигать поставленных целей в демографическом развитии 
страны. Целевой направленностью миграционной политики России должны стать:  
1) привлечение в Россию, в первую очередь, представителей ее титульных народов (сооте-

чественников) на постоянное место жительства из государств нового зарубежья для за-
мещения естественной убыли населения страны (сальдо миграции должно быть, как ми-
нимум, не меньше масштабов естественной убыли населения);  

2) привлечение трудовых мигрантов из государств нового и старого зарубежья в отрасли и 
регионы в соответствии с экономическими и геополитическими интересами России (объ-
емы трудовой миграции должны покрывать дефицит в трудовых ресурсах на рынке 
труда);  

3) расселение внутрироссийских мигрантов и иммигрантов из числа соотечественников, а 
также закрепление постоянного населения в важных с геополитической точки зрения ре-
гионах страны (прежде всего, в приграничных районах Сибири и Дальнего Востока);  

4) сокращение эмиграции из страны на постоянное место жительства за рубеж россиян, в 
том числе высококвалифицированных кадров [2]. 
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Стратегию действий в сфере развития экономики и регулирования внешней трудовой 

миграции необходимо рассматривать в контексте общенациональной цели, под которой сле-
дует понимать безопасность и благополучие россиян, построение сильного и самостоятель-
ного государства. Регулирование трудовой миграции должно быть тесно увязано с концеп-
цией демографического развития страны, в том числе с необходимостью обеспечения ее со-
циокультурной и геополитической безопасности. 
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Современная демографическая ситуация на территории Белгородской области характе-

ризуется позитивными изменениями в динамике процессов естественного движения населе-
ния: растет рождаемость, снижаются показатели смертности населения и естественной 
убыли. В миграционных процессах, происходящих на территории области, сохраняется поло-
жительное сальдо миграции. 

На сегодняшний день область остается одним из немногих субъектов РФ и в Центральном 
федеральном округе, численность населения которого продолжает расти (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика численности населения Белгородской области, тыс. человек 
 
Общая численность населения Белгородской области, по оценке Территориального ор-

гана федеральной службы государственной статистики по Белгородской области, на 01 ян-
варя 2015 года составила 1547,8 тыс. человек и увеличилась по сравнению с 2014 годом на 3,7 
тыс. человек, или на 0,2% [3]. На формирование и изменение численности населения области 
непосредственное влияние оказывают процессы естественного движения и миграции. Дина-
мика процессов естественного движения населения в последние годы характеризуется пози-
тивными тенденциями, вследствие чего негативное влияние естественной убыли на измене-
ние численности снижается, а эффективность влияния на нее миграционного прироста уве-
личивается. Сегодня показатели рождаемости в области продолжают расти, в 2014 г. число 
родившихся составило 17848 человек, общий коэффициент рождаемости составил 11,5 на 
1000 человек населения. По сравнению с 2010 г. число родившихся увеличилось на 1213 де-
тей, общий коэффициент рождаемости – на 5,5%. По сравнению с 1999 г. (периодом самой 
низкой рождаемости) в 2014 г. в области родилось детей в 1,6 раза больше, общий коэффици-
ент рождаемости вырос на 43,8 % (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Динамика рождаемости, смертности и естественного прироста населения Белго-
родской области (на 1000 человек населения) 
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Суммарный коэффициент рождаемости продолжает расти. В городской местности сум-
марный коэффициент рождаемости составил 1,418 рождений на 1 женщину фертильного воз-
раста, в сельской – 1,773. Превышение рождаемости в сельской местности над городской со-
ставило 25%. Население области воспроизводится сегодня на 70% [1. С. 15]. Увеличение числа 
родившихся по сравнению с 2013 годом отмечается на территории Старооскольского город-
ского округа – на 37 детей, а также в 10 муниципальных районах, из них наибольшее: в г. Ва-
луйки и Валуйском районе – на 74 ребенка, Яковлевском – на 53 ребенка, Алексеевском рай-
оне и г. Алексеевка – на 22 ребенка, Корочанском, Ракитянском и Чернянском – на 15 детей в 
каждом [3]. 

Динамика показателей смертности сегодня продолжает формироваться в соответствии с 
позитивными тенденциями в демографических процессах последних лет. Число умерших за 
2014 год составило 21641 человек и увеличилось по сравнению с 2013 годом на 262 человека, 
или на 1,2%. Общий коэффициент смертности составил 14,0 умерших на 1000 человек насе-
ления против 13,9 – в 2013 году (рис. 2). Имеющий место рост показателей смертности насе-
ления в 2014 году является следствием изменений в возрастной структуре населения, наблю-
давшихся на территории области на протяжении последних лет, и связанных с накоплением 
доли лиц пожилых возрастов в структуре населения. Так, с 2000 по 2014 год число лиц старше 
трудоспособного возраста увеличилось в области на 42 тыс. человек, или почти на 12% и со-
ставило на 1 января 2014 года 393,9 тыс. человек, или 25,5% в возрастной структуре населе-
ния области. По предварительным данным доля лиц старше трудоспособного возраста в воз-
растной структуре умерших выросла по сравнению с 2013 годом на 1,5 процентного пункта и 
составила в 2014 году почти 80% [3]. Следует отметить снижение показателей смертности по 
сравнению с 2013 годом отмечается на территории городского округа г. Белгород, а также в 
7 муниципальных районах: в Борисовском, г. Валуйки и Валуйском районе, Волоконовском, 
Красненском, Краснояружском, Новооскольском и в Яковлевском. 

На протяжении 2014 года на территории области сохранялась тенденция снижения в ди-
намике показателей смертности населения от большинства основных классов и отдельных 
причин смерти. В 2014 году по сравнению с 2013 годом в области снизились коэффициенты 
смертности населения от болезней системы кровообращения – на 12,9%, новообразований – 
на 10,7%, некоторых инфекционных и паразитарных болезней – на 8,5% и болезней органов 
дыхания – на 6,3%. Вместе с тем, болезни системы кровообращения и новообразования оста-
ются основными причинами смертности населения области – 760,8 и 190,6 умерших на 100 
тыс. населения, т.к. в большинстве своем они присущи пожилым людям. На третьей позиции 
смертность населения от внешних причин – 99,4 умерших на 100 тыс. населения. Среди внеш-
них причин смерти по сравнению с 2013 годом отмечается снижение коэффициентов смерт-
ности от убийств – на 14%, случайных отравлений алкоголем – на 5,3% и самоубийств – на 
4,7%. Коэффициент смертности от всех видов транспортных несчастных случаев вырос по 
сравнению с 2013 годом на 7%, в том числе от дорожно-транспортных происшествий – на 
10,9%. Кроме того, население области чаще, чем от других болезней, умирало в прошедшем 
году от болезней органов пищеварения (49,7 умерших на 100 тыс. населения) и болезней ор-
ганов дыхания (45,9 умерших на 100 тыс. населения). Коэффициент смертности населения от 
туберкулеза, сложившийся в области в 2013 году, являлся самым низким среди субъектов РФ. 
В 2014 году он продолжал снижаться и составил 1,8 умерших на 100 тыс. населения против 
1,9 – в 2013 году [3]. 

Сохраняющиеся положительные тенденции в динамике рождаемости и смертности про-
должают оказывать позитивное влияние на масштабы естественной убыли населения. Есте-
ственная убыль населения, сложившаяся вследствие превышения числа умерших над числом 
родившихся, составила 3819 человек, что на 323 человека больше по сравнению с 2013 годом. 
Коэффициент естественной убыли населения составил 2,4 на 1000 человек населения (рис. 
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2). Снижение естественной убыли населения по сравнению с 2013 годом отмечается в Старо-
оскольском городском округе и в 6 муниципальных районах: Борисовском, г. Валуйки и Ва-
луйском районе, Красненском, Краснояружском, Новооскольском и в Яковлевском. Естествен-
ный прирост населения сложился в 2014 году в городском округе г. Белгород (266 человек), 
в Белгородском муниципальном районе (68 человек), а также в городах: Старый Оскол (261 
человек), Алексеевка (59 человек), Строитель (35 человек) и в поселках городского типа: Се-
верный (73 человека), Ровеньки (51 человек), Разумное (24 человека) и Ивня (9 человек) [3]. 

Возрастно-половая структура населения формируется на протяжении длительного вре-
мени и является, в свою очередь, одним из показателей, характеризующих репродуктивный 
потенциал населения, реализация которого во многом обусловлена социально-экономиче-
скими предпосылками. Длительное время на территории области благоприятным для рож-
даемости оставался фактор роста числа женщин детородных возрастов (15-49 лет). Сегодня 
сохраняется, обозначившаяся в последний межпереписной период, тенденция снижения чис-
ленности женщин детородных возрастов. За время, прошедшее после Всероссийской пере-
писи населения 2010г., общее число женщин детородных возрастов (15-49 лет) на 3,2% по 
состоянию на 1 января 2014 г. составило 376444 человек [1. С.14]. 

Тенденции последних лет сохраняются и в динамике интенсивности рождений: удель-
ный вес первенцев, в общем числе родившихся продолжает сокращаться (в 2012г. – 50,5%, в 
2010г. – 53,5%). Доля повторных рождений соответственно растет. В 2012г. она составила: 
вторых – 37,8%, третьих – 8,7%, четвертых и более детей – 3%. Вследствие роста интенсивно-
сти рождений в 2012г. роженицей стала каждая 22-я женщина фертильного возраста. Сохра-
няется тенденция роста показателей рождаемости у матерей старших возрастов, и как след-
ствие – увеличение среднего возраста матери при рождении ребенка. В 2012г. доля родив-
шихся у женщин в возрасте 25-29 лет составила 34,7% от общего числа родившихся, в воз-
расте 30-34 лет – 21,2%, 35-39 лет – 8,7%. По сравнению с 2010г. доля родившихся у женщин 
указанных возрастных групп выросла соответственно на 2, 2,1, 0,9 процентного пункта. Сред-
ний возраст матери при рождении ребенка в 2012г. составил 27,6 года против 27,3 года в 
2010г [1. С.16].  

Численность детей и подростков в возрасте 0-17 лет в последний межпереписной период 
продолжала снижаться. По данным ВПН-2010 она составила 265,3 тыс. человек и сократилась 
по сравнению с итогами ВПН-2002 на 53,3 тыс. человек (на 16,7%). Доля их в общей числен-
ности населения области уменьшилась с 21,1% в 2002 году до 17,3% в 2010 году [2. С. 8].  

Изменение численности основных возрастных групп населения обусловлено как харак-
тером текущих процессов воспроизводства, так и динамикой перераспределения, то есть пе-
рехода отдельных поколений из одной возрастной группы в другую (рис. 3). 

 
Рис. 3. Динамика численности населения Белгородской области по основным  

возрастным группам 
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Продолжающийся процесс демографического старения населения привел к увеличению 
численности населения старше трудоспособного возраста. Абсолютная численность лиц пен-
сионного возраста зависит, прежде всего, от численности лиц, вступающих в эту возрастную 
группу. В последний межпереписной период 2002-2010 годов пожилое население области по-
полнялось за счет вхождения в эту возрастную группу многочисленных поколений родив-
шихся послевоенных лет (1940-1950-х годов XX века), выходили из этой группы малочислен-
ные поколения родившихся в довоенные годы ХХ века. Кроме этого, на динамику численно-
сти лиц пенсионного возраста все заметнее оказывает влияние снижающийся уровень смерт-
ности населения старших возрастов. 

Происходящие изменения в возрастном составе населения оказывают непосредственное 
влияние на динамику показателя демографической нагрузки. Итоги Всероссийской переписи 
населения 2010 года зафиксировали самую высокую долю населения в трудоспособном воз-
расте за всю историю российских переписей и самый низкий показатель демографической 
нагрузки. По данным ВПН-2010 на 1000 человек трудоспособного возраста в области при-
шлось 640 человек нетрудоспособного возраста против 688 человек в 2002 году и 846 в 1989 
году, вследствие резкого снижения нагрузки детьми и подростками в возрасте 0-15 лет [2. 
С.9]. После ВПН-2010 показатели демографической нагрузки снова стали расти. По данным на 
1 января 2012 года на 1000 человек трудоспособного возраста в области пришлось уже 658 
человек нетрудоспособного возраста, как за счет незначительного роста нагрузки детьми, 
так и за счет существенного увеличения нагрузки лицами пенсионного возраста (рис. 4). 

Состояние бракоразводной ситуации оказывает прямое влияние на показатели рождае-
мости, так как и сегодня, функция воспроизводства населения в значительной степени сохра-
няется за семьей. Число заключенных браков в 2014 году составило 13207 пар и снизилось по 
сравнению с 2013 годом на 2%, или на 269 пар. Число разводов составило 7654 пары и умень-
шилось на 0,8%, или на 64 пары по сравнению с 2013 годом. На 1000 браков в 2014 году при-
шлось 580 разводов против 573 – в 2013 году [3]. 

 

 
 

Рис. 4. Коэффициент демографической нагрузки (на 1000 человек трудоспособного 
возраста приходиться нетрудоспособных, человек) 
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В условиях сложившейся естественной убыли населения единственным ресурсом сохра-

нения и роста численности населения области становится миграционный прирост. Сегодня, 
несмотря на изменение характеристик миграции, ее масштабов, направлений и интенсивно-
сти, по-прежнему сохраняется положительное миграционное сальдо. Сложившийся за 2014 
год миграционный прирост населения составил по области 7591 человек, что на 1025 чело-
век, или на 15,6% больше, чем за 2013 год. Сохраняющийся в области миграционный прирост 
является следствием миграционного обмена со странами СНГ и субъектами России. Миграци-
онный прирост за счет обмена населением со странами СНГ составил 7007 человек. По срав-
нению с 2013 годом он вырос на 3568 человек, или в 2 раза, что стало следствием увеличения 
миграционного прироста в обмене населением с Украиной – в 3,6 раза, Казахстаном – в 1,4 
раза, Азербайджаном – в 1,3 раза. Наибольший миграционный прирост по-прежнему сохраня-
ется в обмене населением с Украиной, Казахстаном, Кыргызстаном, Узбекистаном, Республи-
кой Молдова и Арменией: его суммарная величина составила 6878 человек, или 98,2% приро-
ста международной миграции [3]. 

Сложившийся за 2014 год миграционный прирост межрегиональной миграции снизился 
по сравнению с 2013 годом на 2438 человек, или в 5,2 раза и составил 586 человек. Вместе с 
тем, несмотря на снижение, наибольший миграционный прирост отмечен в обмене населе-
нием с субъектами Дальневосточного (1268 человек), Уральского (955 человек) и Сибирского 
(736 человек) федеральных округов. Отрицательное сальдо миграции сохраняется в обмене 
населением с субъектами Центрального (2738 человек) и Южного (75 человек) федеральных 
округов. 

В миграционном обмене с другими зарубежными странами миграционный прирост, 
имевший место в 2013 году, в 2014 году сменился миграционной убылью, составившей 2 че-
ловека. Мигранты, прибывающие в область из регионов России, стран СНГ и других зарубеж-
ных стран в большинстве своем селятся в городской местности, а также в сельских населен-
ных пунктах районов, близко расположенных к крупным городам. Вследствие этого, наиболь-
ший миграционный прирост населения в 2014 году сложился в городских округах: г. Белгород 
– 4654 человека и Старооскольском – 827 человек, а также в муниципальных районах: Коро-
чанском – 715 человек, Белгородском – 570 человек, Грайворонском – 544 человека, Ракитян-
ском – 416 человек, г. Валуйки и Валуйском районе – 370 человек, Новооскольском – 340 че-
ловек, Борисовском – 290 человек, Яковлевском – 210 человек и в Шебекинском районе и г. 
Шебекино – 155 человек [1]. Миграционная убыль населения отмечается на территории Губ-
кинского городского округа (288 человек) и 8 муниципальных районов, среди которых 
наибольшая: в Алексеевском районе и г. Алексеевка (613 человек), Прохоровском (275 чело-
век), Вейделевском (139 человек), Ивнянском (104 человека) и в Чернянском (100 человек). 

Несмотря на положительную динамику показателей общей численности населения, про-
блема демографического развития области заключается в том, что возрастно-половой дисба-
ланс в структуре населения сохраняется. Уже в ближайшей перспективе волнообразная ди-
намика изменения численности различных возрастных контингентов существенным обра-
зом может повлиять на проведение экономической и социальной политики. Постоянная 
смена многочисленных поколений малочисленными создает дополнительное напряжение в 
обществе. Социальная инфраструктура будет работать с разной нагрузкой, требуя то расши-
рения, то сворачивания различных учреждений. 

Малочисленные поколения, в отличие от многочисленных поколений, имеют определен-
ные привилегии; лучше обеспечены работой; социальной инфраструктурой; испытывают 
меньшую конкуренцию при поступлении в высшие учебные заведения и др. Вместе с тем сни-
жение численности населения в трудоспособных возрастах в дальнейшем может привести к 
нехватке трудовых ресурсов. Проблема еще в старении рабочей силы, которое отразится на 
ее способности воспринимать инновации в мире технологий. Сокращение численности детей 
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и подростков, вследствие вхождения в репродуктивный возраст малочисленных поколений, 
родившихся в 1990-е годы ХХ века, потребуют новых более эффективных мер, направленных 
на повышение рождаемости. Дальнейшее развитие получит процесс демографического ста-
рения населения. Уже в ближайшей перспективе пожилые люди составят значительную 
часть нашего общества, к тому же наименее социально защищенную. Потребуется совершен-
ствование системы медицинского обеспечения, в том числе принятие мер по укреплению 
здоровья и обслуживанию лиц пожилого возраста, нуждающихся в постоянной помощи и 
уходе. 

Сложившаяся демографическая ситуация требует определенных политических и эконо-
мических решений со стороны органов государственного управления и власти, направленной 
на: 
• снижение уровня смертности населения, в первую очередь среди детей, подростков и лиц 

трудоспособного возраста, путем совершенствования профилактической и лечебно-диа-
гностической помощи для сохранения репродуктивного здоровья; 

• увеличение ожидаемой продолжительности жизни населения, со снижением заболевае-
мости, профилактикой травматизма и отравлений; 

• повышение рождаемости за счет роста числа рождений вторых и последующих детей; 
• укрепление института семьи и брака, значимости семейных ценностей, возрождение и 

сохранение духовно-нравственных традиций семейных отношений, формирование ори-
ентации на вступление в брак; 

• нормализация миграционного притока, повышение уровня его регулирования, оптими-
зация половозрастной структуры населения городских и сельских поселений и сбаланси-
рованного демографического развития территорий. 
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Одной из основных задач в области демографии в нашей стране является задача увеличе-

ния рождаемости. Президент России Владимир Путин отмечает, что «необходимо сделать все, 
чтобы семья с тремя и большим количеством детей в России стала нормой» [3]. Только уве-
личение рождаемости позволит нашей стране избежать значительного сокращения числен-
ности населения, что видно из демографического прогноза численности населения Россий-
ской Федерации до 2051 года, разработанного Федеральной службой государственной стати-
стики. Данный прогноз представлен в 3 вариантах: 
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1) низкий вариант – основан на экстраполяции существующих демографических тенден-

ций, и предполагает снижение общей численности населения России до 128,4 миллиона 
человек к 2051 году; 

2) высокий вариант – является нормативным и ориентирован на достижение целей, опре-
деленных в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 
2025 года и прогнозирует численность населения нашей страны в размере 159 миллио-
нов человек к 2051 году; 

3) средний вариант – в нем учтены сложившиеся демографические тенденции и принимае-
мые меры демографической политики. 
Средний вариант прогноза признается Росстатом наиболее реалистичным. Согласно ему, 

население Российской Федерации к 2051 году должно составлять 146,4 миллиона человек [2]. 
Для того, чтобы достичь данного показателя, прогноз предполагает плавное повышение сум-
марного коэффициента рождаемости с 1,768 в 2015 году до 1,965 к 2050 году [2]. Таким обра-
зом, одним из актуальнейших аспектов демографической политики Российской Федерации в 
настоящее время является вопрос мотивации населения к рождению детей. Очень важным в 
данном вопросе является проблема доступности организаций, осуществляющих образова-
тельную деятельность по образовательным программам дошкольного образования, при-
смотр и уход за детьми – детских садов. Ведь невозможность отдать ребенка в сад практиче-
ски всегда приводит к невозможности работы одного из родителей, ухудшая тем самым ма-
териальное положение семьи, и может служить одной из основных причин отказа от рожде-
ния последующих детей. Это понимает и руководство нашей страны, в частности, В. Путин 
отмечает, что «при поддержке рождаемости следует развивать всю необходимую инфра-
структуру – детские сады, школы, кружки, педиатрическую помощь» [3]. 

В России численность воспитанников в дошкольных образовательных организациях за 
период с 2000 года постоянно растет и по состоянию на 2013 год составляет 6 347,3 тысячи 
человек [5]. Тем не менее данных учреждений не хватает: по данным Росстата, на начало 2014 
года 2 717,6 тыс. детей стоят на учете для определения в дошкольные образовательные ор-
ганизации [1. С. 138]. В связи с этим цель исследования – проанализировать обеспеченность 
местами в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по программам 
дошкольного образования, присмотру и уходу за детьми в разрезе федеральных округов, и 
выявить наиболее важные причины непосещения детьми садов в каждом федеральном 
округе. 

Рассмотрим численность детей, приходящихся на 100 мест в детских образовательных 
учреждениях, согласно Росстату (рис. 1) [6]. 

Как видно из рисунка, количество детей превышает имеющиеся места в учреждениях: 
наименьшая нехватка мест приходится на 2008, 2012 и 2013 годы (по 105 человек на 100 
мест), наибольшая – на 2010 год (107 человек на 100 мест). При этом нехватка мест в разрезе 
Федеральных округов неравномерная (рис. 2) [6]. 

Видна неравномерность в обеспеченности населения детскими садами: наименьшая их 
нехватка – в Северо-Западном и Центральном Федеральных округах (101 и 102 человека на 
100 мест соответственно), наивысшая – в Южном и Северо-Кавказском Федеральном округах 
(114 и 117 человека на 100 мест соответственно). Последний факт частично можно объяснить 
высокой рождаемостью в данных округах, превышающей темпы возведения новых детских 
садов. При том следует отметить, что количество мест в детских садах не является единствен-
ным показателем, на который следует ориентироваться, определяя варианты открытия но-
вых учреждений исходя из демографической ситуации. Необходимо оценивать и потребности 
людей в детских садах, для чего следует проанализировать причины, по которым ребенка не 
отдают в сад. 
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Рис. 1. Численность детей, приходящихся на 100 мест в детских образовательных  

учреждениях Российской Федерации 

 
Рис. 2. Численность детей в 2014 году, приходящихся на 100 мест в детских 

образовательных учреждениях, в разрезе федеральных округов Российской 
Федерации (без Крымского федерального округа),  

 
Федеральной службой государственной статистики было проведено Комплексное наблю-

дение условий жизни населения в целях получения статистической информации, отражаю-
щей фактические условия жизнедеятельности российских семей и их потребности в обеспе-
чении безопасной и благоприятной среды обитания, здорового образа жизни, воспитании и 
развитии детей, в повышении трудовой, профессиональной и социальной мобильности, улуч-
шении жилищных условий, установлении и развитии социокультурных связей. В нем иссле-
дованы и причины непосещения детских садов (рис. 3) [4]. 

 

103

104

105

106

107

108

109

2008 2009 2010 2011 2012 2103 2014

101
102

103
105

107 107

114

117

90

95

100

105

110

115

120

  СЗФО   ЦФО   ДФО   ПФО   УрФО   СФО   ЮФО   СКФО

364 



МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

 
 

Рис. 3. Распределение детей в возрасте 3 – 6 лет по причинам непосещения 
дошкольного образовательного учреждения (в % к общему числу детей в 
соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение), в 2011 году 
 
Из приведенной диаграммы видно, что в 2011 году только 21% детей из числа не посеща-

ющих детский сад, делают это по желанию родителей, которые считают, что дома ребенку 
лучше. Остальные 79% родителей хотели бы отдать своих детей в детский сад, но не имели 
на это возможности по каким-либо причинам, наиболее частыми из которых являлась не-
хватка мест в садах (25%) или отсутствие поблизости детского учреждения (28%). В 2014 
году ситуация уже изменилась (рис. 4). 

 

 
 

Рис. 4. Распределение детей в возрасте 3 – 6 лет по причинам непосещения 
дошкольного образовательного учреждения (в % к общему числу детей в 
соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение), в 2014 году 
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Из приведенной диаграммы видны положительные тенденции: доступность детских са-

дов (доля респондентов, чьи дети не посещают детский сад из-за его отсутствия поблизости, 
снизилась с 28% до 13%), а доля детей, не посещающих сады по желанию родителей, выросла 
почти в 2 раза до 40%, повысилась. Еще одна положительная тенденция – снижение доли ре-
спондентов, чьи дети не посещают детский сад по причине высокой оплаты (с 10% в 2011 
году до 4% в 2014 году). 

Рассмотрим более подробно причины, заставляющие родителей не отдавать детей в 
учреждения, занимающиеся присмотром и уходом за детьми, в 2014 году. Сначала рассмот-
рим такую причину, как убеждение родителей, что их детям лучше дома, чем в детском саду. 
Данная причина дает нам наглядное представление о наиболее «благополучных» и «неблаго-
получных» федеральных округах – чем выше доля респондентов, оставляющих детей дома по 
своему желанию, тем, соответственно, меньше доля тех, кто хотел бы отдать своего ребенка 
в детский сад, но не имеет возможности. На рисунке 5 отражена доля респондентов, не отда-
ющих своих детей в детские сады по желанию родителей, в разрезе федеральных округов [4].  

 
Рис. 5. Непосещение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми по причине убеждений родителей (в % к общему числу детей в 

соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное 
учреждение) 

 
Сравнивая данные со среднероссийским показателем (40%), следует отметить, что выше 

него только Северо-Западный, Северо-Кавказский и Центральный федеральные округа. 
Наиболее благополучным можно признать Северо-Западный федеральный округ (78,2% ро-
дителей не отдают ребенка в сад по личным соображениям), наименее благополучными – Се-
верный (25,4%), Уральский (24,7%) и Крымский федеральные округа (17,2%).  

Перейдем к анализу такой причины, как отсутствие мест в детских садах (рис. 6) [4].  
Наиболее благополучным в этом плане также является Северо-Западный федеральный 

округ – только 7,9 респондентов ответили, что не отдают детей в сад из-за нехватки мест. 
Ниже среднероссийского (23%) показатели Центрального и Северо-Кавказского федераль-
ных округов. Наименее благополучная ситуация – в Северном и Уральском федеральных 
округах (34,7% и 38,9% соответственно) [4]. По данному пункту показатели федеральных 
округов, за исключением Крымского, ниже или чуть выше среднероссийсого (13%).  
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Наиболее благополучные – Уральский и Северо-Кавказский федеральные округа, очень 
тяжелая ситуация – в Крымском федеральном округе – более половины респондентов не мо-
гут отдать ребенка в сад по причине его отсутствия поблизости. 

 
Рис. 6. Непосещение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми по причине отсутствия в них мест (в % к общему числу детей в 

соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное 
учреждение) 

 
Рис. 7. Непосещение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми по причине их отсутствия поблизости (в % к общему числу детей в 
соответствующем возрасте, не посещающих дошкольное образовательное 

учреждение) 
 
Перейдем к такой причине, как невозможность посещать детские учреждения по состоя-

нию здоровья (рис. 8) [4]. 
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Рис. 8. Непосещение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми по состоянию здоровья (в % к общему числу детей в соответствующем 

возрасте, не посещающих дошкольное образовательное учреждение) 
 
Наиболее «здоровым» является Северо-Западный федеральный округ, наиболее тяжелая 

ситуация – в Южном и Центральном округах – значительное число респондентов (8,4% и 9,8% 
соответственно) ответили, что их дети не посещают сад по состоянию здоровья. По Крым-
скому федеральному округу данный аспект не рассмотрен Росстатом. 

Еще одна рассматриваемая нами причина – высокая оплата – занимает последнее место в 
числе причин, по которым детей не отдают в сад. Однако в разрезе округов цифры значи-
тельно разнятся (рис. 9) [4]. 

 
Рис. 9. Непосещение организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам дошкольного образования, присмотру и уходу за 
детьми, из-за высокой оплаты (в % к общему числу детей в соответствующем возрасте, 

не посещающих дошкольное образовательное учреждение) 
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Наибольшие финансовые возможности платить за детский сад имеют родители в Даль-
невосточном федеральном округе (только 0,6% отметили невозможность ребенка посещать 
учреждения по данной причине), при этом в Приволжском федеральном округе данная при-
чина занимает значительный удельный вес – 11,6%. По Крымскому федеральному округу 
данный аспект не рассмотрен Росстатом. 

Таким образом, анализируя вышесказанное, следует отметить, что наиболее благополуч-
ная ситуация с доступностью детских садов для населения в настоящее время сложилась в 
Северо-Западном округе – он является лидером практически по всем показателям. Более-ме-
нее благополучная ситуация сложилась и в Северо-Кавказском округе: несмотря на то, что 
обеспеченность детскими садами в нем наименьшая по России, значительная часть населе-
ния не отдает детей в сад из личных побуждений, а все «негативные» причины непосещения 
детских садов ниже среднероссийских показателей. 

В остальных федеральных округах на основе проведенного анализа выявлены следую-
щие недостатки: 
• в Центральном – отсутствие поблизости детских садов и слабое здоровье значительной 

части детей; 
• в Дальневосточном – отсутствие поблизости детских садов; 
• в Приволжском – нехватка мест в детских садах и высокая для значительной части роди-

телей оплата за них; 
• в Южном – нехватка мест в детских садах, отсутствие данных учреждений вблизи мест 

проживания для большой части населения, а также слабое здоровье значительной части 
детей; 

• в Северном – нехватка мест в детских садах и высокая для значительной части родителей 
оплата за них; 

• в Уральском – нехватка мест в детских садах и высокая для значительной части родите-
лей оплата за них; 

• в Крымском – нехватка мест в детских садах, а также отсутствие данных учреждений 
вблизи мест проживания для значительной части населения. 

По нашему мнению, на вышеперечисленные аспекты следует обратить особое внимание при 
реализации государственной политики в области дошкольного образования. 
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Качество жизни является одним из важнейших признанных во всем мире показателей, 
характеризующих уровень развития стран и регионов. Для России, которая столкнулась с се-
рьезными демографическими проблемами, социально-экономическими преобразованиями, 
оценка качества и образа жизни населения в территориальном аспекте приобретает особую 
актуальность. Определение влияния различных факторов и условий жизни (труда, качества 
питания, жилья, окружающей среды, материального положения, физического и морального 
самочувствия, качества медико-фармацевтической помощи и др.) на состояние человече-
ского потенциала представляет собой весьма сложный и трудоемкий процесс. Однако именно 
этот процесс позволяет выявить границы социальной безопасности страны и факторы, опре-
деляющие уровень и перспективы социально-экономического благополучия территории. 

В нашем исследовании мы будем придерживаться прагматического подхода, используя 
комплекс эконометрических алгоритмов при построении рейтинговых оценок качества 
жизни населения для муниципальных образований Республики Карелия. В настоящее время 
разработка и использование различных рейтингов приобрела особую популярность. В мире 
насчитывается сотни различных рейтинговых агентств, которые являются коммерческими 
организациями и оценивают платежеспособность, долговые обязательства, а также другие 
важные финансовые показатели эмитентов. Свою оценку они представляют в виде кредит-
ных рейтингов, которые присваиваются организациям, регионам, странам в зависимости от 
их кредитоспособности. Однако рейтинговые агентства в основном делают акцент на постро-
ение финансовых оценок: кредитных рейтингов, рейтингов надежности, качества услуг, ин-
вестиционной привлекательности и т.п. При этом очень мало внимания уделяется построе-
нию рейтингов качества жизни, социальных и экологических характеристик, состояния здо-
ровья и благополучия населения [3; 5; 7]. В данной работе мы воспользовались методикой 
С.А. Айвазяна и реализовали ее в виде специального программного модуля для муниципаль-
ных образований Республики Карелия, подробное описание алгоритма и его интерпретация 
приведена в работе [1]. Интегральный индикатор (рейтинговая оценка) синтетической кате-
гории «качество жизни в регионе» представляет собой определенного вида свертку оценок 
более частных свойств и критериев этого понятия (которые могут быть представлены в виде 
различных комбинаций статистических показателей). Этапы построения интегрального ин-
дикатора можно определить следующим образом: формирование исходного перечня стати-
стических показателей, унификация измерительных шкал, вычисление редуцированного 
набора частных критериев, построение интегральных индикаторов. Далее приведены основ-
ные этапы алгоритма и полученные результаты. 

Этап 1. Определение исходного перечня статистических показателей и унификация изме-
рительных шкал.  

Исходный перечень статистических показателей 𝑥𝑥(1), 𝑥𝑥(2), … , 𝑥𝑥(𝑝𝑝) должен достаточно 
полно характеризовать измеряемую синтетическую категорию. Будем называть их частными 
критериями. Обычно отобранные частные критерии имеют разную природу, а соответ-
ственно и разные единицы измерения. Поэтому для сравнения их между собой требуется про-
ведение операции унификации. Для этого надо к каждому из критериев применить такое пре-
образование, в результате которого все они будут измеряться в безразмерной N-бальной 
шкале. Нулевое значение преобразованного показателя должно соответствовать самому низ-
кому качеству по данному свойству, а максимальное (𝑁𝑁) – самому высокому. Выбор унифици-
рующего преобразования зависит от типа, к которому принадлежит анализируемый частный 
критерий: 
1) исходный частный критерий 𝑥𝑥 связан с анализируемым интегральным свойством каче-

ства жизни монотонно возрастающей зависимостью (чем больше значение 𝑥𝑥, тем выше 
качество): 

                                    𝑥𝑥� = 𝑥𝑥−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁,      (1) 
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2) исходный частный критерий 𝑥𝑥 связан с анализируемым интегральным свойством каче-

ства жизни монотонно убывающей зависимостью (чем больше значение 𝑥𝑥, тем ниже ка-
чество): 

𝑥𝑥� = 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥
𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑁𝑁,                                       (2) 

3) исходный частный критерий 𝑥𝑥 связан с анализируемым интегральным свойством каче-
ства жизни немонотонной зависимостью (между 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 и 𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 существует некоторое оп-
тимальное значение 𝑥𝑥опт, при котором достигается наивысшее качество):  

𝑥𝑥� = �1 − |𝑥𝑥−𝑥𝑥опт|
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥{(𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚−𝑥𝑥опт),(𝑥𝑥опт−𝑥𝑥𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚)}�𝑁𝑁.    (3) 

 
В результате данного этапа получаем унифицированные значения частных критериев апо-

стериорного набора показателей: 
 (𝑥𝑥�𝑚𝑚

(1), 𝑥𝑥�𝑚𝑚
(2), … , 𝑥𝑥�𝑚𝑚

(𝑝𝑝)), 𝑖𝑖 = 1:𝑛𝑛�����.    (4) 
 
Этап 2. Формирование редуцированного набора частных критериев. 
Поскольку зачастую экспертами на первом этапе отбирается достаточно большое коли-

чество частных критериев, на втором этапе происходит формирование редуцированного 
набора частных критериев (снижение размерности исходного пространства частных крите-
риев). Из сформированного экспертами априорного набора частных критериев необходимо 
выделить сравнительно небольшое число показателей таким образом, чтобы они прямо ха-
рактеризовали интегральное свойство, и чтобы можно было достаточно точно восстановить 
значения всех остальных показателей. Для этого можно воспользоваться методом главных 
компонент. 

Этап 3. Построение подблочных интегральных индикаторов.  
После разбиения частных критериев на подблоки, можно приступать к построению 

«подблочных» интегральных индикаторов. Пусть: 

 𝑋𝑋� = �𝑥𝑥�𝑚𝑚
(1)(𝑗𝑗), 𝑥𝑥�𝑚𝑚

(2)(𝑗𝑗), … , 𝑥𝑥�𝑚𝑚
�𝑝𝑝𝑗𝑗�(𝑗𝑗)�

Т
 ,    (5) 

значения унифицированных частных критериев j-го блока (𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑘𝑘), характеризующие 
анализируемый объект (i= 1,2, … ,𝑛𝑛). Интегральные индикаторы 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑗𝑗), 𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑘𝑘 
строятся в форме унифицированной (или модифицированной) первой главной компоненты 
переменных (5). Для этого необходимо реализовать следующие шаги для каждого 𝑗𝑗 =
1,2, … ,𝑘𝑘: 
1) Вычислить оценки Σ�𝑋𝑋�(𝑗𝑗) ковариационных матриц Σ𝑋𝑋�(𝑗𝑗) переменных (5): 

Σ�𝑋𝑋�(𝑗𝑗) = 1
𝑚𝑚
∑ �𝑋𝑋�𝑚𝑚(𝑗𝑗) − 𝑋𝑋��(𝑗𝑗)��𝑋𝑋�𝑚𝑚(𝑗𝑗) − 𝑋𝑋��(𝑗𝑗)�

Т𝑚𝑚
𝑚𝑚=1 ,   (6) 

где 𝑋𝑋��(𝑗𝑗) = 1
𝑚𝑚
∑ 𝑋𝑋�𝑚𝑚(𝑗𝑗)𝑚𝑚
𝑚𝑚=1 , 

2) Определить собственные значения 𝜆𝜆1(𝑗𝑗) ≥ 𝜆𝜆2(𝑗𝑗) ≥ ⋯ ≥ 𝜆𝜆𝑝𝑝𝑗𝑗(𝑗𝑗) матрицы Σ�𝑋𝑋�(𝑗𝑗), т.е. ре-
шить уравнение вида: 

�Σ�𝑋𝑋�(𝑗𝑗) − 𝜆𝜆𝐈𝐈𝑝𝑝𝑗𝑗� = 0,     (7) 

3) Вычислить собственный вектор 𝐶𝐶1(𝑗𝑗) = �𝑐𝑐11(𝑗𝑗), 𝑐𝑐12(𝑗𝑗), … , 𝑐𝑐1𝑝𝑝𝑗𝑗(𝑗𝑗)�
Т

 матрицы Σ�𝑋𝑋�(𝑗𝑗), 
т.е. решить систему уравнений вида: 

�Σ�𝑋𝑋�(𝑗𝑗) − 𝜆𝜆𝑙𝑙I𝑝𝑝𝑗𝑗� 𝐶𝐶1(𝑗𝑗) = 0,    (8) 
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4) Построить первую главную компоненту частных критериев 𝑥𝑥(1)(𝑗𝑗), 𝑥𝑥(2)(𝑗𝑗), … , 𝑥𝑥�𝑝𝑝𝑗𝑗�(𝑗𝑗) 
𝑗𝑗-го блока: 

 𝑦𝑦�(𝑗𝑗) = ∑ 𝑐𝑐1𝑠𝑠(𝑗𝑗)(𝑝𝑝𝑗𝑗
𝑠𝑠=1 𝑥𝑥�(𝑠𝑠)(𝑗𝑗) − 𝑥𝑥�̅(𝑠𝑠)(𝑗𝑗)),   (9) 

где 𝑥𝑥�̅(𝑠𝑠)(𝑗𝑗) = 1
𝑚𝑚
∑ 𝑥𝑥�𝑚𝑚

(𝑠𝑠)(𝑗𝑗)𝑚𝑚
𝑚𝑚=1 , 

5) Для унификации измерительных шкал строим интегральный индикатор переменных j-го 
блока в следующей форме:  

 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑗𝑗) = 𝑤𝑤𝑠𝑠(𝑗𝑗)𝑥𝑥�𝑚𝑚
(𝑠𝑠)(𝑗𝑗),                    (10) 

где 𝑤𝑤𝑠𝑠(𝑗𝑗) – весовой коэффициент s-го частного критерия в j-ом блоке: 

𝑤𝑤𝑠𝑠(𝑗𝑗) = �
𝑐𝑐1𝑠𝑠(𝑗𝑗)

∑ 𝑐𝑐1𝑠𝑠(𝑗𝑗)𝑝𝑝𝑗𝑗
𝑣𝑣=1

� , если все коэффициенты 𝑐𝑐1𝑠𝑠, 𝑠𝑠 = 1:𝑝𝑝𝚥𝚥������, одного знака 

𝑐𝑐1𝑠𝑠(𝑗𝑗)2, если знаки коэффициентов 𝑐𝑐1𝑠𝑠, 𝑠𝑠 = 1:𝑝𝑝𝚥𝚥������, различаются
 (11) 

 
В результате получаем набор значений подблочных интегральных индикаторов:  

 𝑦𝑦𝑚𝑚(1),𝑦𝑦𝑚𝑚(2), … ,𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑘𝑘),     𝑖𝑖 = 1, 2, … ,𝑛𝑛.   (12) 
 
Этап 4. Построение сводного интегрального индикатора.  
Суть построения сводного интегрального индикатора состоит в переходе на более высо-

кий уровень иерархии в общей схеме интегральных индикаторов, когда для анализируемой 
синтетической категории, характеризуемой набором интегральных индикаторов вида (12), 
требуется построить единый (сводный) измеритель. 

Для этого следует использовать геометрический образ положения i-го анализируемого 
объекта в виде точки с координатами (12) в N-мерном пространстве интегральных индика-
торов. Поскольку унифицированные показатели и подблочные интегральные индикаторы 
измерялись в N-бальной шкале (чем больше значение частного критерия, тем выше каче-
ство), предлагается оценивать сводный интегральный индикатор i-го объекта (𝑂𝑂𝑚𝑚) по анали-
зируемой синтетической категории расстоянием от точки с координатами (12) до «эталона» 
(Э), который задается координатами (𝑁𝑁,𝑁𝑁, … ,𝑁𝑁). 

Для измерения расстояний предлагается использовать взвешенную евклидову метрику, 
в которой веса определяются пропорционально разбросу данных по каждой из осей 𝑦𝑦(𝑗𝑗) и 
числу критериев 𝑘𝑘𝑗𝑗 , входящих в состав j-го блока (𝑗𝑗 = 1,2, … ,𝑘𝑘): 

 
𝜌𝜌𝑚𝑚2 = ∑ 𝑞𝑞(𝑗𝑗)(𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑗𝑗) − 𝑁𝑁)2𝑘𝑘

𝑗𝑗=1 ,    (13) 
где: 

 𝑞𝑞(𝑗𝑗) = 𝑝𝑝𝑗𝑗𝑠𝑠2(𝑗𝑗)
∑ 𝑝𝑝𝑙𝑙𝑠𝑠2(𝑙𝑙),𝑘𝑘𝑗𝑗
𝑙𝑙=1

�   

 𝑠𝑠2(𝑗𝑗) = 1
𝑚𝑚
∑ (𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑗𝑗) − 𝑦𝑦�𝑚𝑚(𝑗𝑗))2𝑚𝑚
𝑚𝑚=1 , 

 𝑦𝑦�𝑚𝑚(𝑗𝑗) = 1
𝑚𝑚
∑ 𝑦𝑦𝑚𝑚(𝑗𝑗)𝑚𝑚
𝑚𝑚=1 . 

 
Таким образом, блочный интегральный индикатор для i-ого объекта определяется сле-

дующим образом: 
𝑦𝑦�𝑚𝑚 = 𝑁𝑁 − 𝜌𝜌𝑚𝑚 .     (14) 

При формировании информационной базы факторов было выделено два блока показате-
лей для построения интегральных индексов: «качество населения» и «социо-эколого-эконо-
мические характеристики» [2; 4; 6]. В результате расчетов установлено, что первые ранговые 
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места занимают Петрозаводский и Костомукшский городские округа, что вполне объяснимо 
с точки зрения социально-экономического развития этих территорий. В крупных городах 
республики лучше развита медицинская помощь, своевременно проводится диагностика и 
профосмотры. Уровень и качество жизни на этих территориях значительно выше, чем в це-
лом по республике. Последние ранговые места по сводному индексу занимают Лоухский, Оло-
нецкий и Медвежьегорский районы. Эти районы можно охарактеризовать, как особо про-
блемные по показателю «качество населения». Построенные таким образом рейтинговые 
оценки показателей «качество населения» и «социо-эколого-экономические характери-
стики» позволяют определить приоритеты социально-экономической политики, как на реги-
ональном, так и на муниципальном уровне. 

Важной является также задача определения влияния каждого фактора на демографиче-
ские процессы. В данной работе были проведены численные эксперименты, позволяющие 
оценить возможность использования математических методов и моделей в реальной управ-
ленческой практике для оценки состояния здоровья населения в зависимости от социально-
экономических и экологических факторов. Построена регрессионная модель зависимости 
ожидаемой продолжительности предстоящей жизни – ОППЖ (лет) от факторов социально-
экономического развития и экологической ситуации. Модель является модификацией произ-
водственной функции Кобба-Дугласа, которая достаточно широко используется в социально-
экономических исследованиях. Из всех используемых экологических показателей наиболее 
значимым фактором оказались выбросы в атмосферу от всех источников. В результате рас-
четов за 2003-2012 гг. для Республики Карелия при хороших статистических характеристи-
ках получено, что увеличение среднедушевых денежных доходов населения на 1% сопровож-
дается ростом ОППЖ на 0,16%, а рост выбросов в атмосферу ведет к снижению ОППЖ на 
0,17%. Данный факт еще раз подтверждает, что социально-экономическое благополучие 
населения оказывает положительное влияние на состояние здоровья, в то время как плохая 
экологическая ситуация провоцирует его ухудшение. 

Меры по улучшению демографической ситуации должны носить комплексный характер, 
связанный с переориентацией целевых программ на решение задач демографической поли-
тики с учетом региональной специфики. Выделенные закономерности могут послужить ос-
нованием для разработки управленческих решений в области эколого-экономических взаи-
модействий, при подготовке региональных программ. Полученные уравнения были исполь-
зованы при прогнозировании и разработке сценарных условий влияния развития экономики 
республики на окружающую среду и состояние здоровья населения. 
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Начиная с середины 2014 года рост российской экономики замедляется, и по итогам про-

шедшего года экономический рост составил менее 1%. На экономическую систему страны 
воздействует ряд таких внешних факторов, как снижении цен на нефть на мировом рынке, 
сохранение экономических санкций и российских контрсанкций (торговое эмбарго). 

Отметим, что не только внешние факторы влияют на замедление роста экономики, но и 
ряд внутренних причин, к которым можно отнести: отсутствие стратегии структурных эко-
номических реформ, отложение мероприятий по диверсификации экономики, рост социаль-
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ных обязательств на фоне ухудшения экономических показателей, непоследовательная мо-
нетарная политика. Последствиями перечисленных условий, оказывающих колоссальное 
давление на российскую экономику, являются падение национальных биржевых индексов, 
девальвация рубля, отток капитала из страны, падение объема внешних и внутренних инве-
стиций, ускорение инфляции (опасность возникновения стагфляции), снижение рейтингов 
кредитоспособности страны ведущими рейтинговыми агентствами (до уровня «BBB–» (Fitch 
Ratings), «Baa3» (Moody's Investors Service), «BB+» (Standard & Poor’s)). 

Мотором сохранения показателя роста экономики в положительном тренде остается рост 
внутреннего потребления (в частном и государственном секторах), но последние месяцы по-
казали сложность дальнейшего наращивания этого показателя. Влияние же миграции на 
рост внутреннего потребления и экономику России весьма противоречиво. Прежде всего, 
надо отметить, что Россия вследствие наличия данного явления несет значительные потери. 
Они могут быть уменьшены только при сокращении размеров криминальной и нелегальной 
миграции, посредством легализации той части нелегалов, которая изъявляет добровольное 
желание получить вид на жительство и вложить свои капиталы в развитие экономики Рос-
сии. По данным социологических исследований, доля таких мигрантов в зависимости от ко-
ньюктуры рынка и других социальных и экономических переменных составляет примерно 
20%, однако зачастую они не могут легализоваться из-за сложного и длительного процесса. 

Благодаря проделанному диссертационному исследованию [1. С. 27], автор обосновал 
одну из первоочередных задач, стоящих перед Российской Федерацией – увеличение при-
были от миграции, осуществляемой добровольно, на законном основании. Каждый мигрант, 
прибывающий в Россию легально и обустраивающийся на постоянное место жительства, 
приезжает, как правило, не с пустыми руками, владеет личным имуществом, располагает 
определенными материальными и финансовыми средствами в виде доходов от реализации 
недвижимости, в том числе, жилья, денежными сбережениями и т.п. Безусловно эти средства 
очень сложно оценить в стоимостном выражении, ибо условия переезда бывают самые раз-
ные. Для экспертной оценки материальных и финансовых ресурсов, имеющихся у мигрантов, 
целесообразно условно выделить три категории мигрантов: вынужденные мигранты (бе-
женцы или вынужденные переселенцы); выезжающие добровольно по социально-экономи-
ческим причинам (в поисках работы, продолжения образования детей, в целях воссоедине-
ния семей); мигранты, желающие открыть в России собственное дело и имеющие для этого 
первоначальный капитал.  

Имущественное состояние первой группы следует оценивать как минимальное, учиты-
вая, что им приходится выезжать в экстремальных условиях, зачастую бросая все нажитое на 
месте. Самая многочисленная группа – вторая, испытывает довольно большие трудности с 
продажей жилья и другого недвижимого имущества с тем, чтобы получить средства для обу-
стройства на новом месте в России. Лишь потенциальные предприниматели обладают значи-
тельной суммой первоначального капитала и денежных сбережений для решения всех вопро-
сов, связанных с переездом, обустройством на новом месте и открытием собственного дела. 

Стоимость домашнего имущества и сумма денежных средств, приходящихся на одного 
мигранта (включая малолетних детей и стариков), составляет, по оценке экспертов, 3000-
6500 долларов. Сопоставление стоимости имущества и денежных средств мигрантов, при-
бывших в Россию за 1991-2013 гг., с размерами доходов, вывезенными нелегальными ми-
грантами из страны за этот же период позволяет констатировать: Россия потеряла средств в 
4-5 раз больше, чем приобрела. Однако, прежде чем сделать окончательный вывод об эффек-
тивности миграции на основании этих расчетов, необходимо учесть следующие факторы. 
1) экономический. Мигранты, получившие вид на жительство или гражданство и ставшие 

полноправными членами российского общества, трудоустраиваются, пополняют трудо-
вой и интеллектуальный потенциал, омолаживают структуру населения. Они начинают 
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производить материальные ценности, оказывать услуги населению (врачи, учителя, ра-
ботники сферы обслуживания и т.п.). Кроме того, каждое рабочее место, создаваемое ми-
грантом, способствует образованию новых рабочих мест в смежных сферах или отраслях 
занятости, развитию инфраструктуры. Здесь вступает в действие так называемый муль-
типликативный эффект занятости. По имеющимся расчетам западных экономистов, каж-
дый мигрант кормит дополнительно 20 человек [3. С. 56]. Согласно исследованиям, про-
веденным Л. Максаковой, в Узбекистане, каждый мигрант создает дополнительно 30 ра-
бочих мест [2. С. 148], Каждое новое рабочее место в основном производстве требует со-
здания нескольких в обслуживающих отраслях. А это дополнительное вовлечение в про-
изводство и сферу услуг местных трудовых ресурсов, рост доходов и расширение покупа-
тельского спроса, что в свою очередь стимулирует вложения в развитие экономики; 

2) увеличение интеллектуального потенциала принимающей стороны – России. Среди ми-
грантов доля лиц с высшим образованием составляет 26%. Учитывая, что за 13 лет чистая 
миграция в Россию из стран СНГ составила более 5 млн. человек, численность мигрантов 
с дипломами с высшим образованием – 1,2 млн. человек, а стоимость подготовки одного 
специалиста по самым скромным подсчетам составляет не менее 5000 долларов. Исходя 
из этого, можно допустить, что интеллектуальный потенциал России увеличился за счет 
миграции не менее чем на 6 млрд. долл. США; 

3) демографический. Его необходимо учитывать с позиций перспективного улучшения вос-
производственных процессов населения России. Мигрируют люди в более молодых воз-
растах, что положительно сказывается на возрастной структуре населения, семейно-
брачной ситуации и способствует росту рождаемости. 
Таким образом, суммируя действия всех трех факторов, оказывающих прямое и косвен-

ное воздействие на социально-экономическое развитие, можно предположить, что общий эф-
фект от миграции в Россию выше тех негативных последствий, которые связаны с миграцией. 
Общий эффект от миграционных процессов может быть повышен при условии сокращения 
масштабов нелегальной миграции и одновременном увеличении притока в Россию легаль-
ных мигрантов. Затраты государства на урегулирование первой и стимулирование второй 
необходимы, так как будут способствовать увеличению общего социально-экономического 
эффекта от миграции.  

Институт патентов, который действует с июля 2010 г. для мигрантов, работающих у физ-
лиц, доказал свою эффективность. Если в 2010 г. по данной статье в региональный бюджет 
Нижнего Новгорода поступило 9 млн руб., то в 2011 г. – 34 млн руб., а в 2014 г. – уже 159,612 
млн руб. В последние годы количество патентополучателей росло: в 2014 г. оно достигло 20 
тыс. человек и еще 13 тыс. получили разрешение на трудовую деятельность [4]. С 1 января 
2015 г. иностранные работники, трудящиеся как у физических, так и у юридических лиц, 
должны приобрести соответствующий патент, с ежемесячным отчислением подоходного 
налога, размер которого определяется регионами в соответствии с Федеральным законом № 
357-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О правовом положении иностранных 
граждан в Российской Федерации» и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции». Эти поправки отменяют систему квот для трудовых мигрантов, пребывающих в Россию 
из «безвизовых» стран и существенно упрощают процесс легального трудоустройства ми-
грантов. Патент выдается на срок от 1 до 12 месяцев с возможностью продления еще на год. 
Таким образом, трудовые мигранты смогут законно находиться на территории России в те-
чение двух лет и после этого срока должны уехать из России. 

Для получения патента и продления срока действия патента нужно будет каждый месяц 
платить определённую сумму, которая в каждом регионе разная, и устанавливается мест-
ными властями. Так, в Москве и Московской области нужно будет платить ежемесячно по-
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рядка 4000 рублей в месяц. При этом ему также понадобится получить сертификат о прохож-
дении теста на знание основ русского языка, истории и законодательных основ российского 
государства. При этом каждый легальный мигрант принесет в бюджет порядка 12 тыс. руб. и 
это – не считая ежемесячных отчислений.  

В начале года приток мигрантов в страну сокращается, но ближе к весне он вновь возрас-
тает. Как будет развиваться ситуация – на фоне ухудшения российской экономики, ослабле-
нии рубля и действий экономических санкций покажет время. По ожиданиям ФМС платежи 
от обладателей патентов вырастут уже в текущем году. По заявлениям аналитиков приток 
мигрантов в ближайшие 6 месяцев уменьшится, в том числе из-за затрат на приобретение 
патентов и ослабления курса рубля по отношению к иностранным валютам. Расходы мигран-
тов в России возрастут, а конечный заработок сократится и многие будут вынуждены уехать. 
Однако страны, из которых прибывала большая часть работников, просто не смогут их тру-
доустроить, поскольку местный рынок труда уже сформировался и адаптировался к мень-
шему количеству рабочей силы. Не найдя работы на Родине, они будут вынуждены вернуться 
в Россию на более низкий уровень дохода или же прибегнув к «серым» схемам трудоустрой-
ства. Если вслед за рублем также обвалятся валюты сопредельных государств (в настоящее 
время ситуация характерна для Украины, Казахстана, Республики Беларусь), из которых при-
езжают мигранты, последним по-прежнему будет выгодно работать в России. Потребность на 
их услуги в российской экономике объективно может уменьшится в условиях уже идущего 
сокращения объемов строительных работ, оборотов в торговле и т. д.  

В ближайшие два-три года приток иностранных работников будет явно уменьшаться, 
причем это будет происходить на фоне ожидающегося во второй половине текущего десяти-
летия сокращения числа трудоспособного населения в стране на 600-800 тыс. человек еже-
годно. И хотя многие россияне, достигшие пенсионного возраста, продолжат работать, по-
нятно, что из-за данной демографической проблемы (острота которой начнет смягчаться к 
2020 г.) общая ситуация на рынке труда неизбежно усложнится. В результате, восстанавли-
вающейся экономике России может грозить дефицит рабочих рук, а наличие дешевой рабо-
чей силы при определенных обстоятельствах поможет ее скорейшему восстановлению. Если 
брать в расчет демографический критерий, то России для компенсации естественной убыли 
населения и стабилизации его численности, потребуется ежегодно иметь положительное 
сальдо миграции примерно 1 млн. человек за счет обмена со странами СНГ. 

Экономика РФ с учетом перспектив развития и структурной перестройки, сокращения 
численности трудоспособного населения, будет требовать, несмотря на финансовый кризис 
и экономическую изоляцию, которые уже вносит определенные коррективы, дополнитель-
ных рабочих рук. Масштабы их привлечения зависят от темпов экономического развития на 
ближайшую перспективу, обновления основных фондов и роста производительности труда, 
от способности российского государства справиться с финансовым кризисом. При этом 
должны быть учтены процессы высвобождения работников в ряде отраслей экономики, в 
частности, из топливно-энергетического комплекса, металлургии, железнодорожного транс-
порта, банковской сферы.  

Дополнительных работников следует привлекать с учетом потребности экономики Рос-
сии в кадрах определенных профессий и квалификации. Привлекать иностранную рабочую 
силу необходимо на основе возобновления расчетов балансов трудовых ресурсов по регио-
нам России, что позволит сократить дефицит рабочей силы, а также пополнить бюджет за 
счет уплаты предпринимателями, привлекающими иностранных работников, установлен-
ных законодательством пошлин.  

Нехватка высококвалифицированной рабочей силы является препятствием для построе-
ния более динамичной и наукоемкой экономики в России, особенно в рамках взятого курса 
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по импортозамещению. В условиях, когда средний срок службы оборудования в промышлен-
ности достигает более 20 лет, проблему изношенности основных фондов Россия решает за 
счет импорта высокотехнологичного оборудования из-за рубежа. Однако введенные секто-
ральные санкции наложили вето на поставку в Россию ряда высокотехнологичного оборудо-
вания, особенно сильно санкции коснулись банковской сферы, нефтедобычи и оборонной 
промышленности. В настоящее время по поручению Президента Минпромторг осуществляет 
разработку плана импортозамещения. Так, для защиты внутреннего рынка могут быть вве-
дены защитные, антидемпинговые и компенсационные меры, но этих мер будет недоста-
точно без наличия квалифицированных работников. Решить проблему нехватки высококва-
лифицированной рабочей силы можно в том числе и за счет привлечения специалистов из-за 
рубежа. В этом случае механизм импортозамещения будет сопровождается притоком квали-
фицированной рабочей силы. 

В то же время миграция имеет и отрицательные последствия. Этническая миграция сего-
дня — это, в какой-то степени, новый тип колонизации, захвата территорий и ресурсов. От-
сюда вытекает неотвратимость роста социальной напряженности и этнических конфликтов. 
Результаты многочисленных исследований последних лет показывают, что в настоящее 
время между мигрантами и принимающей средой увеличивается социальная дистанция, рас-
тет социальный разрыв. Мигранты и коренные жители России стремятся обособиться и изо-
лироваться друг от друга, создать свои собственные социокультурные пространства на еди-
ной территории страны, региона, города. При этом мнение россиян в отношении привлече-
ния мигрантов на временную работу разделились: примерно половина считает, что следует, 
и примерно столько же – что не следует [5]. Но даже допуская для себя возможность видеть 
мигрантов в качестве дешевой рабочей силы, большинство россиян не желают принимать их 
как своих соотечественников, граждан своей страны.  

Таким образом россияне, признавая определенную пользу мигрантов для экономики, 
воспринимают их как некую враждебную силу, с которой связана угроза национальной 
безопасности страны. Опыт прошлых лет показывает, что экономический кризис 2008-2010 
гг., несомненно, способствовал обострению напряженности в отношениях между коренным 
населением и мигрантами. Ухудшение ситуации в экономике и на рынке труда может 
спровоцировать выход латентного недовольства сторон в явное этническое противостояние, 
в борьбу за ресурсы и рабочие места. Вследствие отсутствия социальной защиты трудящихся-
мигрантов или ее слабости для многих из них решающим мотивом трудоустройства является 
не работа по специальности, а возможность заработать. Поэтому трудящиеся-мигранты 
соглашаются на непрестижные, вредные и тяжелые работы. Данные социологических 
опросов [5] выявили, что не по своей профессии и специальности работают 43,2% мигрантов. 
Эта категория трудящихся-мигрантов теряет свой потенциал. К недостаткам следует отнести 
краткосрочный характер большинства заключаемых контрактов. 

Влияние иммиграции на государственный бюджет обычно оценивается как относительно 
небольшое и носящее неоднозначный и дифференцированный характер. Оно различается в 
долгосрочном и краткосрочном плане, на национальном и местном уровнях, в зависимости от ха-
рактера миграции, от квалификации и продолжительности пребывания мигрантов в принимаю-
щей стране и отчасти от их возраста. Для России характерна высокая доля нелегалов среди ми-
грантов, занятых в частном секторе экономики, а это недополученные налоги, которые по 
оценке Министерства финансов могут составить 2 млрд. долл. США ежегодно. Это в очеред-
ной раз подтверждает первоочередную задачу: увеличение прибыли от миграции, осуществ-
ляемой добровольно, на законном основании. Например, согласно исследованиям, проведен-
ным на материалах США и Канады, средний иммигрант получает меньше социальных вы-
плат и платит больше налогов и взносов, чем средний представитель коренного населения, 
и чистое финансовое сальдо бюджетных расходов и доходов, связанных с их пребыванием, 
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имеет позитивный эффект для государственной казны. В частности, временные трудовые 
мигранты, не нуждающиеся ни в образовании, ни в пенсионном обеспечении, а зачастую и в 
медицинском обслуживании, дают очевидную экономию на социальных расходах. Иммигранты 
оказывают часто краткосрочное негативное воздействие на бюджет в связи с тем, что обычно 
они испытывают сложности в трудоустройстве или имеют низкооплачиваемую работу и нуж-
даются из-за этого в государственной поддержке. С увеличением срока пребывания, их лега-
лизации в стране и доходов мигрантов, их выплаты в бюджет растут, а получаемые ими посо-
бия сокращаются. Таким образом, учитывая жизненный цикл спроса на социальные услуги и 
взносы иммигрантов в бюджет, можно утверждать, что в долгосрочном плане только легаль-
ные мигранты могут быть выгодны принимающему обществу. Вместе с тем, как следует из ис-
следований К. Стореслеттен, с помощью миграции нельзя решить все будущие бюджетные про-
блемы, связанные со старением населения, мигранты, независимо от возраста, не способны 
восполнить соответствующие потери казны.  

Рассмотрение социальных последствий экономического поведения мигрантов позволяет 
сделать следующие выводы:  
• суммируя действия демографического, экономического и образовательного факторов, 

оказывающих прямое и косвенное воздействие на социально-экономическое развитие, 
можно предположить, что общий эффект от миграции в Россию выше тех негативных по-
следствий, которые связаны с миграцией;  

• общий эффект от миграционных процессов может быть повышен при условии сокраще-
ния масштабов нелегальной миграции и одновременном увеличении притока в Россию 
легальных мигрантов;  

• основным положительным эффектом от роста миграции для России становится интенси-
фикация внутриэкономического развития;  

• одновременно этническая миграция сегодня — это, в какой-то степени, новый тип коло-
низации, захват территорий и ресурсов. Отсюда вытекает неотвратимость роста социаль-
ной напряженности и этнических конфликтов. 
Международная миграция все чаще рассматривается в качестве одной из движущих сил 

процесса развития, которое содействует достижению согласованных на международном 
уровне целей развития. Хотя экономические выгоды миграции очевидны, ее социальные из-
держки по-прежнему вызывают серьезную озабоченность, а гуманитарным и социально-эко-
номическим аспектам миграции зачастую уделяется лишь незначительное внимание в рам-
ках обсуждения вопросов миграции и в действующих механизмах директивного уровня. 
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В современном мире, в условиях глобализации экономики и, соответственно, усиливаю-

щей взаимной интеграции на рынках капитала, технологий и труда, все большая активность 
проявляется по отношению к высококвалифицированным специалистам как со стороны от-
дельных компаний и фирм, так и в целом со стороны государств. В международных терминах 
уже появилось словосочетание «война за таланты», в которой участвуют ведущие транснаци-
ональные компании и кадровые агентства, при том что основные проекты являются государ-
ственными заказами в научно-технической сфере и с применением высоких технологий. Та-
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ким образом, потребность в высококвалифицированных кадрах является приоритетной об-
ластью государственной политики, в частности. В концепции государственной миграцион-
ной политики Российской Федерации на период до 2025 года поставлена стратегическая за-
дача – обеспечить «создание условий и механизмов для привлечения востребованных эконо-
микой высококвалифицированных и квалифицированных специалистов разного профиля, 
предпринимателей и инвесторов, прежде всего на долгосрочной основе» [1].  

Анализ рынка труда квалифицированных кадров показывает, что спрос и предложение 
по странам значительно разнятся. Показатели зависят от качества, специализации и направ-
лений использования квалифицированных специалистов в области науки, техники и профес-
сиональных услуг. К примеру, в Китае основным направлением является наука и техника. С 
начала политики реформ спрос на квалифицированных технических специалистов в КНР ста-
бильно увеличивался, и в 2013 г. число таких специалистов превысило 45 млн человек. Од-
нако, по данным годового отчета о развитии человеческих ресурсов, в Китае только 13% спе-
циалистов имеют высшее образование, в то время как в США – 60% работников промышлен-
ных предприятий имеют техническое образование. Это значит, что Китаю не хватает, как ми-
нимум, 22 млн. квалифицированных сотрудников [7].  

 В России спрос на квалифицированных специалистов обеспечивается во многом инфра-
структурными проектами, связанными с инжинирингом. Для исполнения заказа, предусмат-
ривающего выполнение определенного класса работ, важен подбор кадров с необходимым 
уровнем квалификации, который является основным требованием работодателя в настоя-
щее время с учетом наличия конкурентных предложений на рынке труда. По данным анализа 
заявок и оценок компаниями обеспеченности квалифицированными кадрами Российский 
союз промышленников и предпринимателей опубликовал следующие выводы:  
1) наибольший дефицит в кадрах компании отмечают по двум профессиональным груп-

пам: специалисты высшей квалификации и квалифицированные рабочие;  
2) примерно 60% респондентов в первом случае и примерно 70% во втором заявили, что 

вышеназванных специалистов им не хватает.  
Такие оценки являются показательными для определения перспектив развития эконо-

мики в целом, так как отрасли, основывающиеся на внедрении и использовании высокотех-
нологичного оборудования, нуждаются в соответствующих специалистах. 

Задачи новой индустриализации, повышения инвестиционной привлекательности реги-
онов РФ, создания современных технологических производств, инфраструктуры и отраслей 
«новой экономики» широко обсуждаются научным и экспертным сообществом. В частности, 
они были сформулированы в докладе Общероссийской общественной организации «Деловая 
Россия» в 2011 г. [8]. Согласно «дорожной карте», предложенной в качестве плана развития, в 
России необходимо к 2025 г. создать 25 млн. современных рабочих мест. Президент России В. 
Путин определил срок реализации задачи по созданию 25 млн. высокопроизводительных, ка-
чественных рабочих мест к 2020 году. При этом к 2018 г. должна возрасти в полтора раза про-
изводительность труда и доля продукции высокотехнологичных и наукоемких отраслей эко-
номики в валовом внутреннем продукте [2]. 

Для обеспечения необходимого уровня развития и соответствия приоритетным областям 
высокотехнологичной деятельности, обозначенной ключевым элементом, выступает трудо-
вой потенциал. Роль человеческого капитала является основополагающей, так как уровень 
конкурентоспособности современной инновационной экономики в первую очередь опреде-
ляется качеством кадров. Для непосредственного исполнения поставленных экономических 
целей и задач необходимо наличие высококвалифицированных кадров с соответствующим 
образованием и опытом, способных работать как на этапе подготовки проектов и, соответ-
ственно, обучения молодых специалистов, так и использования ноу-хау и технологий. Реги-
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оны России имеют неодинаковые возможности для подготовки собственных высококвали-
фицированных кадров. Потребность экономики в таких специалистах может быть воспол-
нена за счет привлечения иностранных работников. С учетом недостаточности собственных 
кадров, дефицита опытных и квалифицированных работников в определенных сферах при-
влеченные иностранные специалисты являются кандидатами на замещение вакантных по-
зиций в российских организациях. 

Определение дополнительной потребности в иностранной рабочей силе в Российской 
Федерации формируется Правительством РФ по проекту Министерства труда и социальной 
защиты на основании соответствующих предложений Минэкономразвития России, Мин-
промторга России, Минстроя России, Минсельхоза России, Минспорта России, Минздрава Рос-
сии и Минтранса России (рис. 1).  

 
Рис. 1. Схема определения потребности в иностранной рабочей силе в РФ 

 
Потребность в иностранной рабочей силе определяется в каждом субъекте Федерации на 

основании заявок работодателей, заказчиков работ и услуг для замещения вакантных долж-
ностей либо для выполнения работ или услуг, которые рассматриваются межведомственной 
комиссией субъекта Российской Федерации по вопросам привлечения и использования ино-
странных работников. При этом рассмотрение заявок работодателей проходит с учетом обес-
печения принципов национальной безопасности, поддержания баланса трудовых ресурсов, 
содействия трудоустройству граждан России в приоритетном порядке. На основе анализа 
влияния привлечения иностранных работников на социально-экономическое развитие и ры-
нок труда субъекта РФ формируется заявка на замещение потребности в дополнительной ра-
бочей силе. 

Механизм определения в субъектах Российской Федерации потребности в привлечении 
иностранных работников и подготовки предложений по объемам квот действует следующим 
образом. Уполномоченный орган субъекта Федерации ежегодно должен: 
1) собрать и обобщить заявки работодателей, которые были поданы в соответствии с необ-

ходимым количеством иностранцев для замещения вакантных должностей для осу-
ществления трудовой деятельности; 

2) рассмотреть и согласовать заявки:  
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• с органами исполнительной власти субъекта Федерации, осуществляющими управление 

в соответствующих отраслях экономики, а также в области образования, занятости насе-
ления и других областях;  

• с территориальным органом Федеральной миграционной службы;  
• с территориальным органом Федеральной службы по труду и занятости, осуществляю-

щим государственный надзор и контроль за соблюдением трудового законодательства 
(государственной инспекцией труда);  

• с трехсторонней комиссией по регулированию социально-трудовых отношений субъек-
тов Российской Федерации (состоит из представителей объединений профессиональных 
союзов, объединений работодателей, Правительства РФ); 

3) направить заключения по результатам анализа заявок в уполномоченные органы субъ-
ектов Федерации для последующего согласования потребности в привлечении иностран-
ных работников и предложений по объемам квот осуществляется в субъектах РФ с меж-
ведомственными комиссиями по вопросам привлечения и использования иностранных 
работников, образованными заинтересованными органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации, территориальными органами ФМС, государственными 
инспекциями труда, трехсторонними комиссиями по регулированию социально-трудо-
вых отношений субъектов РФ. Их состав утверждается высшими должностными лицами 
субъектов Федерации; 

4) проинформировать работодателей о результатах рассмотрения заявок и на основании 
решений межведомственных комиссий сформировать предложения субъектов Федера-
ции с обоснованиями:  

• о потребности в привлечении иностранных работников, в том числе о приоритетных про-
фессиях и специальностях привлекаемых иностранных работников;  

• по объемам квот на предстоящий год. 
На основе анализа данных по распределению квот по субъектам РФ на выдачу иностран-

ным гражданам разрешений на работу по профессионально-квалификационным группам за 
пятилетний период (2010-2015 гг.) были составлены таблицы, в которых отражена динамика 
заявок регионов на привлечение иностранной рабочей силы (табл. 1). 

Таблица 1 
Распределение квот на выдачу разрешений иностранным гражданам для  

осуществления трудовой деятельности по федеральным округам за 2010-2015 гг. [4] 
 

Федеральные округа Количество разрешений, шт. 
2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

РФ – всего 1944356 1745584 1745584 1745584 1631586 275856 
Центральный ФО 479575 377053 424761 344321 325960 36509 
Северо-Западный ФО 264348 250094 240823 247142 224259 29082 
Южный 94431 100457 96711 89752 79480 19992 
Северо-Кавказский ФО  8880 8334 9311 7456 2525 
Приволжский ФО 126271 121112 133063 153572 142751 23237 
Уральский ФО 140270 139426 145550 171927 171564 16311 
Сибирский ФО 125251 111976 108982 105709 87629 37276 
Дальневосточный ФО 130903 112835 109754 102451 103011 46904 
Крымский ФО      361 
Резерв квоты по РФ 583307 523751 477606 521399 489476 63659 

 
Анализ, проведенный на основе заявок работодателей из регионов и утвержденных квот 

Минтруда России, позволяет сделать вывод, что потребность в иностранных специалистах в 
целом по Российской Федерации и по федеральным округам снижалась за 5-летний период с 
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2010 по 2015 гг. В 2013 г. в Северо-Кавказском ФО была отмечена повышательная тенденция 
по распределенным квотам, что может объясняться значительной потребностью в иностран-
ных специалистах, в том числе с учетом крупных инфраструктурных проектов, которые нахо-
дились на стадии строительства или завершения строительства в регионах федерального 
округа и соседних регионах. В 2014 г. возросло количество распределенных квот на Дальне-
восточный ФО, что связано с созданием особой экономической зоны в ДФО. Тенденции 2015 
г. являются результатом как геополитической ситуации, так и экономических трудностей, с 
которыми столкнулись промышленники и предприниматели. С учетом внутренних и внеш-
них факторов, оказывающих давление на российскую экономику в 2015 г., приток иностран-
ных специалистов значительно сократился, а также Правительством была скорректирована 
выдача квот. 

В 2013 году Министерством труда и социальной защиты РФ была проведена работа по 
совершенствованию механизма привлечения иностранных работников и обеспечению прио-
ритетного права на трудоустройство российских граждан. Федеральным законом от 7 мая 
2013 г. № 82 внесены изменения в ФЗ № 115 от 25 июля 2002 г. «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» в разделе по порядку определения потребности 
в иностранных работниках и формирования соответствующих квот на осуществление ино-
странными работниками трудовой деятельности на территории России. В настоящее время 
не существует другого метода определения потребности в иностранной рабочей силе для 
экономики РФ. В новой редакции ФЗ № 82 с целью улучшения инвестиционного климата в 
России были отменены квоты на высококвалифицированных иностранных специалистов, а 
также членов их семей [5]. Помимо этого, Приказом Минтруда № 456н от 23 сентября 2013 г. 
утвержден перечень профессий и специальностей иностранных работников, осуществляю-
щих руководство и координацию деятельности, связанной с ведением торговли, а также ква-
лификационные требования к таким работникам [5]. 

Привлечение иностранных работников в РФ характеризуется ежегодным увеличением 
доли квалифицированных иностранных специалистов, обладающих соответствующей пред-
варительной профессиональной подготовкой. Распределение потребности в привлечении в 
Российскую Федерацию иностранных работников по приоритетным профессионально-ква-
лификационным группам отражает тенденции развития рынка труда, сопровождающиеся 
увеличением спроса на квалифицированные рабочие кадры, которые в 2014 г. составляли 
82,4% от потребности по России в иностранных работниках, что на 3,4% выше потребности 
по РФ за 2013 г. [5]. 

На 2014 г. Правительство РФ определило потребность в привлечении в 1631,6 тыс. чело-
век, что составило 93,5% от потребности страны в иностранных работниках в 2013 г., а также 
объемы квот на выдачу иностранным гражданам 357,9 тыс. приглашений на въезд в Россию 
в целях осуществления трудовой деятельности (87,3% от объема соответствующей квоты, 
установленной на 2013 г.). Потребность в привлечении иностранных работников в 2014 г. со-
ставила 2,3% (доля уменьшилась на 0,1% по сравнению с 2013 г.) от численности занятых в 
экономике в среднегодовом исчислении и 2,3% (показатели 2013 г. аналогичны) от числен-
ности экономически активного населения России. 

Потребность в привлечении в Российскую Федерацию иностранных работников форми-
руется с учетом сложившегося положения на рынке труда, демографической ситуации, прин-
ципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов, возможностей обу-
стройства иностранных граждан и оценки эффективности использования иностранной рабо-
чей силы в предыдущем году. В настоящее время основной прилив интеллектуальных кадров 
идет в те сферы деятельности, которые определяют развитие рыночных институтов (финан-
совая деятельность, операции с недвижимостью, предоставление различных услуг) либо от-
ражают интересы зарубежных стран в сырьевых ресурсах (добыча полезных ископаемых). 
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Повышена доля высококвалифицированных иностранных специалистов и в сфере торговли, 
где отдача от вложенных средств наиболее быстрая. В то же время привлечение интеллекту-
альных ресурсов в сектора реальной экономики, прежде всего обеспечивающих внедрение 
новых технологий, явно недостаточно. Другая проблема состоит в том, что подавляющая 
часть высококвалифицированных кадров (до 70%) оседает в Москве, еще какая-то часть в 
Санкт-Петербурге, а в другие регионы они не привлекаются. Хотя и в других регионах есть 
хорошо развитая инфраструктура для разработки и реализации инновационных технологий. 
Распределение субъектов Российской Федерации по инновационной активности и центры 
притяжения интеллектуальной миграции представлены в табл. 2 и на рис. 2. 

Таблица 2 
 

Ранжирование регионов России по объему инновационных товаров, работ и услуг  
(в % от общего объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг в 2013 г.) [3] 

 

Регионы Объем инновационных товаров, работ, услуг, в % от общего 
объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 
В целом по РФ – 9,2% 

1. Регионы-лидеры по инновационной активности 
Сахалинская обл. 57,8 
Архангельская обл. 28,9 
Респ. Мордовия 23,9 
Самарская обл. 22,9 
Респ. Татарстан 21,1 
Нижегородская обл. 18,1 
Пермский край 16,7 
г. Москва 15,3 
Ульяновская обл. 15,1 
2. Регионы с высоким уровнем инновационной активности 
Липецкая обл. 13,3 
Московская обл. 12,7 
г. Санкт-Петербург 12,2 
Чувашская Респ. 12,0 
Хабаровский край 11,7 
Респ. Адыгея 10,1 
Магаданская обл. 10,0 
Ставропольский край 9,7 
Тульская обл. 9,6 
Владимирская обл. 9,4 
Ярославская обл. 9,3 
Новосибирская обл. 9,3 
3. Регионы с пониженным и низким уровнем инновационной активности 
Челябинская обл. 8,0 
Тверская обл. 7,7 
Пензенская обл. 7,5 
Кировская обл. 6,8 
Свердловская обл. 6,4 
Забайкальский край 6,3 
Респ. Башкортостан 6,2 
Респ. Бурятия 6,0 
Брянская обл. 5,4 
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Регионы Объем инновационных товаров, работ, услуг, в % от общего 
объема отгруженных товаров, выполненных работ, услуг 

Респ. Коми 5,1 
Красноярский край 5,1 
Удмуртская Респ. 4,8 
Амурская обл. 4,7 
Воронежская обл. 4,6 
Новгородская обл. 4,6 
Вологодская обл. 4,4 
Белгородская обл. 4,3 
Курская обл. 4,3 
Саратовская обл. 3,9 
Курганская обл. 3,9 
Алтайский край 3,9 
Омская обл. 3,7 
Томская обл. 3,7 
Кабардино-Балкарская Респ. 3,3 
Смоленская обл. 3,0 
Тамбовская обл. 3,0 
Респ. Саха (Якутия) 2,9 
Рязанская обл. 2,8 
Ленинградская обл. 2,8 
Респ. Марий Эл 2,2 
4. Регионы-аутсайдеры по инновационной активности 
Костромская обл. 1,9 
Астраханская обл. 1,8 
Чукотский АО 1,7 
Орловская обл. 1,4 
Оренбургская обл. 1,4 
Камчатский край 1,2 
Волгоградская обл. 1,1 
Псковская обл. 1,0 
Приморский край 1,0 
Мурманская обл. 0,8 
Иркутская обл. 0,6 
Ивановская обл. 0,5 
Кемеровская обл. 0,4 
Карачаево-Черкесская Респ. 0,4 
Краснодарский край 0,3 
Тюменская обл. 0,3 
Респ. Карелия 0,2 
Калининградская обл. 0,1 
Респ. Дагестан 0,1 
Респ. Алтай 0,1 

 
Из табл. 2 видно, что лидирующая группа регионов-инноваторов немногочисленна, вклю-

чает всего 9 субъектов Федерации и значительно превосходит остальные регионы по разви-
тию технологий. В более чем половине регионов уровень инновационной активности ниже 
среднего значения по стране, а 20 регионов являются явными аутсайдерами, где внедрение 
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инноваций находится в зачаточном состоянии. Еще в семи субъектах РФ – Республике Кал-
мыкия, Республике Тыва, Республике Хакасия, Еврейской АО, Чеченской Республике, Респуб-
лике Северная Осетия-Алания, Республике Ингушетия – инновационная продукция в 2013 г. 
не производилась. Среди аутсайдеров не только некоторые отстающие по уровню экономики 
регионы (Республика Дагестан, Карачаево-Черкесская Республика, Республика Алтай), но и 
такие индустриально-развитые и ресурсно-сырьевые регионы как Оренбургская, Иркутская, 
Тюменская, Кемеровская области, Краснодарский и Приморский края. Высококвалифициро-
ванные специалисты нужны как регионам-лидерам инноваций, чтобы поддерживать про-
гресс, так и не в меньшей, а даже в большей степени, регионам аутсайдерам для обеспечения 
их ускоренного социально-экономического развития. 

 

 
 

Рис. 2. Схема центров притяжения интеллектуальных мигрантов 
 
Так, в ряде ведущих университетов страны действуют программы привлечения ино-

странных студентов и преподавателей. Согласно данным, опубликованным в 2012/2013 
учебном году, к примеру, в Дальневосточном федеральном университете обучались 1300 сту-
дентов и преподавали 100 профессоров из зарубежных стран. В Национальном исследова-
тельском Томском политехническом университете насчитывалось 3000 иностранных студен-
тов и 100 профессоров, в Казанском (Приволжском) федеральном университете – 1400 сту-
дентов и 45 профессоров. Университеты России имеют устойчивые связи и программы со-
трудничества и обмена с ведущими образовательными учреждениями из США, Канады, Ки-
тая, Индии, Австралии, Японии и стран ЕС [2].  

Примерами наукоградов, которые строятся с нуля в новом столетии, являются инноваци-
онный центр «Сколково», занимающийся разработкой и коммерциализацией новых техноло-
гий, наукоград «Иннополис» – спутник Казани, рассчитанный на 155 тыс. жителей. Террито-
рии опережающего развития – специальные территории – «локомотивы» экономики, для ко-
торых установлены особые правовые режимы осуществления предпринимательской и инве-
стиционной деятельности, формируются в Республике Бурятия, Иркутской области и других 
регионах Сибири и Дальнего Востока. Эти территории создаются в соответствии с федераль-
ным законом, принятым 29 декабря 2014 г. [2].  

По мнению зарубежных экспертов, в России существуют хорошие перспективы не только 
для ведения бизнеса, но и для открытия центров исследований и разработок. В РФ есть целый 
ряд отраслей, которые развиваются благодаря возможностям повышения конкуренции. Ряд 
отраслей активно осваивает современные технологии инжиниринга, проектирования, циф-
рового производства и моделирования: авиа- и судостроительная, автомобильная, оборон-
ная, энергетическая и промышленное оборудование. Россия является перспективным 
направлением как для западных компаний для ведения и развития бизнеса, инвестирования, 
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так и для иностранных специалистов. Возможности для роста также существенны: по сравне-
нию с Западом, лидерами по спросу на высокие технологии у нас еще не являются сектора 
электроники, медицинского оборудования и фармацевтики. 

Привлечение иностранных специалистов для реализации различных проектов в Россию 
продиктовано как развитием экономики и большей интегрированности торговых связей Рос-
сии, так и увеличением количества российских и зарубежных компаний, нуждающихся в ква-
лифицированных и опытных сотрудниках, которых по той или иной причине нет на отече-
ственном рынке труда. Крупные, средние и малые иностранные фирмы предпочитают назна-
чать на позицию топ-менеджеров и представителей компании в России соотечественников, 
это является обязательным пунктом организационной структуры филиалов. Однако потреб-
ность в иностранных специалистах не только для каждого региона, но и для каждой отрасли 
и в различных сферах деятельности неодинакова и требует обоснования. Прослойка высоко-
квалифицированных специалистов среди мигрантов очень мала и не превышает 0,2% общей 
численности специалистов в стране. Потребность же экономики в иностранных кадрах выс-
шей квалификации по данным Минэкономразвития составляет 40-60 тыс. человек [6]. Прио-
ритетным направлением является изучение и анализ данных по потребности в дополнитель-
ной рабочей силе, заявок работодателей из различных сфер деятельности и создание на этой 
основе структурированной системы мониторинга, учета и контроля за рынком труда. Такое 
определение потребностей и научный подход к привлечению и стимулированию иностран-
ных квалифицированных специалистов позволит повысить эффективность управления ми-
грационными процессами в России. 

 
Список литературы 

1. Концепция государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 
года.  

2. Указы Президента РФ № 596 от 7 мая 2012 г. «О долгосрочной государственной экономической по-
литике»; № 599 от 7 мая 2012 г. «О мерах по реализации государственной политики в области обра-
зования и науки»; № 473 от 29 декабря 2014 г. «О территориях опережающего социально-экономи-
ческого развития в Российской Федерации». 

 
Интернет источники 

3. База данных Федеральной службы государственной статистики. Сборники «Регионы России» 
2010-2014 гг., «Труд и занятость в России» 2010-2014 гг. http://www.gks.ru/ (Дата обращения: 
11.10.2015). 

4. База данных Министерства труда и социальной защиты. РФ – Режим доступа: http://www.ros-
mintrud.ru/docs/ (Дата обращения: 11.10.2015). 

5. Доклад о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социальной 
защиты Российской Федерации на 2014-2016 годы. – Режим доступа: 
http://www.rosmintrud.ru/ministry/about/reports/1 (Дата обращения: 11.10.2015). 

6. Доклад Министерства экономического развития РФ «О привлечении высококвалифицированных 
специалистов, необходимых для модернизации российской экономики». – Режим доступа: 
http://www.economy.gov.ru/ (Дата обращения: 15.10.2015). 

7. Новости Китая – «КНР нужны квалифицированные технические специалисты». 11.10.2013. – Ре-
жим доступа: http://china24news.com/economics/598-chinese-workforce-needs-more (Дата обраще-
ния: 02.11.2015). 

8. Общероссийская общественная организация «Деловая Россия», План «Новая Индустриализация». 
– Режим доступа: http://www.deloros.ru/ «Дорожная карта Стратегии 25*25: ключевые промыш-
ленные кластеры» (Дата обращения: 15.10.2015). 
 
 

389 

http://www.gks.ru/
http://www.rosmintrud.ru/docs/
http://www.rosmintrud.ru/docs/
http://www.rosmintrud.ru/ministry/about/reports/1
http://www.economy.gov.ru/
http://china24news.com/economics/598-chinese-workforce-needs-more-


РАЗДЕЛ 4.   Влияние иммиграции и эмиграции на социально-экономическую и  
демографическую ситуацию в российском обществе 

 
Злотникова Лидия Михайловна,  

кандидат экономических наук, доцент,  
Белорусский торгово-экономический  

университет потребительской кооперации,  
г. Гомель, Беларусь 

 
ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СОЦИАЛИЗАЦИИ МИГРАНТОВ В  

ГРАНИЦАХ ЕДИНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА  
 
Изучение миграции в настоящее время сосредоточено на количественных изменениях в струк-
туре, направлениях и механизмах управления. Мы считаем, что миграция – это объективный 
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социализации в контексте социально-экономических последствий. Единое экономическое про-
странство Республики Беларусь и Российской Федерации – уникальный объект для анализа со-
циальной компоненты двусторонней миграции. Ее особенность отмечена продолжительно-
стью совместного общественного производства, реализацией единых морально-нравствен-
ных ценностей, сохранением прочных семейных и дружеских связей. Наличие определенной нор-
мативной базы между двумя государствами позволяет создать прочный фундамент для про-
ведения полномасштабных научных исследований, организации эффективной информацион-
ной базы, стимулирования интеграции и действенного управления миграционными процес-
сами. 
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Migration studying is concentrated on quantitative changes in structure, the directions and mechanisms 
of management now. We consider that migration is an objective process, is difficult predicted therefore 
the main attention in article was paid to socialization problems in the context of social and economic 
consequences. A common economic space of Republic of Belarus and the Russian Federation – unique 
object for the analysis social components of bilateral migration. Its feature is noted by duration of a 
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Проблемы социализации в настоящее время представляют собой одно из важнейших 
направлений гуманитарных исследований, в структуре которых находят отражение не 
только личные, общественные, но и международные ценности. Их актуальность усиливается 
постоянно нарастающими миграционными передвижениями, характеризующиеся неуправ-
ляемостью, непредсказуемостью, различиями по интенсивности, целям и социально-демо-
графическому составу. Разнообразие определений понятия «социализация» обязывает дать 
его трактовку в нашем небольшом исследовании. Под социализацией мы понимаем станов-
ление, развитие и поддержание социального в человеке. Соотношение природного и социаль-
ного в человеке способно постоянно изменяться. Поддержание природной компоненты не 
требует от человека особых усилий. Социальные характеристики и проявления в поведенче-
ской практике требует усиленной, направленной и постоянной работы не только человека 
над собой, но и соответствующих социально-экономических и политических институтов. Вы-
бор человеком места жительства, форм и видов занятости являются составляющими процес-
сов социализации. Одним из промежуточных этапов социализации можно считать формиро-
вание и реализацию гражданской позиции.  

Высшим проявлением эффективной социализации, по нашему мнению, является лич-
ность. Личность – это концентрация лучших проявлений профессионализма, ответственно-
сти, самореализации и самосознания. Именно меньшинство, нацеленное на революционные 
преобразования в различных сферах жизнедеятельности человека, способно определять про-
гресс развития человека, предлагать обществу новые товары, технологии, услуги, механизмы 
реализации. В трактовке Л. Мизеса: «Спор о роли личности в истории упускает самое главное, 
суть проблемы. Все, о чем думают, что делают и чего добиваются, – это деятельность индиви-
дов» [2. С. 810]. Взращивание творцов сложно происходит в стабильно развивающейся эконо-
мике. Условия постоянного изменения среды обитания, поиска адекватных способов адапта-
ции мигрантов требуют объединения усилий разных стран и разных народов.  

Сложно отрицать объективно закономерный характер интеграции в мировой системе. 
Следуя за тенденциями цивилизационного развития, 2 апреля 1996 г. главы государств Рос-
сийской Федерации и Республики Беларусь подписали Договор об образовании Сообщества 
России и Белоруссии. В целях укрепления правого обеспечения нового образования 25 де-
кабря 1998 г. была принята Декларация о дальнейшем единении России и Беларуси. Основ-
ные положения нормативных документов теоретически создают правовые условия для удо-
влетворения жизненных интересов своих граждан. Образование союзного государства 
направлено на объединение усилий по управлению социально-экономическим развитием. 
Расширение возможностей человека для эффективной социализации, выявление и развитие 
человеческого потенциала требуют неуклонного выполнения его основных прав и свобод. 
Важнейшим инструментом нормативно-правовых положений обозначенных документов 
признано осуществление единой социальной политики на пространстве России и Беларуси. 
Эти и многие другие положения нормативных документов сложно подвергать сомнению. 
Есть один, но очень важный аспект – это теоретическая, а не эмоциональная подготовка, а 
затем и реализация благих намерений по созданию максимально благоприятных условий для 
становления гражданина и формирования личности. 

В соответствии с математически выверенной точностью успешное функционирование 
сложных систем предполагает максимально возможное тождество структурных элементов. В 
нашем случае свободное перемещение людей по территории декларированного единого про-
странства предполагает единые правовые социальные, экономические и политические усло-
вия. Однако принятые нормативные акты и реальные условия жизнедеятельности человека 
в обоих государствах радикально отличаются. По данным официальной статистики миграци-
онное движение Республики Беларусь за период между переписями (1999-2009 гг.) составило 
прирост в 54,5 тыс. человек.  
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Перерасчет динамики движения населения после переписи 2009 г. за период 2000-2008 

гг. выявляет отрицательное миграционное сальдо в 97,0 тыс. человек Такая же ситуация была 
характерна и для оценки тенденций в миграционном движении Республики Беларусь и в 
предыдущий межпереписной (1989-1999 гг.) период [4]. Это свидетельствует о сложности 
проблемы определения белорусско-российской миграции населения, в которой Республика 
Беларусь выступает как страна рецепиент, так и страна донор.  

Эти данные подтверждаются статистическими данными миграционного движения 
между Россией и Беларусью, приводимые Росстатом и Белстатом. По данным департамента 
по гражданству и миграции МВД Республики Беларусь за период 2010-2014 гг. имеется поло-
жительное сальдо миграции в 20, 0 тыс. человек В тоже время, по данным Росстата Россий-
ской Федерации в безвозвратном белорусско-российском миграционном обмене Россия 
имеет положительное сальдо в 30,2 тыс. человек, т.е. отклонение составляет более 50 тыс. 
человек. Учитывая тот факт, что миграционные потоки между союзными государствами, но-
сят не только официальный характер, но и неофициальный, т.е. постоянно ездят на работу из 
Беларуси определенное количество трудоспособного населения, как правило, в репродуктив-
ном возрасте, приведенные статистические данные отражают лишь незначительную часть 
проблемы. К тому же многие наниматели, пользуясь вербальной информацией о принятых 
правовых документах, часто не требуют обязательной регистрации.  

Низкий уровень контроля за миграционными потоками обусловлен еще и тем, что между 
странами не существует границы, с каждым годом транспортные компании увеличивают 
свои обороты. За последние 3 года между областными центрами, находящимися на востоке 
Республики Беларусь, курсируют не только пассажирские поезда, но и большое количество 
автомобилей. Так, в Гомеле в настоящее время функционируют пять автомобильных транс-
портных компаний, которые используют маршрутки и полноценные автобусы. Рост транс-
портного потока говорит о проблемах, связанных с трудовой миграцией. По различным ис-
точникам информации общее количество занятых белорусов на рынке труда России колеб-
лется от миллиона (2007-2008 гг.) до 600 тыс. человек (2013-2014 гг.). 

Высокая трудовая миграция из Беларуси, на наш взгляд, представляют основу многих 
проблем, связанных с процессами социализации на территории декларативного союзного со-
общества. Мы делаем акцент на декларативном характере союзных отношений по следую-
щим причинам. До настоящего времени правовые документы не получили должного эмпири-
ческого содержания. Мигранты из Беларуси, решая проблемы занятости в России, оказыва-
ются в противоречивом нормативно-правовом и социально-экономическом положении. 
Внешние атрибуты Союзного государства в виде герба, флага и гимна скорее маскируют про-
тиворечия, чем способствуют их исследованию и решению. Теория миграции предлагает два 
вида миграции: внутреннюю и внешнюю. Под внутренней понимается перемещение внутри 
одной отдельно взятой страны. Внешняя трактуется как перемещение между различными 
странами. Белорусские трудовые мигранты представляют особый тип, так как по норма-
тивно-правовым договорным отношениям формально признано существование единого со-
юзного государства. К тому же белорусы, которые годами работают на территории России, не 
меняют гражданство, подавляющее большинство живут без регистрации. До недавнего вре-
мени белорусским гражданам разрешалось жить без регистрации только 30 дней. Однако, как 
свидетельствуют результаты личных контактов, многие работодатели не обращали внима-
ния на существовавшие ограничения. В Беларуси не разрешено двойное гражданство, в Рос-
сии двойное гражданство – правовая норма. Количество белорусов, имеющих двойное граж-
данство, очень сложно установить.  

Жизнь в одном государстве, общая история гипотетически отражают наличие многих об-
щекультурных ценностей, обычаев, подавляющее большинство белорусских мигрантов хо-
рошо владеют русским языком, нет особых отличий во внешнем облике, привычкам, формах 
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и методах коммуникаций. Несмотря на отмеченные тождества в отдельных сферах деятель-
ности белорусские работники в России вынуждены практически полностью нести ответ-
ственность за повышение квалификации или получение второго образования. Квалифициро-
ванная медицинская помощь оказывается для белорусов еще менее доступной, чем для рос-
сиян. Если в мировой миграционной практике в настоящее время преобладает миграция уче-
ных, инженерно-технических специалистов, то белорусы в основном заполняют рабочие ме-
ста, часто вопреки полученному высшему профессиональному образованию.  

Российский рынок для граждан Беларуси – это, прежде всего, возможность получения бо-
лее высокого дохода для содержания семьи на родине. Более высокие заработки и деклари-
рованная свобода перемещения создают напряженные условия на рынке труда Беларуси. По-
стоянный рост свободных рабочих мест влечет за собой сокращение поступлений в бюджет 
государства. Эти и многие другие причины, среди которых получение опыта более высокой 
организации производства на территории России, повлекли за собой негативную реакцию 
государства. 

2 апреля 2015 в Республике Беларусь своеобразным способом была отмечена дата подпи-
сания первого нормативного документа об организации союзного государства. Именно в этот 
день был подписан декрет Президента Республики Беларусь «О предупреждении социаль-
ного иждивенчества». В обществе данный нормативный документ получил звучное название 
«О борьбе с тунеядцами». К категории тунеядцев причислены, прежде всего, люди, работаю-
щие в России. То есть подписанные нормативные документы об общем социально-экономи-
ческом пространстве, свободе передвижения ресурсов, в том числе рабочей силы, создания 
равных условий гражданам Беларуси и России оказываются под большим вопросом. В кон-
тексте приведенного примера ярчайшим образом проявляется отсутствие научного обеспе-
чения нормативных государственных документов, ухудшение положения специалистов, по-
лучивших возможность не только зарабатывать средства для семьи, но и более эффективно 
реализовать свой потенциал. Сложившаяся неоднозначная ситуация на рынке труда Бела-
руси гипотетически может повлечь за собой рост фактической миграции, т.е. люди с двойным 
гражданством, или пока еще сомневавшиеся в изменении места жительства, могут увеличить 
численность граждан России.  

Сегодня сложно предсказать последствия новых регулирующих механизмов рынка труда 
на территории Союзного государства. Но одно можно утверждать с высокой долей вероятно-
сти. В ближайшие годы Россия вынуждена будет решать проблемы социализации с учетом 
роста количества мигрантов. Из различных источников известно, что Россия испытывает ре-
альные трудности с наличием детских дошкольных учреждений, средних школ, обеспеченно-
стью кадрами. При всем внешнем сходстве менталитета, традиций в функционировании 
учебных заведений Беларуси и России существует огромное количество различий. Наличие 
декларации о едином образовательном пространстве, к сожалению, не имеет нормативно-
правовой силы в Республике Беларусь. В течение самостоятельного существования белорус-
ского государства активно реализуется идея национальной системы образования. В возрас-
тающих объемах в учебниках по истории школьникам предлагается информация о войнах 
между русскими и белорусами. Сторонники утилитарной национализации страны предпри-
нимают реальные шаги по расширению обучения на белорусском языке. Возвышение значи-
мости национальных факторов сопровождается радикальными отличиями в учебных про-
граммах на всех ступенях получения образования. Структура учебных предметов, содержа-
ние, количество времени на тот или иной предмет, промежуточные и конечные результаты 
оцениваются в другой системе координат. Гипотетически, если в ближайшее время четверть 
тех, кто работает в России, захочет переехать на постоянное место жительства (это около 500 
тыс. человек), то возможно появление определенных проблем. 
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 Действующие стереотипы в отношениях между народами, проживающими в разных по-

литико-экономических и морально-нравственных условиях, не позволяют ответить на следу-
ющие вопросы.  

Во-первых, как различаются содержания понятий и действий «добро – зло»? Риторика 
официальных средств массовой информации в Беларуси основана на абсолютизации разли-
чий. Работающий глава семьи в России, может ничего не знать о моральных ценностях членов 
семьи.  

Во-вторых, социология до настоящего времени, на наш взгляд, мало уделяет внимания 
проблемам языка, который давно превратился в инструмент воздействия на окружающих. 
Беглый анализ средств массовой информации, различных «оппозиционных сайтов» в Респуб-
лике Беларусь говорит о том, что языковые штампы негативного содержания в отношении 
россиян, становятся нормой. Общеизвестно, что мышление тесно связано с используемым 
языка. Образно говоря, официальный язык протокольных мероприятий и обыденное исполь-
зование языковых норм характеризуются сущностными различиями. Вербальные штампы 
используются не только официальными лицами, но и населением. В условиях отсутствия со-
циального контроля, трактуемого как свобода выражения собственного мнения, диверсифи-
цируется использование далеко небезобидных вербальных штампов. Их носители, устанав-
ливая себе особую роль и предназначение, яростно отделяются от окружающего мира.  

В-третьих, проблемы миграции в границах союзной территории носят латентный харак-
тер. Все перечисленные особенности усиливают роль моделирования социальных процессов, 
их негативные проявления и последствия. 

В условиях глобализации управление процессами миграции традиционными методами: 
установление квот, регистрация, различные виды оплаты за использование труда мигрантов 
не приносят ожидаемого эффекта. Желающие переселиться на территорию другой страны 
находят различные способы для этого и достигают своей цели. При этом не только поддер-
живают коррупцию, но и стимулируют создание различных неформальных организаций. Ин-
формация давно стала в прямом и переносном смысле двигателем социального поведения 
человека. Еще несколько десятилетий тому назад многие не знали понятие «фобия». Сегодня 
формирование фобий в отношении людей, языка стали настолько распространены, что мно-
гие помимо своей воли начинают испытывать неосознанный страх перед представителями 
другой страны.  

Несмотря на огромное количество официальной риторики об успехах интеграционных 
процессов между Россией и Беларусью, по мнению жителей Беларуси, «россияне – это захват-
чики, агрессоры, коррупционеры, воры, бандиты и т.д.» Сколько времени и как придется воз-
действовать на человека в буквальном смысле слова «переформатированного на русофоб-
ское поведение»? 

 Внесенная в сознание людей более двадцати лет тому назад мысль о том, что государство 
должно быть отделено от идеологии, приносит свои плоды. Сегодня все чаще обращается 
внимание на моральные и нравственные ценности, их влияние на поведенческие практики, 
отношения и коммуникации между людьми. Хотелось бы напомнить, что мораль – это обще-
принятые нормы и правила поведения, а идеология представляет собой в узком смысле слова 
набор идеалов, к которым стремится человек и общество в целом. Мораль и идеология тесно 
связаны, отдельное существование проблематично. Трансформация экономических целей и 
ценностей стала возможна на основе отрицания предыдущего исторического опыта совмест-
ного проживания. Однако, несмотря на то, что выросло новое поколение, потребительское 
отношение к России, у жителей Беларуси остается по-прежнему очень сильным. Успехи оце-
ниваются как результаты собственной деятельности, а неудачи как «российские проекты, 
нацеленные на завоевание и подчинение белорусского народа». 
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 Демографические проблемы, на наш взгляд, это, прежде всего проблемы кризиса ценно-
стей, идеалов и либеральной утопии. Широко растиражированная система утопических 
взглядов классической экономической теории, рожденной в умах мыслителей и никогда не 
существовавшей в реальности, оказала пагубное воздействие на жизнедеятельность чело-
века. На первый взгляд, может показаться непривычным, нелогичным и т.д. в рамках рассмот-
рения проблем миграции, обращение к проблемам культуры, нравственности и морали. Но 
именно нацеленность на повышение материального благосостояния толкает людей на ради-
кальные перемены в жизни. Поэтому, отделяя демографические проблемы от социально-эко-
номических условий жизнедеятельности прошлой жизни с ее идеалами, ценностями, невоз-
можно даже приблизиться к объективной оценке происходящего. Очевидная несостоятель-
ность тиражирования экономики потребления в условиях эмоционального раздела единой 
социально-экономической системы, отсутствие научного обоснования историко-социаль-
ного значения социалистического государства представляются нам латентной системой 
трудностей межстрановой миграции. Можно по-разному относиться к истории единой 
страны, раздражаться, негодовать или, наоборот, восторгаться, очевидно, только одно, отсут-
ствие генетических механизмов передачи социального опыта не означает, что длительное 
совместное проживание осталось в прошлом. Историческая память по-прежнему оказывает 
влияние на поведение людей. Многие не хотят мириться с тем, что существуют различные 
институциональные, правовые преграды на пути выбора удобного места жительства. 
Сложно, а иногда и невозможно, объяснить человеку, что положения, закрепленные в норма-
тивных межгосударственных документах, не имеют прямого действия, их реализация воз-
можна только в условиях разработки огромного пакета ведомственных инструкций и правил. 
Красной нитью в декларациях о союзе двух государств проходит положение о совместных 
усилиях развития науки, образования, культуры, формирование общего научного, техноло-
гического и информационного пространства, согласование социальной политики, включая 
вопросы равенства в трудоустройстве, оплате труда, получения медицинской помощи и т.д. 
Реальность можно продемонстрировать на примере функционирования Республиканского 
центра радиационной медицины, расположенного в г. Гомеле. Его строительство началось 
как союзный проект для оказания эффективной медицинской помощи пострадавшим от ава-
рии на Чернобыльской станции. В настоящее время вопросы «равной» доступности решаются 
значительными различиями в ценах предоставляемых услуг. Более высокие цены на лечение 
не только в центре, но и на санаторно-курортные услуги для россиян по сравнению с белору-
сами способствуют формированию фобий. Фраза «понаехали» – это уже не просто эмоции, она 
все чаще выражает негативное отношение к россиянам. 

В определенной степени можно объяснить стремление государства с наименьшими за-
тратами пополнить государственный бюджет. Однако сложно найти социально-экономиче-
ские оправдания системной изоляции. Последняя базируется на упорном стремлении создать 
не только собственную науку, сформировать собственное образование, но и изолировать про-
мышленное производство. Примеров неудачного, т.е., неэффективного, создания собствен-
ного производства огромное количество. Это длительные переговоры о создании совместных 
предприятий в автомобилестроении и комбайностроении, которые закончились в букваль-
ном смысле ничем. Страны понесли серьезные экономические потери. Но ученые, прежде 
всего экономисты и социологи, пока находятся в роли сторонних наблюдателей, не торопятся 
представить объективные оценки материальных, экономических потерь. Множество причин 
отстраненности гуманитариев от реальных процессов, на наш взгляд, можно свести к оценке 
роли социологии П. Сорокиным: «имеет дело по своим специальным направлениям со всеми 
сферами …пространства» [3. С. 161]. Социология, не отставая от процессов дифференциации 
и узкой специализации в естествознании и материальном производстве, оказалась разделен-
ной на множество частных теорий. Талант предвидения обозначенного процесса П. Сорокина 
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нашел выражение: «…homo socius социологией рассматривается как родовой и многогран-
ный, одновременно и нераздельно экономический, политический религиозный, этический, 
художественный, частью рациональный и утилитарный, частью нерациональный и даже ир-
рациональный и при всем этом отличающийся непрестанным взаимодействием все этих ас-
пектов» [3. С. 162].  

Проблемы миграции в рамках построения Союзного государства Белоруссия-Россия 
представляются нам важнейшим предметом не только развития новой социологии, повыше-
ния ее реальной теоретической и эмпирической значимости, но прочным основание для ин-
теграции гуманитарной науки двух стран. Бесспорно, что миграция между странами нахо-
дится в прямой зависимости от экономического, социального развития, политического кли-
мата и возможностей реализации личных целей. Какие внутренние причины в обеих странах 
тормозят объективно обусловленный процесс интеграции и какие могут появиться в бли-
жайшей перспективе – ответить очень сложно. Практика показывает, что все предпринимае-
мые попытки реализовать амбиции национальной независимости оказались дорогостоящей 
иллюзией. Создание нового производства без подлинной экономической, социальной, науч-
ной и культурной интеграции с Россий оказывается такой же мечтой, как свободное вхожде-
ние в мировую экономическую систему. В Беларуси гипотетически пока единственным дей-
ственным ресурсом, практически не востребованным, остается человеческий потенциал. 
Можно много и долго говорить, и писать о сохранившейся производственной инфраструк-
туре, промышленном потенциале и т.д. Но материальные факторы характеризуются не 
только физическим и моральным старением, создание нового высокопроизводительного, со-
циального и экономического эффективного хозяйства подвластно только человеку, объеди-
няющему усилия с себе подобными. Решение проблем неуправляемой миграции находится в 
плоскости подлинной производственно-экономической, социально-культурной и научной 
интеграции. В заключение хотелось бы привести слова великого физика и человека С. П. Ка-
пицы из последней научной работы «Парадоксы роста: Законы развития человечества»: «Мо-
делирование роста человечества дает возможность обратиться к проблемам нашего времени 
и процессам, происходящим в России. Именно ответственное управление обществом и «кон-
струирование будущего» требуют понимания масштаба нынешней революции и в первую 
очередь обращения к сознанию и культуре. В этом случае материальное развитие и тем более 
стремление к обществу потребления больше не могут считаться столь приоритетной целью 
развития, как в недалеком прошлом» [1. С. 35]. 
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В последние десятилетия в научных исследованиях все более популярной становится 

тема качества жизни населения. Его повышение является, по мнению очень многих ученых, 
критерием эффективности социально-экономического развития. Однако так было не всегда. 
До второй половины XX века центральная роль наращивания производства и потребления 
товаров и услуг в части повышения комфортности жизни человека и защиты его от внешних 
опасностей не вызывала сомнений – ровно в той степени, в какой не были удовлетворены 
базовые потребности широких групп населения. Например, в Директивах по пятилетнему 
плану развития народного хозяйства СССР на 1971 – 75 годы, принятых на XXIV съезде КПСС, 
было указано: «главная задача пятилетки состоит в том, чтобы обеспечить значительный 
подъем материального и культурного уровня жизни народа на основе высоких темпов разви-
тия социалистического производства, повышения его эффективности, научно-технического 
прогресса и ускорения роста производительности труда». Была также поставлена задача 
насыщения рынка промышленными товарами народного потребления при стабильном 
уровне государственных розничных цен – и при этом ни слово том, что сегодня называется 
«качеством жизни» [1]. 

Однако с ростом уровня потребления выяснилось, что, начиная с определенного уровня 
благополучия, рост доходов не обеспечивает адекватного увеличения доли людей, удовле-
творенных жизнью и считающих себя счастливыми. Поэтому на сегодняшний день можно го-
ворить о том, что экономическое развитие, наращивание производства товаров и услуг пере-
стало быть центральным элементом системы, обеспечивающей рост комфортности суще-
ствования человека. Специалисты начали поиск показателей, которые могли бы заменить 
наращивание ВВП в качестве индикатора эффективности, «критерия истины» социально-
экономического развития. На эту роль сегодня с серьезными основаниями претендует поня-
тие «качества жизни человека».  

Проблема «качества жизни» впервые стала обсуждаться в науке и в социальных исследо-
ваниях в 60-х годах XX века в связи с вопросами общественной безопасности, состояния окру-
жающей среды и сохранения здоровья людей. В настоящее время она приобрела более объ-
емный и сложный характер, включая в себя проблематику целей и ценностей общества, а 
также отдельного человека.  

В настоящее время проблема качества жизни людей – одна из наиболее обсуждаемых и в 
научных кругах, и в общественно-политических СМИ. Сегодня и Правительство России рас-
сматривает его как один из ключевых индикаторов социально-экономического развития. 
Цели и приоритеты политики Правительства Российской Федерации в этой области опреде-
лены «Основными направлениями деятельности Правительства Российской Федерации на 
период до 2018 года» [8]. В них указано, что «Правительству Российской Федерации пред-
стоит … обеспечить устойчивое и динамичное повышение качества жизни россиян, решение 
демографических, социальных и экологических задач, надежное обеспечение национальной 
безопасности». В своем Послании к Федеральному Собранию Российской Федерации от 4 де-
кабря 2014 года Президент Российской Федерации В.В. Путин отметил необходимость опре-
делить, «какие передовые решения потребуются для того, чтобы обеспечить национальную 
безопасность, высокое качество жизни людей». Как видно, это понятие стало общеупотреби-
тельным не только в научной среде, но и среди лиц, занимающихся стратегическим разви-
тием страны [9].  

На сегодняшний день существует множество подходов к трактовке понятия «качество 
жизни». Разные исследователи включают разные системы показателей для измерения каче-
ства жизни [2-5]. В различных подходах качество жизни определяется условиями существо-
вания человека и измеряется через социально-экономические показатели общего благосо-
стояния людей. Подходы к определению качества жизни можно разделить на две крупные 
основные группы: объективные и субъективные. Объективные подходы сосредотачиваются 
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на таких компонентах качества жизни, как пища, жилье, образование. Пример такого подхода 
– Индекс человеческого развития (ИЧР), который рассчитывается ООН ежегодно для сравне-
ния уровня жизни в различных странах [10]. Индекс публикуется в рамках Программы разви-
тия ООН в отчётах о развитии человеческого потенциала и был разработан в 1990 году.  

При подсчёте ИЧР учитываются 3 вида показателей: 
• ожидаемая продолжительность жизни; 
• уровень грамотности населения страны;  
• уровень жизни, оценённый на душу населения по паритету покупательной способности 

(ППС) в долларах США; 
• ИЧР ООН является наиболее известным, но не единственным расчетным показателем ка-

чества жизни людей, основанным на анализе объективных показателей социально-эко-
номического развития (см. анализ источников по этой теме в [6]).  
Серьезным недостатком методов оценки качества жизни, основанных на использовании 

объективных показателей социально-экономической статистики, является субъективный 
характер их отбора, а также неопределенность степени влияния на фактическое качество 
жизни людей. Неясным и субъективным, как правило, является назначение весовых коэффи-
циентов, используемых для объединения различных объективных индикаторов в интеграль-
ные показатели качества жизни.  

В рамках этих подходов вообще неясно, в какой степени объективные показатели отра-
жают реальную комфортность среды существования человека.  

Ответом на сомнения в объективности способов расчета показателей качества жизни, ос-
нованных на данных социально-экономической статистики, является переход на методы 
оценки, основанные на субъективных представлениях человека об условиях собственного су-
ществования, которые получены по данным социологических опросов. Субъективные под-
ходы сосредотачиваются на рассмотрении ценностных установок и переживаний. Согласно 
субъективному подходу, качество жизни складывается из самочувствия, удовлетворенности 
жизнью, счастья (или комбинации этих элементов).  

Ярким примером методов оценки качества жизни людей, основанных на данных социо-
логических исследований, может быть Глобальный индекс благополучия, разработанный ис-
следовательской организацией Gallup совместно с Healthways [7]. Глобальный индекс благо-
получия является мировым барометром восприятия собственного благополучия населением. 
Фактической базой индекса стали социологические исследования, проведенные по всему 
миру в рамках программы Gallup World Poll. Данные позволили оценить благополучие чело-
века на индивидуальном уровне, уровне семьи, компании или организации, где человек ра-
ботает, города, области, страны и на глобальном уровне. Индекс включает в себя пять элемен-
тов благополучия: наличие у человека жизненных целей и возможность их достичь; круг об-
щения, семейное благополучие; финансовое благополучие; комфортные отношения на 
уровне местного сообщества; здоровье.  

Чтобы получить представление об уровне благополучия по каждому из этих направле-
ний, респондентам задают следующие вопросы. Согласны ли в с тем, что: 
• вам нравится то, что вы делаете каждый день; 
• вы узнаете или делаете что-то интересное каждый день; 
• в вашей жизни есть человек, который всегда поощряет вас, чтобы быть здоровым,  
• ваши друзья и семья дают вам положительную энергию каждый день;  
• у вас есть достаточно денег, чтобы сделать все, что вы хотите; 
• в течение последних семи дней вы волновались о деньгах; 
• город или район, где вы живете является идеальным местом для вас; 
• в течение последних 12 месяцев вы получили признание за содействие в улучшении го-

рода или района, где вы живете; 
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• в течение последних семи дней вы были активны каждый день;  
• ваше физическое здоровье почти идеальное. 

В рамках индекса уровень благополучия человека по каждому показателю описывается 
тремя уровнями: «процветает», «борется» или «страдает». «Процветание» определяется как 
высокий уровень благополучия, «борьба» – умеренное или нестабильное благополучие, 
«страдание» – низкий и нестабильный уровень.  

Однако и у субъективных методов оценки качества жизни, основанных на данных социо-
логических исследований, есть свои недостатки. Применение большого количества субъек-
тивных показателей для исследования качества жизни населения не только значительно 
осложняет процесс самого исследования, но и увеличивает срок его проведения. По-преж-
нему остается проблема субъективности отбора тех или иных показателей. При этом неясно, 
че объясняется тот или иной уровень субъективной оценки собственного благополучия ре-
спондентом: реальной доступностью благ, необходимых для обеспечения высокого качества 
жизни, или же незнанием об их существовании?  

Таким образом, очевидно, что оценка качества жизни нуждается в комплексном подходе, 
при котором, с одной стороны, ее делали бы сами люди, и, с другой стороны, оценки благопо-
лучия, сделанные населением, поддавались бы более или менее простой объективной оценке. 
В качестве такого простого и объективного показателя может быть использован баланс ми-
грационных потоков, как международных, так и внутрироссийских. В рамках данного под-
хода предполагается, что население «голосует ногами» за качество жизни на различных тер-
риториях, покидая менее благополучное место жительства в пользу более комфортных и при-
тягательных стран, регионов и городов. Фактически, это интегральный показатель, обобща-
ющий уровень дохода и наличие высокооплачиваемых рабочих мест, качество и доступность 
жилья, работу коммунальных служб, благоустройство города, удобство для путешествий и 
состояние транспортной инфраструктуры, уровень развития здравоохранения и образова-
ния в городе, климат, экологическую обстановку. К ним относятся, среди прочего, политиче-
ские, языковые, этнические характеристики социальной среды существования человека, ко-
торые могут повышать или понижать качество его жизни. При этом, принимая решения о ми-
грации, человек «взвешивает» положительные и отрицательные составляющие качества 
жизни, применяя субъективные «весовые коэффициенты», отражающие их значимость. 
Кроме того, баланс миграции – достаточно легко наблюдаемый показатель, отражающийся в 
статистке регистрации граждан.  

Этот подход сочетает в себе простоту и универсальность: специалисту, анализирующему 
качество жизни на той или иной территории, нет необходимости отбирать наиболее важные 
индикаторы, а также замерять и комбинировать объективные и субъективные показатели. 
Отпадает потребность определять весовые коэффициенты для таких разнородных индика-
торов, как например, транспортная доступность, культурная и языковая среда, средняя годо-
вая температура, доступность хорошей работы или уровень дохода. Всю эту работу проделы-
вает сам потребитель, предоставляя исследователям готовый вывод из «интегрирования» 
всех важных для него показателей – факт отъезда на новое место жительство или готовность 
остаться на месте.  

Анализ баланса международной миграции из России и в Россию по данным Росстата за 
2014 год (табл. 1) показывает, что Россия, например, по состоянию на 2014 год превосходила 
по качеству жизни такие страны, как Польша, Венгрия, Италия или Греция. При том, что Рос-
сия уступает этим странам по размеру душевого ВВП, полученный результат может пока-
заться неверным. Однако надо иметь в виду, что в России гораздо ниже как общий уровень 
безработицы, так и безработица среди квалифицированных специалистов, что и приводит, в 
конечном счете, к более высокой оценке качества жизни в нашей стране.  
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Таблица 1 
 

Сальдо международной миграции России со странами мира по данным Росстата за 2014 год 
(въехавшие и выехавшие на постоянное место жительства) 

 
Сальдо международной миграции,  

(+ перевес въезда в Россию над выездом, – перевес отъезда из России над въездом) 

№ Страна Баланс миграции с 
Россией № Страна Баланс миграции с 

Россией 
1 Германия -1053 34 Куба 93 
2 США -948 35 Япония 115 
3 Финляндия -548 36 Пакистан 150 
4 Канада -521 37 Литва 161 
5 другие страны -348 38 Республика Корея 166 
6 Австралия -237 39 Йемен 170 
7 Великобритания -216 40 Нигерия 220 
8 Нидерланды -192 41 Замбия 230 
9 Норвегия -172 42 Турция 244 

10 Швейцария -166 43 Марокко 268 
11 Чешская Республика -146 44 Эстония 303 
12 Испания -134 45 Египет 333 
13 Бельгия -119 46 Греция 387 
14 Франция -114 47 Индия 475 
15 Новая Зеландия -107 48 Ирак 510 
16 Дания -98 49 Вьетнам 571 
17 Швеция -83 50 Латвия 607 
18 Австрия -76 51 Сирия 637 
19 Португалия -53 52 Афганистан 773 
20 Болгария -28 53 Абхазия 868 
21 Израиль -28 54 КНДР 1519 
22 Белиз -20 55 Китай 1955 
23 Сербия -13 56 Туркмения 2598 
24 Польша 6 57 Грузия 4178 
25 Венгрия 11 58 Беларусь 6722 
26 Италия 14 59 Азербайджан 12350 
27 Ливан 30 60 Киргизия 15255 
28 Перу 31 61 Республика Молдова 17498 
29 Бангладеш 45 62 Таджикистан 19340 
30 Южная Осетия 49 63 Армения 23953 
31 Монголия 58 64 Узбекистан 36733 
32 Иордания 61 65 Казахстан 40768 
33 Палестина 62 66 Украина 84939 

 
Разумеется, у такого подхода к оценке качества жизни есть ограничения. Рейтинг каче-

ства жизни, построенный на анализе миграционных потоков, говорит нам об относительном 
качестве среды существования человека в той или иной стране, не давая нам построить си-
стему абсолютных показателей. Кроме того, миграция определяется режимом пересечения 
границы и получения права на постоянное проживание, установленным той или иной стра-
ной, что, безусловно, снижает точность оценок.  
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Миграционный подход к оценке качества жизни гораздо лучше работает внутри страны, 

где нет ограничений на межрегиональное перемещение населения. Нами представлены рас-
четы по данным Росстата, отражающие миграционные потоки между федеральными окру-
гами России (табл. 2). Из таблицы видно, что наибольшие относительные потери населения 
несут Дальневосточный и Северо-Кавказский федеральные округа, прием мигрантов осу-
ществляю территории Центра, Северо-Запада и Юга России.  

Таблица 2 
 

Балансы миграции (человек) между отдельными федеральными округами России,  
а также отношение баланса мигрантов к населению округов 

 

Показатель  
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Отношение баланса  
мигрантов к  
населению округа 

0,31% 0,26% 0,13% -0,29% -0,17% -0,11% -0,24% -0,57% 

Центральный  -6514 -15983 -14426 -42178 -11094 -18240 -10947 
Северо-Западный 6514  -2444 -5079 -9900 -5436 -11043 -8383 
Южный 15983 2444  -5211 -3594 -5399 -6208 -10497 
Северо-Кавказский 14426 5079 5211  1141 2724 -345 -214 
Приволжский 42178 9900 3594 -1141  1422 -3096 -2398 
Уральский 11094 5436 5399 -2724 -1422  -3504 -847 
Сибирский 18240 11043 11962 345 3096 3504  -2390 
Дальневосточный 10947 8383 10497 214 2398 847 2390  

 
Отношение баланса миграции к населению региона наглядно показывает, что наивыс-

шим качеством жизни среди регионов России сегодня отличаются г. Севастополь, г. Москва, 
Московская область, Краснодарский край и Республика Крым (табл. 3). 

Таблица 3 
 

Отношение баланса миграции к населению региона за 1 полугодие 2015 года  
по данным Росстата 

 
№ Субъект федерации Показатель  № Субъект федерации Показатель 
1 г. Севастополь 2,46% 44 Республика Башкортостан -0,05% 
2 г. Москва 0,56% 45 Вологодская область -0,06% 
3 Московская область 0,52% 46 Нижегородская область -0,06% 
4 Краснодарский край 0,51% 47 Смоленская область -0,06% 
5 Республика Крым 0,48% 48 Удмуртская Республика -0,06% 

6 Калининградская об-
ласть 0,34% 49 Брянская область -0,06% 

7 Республика Адыгея 0,27% 50 Рязанская область -0,07% 
8 Курская область 0,25% 51 Владимирская область -0,07% 
9 Республика Ингушетия 0,24% 52 Пензенская область -0,08% 

10 Республика Алтай 0,22% 53 Тверская область -0,08% 
11 Чукотский АО 0,21% 54 Республика Тыва -0,08% 
12 Белгородская область 0,20% 55 Пермский край -0,09% 
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№ Субъект федерации Показатель  № Субъект федерации Показатель 
13 Ненецкий АО 0,17% 56 Омская область -0,10% 
14 Воронежская область 0,16% 57 Ивановская область -0,10% 
15 Ленинградская область 0,14% 58 Волгоградская область -0,11% 
16 Липецкая область 0,14% 59 Республика Марий Эл -0,11% 
17 Тюменская область 0,12% 60 Чувашская Республика -0,11% 
18 Ярославская область 0,12% 61 Тамбовская область -0,12% 
19 Республика Хакасия 0,11% 62 Иркутская область -0,12% 
20 Ханты-Мансийский АО 0,11% 63 Оренбургская область -0,13% 
21 Новгородская область 0,09% 64 Кировская область -0,13% 
22 Новосибирская область 0,09% 65 Томская область -0,13% 
23 Псковская область 0,04% 66 Орловская область -0,14% 
24 Республика Татарстан 0,04% 67 Мурманская область -0,15% 
25 Костромская область 0,04% 68 Амурская область -0,16% 
26 Челябинская область 0,04% 69 Приморский край -0,16% 
27 Тульская область 0,03% 70 Республика Саха (Якутия) -0,17% 
28 г. Санкт-Петербург 0,03% 71 Кабардино-Балкария -0,20% 
29 Ростовская область 0,02% 72 Забайкальский край -0,21% 
30 Саратовская область 0,01% 73 Хабаровский край -0,23% 
31 Республика Мордовия 0,00% 74 Курганская область -0,24% 
32 Чеченская Республика 0,00% 75 Республика Дагестан -0,24% 
33 Свердловская область -0,01% 76 Республика Северная Осетия -0,26% 
34 Кемеровская область -0,01% 77 Архангельская область -0,27% 
35 Калужская область -0,02% 78 Карачаево-Черкесская Республика -0,27% 
36 Сахалинская область -0,02% 79 Астраханская область -0,28% 
37 Республика Карелия -0,02% 80 Еврейская авт. Область -0,35% 
38 Республика Бурятия -0,02% 81 Камчатский край -0,41% 
39 Красноярский край -0,03% 82 Республика Калмыкия -0,43% 
40 Алтайский край -0,03% 83 Республика Коми -0,46% 
41 Ставропольский край -0,04% 84 Ямало-Ненецкий АО -0,55% 
42 Ульяновская область -0,04% 85 Магаданская область -0,64% 
43 Самарская область -0,05%    

 
Как указано выше, анализ миграционных потоков дает возможность построить относи-

тельный рейтинг качества жизни населения стран или регионов, при этом не позволяет оце-
нить его в абсолютных показателях. Для преодоления этого препятствия можно рассчитать 
комплексный индекс качества жизни в городах России, основанный на следующем наборе со-
циально-экономических показателей: 
• отношение числа прибывших в город на постоянное место жительства к числу тех, кто 

покинул город; 
• готовность к миграции, рассчитываемая по данным социологических опросов; 
• удовлетворенность жизнью среди населения города, для расчета которой также исполь-

зуются данные социологических опросов.  
Субъективный показатель «Готовность к миграции» отражает настроения населения, го-

товность покинуть город, «проголосовав ногами» за низкое качество жизни на этой террито-
рии. Отдельно мы рассматриваем удовлетворенность жизнью населения по отдельным горо-
дам. Как и готовность к миграции, он обобщает различные составляющие качества жизни в 
том или ином городе, «интегрируя» их с определенными «весами», означающими потреби-
тельскую ценность. 
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 При построении обобщающего индекса качества жизни были использованы следующие 

весовые коэффициенты: индекс баланса миграции – 0,25; индекс готовности к миграции – 
0,25; индекс удовлетворенности жизнью – 0,5. При этом миграционные потоки отражаются 
двумя показателями – фактической миграцией (балансом миграции), объективным показа-
телем, рассчитываемым на основании данных официальной статистики Росстата, а также 
субъективной готовностью к миграции. Обоим показателям мы присваиваем равные веса по 
0,25 в силу одинаковой важности этих индикаторов.  

Обобщающий Индекс качества жизни по городам России с населением более 500 тыс. че-
ловек, рассчитанный на основании приведенного выше подхода, представлен на рис. 1.  

 

 
 

Рис. 1. Обобщающий индекс качества жизни по крупным и средним городам России, 
построенный на основании субъективных и объективных миграционных показателей 
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Таким образом, качество жизни населения является интегральным показателем, в состав 
которого могут входить различные объективные и субъективные индикаторы. Одним из та-
ких индикаторов могут служить миграционные потоки, как внутри страны, так и междуна-
родные, поскольку человек стремится найти наиболее комфортные условия для жизни. К 
числу таких условий относится качество жилья, условия труда, инфраструктура города, раз-
витость сферы услуг и т.д. Данный подход позволит проводить своевременный мониторинг 
качества жизни в регионах, опираясь на данные официальной статистики и социологических 
опросов. 
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В современных условиях социально-демографического развития Российской Федерации 
существенно возрастает значение миграции, как компонента демографической динамики и 
составной части отечественного рынка труда. Миграции принадлежит особая роль в дости-
жении стратегически необходимых параметров демографического развития, определенных 
в Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года.  

Одной из главных особенностей современной миграционной обстановки в России явля-
ется ее активное вовлечение в мировой рынок труда. Привычным фактом повседневности в 
стране стали трудовые мигранты. Трудовая иммиграция – наиболее массовый, динамичный 
и значимый с социально-экономической точки зрения миграционный поток в стране. Мас-
штабы этого явления ежегодно оцениваются в несколько миллионов человек. Как следствие 
массового притока трудовых мигрантов в национальную экономику решаются многие эконо-
мические проблемы, улучшается сбалансированность отечественного рынка труда, компен-
сируется недостаток рабочей силы. С использованием трудовых мигрантов усиливается ре-
сурсный потенциал экономического роста, реализуются многие важные инвестиционные 
проекты. В результате притока рабочей силы из-за рубежа формируется дополнительный 
спрос, стимулируется рост инвестиций. Иностранные работники активно используются в ре-
ализации крупномасштабных проектов (строительство объектов саммита АТЭС во Владиво-
стоке, зимней Олимпиады в Сочи), работают на стройках, заняты в сельском хозяйстве, тру-
дятся в сфере торговли, точках общественного питания, на транспорте, в ЖКХ, гостиничном 
бизнесе, оказывают различные услуги домохозяйствам, осуществляют уход за детьми, боль-
ными и престарелыми на дому. Мигранты из-за рубежа позволяют многим российским ком-
паниям, малым и средним предприятиям сохранять конкурентноспособность из-за низкой 
стоимости иностранной рабочей силы. Благодаря трудовым мигрантам повышается доступ-
ность товаров и услуг для сравнительно бедной части населения России. Трудовая миграция 
оказывает прямое воздействие на экономическое развитие. По имеющимся оценкам, трудо-
выми мигрантами создается от 8 до 10% ВВП страны [1. С. 274]. Привлечение и использование 
иностранных работников в соответствии с потребностями российской экономики являются 
необходимостью для ее дальнейшего поступательного развития. 

Несмотря на постепенную нормализацию в России трудовой миграции, в этой сфере со-
храняется ряд острых проблем, затрагивающих важные сферы жизни российского общества. 
В межгосударственной миграции основные миграционные потоки, их направления и струк-
тура, а также качественный состав мигрантов уже длительное время не отвечают текущим и 
стратегическим национальным интересам Российской Федерации. Количество и качество 
прибывающих в страну трудовых мигрантов не соответствует потребностям инновацион-
ного развития отечественной экономики. Поток мигрантов, прибывающих в Россию, в значи-
тельной мере состоит из людей низкой квалификации, иной ментальности и культуры, зача-
стую не владеющих русским языком. В страну в поисках работы по большей части едут люди 
без высшего, средне-профессионального, а иной раз – и без общего среднего образования. Ос-
новная масса мигрантов прибывает из бедных стран и регионов, заполняет ниши в нижнем 
сегменте рынка труда, сосредотачивается в нижней части социальной пирамиды, что приво-
дит к маргинализации населения и снижению качества трудового потенциала страны. Заня-
тость мигрантов в сфере неквалифицированного труда характеризуется не только его низкой 
престижностью и оплатой, но также и тем, что в значительной мере она встраивается в не-
формальные и теневые сектора экономики. Доступность дешевой иностранной рабочей силы 
ослабляет стимулы для инвестиций, обеспечивающих ускоренный рост производительности 
труда. Масштабное использование малоквалифицированного и низкооплачиваемого труда 
мигрантов тормозит процессы модернизации экономики и консервирует отсталость страны. 
Массовый приток малоквалифицированных, культурно более далеких и менее адаптивных 
мигрантов – серьезный вызов российскому государству и миграционной политике страны.  
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В современных условиях особого внимания требуют процессы нелегальной миграции и 

незаконной занятости иностранных граждан. В связи с невозможностью точно измерить мас-
штабы этого явления разброс экспертных оценок количества незаконных мигрантов очень 
велик – от 3 до 10 млн. человек [2. С. 25]. По официальным источникам информации, в России 
количество незаконных мигрантов составляет свыше 4 млн. человек [3. С. 282]. По данным 
ФМС России, в 2014 году в результате нарушения миграционного законодательства въезд в 
Россию был закрыт для 676 тыс. иностранных граждан, выдворено и депортировано свыше 
139 тыс. человек [6]. Основная масса трудовых мигрантов сосредоточена в теневом секторе 
экономики, либо работает с нарушением трудового, налогового и прочего законодательства 
РФ. Незаконное использование работодателями дешевой и бесправной иностранной рабочей 
силы усиливают давление на рынок труда низкоквалифицированной рабочей силы, ставит 
преграды для роста производительности труда, повышения эффективности занятости и ро-
ста оплаты труда российских граждан. Применение в больших масштабах нелегальной, деше-
вой и бесправной иностранной рабочей силы снижает социальные стандарты занятости и 
темпы модернизации в целом ряде отраслей. Нерегулируемая миграция нерезидентов в 
высокоприбыльные отрасли российской экономики ведет к масштабному выпадению финан-
совых средств из доходов федерального бюджета. По оценкам И.В. Ивахнюк, ежегодно только 
из-за невыплаченных трудовыми мигрантами налогов российский бюджет недополучает 
200-250 млрд. руб. [4. С. 161]. Труд мигрантов прочно срастается с теневой экономикой, деше-
вая рабочая сила активно используется недобросовестными предпринимателями, теневым и 
криминальным бизнесом. Из-за бесконтрольности за указанными процессами в России реально 
формируется «латентная» социально-общественная прослойка. 

Содействуя распространению опасных для окружающих инфекционных и паразитарных 
заболеваний, ВИЧ, гепатита, нелегальные мигранты создают угрозы для санитарно-эпиде-
миологического благополучия населения России. Оказывая дестабилизирующее воздействие 
на межэтнические отношения, незаконная миграция является одной из главных причин уси-
ления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения Российской Федера-
ции, роста антимигрантских настроений и возникновения на этой почве конфликтных ситу-
аций. Латентная занятость значительного количества трудовых мигрантов негативно отра-
жается на социально-экономическом развитии Российской Федерации, несет огромные поли-
тические и экономические риски, является важным фактором снижения управляемости и по-
вышения непредсказуемости процессов в обществе.  

Негативные тенденции сохраняются во внутренней трудовой миграции в связи с мигра-
ционным оттоком населения из восточных регионов на запад страны, прежде всего, в Центр. 
При этом практически весь миграционный прирост, получаемый Центральным федеральным 
округом, аккумулируют Москва и Московская область. Во все российские регионы отдает 
население важный геополитический и стратегический регион РФ – Дальневосточный феде-
ральный округ. В результате внутренней миграции усиливаетcя дисбаланс в распределении 
населения по территории Российской Федерации, падает плотность населения в стратегиче-
ски важных приграничных районах, в заселение которых вложены огромные материальные 
и людские ресурсы.  

Проблемы миграции, с которыми сталкивается российское общество, носят характер дол-
говременных явлений. Они свидетельствуют о том, что проводимая в настоящее время ми-
грационная политика недостаточно эффективна. Ее малая результативность проявляется в 
неблагоприятных тенденциях во внутренних миграциях, больших масштабах незаконной 
трудовой иммиграции, преимущественном использовании низких профессионально-квали-
фикационных и образовательных характеристик иностранных работников, несовершенстве 
действующей системы управления миграционными процессами, высоком уровне админи-
стративных барьеров и применении «серых» схем в привлечении трудовых мигрантов. По 
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мнению О.Д. Воробьевой и А.В. Топилина, соотношение численности нелегальных и легаль-
ных трудовых иммигрантов в 3-4 раза свидетельствует о полной неуправляемости процес-
сами трудовой миграции в нашей стране [5. С. 7]. 

Основные направления действий для решения миграционных проблем и совершенство-
вания миграционной политики российского государства определены рядом стратегических 
документов, в частности, Концепцией государственной миграционной политики Российской 
Федерации на период до 2025 года [7]. Важные задачи в этой сфере связаны, прежде всего, с 
правовым обеспечением миграционных процессов. Складывающаяся в России миграционная 
ситуация предполагает развитие правовой системы регулирования миграционных процес-
сов. Решение этой задачи может включать в себя приведение всех законодательных актов о 
миграции в единую систему путем разработки Миграционного кодекса Российской Федера-
ции, в котором законодательно могли бы быть определены механизмы для реализации прин-
ципа приоритетного использования национальных трудовых ресурсов при привлечении ино-
странных работников-мигрантов. При дальнейшей разработке законодательства, регулиру-
ющего проблемы миграции, необходимо упрощение процедур привлечения квалифициро-
ванных трудящихся-мигрантов по профессиям, востребованным на рынке труда, введение 
балльной системы оценок отбора мигрантов для получения ими вида на жительство, позво-
ляющей создавать преференции в привлечении и использовании в национальной экономике 
высококвалифицированных специалистов и квалифицированных работников. Кроме того, в 
законодательные акты требуется внесение изменений, направленных на совершенствование 
порядка подтверждения владения русским языком, истории России и основ законодатель-
ства Российской Федерации для отдельных категорий иностранных граждан с учетом сроков 
и целей их пребывания на территории Российской Федерации.  

В сфере регулирования трудовой миграции важно развивать официальную (государ-
ственную и частную) инфраструктуру, состоящую из разнообразных сервисов (справочных, 
консультационных, правовых, посреднических и пр.), позволяющим мигрантам находиться в 
правовом поле российского законодательства и помогающим им в социальной адаптации и 
интеграции. 

Продуманная региональная социально-экономическая политика, направленная на сни-
жение миграционного оттока населения из приграничных и стратегически важных районов 
Сибири и Дальнего Востока, может существенно улучшить ситуацию в области внутренней 
трудовой миграции населения. В этой связи целесообразно разработать комплекс дополни-
тельных стимулирующих социально-экономических мер для переселения в восточные реги-
оны страны при реализации Государственной программы по оказанию содействия добро-
вольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубе-
жом. Вместе с тем, должно быть усилено внимание к существенному улучшению информаци-
онного обеспечения решения проблем регулирования миграции. Важнейшими составными 
элементами решения данной общей задачи являются использование в статистической прак-
тике учета разнообразных форм территориальной мобильности населения, развитие си-
стемы статистического наблюдения за временными трудовыми мигрантами в формате ЕАЭС 
и рабочей силой, прибывающей в Россию из-за рубежа, введение внятной статистики трудо-
вой миграции, расширение круга разрабатываемых показателей в этой области, а также внед-
рение в статистическую деятельность системы регулярных обследований в сфере внутрен-
ней и международной миграции населения. 

При подготовке документов стратегического планирования социально-экономического 
развития Российской Федерации большое значение имеет разработка прогнозов потребно-
сти национальной экономики в иностранных работниках. Очевидно, что при оценках и про-
гнозах реальной потребности в трудовых мигрантах недостаточно отталкиваться только от 
демографических проектировок численности населения в трудоспособном возрасте. Необхо-
димо четко определиться на перспективу с внутренними резервами увеличения российского 
трудового потенциала и возможностями дополнительных источников увеличения рабочей 
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силы за счет улучшения здоровья населения, решения проблем структурной безработицы, 
сокращения незанятости нуждающихся в работе, изменений в неформальной занятости 
граждан, повышения внутренней (в том числе трудовой) мобильности населения. На уровне 
субъектов Российской Федерации усилия должны быть направлены на разработку прогноз-
ных балансов трудовых ресурсов в разрезе видов экономической деятельности с учетом из-
менения демографической ситуации и структуры профессионального образования, а также 
возможностей привлечения и использования иностранной рабочей силы. 

В рамках реализации государственной миграционной политики России на международ-
ном уровне целесообразно предпринять конкретные меры по переходу к программам орга-
низованного приема востребованных отечественной экономикой трудовых мигрантов из-за 
рубежа, используя в этих целях заключение международных соглашений об организованном 
привлечении и использовании иностранных работников.  

Международная трудовая миграция является важным фактором политической интегра-
ции стран СНГ. В формате Евразийского экономического союза большое значение имеет раз-
работка Стратегии миграционной политики стран-участниц Евразийского экономического 
союза, определяющей приоритетные направления регулирования миграции населения в 
рамках ЕАЭС, и «Дорожной карты Евразийской интеграции в миграционной сфере», которая 
позволит обеспечить рост позитивного социально-экономического и гуманитарного эффекта 
миграционных процессов населения на едином пространстве государств-участников инте-
грационного объединения.  

Для устойчивого и сбалансированного экономического роста, повышения эффективно-
сти использования трудовых ресурсов, правовой и социальной защиты населения, создание 
бесконфликтных условий переселения населения и трудовой миграции из одних стран в дру-
гие, необходимо сближение миграционной политики государств-участников нового интегра-
ционного объединения. Важно усиливать интеграционный потенциал трудящихся-мигран-
тов в части обучения их русскому языку, ознакомления с основами миграционного законода-
тельства, а также традициями и культурой российского государства. Особое внимание 
должно быть уделено координации деятельности участников Евразийского экономического 
союза в области регулирования миграционных процессов и установления визовых режимов 
с соседними странами; налаживание статистического учета всех трудовых мигрантов; фор-
мирование единой системы иммиграционного контроля, действующей внутри евразийского 
интеграционного объединения. 
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Дальний Восток является стратегически важной частью страны с точки зрения экономи-

ческого и геополитического потенциала. Кроме ресурсного потенциала, возможно более важ-
ное значение имеет геополитическое положение этих территорий. Сегодня Дальний Восток 
является форпостом на восточных границах России. Геополитические процессы, выраженные 
противостоянием Японии, Китая и Тайваня, по поводу спорных островов сотрясают и без того 
накаленную обстановку в регионе. Наличие протяженной границы с самой густонаселенной 
страной – Китаем, неурегулированный спор с Японией по поводу Южных Курил, требуют от 
российских властей повышенной готовности к возможным геополитическим вызовам и угро-
зам [1. C. 75-76]. 

Еще одной геополитической угрозой можно рассматривать растущую экономическую и 
военную мощь Китая. Мировая экспансия Китая в первую очередь проявляется в экспорте 
капиталов, товаров, а также своего населения. Общая площадь Дальневосточного Федераль-
ного округа составляет 6,2 млн. км2 или 34,6% площади всей России, что делает этот округ 
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самым большим по территории. Так, по данным Росстата, по состоянию на 1 января 2015 года 
население ДФО составляет 6,211 млн. человек, что составляет 4,3% от всего населения России 
[7]. 

 Распад Советского союза негативно сказался на демографических тенденциях России в 
целом, а в еще большей степени в ее восточной части. В период с 2000-2015 гг. население 
Дальневосточного федерального округа сократилось на 702 тыс. человек, что составляет по-
чти 10,2%. Приграничные субъекты федерального округа, наиболее важные с геополитиче-
ской точки зрения, по настоящее время имеют отрицательную динамику численности насе-
ления, несмотря на то, что в некоторых субъектах в 2014 г. был зафиксирован положитель-
ный естественный прирост (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Динамика численности населения (на 1-е января 2015 года) 
 
Данные по естественному движению представлены в табл. 1. В последние годы из-за из-

менения возрастной структуры населения, а также в результате реализуемых мер по под-
держки рождаемости и снижению смертности, в части приграничных субъектов ДФО в 2014 
г. был зафиксирован положительный естественный прирост. 

Таблица 1 
Изменение коэффициента естественного прироста в 2000-2014 г. 

 
Однако на фоне динамики естественного прироста населения более негативное воздей-

ствие оказывает миграция населения [4. C. 65; 5. C. 78]. Единственно, необходимо сразу отме-
тить, что речь идет о внутренней миграции. Основной тенденцией современной миграцион-
ной ситуации в России можно считать расширение зоны оттока населения, сокращение зоны 

Субъект федерации  2000 г. 2005 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Дальневосточный ФО -3,46 -3,78 -0,58 -0,21 0,89 1,31 1,47 
Камчатский край -1,67 -1,53 -0,58 0,40 1,41 1,62 1,65 
Приморский край -5,19 -5,72 -2,45 -2,12 -1,08 -0,83 -0,65 
Хабаровский край -5,66 -5,40 -1,63 -1,68 0,10 0,60 0,69 
Амурская область -4,38 -4,85 -1,51 -1,21 -0,41 0,16 -0,17 
Сахалинская область -4,11 -6,02 -2,81 -2,33 -1,18 -0,17 0,56 
Еврейская автономная 
область -4,79 -6,31 -1,84 -1,30 -1,10 -0,89 -1,04 

Чукотский АО 1,90 3,88 0,94 2,51 2,57 2,53 2,73 
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его притока и постепенное усиление поляризации территории страны по результативности 
миграционных потоков. 

Внутренняя миграция или, правильнее сказать, отток населения в другие регионы 
страны стал определяющим фактором сокращения численности населения субъектов ДФО. В 
2014 г. только за счет внутренней миграции округ потерял 35,6 тыс. человек. Все без исклю-
чения субъекты, включая приграничные, имели отрицательный прирост во внутрироссий-
ских перемещениях [6. C. 77]. Дальневосточный федеральный округ имеет отрицательное 
сальдо со всеми федеральными округами России.  

В то же время международная миграция за последние годы является компенсирующим 
фактором сокращения численности населения в результате внутренней миграции. В 2014 г. 
международная миграция дала немногим менее 11 тысяч человек, которые преимуще-
ственно пришлись на три субъекта: Приморский край, Хабаровский край, Амурская область. 
Несмотря на то, что миграционная привлекательность Дальнего Востока в миграционном об-
мене с зарубежными странами растет, приходится констатировать, что миграция, в целом, 
остается основным фактором сокращения численности населения ДФО.  

Согласно демографическим прогнозам, при сохранении современных тенденций, числен-
ность населения Дальнего Востока продолжит сокращаться, обостряя и без того сложную гео-
политическую обстановку [3. C. 74]. На сегодняшний день единственным реальным инстру-
ментом является четко продуманная миграционная политика, которая отвечала бы и инте-
ресам восточных регионов и страны в целом. 

Обеспеченность Дальнего Востока значительными запасами природных ресурсов должно 
явиться тем фундаментом, на котором будет базироваться комплексная федеральная про-
грамма по развитию восточных территорий. Накопленный советский опыт показал и доказал 
всю значимость экономических инструментов миграционной политики. В то же время для 
эффективного их использования необходимо создание соответствующих условий в принима-
ющих территориях, которые возможно создать совместными усилиями государства и биз-
неса [2. C. 85]. 
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by the authors in terms of socio-demographic security as social tensions with the transition to individual 
municipalities in the social crisis, leads to a further reduction of the attractiveness of the region and the 
increase in migration outflow. 
Keywords: migration of the population, Far East Russia, the Jewish Autonomous Oblast, geo-
demographic situation, socio-demographic safety of municipal districts. 
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Еврейская автономная область (ЕАО) располагается на юге Дальневосточного федераль-
ного округа (ДФО). Дальний Восток является форпостом на восточных границах России. Нали-
чие протяженной границы с самой густонаселенной страной – Китаем, неурегулированный 
спор с Японией по поводу Южных Курил, требуют от российских властей повышенной готов-
ности к возможным геополитическим вызовам и угрозам [4]. ЕАО характеризуется негатив-
ными демографическими и социально-экономическими процессами, происходящими с 1991 
года. Ранги коэффициентов естественного и миграционного прироста населения области 
имеют наихудшие показатели среди субъектов ДФО (табл. 1) [3. C. 37-64]. 

Таблица 1  
 

Коэффициенты общего, естественного и миграционного приростов; распределение субъектов 
ДФО по рангам коэффициентов в 2013 году  

Субъект  
федерации 

Коэффициенты на 1000 
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РФ 2,2 0,2 2,1       
ДФО -4,0 1,3 -5,3 8 4 8    
Магаданская область -13,5 0,6 -14,16 83 37 82 9 4 9 
ЕАО -13,4 -0,9 -12,5 82 51 80 8 9 8 
Амурская область -6,9 0,2 -7,1 70 43 68 7 6 6 
Сахалинская область -4,6 -0,2 -4,4 60 44 65 6 7 4 
Приморский край -4,5 -0,8 -3,7 59 49 60 5 8 2 
Чукотский АО -4,4 2,5 -7,0 58 20 67 4 2 5 
Камчатский край -2,1 1,6 -3,8 42 27 62 3 3 3 
Республика Саха (Якутия) -0,8 8,7 -9,6 36 8 76 1 1 7 

 
Население ЕАО на начало 2015 г. составило 168,4 тыс. человек, из которых 68% городские 

жители. За период с 1992 г. по 2014 г. население сократилось почти на 52 тыс. человек, в том 
числе за счет миграции на 31 тыс. человек. Доля миграции в общем снижении численности 
населения области составила в этот период 60% [6]. 

В течение последних 25 лет происходит изменение территориальной структуры населе-
ния по районам области: сохраняется высокая доля населения г. Биробиджана. При общем 
снижении абсолютных и относительных показателей численности населения в районах об-
ласти, кроме того, для Смидовичского района, граничащего с Хабаровским краем, характерны 
более низкие темпы убыли населения. При оценке численности населения с учетом итогов 
Всероссийской переписи населения 2010 г. – в Смидовичском районе численность населения 
возросла в сравнении с прошлым годом. 

Как уже было отмечено, миграция оказывает существенное влияние на демографические 
показатели области. В отличие от ситуации на ДВ, в ЕАО в течение последних 10 лет отмеча-
ется увеличение доли миграции в общей убыли населения ЕАО. При этом для области харак-
терно увеличение миграционной убыли населения в абсолютных величинах. 
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Миграционный отток населения области более чем на 90% обусловлен динамикой меж-

региональной миграции. Начиная с 2010 г., преобладающая доля мигрантов из ЕАО сосредо-
точена в рамках Дальневосточного федерального округа. Ранее миграционное сальдо ЕАО с 
регионами ДВ было положительным, отрицательное сальдо фиксировалось с Центральным, 
Южным и Уральским федеральными округам. 

Наиболее привлекательными для мигрантов регионами на Дальнем Востоке являются 
Хабаровский, Приморский край, Амурская область. При этом, для Хабаровского края харак-
терны наиболее интенсивные миграционные связи с ЕАО. В 2002 г. 31,2% мигрантов в рамках 
ДВО прибыли в ЕАО из Хабаровского края, в 2013 г. – 39%. Среди выбывшего населения из 
ЕАО в ДФО в 2002 г. 33,9% сменили место жительства на Хабаровский край, в 2013 г. – около 
50%. На наш взгляд, основная причина миграции населения из Хабаровского края в область – 
закрепление мигрантов в Смидовичском районе, граничащем с г. Хабаровском (расстояние 
между районным центром п. Смидовичи и г. Хабаровском – 111 км, между п. Приамурский и г. 
Хабаровск – 26 км). 

В рамках внутриобластной миграции положительное сальдо миграции отмечается в г. Би-
робиджане и Биробиджанском районе, непосредственно граничащем с областным центром. 
При учете внешней для области миграции происходит увеличение отрицательных показате-
лей сальдо миграции. 

По результатам выборочного обследования межрегиональной трудовой миграции, про-
веденного Госкомстат РФ в 2011-2012 гг., нами рассчитана доля внешних межрегиональных 
трудовых мигрантов в общей численности «внешних» мигрантов в субъектах ДФО. В ЕАО все 
трудовые мигранты, зарегистрированные в других субъектах, прибыли из дальневосточных 
регионов. 

Обращает внимание увеличение числа занятых, зарегистрированных в дальневосточных 
субъектах, но работающих в других регионах РФ. Максимальное число внешних мигрантов в 
2012 г., более 8 тыс. человек, зарегистрировано в ЕАО. Доля данной категории мигрантов со-
ставляет около 10% от числа занятого населения ЕАО в 2012 г. В Приморском и Хабаровском 
крае соответствующий показатель составил 0,7%, в Амурской области – 1,7%. Данная ситуа-
ция объясняется, в первую очередь, более низкой заработной платой в ЕАО (25 тыс. руб. в 
2012 г., что являлось минимальным показателем среди южных регионов ДВ), а также отсут-
ствием возможности трудоустроится [2. C. 77-78].  

В силу территориальной близости к ЕАО и более высоких показателей развития рынка 
труда в Хабаровском крае, около 90% всех межрегиональных трудовых мигрантов из ЕАО за-
няты в данном регионе. 

На основе демографических показателей ЕАО нами дана оценка геодемографической си-
туации по муниципальным районам ЕАО в 2012 г., на основе которой выделены три типа рай-
онов:  
1) с относительно благоприятной ситуацией (положительным естественным приростом 

населения); 
2) с относительной стабильностью населения;  
3) с неблагоприятной ситуацией (убылью населения). 

Относительно благоприятная геодемографическая ситуация (тип I) сложилась в Бироби-
джанском районе. Здесь уровень рождаемости выше среднерегионального, что объясняется 
высокой долей лиц молодых возрастов и низкой долей пожилых.  

К типу II относятся сельские Октябрьский и Ленинский районы, а также Биробиджан. В 
целом для этого типа характерны либо низкая естественная убыль населения, либо низкий 
естественный прирост; высокая миграционная подвижность; относительно благоприятная 
возрастная структура населения. При общих сходных чертах отмечаются некоторые разли-
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чия между сельской и городской местностями. В первой при естественном приросте отмеча-
ется миграционная убыль населения, в связи с этим численность населения все же медленно 
сокращается. В то же время доля населения, живущего в Биробиджане, из года в год возрас-
тает и в 2012 г. составила уже почти 44% областного, т.е. наблюдается усиление моноцен-
тризма – сосредоточения в областном центре все большей доли жителей региона [1. C. 51-52].  

Неблагоприятная геодемографическая ситуация (III тип) характерна для Облученского и 
Смидовичского районов, в которых доля городских жителей составляет соответственно 86 и 
67%. Здесь отмечается высокая смертность населения, обусловленная высокой долей пожи-
лого населения и неблагоприятной экологической ситуацией в некоторых населенных пунк-
тах. Сокращение населения здесь также обусловлено кризисной экономической ситуацией в 
поселках городского типа в связи с их монопрофильностью и реформами на железнодорож-
ном транспорте. Несмотря на сходные черты, следует отметить, что ситуация в Облученском 
районе хуже, поскольку для Смидовичского района характерен небольшой миграционный 
приток. 

Для оценки социально-демографической безопасности отдельных муниципальных обра-
зований ЕАО нами использованы следующие доступные показатели: коэффициент рождае-
мости, коэффициент смертности, коэффициент естественного прироста населения, коэффи-
циент миграции, коэффициент младенческой смертности. На их основе был рассчитан инте-
гральный показатель социально-демографической безопасности муниципальных образова-
ний ЕАО. При мониторинге рейтинга муниципальных образований предпочтителен интер-
вальный анализ, который позволяет более четко классифицировать изменения ситуации. 

Анализ динамики демографической безопасности по муниципальным районам ЕАО в пе-
риод с 1990 по 2013 гг. (табл. 2) показал, что еще в 1990 г. районы, концентрировавшие более 
70% населения области, относились к зоне социальной напряженности. Ведущим фактором 
служила высокая смертность как взрослого населения, так и младенческая. В дальнейшем си-
туация в области продолжала ухудшаться. К 2000 г. два муниципальных района (Смидович-
ский и Облученский), концентрировавшие 34% населения, уже относились к зоне кризиса. 
Остальные районы устойчиво находились в зоне социальной напряженности. К 2005 г. пока-
затели социально-демографической безопасности резко ухудшились в Облученском районе. 
Помимо него к зоне кризиса стал относиться и город Биробиджан, в котором доля населения 
увеличилась до 59%. К 2013 г. доля населения, относящегося к зоне социального кризиса, уве-
личилась до 81%, зоны социальной напряженности сократилась с 68 до 19%. 

Таблица 2  
Динамика демографической безопасности по муниципальным образованиям  

Еврейской автономной области (рассчитано Т.М. Комаровой) 
 

Территория 1990 г. 2000 г. 2010 г. 2013 г. 
ЕАО 0,45 0,35 0,34 0,31 
г. Биробиджан 0,46 0,31 0,37 0,20 
Биробиджанский район 0,68 0,52 0,34 0,33 
Ленинский район 0,63 0,45 0,45 0,33 
Смидовичский район 0,39 0,29 0,23 0,12 
Октябрьский район 0,67 0,45 0,31 0,22 
Облученский район 0,33 0,26 0,29 0,12 

 
В целом можно отметить ухудшение положения во всех муниципальных образованиях, 

при наихудшей ситуации в Облученском и Смидовичском районах. Основная причина ухуд-
шения ситуации – возрастная структура населения, а именно: высокий показатель коэффи-
циента старения (доля лиц старше 60 лет).  
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Таким образом, в настоящее время требуется принятие кардинальных мер по улучшению 

социально-демографической безопасности в муниципальных районах. Эти меры должны 
быть долговременными и заключаться, по крайней мере, в росте уровня жизни населения, 
совершенствовании медицинского обслуживания сельского и городского населения, росте 
занятости населения [5].  

Неблагоприятная демографическая ситуация, которая с точки зрения социально-демо-
графической безопасности может быть оценена как социальная напряженность с переходом 
в отдельных муниципальных районах в социальный кризис, приводит к дальнейшему сниже-
нию привлекательности региона и увеличению миграционных настроений населения, что в 
свою очередь может еще более усугубить демографическую ситуацию в области и ухудшить 
национальную безопасность всей страны. 
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from positions of efficiency of implementation of the migratory concept were investigated in recent 
years. In article data of statistical and sociological inspections and results of scientific works of other 
authors are used. 
Keywords: demography, migration, policy, concept, population, sources of growth of the population, 
employment of the population, external migration, internal migration, nationality. 
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В настоящее время в мировом пространстве происходят тектонические сдвиги в отноше-

нии параметров демографического и миграционного движения населения. В Европейском со-
обществе возникла проблема, имеющая миграционный характер, которая уже навсегда изме-
нит картину ее народонаселения. В США обозначены проблемы с демографическим разви-
тием «белого населения», являющегося в свое время основой создания этого государства. Ки-
тай ускоренными темпами меняет свою демографическую политику, которая ранее была 
ориентирована на сдерживание роста численности населения. 

Россия, столкнувшаяся с проблемой сокращения численности населения еще в начале 90-
х годов прошлого столетия, в демографическом и миграционном развитии современный пе-
риод опирается на разработанные концепции демографического и миграционного направле-
ния. Анализ этих документов и подведение некоторых итогов их реализации свидетель-
ствует о наличии серьезных противоречий в них.  

Проблема заключается в том, что Концепция демографической политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 г. [3] была утверждена раньше, чем Концепция государственной 
миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. [4]. И предстоящий пе-
риод реализации первого документа, который является третьим этапом, совпадает с перио-
дом реализации второго документа, который будет вторым этапом. Такое «опоздание» утвер-
ждения миграционной концепции, казалось бы, должно усилить влияние миграционной со-
ставляющей на параметры изменения численности населения за счет реализации еще одного 
документа. Однако, Концепция государственной миграционной политики Российской Феде-
рации на период до 2025 г. в большей степени имеет самостоятельное значение и включает 
многочисленные вопросы, прямо не относящиеся к проблеме использования миграции для 
увеличения численности населения. Поэтому в данной работе возникла необходимость рас-
смотреть возможности синергии демографической и миграционной политики в контексте 
реализации этих двух концепций.  

В Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г. от-
носительно ее миграционной части в качестве основной задачи указано: «привлечение ми-
грантов в соответствии с потребностями демографического и социально-экономического 
развития, с учетом необходимости их социальной адаптации и интеграции» [3]. Решение за-
дачи по привлечению мигрантов в соответствии с потребностями демографического и соци-
ально-экономического развития включает в себя: 
• содействие добровольному переселению соотечественников, проживающих за рубежом, 

на постоянное место жительства в Российскую Федерацию, а также стимулирование воз-
вращения в Российскую Федерацию эмигрантов; 

• привлечение квалифицированных иностранных специалистов, в том числе выпускников 
российских образовательных организаций высшего образования, на постоянное место 
жительства в Российскую Федерацию, привлечение молодежи из иностранных госу-
дарств (прежде всего из государств – участников Содружества Независимых Государств, 
Латвийской Республики, Литовской Республики и Эстонской Республики) для обучения в 
Российской Федерации с возможным предоставлением преимуществ в получении россий-
ского гражданства по окончании обучения; 

• совершенствование миграционного законодательства Российской Федерации; 
• разработку социально-экономических мер по повышению миграционной привлекатель-

ности территорий, из которых происходит отток населения и которые имеют приоритет-
ное значение для национальных интересов, разработку и внедрение федеральных и ре-
гиональных программ, направленных на создание благоприятных условий для адапта-
ции иммигрантов к новым условиям и интеграции их в российское общество на основе 
уважения к российской культуре, религии, обычаям, традициям и жизненному укладу 
россиян; 
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• создание условий для интеграции иммигрантов в российское общество и развития тер-

пимости в отношениях между местным населением и выходцами из других стран в целях 
предотвращения этноконфессиональных конфликтов [3]. 
Более того, Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 

2025 г. на каждом этапе имела четкие численные ориентиры, позволяющие представлять в 
количественном выражении изменения численности населения за счет миграции. Так, на 
втором этапе стояла задача: «уменьшить отток квалифицированных специалистов, увели-
чить объемы привлечения на постоянное место жительства в Российскую Федерацию сооте-
чественников, проживающих за рубежом, квалифицированных иностранных специалистов и 
молодежи, обеспечить на этой основе миграционный прирост на уровне не менее 200 тыс. че-
ловек ежегодно» [3]. На третьем этапе предполагается: «в целях замещения естественной 
убыли населения в результате возможного сокращения уровня рождаемости предстоит ак-
тивизировать работу по привлечению на постоянное место жительства в Российскую Феде-
рацию иммигрантов трудоспособного возраста», а также «обеспечить миграционный при-
рост на уровне более 300 тыс. человек ежегодно» [3]. То есть первый документ, несмотря на 
то, что в более существенной мере содержал вопросы по повышению уровня рождаемости, 
снижению уровня смертности, повышению уровня продолжительности жизни, еще включал 
и задачи миграционного приращения населения России.  

Если же сделаем содержательный анализ Концепции государственной миграционной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 г. [4], то окажется, что миграция как источ-
ник пополнения численности населения и потенциал демографического развития, представ-
лена лишь номинально. Так, в содержательной части просто констатируется, что: «Переселе-
ние мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федерацию становится одним 
из источников увеличения численности населения страны в целом и ее регионов, а привле-
чение иностранных работников по приоритетным профессионально-квалификационным 
группам в соответствии с потребностями российской экономики является необходимостью 
для ее дальнейшего поступательного развития» [4]. Концепция свидетельствует, что мигра-
ционное законодательство ориентировано на привлечение временных иностранных работ-
ников и не содержит мер, способствующих переезду на постоянное место жительства, адап-
тации и интеграции мигрантов. Более того, в концепции признаются неудачи прошлой ми-
грационной политики в отношении использования миграции как источника пополнения 
населения. Например, «за исключением Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, отсутствуют программы привлечения на постоянное место жительства ми-
грантов с востребованными в стране профессионально-квалификационными, образователь-
ными, экономическими, демографическими, социокультурными и другими характеристи-
ками, способных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское общество. Слож-
ности в получении разрешения на временное проживание и вида на жительство затрудняют 
процесс получения гражданства для большинства законопослушных мигрантов» [4].  

В отличие от «демографической» концепции, концепция «миграционная» не имеет ника-
ких численных параметров, которые позволили бы оценить ее реализацию статистическим 
образом. В ней просто обозначается в качестве цели «стабилизация и увеличение численно-
сти постоянного населения Российской Федерации» [4], а в качестве задачи – «создание усло-
вий и стимулов для переселения в Российскую Федерацию на постоянное место жительства 
соотечественников, проживающих за рубежом, эмигрантов и отдельных категорий иностран-
ных граждан» [4]. Поэтому, несмотря на то, что в ней заявлено согласование с концепциями 
демографического развития и социально-экономического развития страны, она не выпол-
няет важнейшую задачу пополнения численности постоянного населения за счет миграции. 
Более того, изменение принципа статистического учета миграционных потоков вуалирует 
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роль миграции в численности постоянного населения России. Таким образом, в Концепции 
государственной миграционной политики Российской Федерации на период до 2025 г. недо-
статочную роль играют вопросы пополнения численности населения за счет миграции, что 
делает ее не только формальной, но и противоречащей задачам увеличения миграции на по-
стоянное место жительства как источника роста численности населения.  

Если мы проанализируем итоговые ежегодные отчеты ФМС РФ по реализации деятель-
ности управления миграционными процессами после принятия и утверждения концепции 
миграционного развития, то станет заметным, что вся система миграционного регулирова-
ния направлена на увеличение нерационального миграционного оборота, а не на использо-
вание миграции в качестве источника пополнения населения России (табл. 1). Так, доля лиц, 
получивших гражданство России, то есть тех, кто связывает свое будущее с ней и тем самым 
оформляет полноценную политико-правовую связь с государством Российской Федерации, 
составляет менее 1 процента от числа въезжающих на ее территорию иностранных граждан. 
А от числа находящихся на территории России иностранцев лица, получившие гражданство 
РФ, на протяжении последних лет достигают, примерно, 1,3%-1,4%. Зато число оформленных 
протоколов насчитывается в пределах миллионов. Более того, суммы наложенных штрафов 
за нарушение миграционного законодательства с каждым годом увеличиваются. 

Таблица 1 
 

Сведения по миграционной ситуации в Российской Федерации за 2012-2015 гг. 
 

Показатели миграции 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 (9 мес.) 
Въехало иностранных граждан  15 870 340 17 342 369 17 281 971 14 367 464 
Поставлено на миграционный учет  6 627 847 7 075 857 8 393 655 6 626 545 
Находится на территории Российской 
Федерации ИГ и ЛБГ  10 085 049 10 847 352 11 072 255 10 613 101 

Привлечено к административной ответ-
ственности (составлено протоколов)  2 520 732 2 530 443 2 324 912 1 711 528 

Наложено административных штрафов 
(тыс. руб.)  6 142 339,20 6 449 665,50 6 151 002,90 6 709 089,30 

Направлено представлений о закрытии 
въезда ИГ и ЛБГ 88 748 459 337 644 918 385 183 

из них закрыт въезд ИГ и ЛБГ 73 816 449 581 675 950 378 278 
Выдворено и депортировано 35 115 82 413 139 034 83 409 
Выдано разрешений на работу  1 340 056 1 273 984 1 303 258 172 335 
Оформлено разрешений на работу ВКС 
и КС  55 848 155 776 194 925 46 376 

Оформлено патентов  1 289 204 1 537 832 2 386 641 1 479 673 
Направлено денег в бюджеты (тыс. руб.)  32 817 255,50 36 929 954,70 44 682 306,90 41 784 542,00 
в том числе патенты (тыс. руб.) 6 674 916,70 8 395 775,50 18 311 659,70 23 427 735,40 
Выдано видов на жительство и разреше-
ний на временное проживание  346 830 350 093 435 802 369 103 

Получили гражданство Российской  
Федерации  95 737 135 788 157 791 142 847 

Прибыло соотечественников и членов  
семей в Российскую Федерацию и  
прошло регистрацию в ТО ФМС России  

56 874 34 697 106 319 131 376 

 
Суммы, направленные в бюджеты за оформление патентов для трудовых мигрантов, ис-

числяются в триллионах. То есть, для существующей системы миграционного регулирования 
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становится более важным постоянный оборот миграционных перемещений внешних пото-
ков, а не стимулирование увеличения численности постоянного населения страны. К этому 
можно добавить анализ соотношения лиц, получающих разрешение на временное прожива-
ние и вид на жительство, и лиц, получивших гражданство России. Первые в 3-4 раза превы-
шают вторых. Значит, в составе населения России увеличиваются группы населения, прожи-
вающие на ее территории, но не связанные с ней гражданством, что, в свою очередь, форми-
руют проблему лояльности.  

Идея повышения миграционной активности населения, не раз озвученная в демографи-
ческой и миграционной концепциях, а также используемая в качестве средства влияния на 
существующий дисбаланс в распределении населения и использовании трудовых ресурсов, 
вступает в противоречие с необходимостью демографического ренессанса.  

Во-первых, по результатам исследований потоков внутренней миграции доказано, что 
«лишь пятая часть от всех переселений между регионами страны вела к изменению их чис-
ленности населения. Остальные 4/5 от всех переселений между регионами страны были вза-
имно погашаемыми…» [1. С.229]. Это означает, что на 80% внутренние миграции являются 
неэффективными в качестве средства для улучшения баланса распределения населения и яв-
ляются лишь явлением, создающим бессмысленную «круговерть» населения. Еще в преддве-
рии утверждения миграционной концепции по данным ВЦИОМа, который в 2010 г. провел 
всероссийский опрос предприятий и организаций, были получены результаты, свидетель-
ствующие о том, что потребность в работниках может быть удовлетворена в значительной 
степени за счет местных жителей (табл. 2). Это также свидетельствует о том, что «заточен-
ность» современной системы миграционного регулирования на увеличение внешних трудо-
вых потоков, посредством «облегчения» ее документирования и стимулирование мобильно-
сти внутренних мигрантов, не соответствует конъюнктуре российского рынка труда.  

Таблица 2 
 

«Как Вы считаете, можно ли найти местных работников (жителей Вашего региона)  
на те вакансии, которые есть сейчас в Вашей организации?», доля ответивших, % 

 
Варианты ответов Доля ответивших, % 

Можно найти местных работников на все вакансии 75 

Можно найти местных работников на часть вакансий 12 

Невозможно/очень трудно найти местных работников 10 

Затрудняюсь ответить 3 

Итого 100 

 
Во-вторых, такая миграция опосредованно ухудшает условия для естественного воспро-

изводства населения. Необходимость участия в миграционных процессах, которая в подавля-
ющих случаях определяется выталкивающими факторами, а не стимулирующими, ложится, 
главным образом, на относительно молодое население, что вынуждает его откладывать реа-
лизацию своего брачного и репродуктивного поведения. Создание семьи и рождение детей 
для мигранта становится более проблематичным в связи c необходимостью поиска работы. 
К слову скажем, что поиск работы в современной российской действительности при наличии 
государственной системы трудоустройства ложится, главным образом, на самих соискателей 
вакансии. По данным результатов выборочного обследования организаций в октябре 2014 г. 
– 73% безработных искали работу самостоятельно, без содействия служб занятости [5]. 
Кроме того, если до середины 1990-х годов более половины мужчин в России вступали в брак 
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до 24 лет, то сегодня доля мужчин, создающих семью в пределах этого возраста составляет, 
лишь 25% [2. С. 245]. По данным обследования населения по проблемам занятости в сентябре 
2015 г. коэффициент превышения уровня безработицы среди молодежи в среднем по воз-
растной группе 15-24 лет по сравнению с уровнем безработицы населения в возрасте 30-49 
лет и составляет 3,9 раза, в том числе среди городского населения – 4,8 раза, сельского насе-
ления – 2,6 раза [6]. Таким образом, повышенный уровень безработицы среди молодежи вы-
нуждает ее к повышению миграционной мобильности, что, в свою очередь, сдерживает и от-
даляет реализацию брачных и репродуктивных планов, а также ухудшает процессы есте-
ственного воспроизводства населения.  

В качестве итоговых выводов можно отметить следующее. Демографическая и миграци-
онная политика, выраженная в реализации двух фундаментальных концепций, не только 
слабо согласуется между собой, но во многом имеет противоречия. Это сдерживает использо-
вание миграционных возможностей, связанных, например, с геополитическими изменени-
ями и наличием вынужденных переселенцев из Украины, для существенного пополнения 
населения страны для постоянного проживания. Государственная программа по возвраще-
нию соотечественников не подкреплена значимыми стимулами для переезда в Россию на по-
стоянное жительство. Облегчение документирования и льготы по получению гражданства не 
могут выступать в качестве стимула. Это меры по совершенствованию бюрократических про-
цедур, так широко используемых в современной системе миграционного управления. Для 
кардинального изменения существующей ситуации и реального использования миграции в 
качестве источника пополнения населения, а не его учетного элемента, следует не только со-
гласовать по отдельным направлениям «демографическую» и «миграционную» концепции, 
но, возможно, разработать Концепцию развития народонаселения России, учитывающую и 
мощный, не разрабатываемый и не учитываемый в исследуемых концепциях, аспект – раци-
онального расселения населения. Этого требует современная тектоника демографических и 
миграционных процессов в глобальном масштабе.  
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Глобализационные процессы, активно развивающиеся в настоящее время, актуализи-

руют проблематику, связанную с миграцией. В частности, по данным Госкомстата, «…числен-
ность постоянного населения Российской Федерации на 1 января 2015г. составила 146,3 млн. 
человек, из них 2,4 млн. человек проживало в Крымском федеральном округе. По сравнению 
с началом 2014 г. число жителей России возросло на 333,7 тыс. человек, или на 0,23% (на 
соответствующую дату предыдущего года – на 319,9 тыс. человек, или на 0,22%). Увеличение 
численности населения за 2014г. сложилось за счет естественного и миграционного 
приростов. При этом миграционный прирост составил 89,9% от общего прироста населения» 
[1]. 

Следует отметить, что миграция дифференцирована по целям и мотивам. Можно выде-
лить категории политической, экономической, социальной, социо-психологической, этниче-

425 

mailto:wale@peterlink.ru
mailto:wale@peterlink.ru


РАЗДЕЛ 4.   Влияние иммиграции и эмиграции на социально-экономическую и  
демографическую ситуацию в российском обществе 

 
ской, брачной, трудовой миграции. Обратимся к рассмотрению брачной миграции в гендер-
ном аспекте, поскольку она непосредственно затрагивает национальные интересы как Рос-
сии, так и других стран. 

Брачная миграция – это вид географической мобильности с целью создания семьи, заклю-
чения брака. Часто она служит достижению целей восходящей социальной мобильности в 
стране, наиболее привлекательной для каждого конкретного человека, а также решению эко-
номических, социо-психологических проблем. Брачная миграция существовала всегда, од-
нако уже в 1990-е годы увеличение возможностей международных контактов людей, вывело 
проблему брачной миграции на уровень социальной видимости и общественного дискурса. К 
сожалению, серьёзных научных социологических исследований этой проблемы практически 
нет. Обратимся к краткому анализу немногочисленных публикаций. 

Так, Тюрюканова Е. В. обращает внимание на то, что брачная миграция – это 
специфически женский вид перемещений для России. Используя оригинальный 
эмпирический материал обследований, проведенных в 1993-1994 гг. в Лаборатории 
социальной демографии и Центре гендерных исследований ИСЭПН РАН (120 мигрантов из 
России в Италию и 72 мигранток-женщин, выезжающих для временной работы в разные 
страны мира), она попыталась раскрыть характер и основные проблемы миграции женщин 
из России. При этом Тюрюканова Е. В. подчёркивает, что эмпирика итальянского потока дает 
хорошие возможности для изучения проблематики женской миграции, так как Италия 
является важным направлением брачной миграции женского населения из России. Автор от-
мечает, что дифференциация российско-итальянского миграционного потока по признаку 
пола позволяет выявить интересные закономерности. Индивидуальные мигранты составили 
68% выборочной совокупности, из них почти 2/3 – женщины.  

С точки зрения социально-демографических характеристик существенное различие 
между выезжающими женщинами и мужчинами наблюдалось по возрасту (женская часть 
потока была существенно моложе) и семейному положению (среди женщин в 2,5 раза больше 
не состоящих в браке, чем среди мужчин, среди которых более 3/4 – семейные). Такая 
структура потока отражает специфику мотиваций мужской и женской миграции. 
Существенно отличаются возвратные намерения женщин и мужчин. Почти вдвое больше 
женщин, чем мужчин, готовы воспользоваться любой возможностью, чтобы продлить свое 
пребывание за границей. 

Нельзя не согласиться с Тюрюкановой Е. В. в том, что отношение к брачной миграции 
должно определяться ее социальным смыслом. «В этом контексте мы имеем дело с 
феноменом, который заключается в том, что некоторая часть общества избирает жизненную 
стратегию, связанную с выездом за границу путем брака с иностранным гражданином. 
Согласно интервью, проведенным автором с выезжающими в Италию женщинами, это, чаще 
всего, именно определенная идеология и программа деятельности по реализации 
личностных целевых установок, а не случайный выбор партнера» [2]. Вступление в брак или 
заключение долгосрочного контракта сами по себе не являются причиной эмиграции. Это 
лишь действия, направленные на реализацию определенной жизненной идеологии. Брачная 
миграция и предшествующий ей поиск партнера, это нечто вроде «стратегии успеха», 
альтернативной таким личностным «программам» у женщин, как стремление к 
политическому или профессиональному успеху и лидерству. Каковы же основные 
характеристики брачной миграции? 

Тюрюканова Е. В. отмечает, что брачные мигранты представлены, в основном, молодыми 
женщинами: 60% – в возрасте до 30 лет, из них 7% – моложе 20 лет; 30% респонденток – в 
возрасте 30-40 лет. Средний возраст брачных мигрантов составляет 28 лет, что почти на 5 лет 
меньше, чем в среднем по всему потоку. Более половины женщин имеют высшее образование.  
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Это необыкновенно высокий уровень для подобного вида миграции в мире. Такова 
специфика современной брачной эмиграции из России. В качестве причин подобной 
нетипичной ситуации автор обращает внимание на то, что женщины с высшим образованием 
могут иметь более широкое общение с иностранными гражданами во время учебы и 
дальнейшей работы. У них больше шансов найти себе пару за рубежом.  

С другой стороны, сказывается, вероятно, большая неудовлетворенность и 
неустроенность высокообразованных женщин в России. Это связано, как с высокими 
профессиональными запросами, трудностями совмещения профессиональной и семейной ка-
рьеры, так и с усилением экономической дискриминации женщин на рынке труда, 
вытеснением их из высокооплачиваемых секторов, феминизацией безработицы. 
Профессиональный состав брачных мигрантов свидетельствует о том, что эта миграция 
носит достаточно элитный характер: научные сотрудники и преподаватели составили 26% 
выборочной совокупности, служащие – 23%, инженерно-технические работники и студенты 
– по 9% [2]. 

Значительное число женщин выезжает из России с детьми (35%) или другими 
родственниками (5%). Однако, трудно определить, какое количество детей принадлежит 
прошлым расторгнутым бракам, а сколько – настоящему браку с иностранцем. Среди 
мигранток 23% отметили, что в ближайшее время намерены перевезти за границу своих 
ближайших родственников, в первую очередь родителей. Таким образом, Тюрюканова Е. В. 
предлагает рассматривать брачную миграцию как один из источников цепной эмиграции из 
страны. При этом она может охватывать не только ближайших родственников, но и, 
например, подруг. Влияние подобного «демонстрационного эффекта» в данном случае пред-
ставляется значительным [2]. 

По мнению Рудаковой О.В., женская миграция в России имеет ряд характерных черт.  
Во-первых, для женщин в большей степени характерен выезд в другую страну для 

долговременного или постоянного проживания.  
Во-вторых, среди работников, переправляемых за границу нелегальным способом, 

женщины занимают наибольший удельный вес. Нелегальное положение в принимающих 
странах вынуждает их заниматься нелегальным трудом, связанным, прежде всего, с работой 
в сфере услуг или приближенных по статусу.  

В-третьих, для женской миграции характерно наличие значительной доли брачной 
миграции, то есть миграция с целью удачного брака. Такие мигранты представлены в 
основном молодыми женщинами. 

  Средний возраст брачных мигрантов составляет около 30 лет. У большинства 
брачных мигрантов весьма высокий уровень образования: более половины женщин имеют 
высшее образование. По профессиональному составу брачных мигрантов выделяются: 
научные сотрудники и преподаватели – 26%, служащие – 23%, инженерно- технические 
работники и студенты – 10%, другие профессии – 41%. Почти 1/3 мигрантов-женщин никогда 
не были замужем, еще 35% – разведены или вдовы. Таким образом, 2/3 женщин не имеют 
собственной семьи, кроме родительской. Такая структура женской трудовой миграции (в 
особенности высокая доля молодых незамужних женщин) говорит в пользу гипотезы о том, 
что профессиональная деятельность хотя и декларируется как основной мотив миграции, но, 
очевидно, является таковым отнюдь не для всех мигрантов. Следует отметить, что мотивы 
брачной и трудовой миграции во многом близки и часто переплетаются, так что граница 
между этими двумя видами перемещений иногда носит условный характер. По мнению 
экспертов, трудовые мотивации определенной части молодых женщин – лишь формальный 
повод для выезда, а не подлинная цель [3]. 

Следует отметить, что если в 1998 г. доля женщин – трудовых мигрантов в возрасте 16-
29 составляла 50,5% в общей численности женской миграции, то в 2010 г. она повысилась до 
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86,9%. Подавляющая часть эмигрирующих женщин – женщины репродуктивного возраста, 
причем тех возрастных групп, на которые приходится «пик» рождений. Кроме того, по 
оценкам экспертов, в обход официальных каналов трудовой миграции ежегодно выезжает в 
20 раз больше женщин, чем фиксирует статистика [3]. Это самостоятельное трудоустройство 
по личным каналам, а также выезд через нелегально (без лицензии) действующих 
посредников.  

Существуют географические закономерности эмиграции российских женщин: женщины 
из европейской части страны чаще выезжают в страны Европейского Союза, Ближнего 
Востока. Жительницы регионов российского Дальнего Востока ориентированы на выезд в 
азиатские страны (Японию, Сингапур, Гонконг, Китай, Корею, Турцию) и Австралию. США и 
Канада в равной степени притягательны для российских женщин из разных частей страны. 

Представляется очевидным, что предрасположенность к браку с иностранными партне-
рами основывается на нарушении количественных и качественных показателей российского 
брачного рынка. Происходит усложнение реализации брачного выбора, особенно для жен-
щин, повышение требований, которые российские женщины предъявляют к брачным парт-
нерам, и углубление причин, по которым российские мужчины им не соответствуют, что 
напрямую отражается на качестве воспроизводства населения России. В результате подавля-
ющее большинство межнациональных браков заключается женской частью населения Рос-
сии, а ведь именно с женщинами связано воспроизводство человеческого рода. Следова-
тельно, складывается противоречие между потребностью российского общества в простом 
воспроизводстве и «оттоком» российских женщин посредством браков с иностранными граж-
данами за пределы Российской Федерации.  

Переизбыток высокообразованных и профессионально занятых женщин, с одной сто-
роны, и критическое положение популяции русских мужчин, их частая неадекватность в роли 
брачных партнеров порождают серьезные проблемы. Во-первых, заключаемые в настоящее 
время браки все чаще входят в так называемую группу риска, так как разница в уровнях об-
разования супругов является одним из факторов неустойчивости брака, следовательно, и 
возможной причиной развода. Во-вторых, из-за завышенных притязаний относительно ста-
туса и образования супруга, некоторые женщины остаются незамужними вообще, другая их 
часть выходит на международный брачный рынок. 

В 2008 году Москва установила своеобразный рекорд. Если в 2007 году жители столицы 
создали семью с гражданами 102 стран, то в 2008 уже с гражданами 106 стран. Среди госу-
дарств дальнего зарубежья лидируют Турция, Германия, США, Израиль и Великобритания. Ну 
а среди стран СНГ на первом месте стоит Украина, с гражданами которой было заключено 
около 4000 браков. Итого в Москве в 2008 году заключено 12000 интернациональных браков 
[4]. 

Миграционный прирост населения Санкт-Петербурга ежегодно увеличивается, положи-
тельное сальдо миграции в 2011 году составило 58,6 тыс. человек (в 2010 году – 36,8 тыс. че-
ловек, в 2009 году – 31,2 тыс. человек). Иностранные граждане составляют 9,9% из числа при-
бывших на постоянное место жительства. Санкт-Петербург входит в число субъектов Россий-
ской Федерации, в которых население увеличилось за счет превышения миграционного при-
роста над естественной убылью жителей города. В 2011 году практически каждый двенадца-
тый брак регистрировался с иностранными гражданами (в 2010 году – каждый одиннадца-
тый). По информации Комитета по делам ЗАГС Санкт-Петербурга из 49363 зарегистрирован-
ных в 2011 году браков 4411 заключены с иностранными гражданами. Органами ЗАГС в 2011 
году произведена государственная регистрация рождений 5112 детей у иностранных граж-
дан, что составляет почти 10 процентов от регистрируемых рождений в Санкт-Петербурге 
(9,5%).  
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Рождение и воспитание детей в семьях иностранных граждан актуализирует проблемы 
социально-культурной интеграции, обеспечения социальных гарантий детям и взрослым 
членам семей, доступности социальных услуг, медицинской помощи, образования [5]. Напри-
мер, Белобородов И.И. [6] приводит следующие данные, которые требуют самого серьёзного 
внимания и анализа. По абсолютному объему иммиграции Россия занимает второе место в 
мире, уступая лишь США — государству с давними традициями иммиграции и отработанной 
системой ассимиляции приезжих. Масштабы миграции настораживают своей стихийностью: 
за период 1992—2010 гг. только в поле зрения официальной статистики попали 8,4 млн. им-
мигрантов.  

Даже, если согласиться с очень спорным предположением, будто большинство приехав-
ших (около 2/3) — этнически русские, то, так или иначе, получается, что по официальным 
(далеко не полным) данным с начала девяностых к нам въехало 2,8 млн. человек с иной куль-
турой и ментальностью. В то же время, по некоторым оценкам, численность незаконных им-
мигрантов, пребывающих на территории России, доходит до 15–18 млн. человек, т. е. состав-
ляет примерно 10,5–12,7% населения.  

Неблагоприятная ситуация сложилась и в эмиграционной сфере. За период с 1992 г. по 
2010 г. Россию покинуло более 3,6 млн. чел. В основном это были квалифицированные специ-
алисты, пополнившие экономически активное население, а также интеллектуальный и ре-
продуктивный потенциал других стран. Только по официальным данным, из-за активной 
женской эмиграции, стимулируемой разного рода агентствами по трудоустройству за рубе-
жом, за период с 1994 по 2009 г. из России выехали почти 900 тысяч женщин. Значительная 
часть из них преступным путем, под предлогом поиска хорошо оплачиваемой работы, оказа-
лась вовлечена в секс-индустрию и другие нелегальные виды деятельности. Целесообразно 
предположить, что реальная цифра уехавших из России женщин является выше официальной 
в 1,5–2 раза.  

По имеющимся экспертным оценкам, женская эмиграция привела к прямым репродук-
тивным потерям в виде 833 тысяч не родившихся детей в ближайшем пятилетии. Так, Рязан-
цев С. В. [7] приводит убедительные данные о том, что за последние пятнадцать лет Россию 
покинули около 1 млн. женщин, в том числе 885 тыс. женщин выехали на постоянное место 
жительства; более 106 тыс. женщин выехали на временную работу за границу, но зачастую 
также оставались в странах приема на постоянное место жительства.  

С одной стороны, на рынках труда стран «стареющих» экономик открылись специфиче-
ские ниши, где востребован труд женщин. Многие россиянки работают сиделками, ухажи-
вают за престарелыми людьми, занимаются уборкой домов. С другой стороны, демографиче-
ские проблемы в этих странах повлияли на то, что славянские женщины оказались востребо-
ванными на брачных рынках Европы, США и Азии. Они красивые, заботливые, неприхотли-
вые, хорошо ведут домашнее хозяйство. К тому же, многие из них не имеют прав в принима-
ющих странах и готовы терпеть притеснения мужа из-за детей, сохранения семьи, невозмож-
ности и нежелания возвращения домой.  

Слабо изученным остаётся вопрос мужской эмиграции из России. Источниковая база яв-
ляется крайне узкой, гендерная статистика отсутствует, научные исследования практически 
не проводятся. Существующие данные, опубликованные в открытой печати, свидетель-
ствуют о том, что каждый год из России эмигрируют тысячи молодых мужчин [8]. Сегодня 
существует среди них три эмиграционных потока: брачный, интеллектуальный, этнический. 
Причины обусловлены серьёзностью проблем, с которыми сталкиваются российские муж-
чины, среди которых лидируют:  
1) высокий уровень смертности мужчин трудоспособного возраста;  
2) неблагоприятные условия труда;  
3) неблагоприятные социально-экономические условия;  
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4) низкий уровень самосохранительного поведения и другие. 

Центральные области России – лидеры по мужской смертности: Псковская область – 
23,6% умерших на 1000 человек, большинство из них мужчины. Коэффициент естественной 
убыли составил 15,2%. В Тверской области – аналогичный коэффициент составляет 14,6%, в 
Тульской области – 14,4%. Далее следуют Ивановская, Смоленская и другие области. При этом 
в России существует большая разница в продолжительности жизни мужчин и женщин — 12 
лет. 

Интеллектуальная эмиграция лишает российский брачный рынок самых привлекатель-
ных женихов. В США объявлена Национальная программа по разработке новых технологий и 
открыто 300 тыс. вакансий для иностранных специалистов, в том числе из России. Примерно 
20% каждого выпуска Московского физико-технического института уезжают за границу. За 
последнее десятилетие цифра составила до 1,5 тыс. человек. Из Новосибирского универси-
тета примерно 5% из 1000 молодых специалистов каждый год уезжают работать в другие 
страны. Физики, химики, биологи из России уезжают в США, Канаду, страны Западной Ев-
ропы, Японию и Китай. В Силиконовой долине в Калифорнии для русских специалистов от-
крываются блестящие возможности. А соотношение русских мужчин и женщин в возрасте от 
18 до 35 лет в Силиконовой долине – 10 : 1. Именно русские иммигранты последней волны 
занимают первое место среди женихов Америки. Именно с русскими эмигрантами чаще всего 
заключаются успешные браки [8].  

Проблема заключается в том, что из России эмигрирует её национальный генофонд, и это, 
несомненно, размывает, ослабляет русский этнос и российский суперэтнос. Наблюдается про-
цессе, аналогичный процессу «утечки мозгов», – «утечка женщин». По данным Министерства 
юстиции США, за последние 12 лет только в эту страну по визам невест выехало 75 тыс. рос-
сиянок [9].  

Факторы, усиливающие процессы женской брачной эмиграции: 
• институализация поиска иностранных брачных партнёров; 
• повышение интереса российских женщин к браку с иностранцем; 
• существование устойчивого спроса на российских невест;  
• бедность материнских монородительских семей с детьми; 
• демографические проблемы Западной Европы; 
• демографические проблемы самой России; 
• духовное неблагополучие, потеря смысла жизни, социально-экономический стресс;  
• этнические параметры женской брачной миграции: быстрее всего вымирает мужское 

население регионов России, где преобладают русские;  
• национально-культурные особенности России: пренебрежительное отношение как к 

природным, так и к человеческим ресурсам; 
• психологические факторы: в общественное сознание постсоветского общества внедря-

лись два наиболее привлекательных женских образа: женщины-предпринимателя и 
жены «нового русского»; 

• стремление успешных в профессиональном отношении, с высоким социальным статусом 
женщин реализовать себя в качестве жены и матери;  

• недостатки русских, российских мужчин в качестве мужей: пьянство, лень, непостоян-
ство, отсутствие стремления к саморазвитию; 

• традиционные ценности и патриархальные стереотипы: мужчина должен выполнять ин-
струментальную, а женщина – экспрессивную роль; сдержанное отношение большей ча-
сти российских женщин к феминистским ценностям, что является привлекательным ка-
чеством для многих мужчин из Западной Европы и США;  
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• имидж российских женщин: умные, красивые, нежные, со своим характером и интере-

сами, но нуждающиеся в мужском плече; 
• «женственный образ России», закрепившийся в сознании носителей российской куль-

туры и других культур. 
Каковы характеристики иностранных брачных партнёров? По данным клуба знакомств 

French Romance в Санкт-Петербурге, это, в большинстве своём, – состоятельные и надёжные 
люди, средний годовой доход которых составляет 80 000 долларов. Основной возраст ино-
странных мужчин от 30-ти до 50-ти лет, многие в возрасте от 40 до 50-ти разведены, имеют, 
как правило, взрослых детей. Это мужчины среднего достатка [9]. Иностранные партнёры 
ищут в России женственных, «традиционных» жен, а в России активизируются в поисках ино-
странных мужей наиболее самостоятельные, образованные, феминизированные женщины.  

Практически сформировалась новая модель адаптации женского населения России к из-
менившейся социально-природной среде: брак с иностранцем и отъезд из России. Уникаль-
ность этой модели состоит в том, что часть женского населения России в целях самосохране-
ния и воспроизводства в лучших условиях, отказывается от адаптации в своей изменившейся 
социокультурной среде, предпочитая освоить новое жизненное пространство и адаптиро-
ваться в иной социальной культуре. В российской культуре сохраняется высокий престиж 
для женщины замужества и семьи. Кроме того, современная модель «успешного» человека 
предписывает «успешность» в исполнении главных ролей: матери/отца, жены/мужа, профес-
сионала в трудовой деятельности. Эти факторы зачастую «выталкивают» из круга внимания 
российских мужчин наиболее успешных, феминизированных женщин.  

Феминизация современного миграционного процесса является характерной тенденцией 
современности и будет ведущей в ближайшие 20 лет. По последним данным переписей насе-
ления основных стран-реципиентов, в среднем 48% всех трудовых мигрантов составляют 
женщины [10]. Однако профессиональный потенциал брачных мигрантов часто не реализу-
ется и, таким образом, остается потерянным не только для нашей страны, но и для общества 
вообще. Существует серьезная проблема адаптации и интеграции, прежде всего профессио-
нальной, российских женщин, в частности, в западном обществе. 

Положительная динамика брачных агентств, знакомств и заключённых браков позволяет 
утверждать, что эта культурная новация является процессом и имеет тенденцию к закрепле-
нию в культуре как традиция. Для России этот процесс при дальнейшем развитии может 
иметь несколько следствий:  
1) некоторое выравнивание демографического дисбаланса между женским и мужским насе-

лением за счёт оттока женского населения;  
2) значительная потеря национального генофонда;  
3) ослабление жизненных сил русского суперэтноса и славянской метаэтнической общно-

сти;  
4) ухудшение качества человеческого потенциала. 

Какие следствия может иметь этот феномен для тех стран и культур, куда устремляются 
российские женщины в качестве жён? Эта тема ещё ждёт своих исследователей. 

В настоящее время в России назрела необходимость радикальных действий по 
предотвращению негативных условий и последствий эмиграции как женщин, так и мужчин. 
Несмотря на все отрицательные аспекты, запретить эмиграцию за рубеж невозможно, однако 
государство должно регулировать данный процесс в своих национальных интересах. Для 
этого, на наш взгляд, необходимо: 
• признать домашний труд по рождению и воспитанию детей, воспроизводству человече-

ского потенциала самостоятельным сегментом рынка труда со всеми экономическими и 
социальными гарантиями; 

• жестко пресекать гендерную дискриминацию на рынке труда; 
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• пропагандировать духовно-нравственные ценности семьи, материнства, отцовства, ро-

дительства и детства;  
• содействовать сокращению уровня смертности населения, в том числе мужчин 

трудоспособного возраста;  
• усовершенствовать законодательство в сфере регулирования миграционных процессов; 
• содействовать проведению социологического мониторинга российского брачного рынка. 
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РАЗДЕЛ 4.   Влияние иммиграции и эмиграции на социально-экономическую и  
демографическую ситуацию в российском обществе 

 
Характерной особенностью жизни детей в большинстве стран современного мира явля-

ются условия социальной дифференциации, внутреннего общественного конфликта. Крими-
нализация общества, вооружённые столкновения, социальное сиротство, проблемы мигра-
ции – лишь часть острых проблем, жертвами которых являются дети. Вместе с тем, ведущие 
российские учёные говорят о глубинных изменениях и самого детства (Д. И. Фельдштейн), 
появлении детей с новым типом сознания (Н. А. Горлова), требующих иного подхода в воспи-
тании и образовании.  

Повседневной реальностью многих дошкольных образовательных организаций Россий-
ской Федерации являются смешанные по этническому составу группы, которые посещают 
дети-мигранты. Несмотря на перманентный характер миграционных процессов, педагогиче-
ские коллективы детских садов лишь сейчас осознают серьёзность проблемы социокультур-
ной адаптации детей-мигрантов и, в отсутствие методической помощи извне, самостоя-
тельно ищут решение практических задач среди которых: расширение знаний о ребёнке-ми-
гранте (психо-физические и культурологические особенности), поиск подходов к организа-
ции воспитательного процесса в смешанной по этническому составу группе, поиск форм и пу-
тей взаимодействия с семьёй ребёнка-мигранта, повышение квалификации педагогических 
работников смешанных по этническому составу групп и др. 

Ребёнок-мигрант дошкольного возраста помимо адаптации к группе детского сада, испы-
тывает стресс в связи с переездом и адаптацией к новым социокультурным условиям, что не-
редко сопровождается психологической дезориентацией в пространстве социума и кризисом 
самоидентификации (Г. У. Солдатова, Л. А. Шайгерова). В след за внешним противоречием 
между ценностями и нормами, транслируемыми дома и в детском саду, приходит внутренняя 
дисгармония и ощущение неопределённости, утрата идентичности и растерянность. В пове-
дении наблюдается отстранённость и/или агрессия. 

Противоречие внешних обстоятельств и внутренних изменений приводит к возникнове-
нию у ребёнка-мигранта индивидуальных механизмов психологической защиты, основанных 
на непонимании новых культурных особенностей принимающего социума, неуверенности в 
себе, неверия другим, отсутствии опоры, страха перед реальностью. Вследствие этого проис-
ходит дискредитация и отвержение любого педагогического воздействия (родителей и дет-
ского сада). Снижение или устранение напряженности в межличностном общении, улучше-
ние собственного эмоционального фона, усвоение личностью культурных норм и традиций 
группы, вхождение в её ролевую структуру – всё это считается признаками и целями социо-
культурной адаптации.  

Социальный заказ общества, государственная политика в образовании Российской Феде-
рации указывают на необходимость и своевременность выбора гуманистической парадигмы 
в практике взаимодействия с детьми-мигрантами, логику использования принципов гумани-
стической педагогики в процессе социокультурной адаптации детей-мигрантов в ДОО. Глав-
ной отличительной чертой новой педагогики, как называли её сами педагоги-гуманисты 
начала XX века (Э. Кей, М. Монтессори, С. Френе, А. Нилл, Я.Корчак), является личностно ори-
ентированный подход к воспитанию. Антропоцентрированная направленность личности, 
способной к самокритике, самореализации, самосозиданию необходима и обязательна для 
цивилизованного общества. Воспитание миролюбия, повышение устойчивости к этническим, 
религиозным, политическим конфликтам, поиск средств, которые будут способствовать сни-
жению социальной напряженности, экстремизма, возможны лишь в условиях диалога, плю-
рализма мнений, в ситуации сотрудничества. Современные педагоги-гуманисты считают, а 
педагоги-практики образовательных организаций с ними согласны, что принципы гумани-
стического воспитания – это «концентрированное, инструментальное выражение тех поло-
жений, которые имеют всеобщее значение, действуют в любых педагогических ситуациях и 
при любых условиях организации образования» [1]. 
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Среди принципов гуманистической педагогики, применимых в практике дошкольной об-
разовательной организации, можно выделить принципы, сформулированные польским пе-
дагогом, писателем, врачом Янушем Корчаком: всестороннее изучение ребёнка; соблюдение 
прав ребёнка; принятие ребёнка; принцип диалога во всех видах активности и взаимодей-
ствия. 

Гуманизация социокультурной адаптации детей-мигрантов связывается с процессом гу-
манизации воспитательного пространства, который представляется как отсутствие подавле-
ния активности личности, недопустимость навязывания общественных функций вопреки 
склонностям и стремлениям ребёнка. Ведущая роль в трансляции и реализации гуманисти-
ческой парадигмы в ДОО принадлежит педагогу-воспитателю, владеющему не только знани-
ями и умениями, но и способному смело ориентироваться и быстро реагировать на изменяю-
щиеся условия жизни. 

Открытие смысловой идеи самоценности детства, признание необходимости свободы ре-
бенка в воспитательном процессе, которые транслировал Я. Корчак, находят отклик среди со-
временных педагогов. Наши наблюдения и личные беседы с воспитателями, результаты со-
циометрических исследований смешанных групп, исследование эмоций детей-мигрантов 
подтверждают уменьшение дистанции между ребёнком и взрослым, указывают на двусто-
ронние изменения. Растет личностный потенциал дошкольников-мигрантов, обеспечиваю-
щий им позитивную самооценку, укрепляются межличностные связи в группе, снижается об-
щий и индивидуальный уровень тревожности, отмечается эмоциональное благополучие. Пе-
дагоги субъективно отмечают снижение эмоциональной усталости от работы в смешанной 
по этническому составу группе, облегчение в установлении контакта с ребёнком-мигрантом, 
независимо от уровня его языковой компетентности, а также благоприятные тенденции к 
повышению самостоятельности у воспитанников, начало диалога с родителями детей. 

Позитивное взаимодействие взрослого и ребёнка, процесс воспитания как оказание де-
тям помощи в их росте и развитии – прогрессивный путь педагогики Я. Корчака, результатом 
которого становится постепенное уменьшение зависимости детей от взрослых, формирова-
ние у ребёнка самостоятельных суждений и убеждений, собственной системы ценностей [1]. 
Для ребенка-мигранта дошкольного возраста адаптация к поликультурной среде представ-
ляет собой сложный и многомерный процесс с изменениями в осознании этнической иден-
тичности, развитием толерантности, чувства собственного достоинства [2]. 

Опыт работы педагогов-воспитателей показывает, что использование принципов гума-
нистической педагогики в ДОО влияет на весь воспитательно-образовательный процесс, ве-
дёт к его демократизации. Но принятие корчаковских идей не происходит автоматически и 
спонтанно. Этот процесс сопровождается сомнениями, поиском новых подходов к общению с 
детьми, преодолением стереотипов профессионального мышления, отходом от традицион-
ных форм воспитательной деятельности, предлагает отказаться от культурных шор и меняет 
мировоззрение. 
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вать, в том числе созданию условий для эффективной защиты прав и законных интересов ми-
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В современном мире трудовая миграция приобретает все более глобальное значение и 
является мощным стимулом развития мирового прогресса. Одним из наиболее привлека-
тельных в миграционном плане государств является Российская Федерация. В последние 
годы наблюдается тенденция к существенному увеличению количества иностранных граж-
дан, посещающих Российскую Федерацию. В 2013 году количество иностранных граждан, по-
сетивших Российскую Федерацию, превысило 17,5 млн. человек. Значительная часть мигран-
тов прибывает в страну в поисках работы.  

Проблема использования иностранной рабочей силы в современной России является од-
ной из наиболее сложных проблем. С одной стороны, российская экономика нуждается в ино-
странных работниках, но в то же время иностранная трудовая миграция способна не только 
деформировать структуру занятости, но и вызывать дисбаланс в социальной сфере, провоци-
ровать национальные конфликты и обострять криминогенную обстановку в стране. Кроме 
того, нахождение в нашей стране многочисленных групп иностранных граждан (в среднем от 
8 до 9 млн.), пользующихся правом безвизового въезда, создает реальную угрозу возникно-
вения незаконной миграции.  

Нелегальные мигранты в современной России – это иностранные граждане, в основном 
из государств-участников Содружества Независимых Государств, законно въехавшие и впо-
следствии нарушившие срок законного пребывания и не покинувшие территорию Россий-
ской Федерации, понимая бесперспективность возвращения на родину, где их ждут безрабо-
тица и низкий уровень жизни. Перейдя в разряд нелегалов, трудовые мигранты осуществ-
ляют незаконную трудовую деятельность, образуют замкнутые сообщества, внутри которых 
царят криминальные порядки, нередко становятся на путь совершения преступлений.  

Особую группу риска составляет молодежь, почти не владеющая русским языком и не го-
товая гармонично вписаться в социально-культурное пространство современного россий-
ского общества. Данная категория иностранных граждан, находясь за рамками правового 
поля, лишается легитимной защиты в отношениях с работодателями и посредниками при 
трудоустройстве. Именно такие мигранты рискуют стать жертвами современной работор-
говли.  

Сложившаяся в Российской Федерации миграционная ситуация требует от государства и 
общества серьезных усилий в области адаптации и интеграции иностранных граждан. Адап-
тация на основе знания русского языка, уважения к истории и культуре, традициям и жиз-
ненному укладу россиян, является эффективным средством гармонизации межнациональ-
ных взаимоотношений коренного населения и мигрантов.  

Успешная работа по адаптации и интеграции мигрантов в принимающее общество, как 
показывает анализ международного опыта, не возможна без координирующей роли государ-
ства, соответствующего финансирования, а также при активном участии институтов граж-
данского общества. Однако миграционное законодательство Российской Федерации не в пол-
ной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, социального и 
демографического развития, интересам работодателей и российского общества в целом. Оно 
ориентировано на привлечение временных иностранных работников и не содержит мер, спо-
собствующих переезду на постоянное место жительства, адаптации и интеграции мигрантов. 
Несовершенство действующей системы управления миграционными процессами проявля-
ется в наличии большого числа незаконных мигрантов. Ежегодно в стране от 3 до 5 млн. ино-
странных граждан осуществляют трудовую деятельность без официального разрешения. Не-
законная миграция, питающая рабочей силой теневой сектор экономики, является одной из 
главных причин усиления негативного отношения к мигрантам со стороны части населения 
Российской Федерации. 

К сожалению, в Российской Федерации: 
1) отсутствуют программы привлечения на постоянное место жительства мигрантов с вос-

требованными в стране профессионально-квалификационными, образовательными, эко-
номическими, демографическими, социокультурными и другими характеристиками, спо-
собных успешно адаптироваться и интегрироваться в российское общество; 
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2) существуют сложности в получении разрешения на временное проживание и вида на жи-

тельство, которые затрудняют процесс получения гражданства для большинства законо-
послушных мигрантов; 

3) не позволительно долго осуществляется формирование механизмов набора иностранных 
работников, дифференцированных в соответствии с профессионально-квалификацион-
ными запросами российских работодателей (исключением является узкая категория вы-
сококвалифицированных специалистов); 

4) отсутствуют специальные программы каникулярной и сезонной трудовой миграции; 
5) действующая система квотирования несовершенна и предполагает излишне длительные 

сроки рассмотрения заявок работодателей, а также не обеспечивает привлечения ино-
странных работников на рабочие места в соответствии с заявленной потребностью рабо-
тодателей; 

6) требуется совершенствование порядка привлечения физическими лицами иностранных 
работников для личных, домашних и иных подобных нужд на основании патентов для 
осуществления трудовой деятельности; 

7) слабо используется миграционный потенциал российской системы образования. Законо-
дательные ограничения для занятости во время обучения и после его завершения сни-
жают привлекательность получения образования в России для иностранных студентов. 
Патентная система, введенная в Российской Федерации с 1 января 2015 г., позволяет ино-

странным гражданам устраиваться на работу не только к физическим лицам, но и в органи-
зации, и к частным предпринимателям. Патент на работу представляет собой разрешение на 
трудовую деятельность для иностранных граждан у физического лица. Патент выдается 
только тем временно пребывающим гражданам, для которых получение визы в России не 
обязательно. Оформление патента регламентирует Федеральный закон от 25 июля 2002 г. № 
115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в РФ». Иностранец, который найдет 
работу в компании, участвовавшей в квотировании, сможет получить разрешение на работу 
и работать без патента. 

С 1 января 2015 года на основании ФЗ «О правовом положении иностранных граждан» 
каждый иностранец должен оформить документы, которые могут подтвердить его владение 
русским языком, знание основ законодательства РФ и истории нашей страны. Такими доку-
ментами могут выступать:  
• сертификат о владении русским языком, истории и основ законодательства России; 
• документ об образовании (не ниже основного общего), которое было выдано на террито-

рии страны-республики, входившей в состав Советского Союза до 1 сентября 1991 года; 
• документ об образовании (присвоенной квалификации), которые успешно прошли ито-

говую аттестацию на территории РФ с 1 сентября 1991 года. 
В течение 2-х месяцев со дня выдачи патента иностранец, осуществляющий трудовую де-

ятельность в РФ, обязан представить лично или же направить заказным почтовым отправле-
нием с уведомлением о вручении в территориальный ФМС России, выдавший патент, копию 
трудового договора или гражданско-правового договора. 

При поступлении указанного договора ФМС России проводит проверку регистрации ра-
ботодателя или заказчика работ (услуг), являющихся юридическими лицами или индивиду-
альными предпринимателями. Например, ежемесячная сумма, которую должен будет опла-
чивать иностранный гражданин, работающий по патенту в Москве, равна 4 тыс. рублей, в 
Санкт-Петербурге — 3 тыс. рублей. В других регионах страны стоимость патента может со-
ставлять примерно 1300 рублей. Патент на работу прекращает свое действие с истечением 
его годичного срока, а также если лицо не продлевает патент и не оплачивает авансовый пла-
теж до установленной даты. 

Если иностранный гражданин работает без патента, то это влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей с административным выдворе-
нием за пределы Российской Федерации или без такового, (ст. 18.10. КоАП РФ). Если ино-
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странный гражданин нанимается на работу без патента, то это влечет наложение админи-
стративного штрафа в размере от 2 тысяч до 5 тысяч рублей, (ч. 1 ст. 18.15. КоАП РФ). Кроме 
того, работодатель обязан уведомить территориальный орган ФМС о заключении, а также 
расторжении с иностранным гражданином трудового договора (или иного документа) на вы-
полнение работ в срок, не превышающий 3 рабочих дней с даты заключения или прекраще-
ния соответствующего договора согласно п. 8 ст. 13 ФЗ «О правовом положении иностранных 
граждан». 

Подводя итоги, скажем, что по мере накопления собственного и изучения зарубежного 
опыта работы с трудовыми мигрантами, в миграционной политике Российской Федерации 
происходила эволюция подходов и корректировка целей. Реальным механизмом исполнения 
Законов Российской Федерации от 19 февраля 1993 г. № 4530-I «О вынужденных переселен-
цах» и от 19 февраля 1993 г. № 4528-I «О беженцах» и нормативных актов, касающихся вопро-
сов вынужденной миграции, являются Федеральные миграционные программы. Серьезным 
шагом в упорядочении миграционных процессов и сопряженных с ним процессов адаптации 
переселенцев стало создание сети территориальных органов ФМС России. Это позволило ре-
гистрировать беженцев из зон вооруженных конфликтов, оказать им содействие в обустрой-
стве. За короткое время были созданы центры временного размещения, центр медико-психо-
логической реабилитации беженцев, подвергшихся насилию в зонах вооруженных столкно-
вений, развернулось строительство компактных поселений. 

Первый опыт работы позволил четче сформулировать цели, принципы и задачи мигра-
ционной политики России. В качестве первоочередных целей было зафиксировано:  
• оптимизация миграционных потоков;  
• преодоление негативных последствий стихийно развивающихся процессов миграции;  
• создание условий для беспрепятственной реализации прав мигрантов;  
• обеспечение гуманного отношения к лицам, ищущим убежища на территории Российской 

Федерации. 
Сегодня приоритетными задачами обустройства и оптимального вхождения трудовых 

мигрантов в российский социум признаны: 
• защита прав и интересов мигрантов; 
• соблюдение государственных интересов при реализации миграционных программ и ме-

роприятий; 
• организация миграционного контроля; 
• регулирование миграционных потоков с учетом социально-экономического развития 

принимающего региона, национальной совместимости, специфики психологии мигран-
тов и климатических особенностей мест расселения; 

• создание условий приема и размещения мигрантов, стимулирующих их активное участие 
в процессе адаптации к конкретному социально-экономическому положению. 
С принятием новой Федеральной миграционной программы, предусматривающей основ-

ные направления социального обустройства мигрантов, деятельность органов государствен-
ной политики в решении проблем вынужденных переселенцев, их обустройства и социаль-
ной адаптации ведется по следующим направлениям: 
• совершенствование законодательства в области миграции, создание правовой базы, 

определяющей взаимные права и обязанности мигранта и государства; 
• защита прав мигрантов в соответствии с действующим законодательством и нормами 

международного права; 
• организация миграционного контроля, регулирование миграционных потоков; 
• прием, временное размещение беженцев и вынужденных переселенцев, организация рас-

селения, оказание помощи, содействие в трудоустройстве и обустройстве на новом месте 
жительства; 
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• прогнозирование миграционных процессов и формирование государственной политики 

с учетом изменения общеполитической и экономической ситуации, международной об-
становки; 

• разработка региональных и межрегиональных программ, организация их финансирова-
ния и выполнения; 

• оптимальное распределение средств, выделяемых из федерального бюджета на решение 
проблем миграции и контроль за их использованием; 

• разработка механизма взаимодействия между федеральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, правоохра-
нительными органами. 
С вступлением в силу с 15 января 2007 г. Федеральных законов от 18.07.2006 г. № 109-ФЗ 

«О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в РФ», № 110-ФЗ «О пра-
вовом положении иностранных граждан в Российской Федерации», с одной стороны, значи-
тельно облегчилась процедура легализации трудовых мигрантов, приезжающих на зара-
ботки в Российскую Федерацию, а с другой – введена процедура квотирования иностранной 
рабочей силы как мера государственного регулирования миграционных потоков. 

Таким образом, сегодня Россия, как и Европа, столкнулась с массовой миграцией ино-
странцев, не владеющих в должной мере русским языком и принесших с собой традиции, не-
привычные для русских регионов. Многочисленная категория иностранцев, являющихся но-
сителями иной культуры и языка, нередко вызывает негативную реакцию коренного населе-
ния и оказывает существенное влияние на состояние межнациональных отношений. Наблю-
дается увеличение случаев проявления нетерпимости, ксенофобии и мигрантофобии, что за-
частую используется националистами, готовыми перевести любой бытовой конфликт в раз-
ряд межэтнических противоречий и сделать поводом для уличных беспорядков.  

Правозащитные организации и правоохранительные органы фиксируют огромное коли-
чество правонарушений, начиная от отказа приема на работу по этническому признаку и за-
канчивая нападениями, избиением и убийством лиц «неславянской наружности». И ситуация 
будет усугубляться, если не принимать никаких мер. Проблема социальной и культурной 
адаптации к российским условиям трудовых мигрантов, особенно граждан южных стран СНГ, 
приезжающих в нашу страну, стоит в настоящее время как нельзя остро. Поэтому, ставя за-
дачу привлечения в страну трудовых мигрантов для восполнения населения, рабочей силы и 
развития инновационного потенциала в Российской Федерации необходимо:  
1) создавать условия для адаптации и интеграции мигрантов, защиты их прав и свобод, 

обеспечения их социальной защищенности;  
2) облегчить процедуру получения статуса постоянно проживающего в Российской Федера-

ции, а также урегулировать правовое положение иностранных граждан:  
• обеспеченность жильем по нормам, установленным действующим законодательством 

для данного региона;  
• обеспеченность рабочим местом;  
• обеспеченность социальной защитой по нормам, установленным действующим законо-

дательством для конкретной социальной группы населения;  
3) принять государственные программы адаптации и интеграции, а к организации таких 

программ привлечь все заинтересованные стороны (правительства стран происхожде-
ния мигрантов, самих мигрантов, бизнес-структуры, неправительственные организа-
ции), в полной мере задействовать потенциал средств массовой информации;  

4) оказывать содействие в жилищном обустройстве вынужденных переселенцев, усовер-
шенствовать процедуры предоставления статуса беженца и временного убежища по гу-
манитарным обстоятельствам;  

5) принять Федеральный закон «Об адаптации и интеграции иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации», подготовленный ФМС России по поручению Правительства Россий-
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ской Федерации совместно с заинтересованными федеральными органами исполнитель-
ной власти и направленный на закрепление в законодательстве основных понятий, необ-
ходимых для обеспечения деятельности в области адаптации и интеграции мигрантов в 
Российской Федерации.  
Как сказано в Концепции государственной миграционной политики Российской Федера-

ции на период до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 8 июня 2012 
г., «переселение мигрантов на постоянное место жительства в Российскую Федерацию стано-
вится одним из источников увеличения численности населения страны в целом и ее регио-
нов, а привлечение иностранных работников по приоритетным профессионально-квалифи-
кационным группам в соответствии с потребностями российской экономики является необ-
ходимостью для ее дальнейшего поступательного развития» [4]. 

Поэтому, на наш взгляд, принятие Федерального закона «Об адаптации и интеграции 
иностранных граждан в Российской Федерации» будет способствовать:  
• созданию инфраструктуры для адаптации и интеграции мигрантов в российское обще-

ство;  
• координации деятельности органов государственной власти и органов местного само-

управления в сфере адаптации и интеграции мигрантов;  
• снижению опасности возникновения социальной напряженности в обществе;  
• противодействию сегрегации мигрантов и возникновению закрытых этнических анкла-

вов;  
• созданию условий для эффективной защиты прав и законных интересов мигрантов, обес-

печению их безопасного и комфортного пребывания на территории Российской Федера-
ции;  

• оптимизации процессов на российском рынке труда;  
• снижению уровня незаконной миграции;  
• обеспечению межнационального согласия в российском обществе;  
• популяризации русского языка и российской культуры за рубежом и формированию по-

зитивного имиджа Российской Федерации [3].  
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В данной статье автор поднял вопрос о российских экономических отношениях с Китаем и нега-
тивных последствиях, которые появились из-за этого сотрудничества, такие как миграция. В 
настоящее время Китай – это главный торговый партнер не только для России, но и для большин-
ства стран в мире. То, что Россия граничит с Китаем, дает России хорошие торговые возможно-
сти, без которых экономика России в настоящее время будет трудно себе представить. Таким об-
разом, в Китае, на ряду с быстрым экономическим ростом, мы также можем видеть увеличение 
населения, которое может привести к миграции рабочей силы в регионы России. Более наглядно 
описывает проблему автор на примере двух российских регионов: Еврейской автономной области и 
Амурской области. По сравнению с другими регионами эти два не имеют выхода к Тихому океану, и, 
как следствие, возможности торговать с остальным миром. В связи с этим они имеют зависи-
мость от китайского сотрудничества. Находясь на границе с Китаем и по причине того, что гра-
ницы могут быть закрыты из-за экономических отношений, в этих регионах мы видим большой 
поток рабочей силы, который очень трудно контролировать. Очень интересно, что то, что эти 
регионы не имеют достаточно рабочей силы, и эта проблема может быть решена с помощью ра-
бочих из Китая. Но в настоящее время, например, Амурская область уменьшает квоты иностран-
ных работников даже до нуля, что только увеличит количество неофициальных рабочих и не ре-
шить проблему. Какова причина этого, чего именно боится наше правительство? Конечно, это воз-
можность потерять территорию из-за экспансии Китая. И не только по причине растущего насе-
ления Китая, но также из-за слабого экономического развития городов, расположенных вблизи с 
китайской границей. 
Ключевые слова: Национальные государства, национальные политические границы, пограничные 
города, новые пути экономического развития. 
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In the article “Russian far eastern borderlands and their positionality in migration”, which was written by 
Horie N. Author raised a question about Russian economic relationship with China and some negative conse-
quences which appeared due to this cooperation such as migration. Nowadays China it is a main trade part-
ner not only for Russia, but for the majority of countries in the world. Bordering with China provide for Russia 
good trade opportunities, without which our economy nowadays will be difficult to imagine. Thus, in China 
with rapid economic growth we also can see increasing in population, which is lead to migration of labor 
force into Russia region. More clearly author describe problem on example of two Russian regions: Jewish 
Autonomous Oblast and Amur Oblast. In comparison with other regions these two do not have exit to Pacific 
Ocean and as a consequences to opportunity to trade with the rest of the world. Due to this they have depend-
ence from China cooperation. Being on the border with China and in reason that borders can be closed due to 
the fact of economic relationship, in these regions we can see high flow of labor force which is very difficult to 
control. Very interesting that fact that these regions do not have enough labor force and this problem can be 
solved by workers from China. But nowadays for example Amur Oblast decrease quota of foreign workers 
even to zero, which just increase number of unofficial workers and do not solve the problem. What the reason 
for this, what afraid our government? Of course, it is possibility to lose territory due to expansion of China. 
And not only by reason of growing population of China, but also due to weak economic development of cities 
that located near with China. 
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E-mail: horienorio@gmail.com 

442 

https://e.mail.ru/compose?To=horienorio@gmail.com
https://e.mail.ru/compose?To=horienorio@gmail.com


МОДЕЛИРОВАНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ  
РЕАЛИЗАЦИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОИ��  ПОЛИТИКИ РОССИИ 
 

National political borders are taken as exogenous to economic theory, and nation states are com-
monly presumed to be natural territorial units or natural social and political form of the modern 
world. This presumed position of research is criticized as a “national territorial trap”, “state-cen-
trism” [1] or “methodological nationalism” [7].  

This position can be called as a universal approach. I focus on the local model with peculiar local 
institutional settings that have made their local contexts. The interests and preferences of economic 
actors in a local are shaped by their socio-spatial position. It does not mean they are shaped only by 
local conditions, but also connections with elsewhere crossing borders. The local “assemblage” 
emerges at the intersection of agency of a variety of actors. Local models, I try to elaborate in this 
paper, are “sensitive to the context to which they are applied” [1]. In my view, therefore, local-specific 
and changing contexts matter.  

In borderland studies, Kortelainen and Rannikk focused on the concept of positionality switch to 
explore shifting the positionality of two Russian local communities in Russian-Finnish borderland. 
The positionality switch “refers to the abrupt closure, opening, or redirection of important connec-
tions that radically change the positionality of local economies [3].” The positionality switch can re-
shape landscapes of locals, and often shape new economic development paths, even if these switches 
are shaped by contingent events or decisions of any actors and cause sudden ruptures in economic 
connections. 

The periphery region we focus on consists of two districts on Russian-Sino border region; Jewish 
Autonomous Oblast and Amur Oblast. These districts are remote ones from the core. It is not only 
because it is far from Moscow as a center of Russian political regime and economic hierarchy, but 
also remote from the exit to the Pacific Ocean which should be a door to international (multinational) 
communications in economy and in people’s mobility.  

The Eastward Policy of President Vladimir Putin is said to be derived from his visit in July 2000 
to the city of Blagoveshchensk along the Amur River, which borders China [6. C.144]. The Eastward 
Policy, therefore, can be said it was motivated by the stark contrast between the decline of Blago-
veshchensk and the prosperity of the Chinese city of Heihe across the river, which in the Soviet time 
had been only a small village but was now thriving with high-rise buildings standing side by side. The 
state-led development of the Russian Far East is regarded as an important policy designed to prevent 
Russia from “losing its Far Eastern provinces because of failures on the part of the state or foreign 
expansion or domination” [6. C.29] and allow the country to play an active role in the prosperity of 
the Asia-Pacific region through the Russian Far East with such territorial integrity. Blyakher also 
mentioned that the regional authorities can attract the attention of the central government so as to 
protect Russia’s Far Eastern political governance from the Chinese “monster” [8. C.74]. Russia’s am-
bivalence toward China (always viewing China as a strategic partner in developing economic and 
political “soft alliance” and at the same time as a menace to Russia’s territorial integrity) provides a 
unique context to this region.  

Therefore these two districts can be call as a contested space.  
Regional geographic context gives great impact on agriculture in the border region. Amur Oblast 

and Jewish Autonomous Oblast are remote districts from the core of the state and international exit 
door like Vladivostok, and have only an exit door to China through the land border in international 
connections. Let me divide Russian Far East into two regions: The northern region, which does not 
face the border with China and the southern region, which faces the border with China. Not only the 
southern region of Russian Far East, but also the northern region has expanded their trade with China 
in recent years. The trade dependency of the southern region on China, however, is more intensive 
than the northern region (Table 1). Especially Amur Oblast and Jewish Autonomous Oblast seriously 
depend on Chinese economy in trade. It comes from the fact that these two oblasts have checkpoints 
only for China, and, contrary to these two oblasts, Primorsky Krai and Khabarovsk Krai have their 
own checkpoints to the ocean, that enable them to trade not only with China but also with the other 
Asian countries. 
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Table 1   

Trade dependency on China in 2009 
 

Southern region 

Primorsky 55.8% 
Khabarovsk  50.2% 
Amur 83.8% 
Jewish 98.0% 

Northern region 

Sakha 1.7% 
Kamchatka 33.7% 
Magadan 5.7% 
Sakhalin 9.9% 

Source: Compiled by the author from Амуроблкомстат. 
 
These two oblasts have rich agriculture land and forestry, and their major export goods are soy-

beans and sawn logs. It is reasonable to estimate almost all these products in Amur Oblast and Jewish 
Autonomous Oblast are exported to China (Table 2). The land for agriculture called “selo” in Russia 
used to locate in suburbs or remote area apart from the city. The area does not have enough dense 
population. For example, Leninsky district (raion) in Jewish Autonomous Oblast has 24 local settle-
ments populated only 19,496 locals for 6 thousand km2. Their land facing with the Chinese border is 
mainly used for agriculture, 132 km apart from Birobidzhan by highway. Nizhneleninskoye in 
Leninsky district is their gateway to Tongjiang city in China. In this situation their scare supply of 
domestic seasonal agriculture workers causes introduction of Chinese workers. The gateway city to 
China in Amur Oblast, Blagoveshchensk city, also cannot provide enough agricultural workers to 
their agriculture, whose land vastly located behind the city. Geographical proximity between the 
gateway and the land for agriculture gives much impact on their way to use foreign workers.  

Table 2  
Export from Jewish Autonomous Oblast in 2013 and 2014 

 

Goods 
Value (thousand USD) Share of value (%) 
2013 2014 2013 2014 

Soybeans (not for sowing) 2,136.4 5,109.4 12.0 21.7 
Wood and articles of wood 14,364.0 16,303.1 80.4 69.1 
The others 1,376 2,166 7.6 9.2 
Total 17,875.9 23,578.2 100.0 100.0 

 
Amur Oblast took a bold step when it imposed a zero quota for work permits for Chinese farm-

workers in 2013. The Amur Oblast government sharply condemns illegal Chinese workers in the ag-
ricultural sector. It is not my aim to elaborate whether “Chinese demographic expansion” or “Chinese 
threat” is myth or not. It is not strange that there are many illegal or undocumented workers in the 
borderland. The official statistics of the number of foreign workers in Russia is always said to be 
unreliable. In the case of Amur Oblast, it is also the same as in general in Russia. An inspection figure 
out 15 percentages of the local firms did not inform the authorities that they introduced foreign 
workers, and therefore the official statistics understated the actual number of employment of Chi-
nese nationals [5. С.354].  

Rather I focus on this zero quota policy against Chinese agricultural workers as a key event for 
the positionality switch factor of Amur Oblast. The system of work permit quotas for foreign workers 
itself is not vigorous instrument to control Chinese migrant workers. The Federal Migration Service 
is unable to accurately assess the realities of illegal migrants in rural areas and city suburbs, as the 
FMS relies heavily on its visual judgment and intuition [10. C. 90]. The geographical proximity of 
Amur Oblast to the Chinese territory only with 700 meters of the open water allows Chinese workers 
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to commute across the border in every day practices. The inability to meet the local demand for labor, 
especially the difficulty in securing seasonal workers flexibly always brings undocumented Chinese 
workers to Amur Oblast with more casual approach to applying their visa like a tourist visa. It comes 
from the same reason that the geographical positioning of the “twin-cities” derived contiguous set-
tlement of agglomeration, which stimulate border tourism and shuttle trade [4].  

Even in 2011, when it was before the zero quota policy against Chinese agricultural migrant 
workers, Amur Oblast did not issue many work permit for agricultural workers. Work permit is an 
instrument to show the demand of foreign workers for local economic actors, and an instrument to 
regulate the flow of foreign workers. Therefore it shows the economic needs of local economic agents 
and the attitude of the authorities in the region. I examined the allocation of labor permits by occu-
pation in agriculture in Amur Oblast, Jewish Autonomous Oblast and Primorsky Krai. The results 
showed that in 2011 not only were no permits granted to unskilled workers, work permits were 
issued to just 111 workers in the agricultural sector excluding forestry. This is an extremely small 
number, considering that a total of 6,630 work permits were issued that year for foreign workers in 
the agricultural sector in Primorsky Krai. I identified enterprises managing agriculture by using Rus-
sian Economic Activities Classification (OKVED) and all occupational titles are translated into Inter-
national Standard Classification of Occupations (ISCO-88) while the occupational titles in table 3 are 
modified into more familiar titles. 

Table 3  
Occupations and Foreign Agricultural Workers in the borderlands 

 

Occupation 
Amur Oblast Jewish A. Oblast Primorsky Krai 

Number of 
workers 

Share 
(%) 

Number of 
workers 

Share 
(%) 

Number of 
workers 

Share 
(%) 

Senior managers 1 0.9 15 1.1 50 0.8 
Engineers and technicians 0 0.0 46 3.3 264 4.0 
Interpreters 0 0.0 56 4.0 40 0.6 
Cooks and Sales persons 0 0.0 41 2.9 66 1.0 
Skilled crop and vegetable 
producers 45 40.5 442 31.5 4330 65.3 

Skilled dairy and livestock 
producers 35 31.5 117 8.3 352 5.3 

Builders and assemblers 0 0.0 66 4.7 308 4.6 
Mobile operators 30 27.0 620 44.2 108 1.6 
Unskilled workers 0 0.0 0 0.0 1112 16.8 
Total 111 100.0 1403 100.0 6630 100.0 

  
Examining occupations in which Chinese workers were to be employed, the result shows:  

1) high demand on skilled workers in crop and vegetable productions in all districts,  
2) high demand on skilled workers in dairy and livestock producers in inner border region than 

the outer border region,  
3) very high demand on tractor drivers in inner border region than the outer border region.  

Contrary to Amur Oblast and Jewish Autonomous Oblast, Primorsky Krai did not have hesitation 
for economic agents to apply for unskilled agricultural workers from China. These results suggest 
that only for authorities but also for enterprises in Amur Oblast and Jewish Autonomous Oblast have 
serious hesitation not to demand or introduce unskilled Chinese workers. And at the same time, even 
in such contested districts, local firms strongly demand skilled workers in crop and vegetable pro-
ductions and dairy and livestock sector, whose deficit are serious in the inner border region.  

Geographic, economic, political and societal, and environmental contexts are woven in the bor-
der space, and maintain deeply “contested spaces” [2]. Economic actors heavily depend on their trade 
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with China. Economic actors know they cannot manage their farming without Chinese skilled work-
ers and know they cannot survive without Chinese capital and trade. At the same time, they are sen-
sitive to introduce unskilled Chinese workers in consideration with their political and social local 
contexts. Geographical proximity keeps Chinese flexible workers out of sight and raised security is-
sues for local authorities. Local leader’s geo-political appeals do not come from the regional economic 
needs, but they have to keep their local spaces as “contested spaces” to attract Moscow’s attention to 
their region. Therefore local political leadership gives much affects on Chinese activities without at-
tention to the local economic needs. 

Mutual local communications and exchanges in the Sino-Russian border regions have sublimated 
to those at the daily life level [12 C.85]. Until 2007, China topped the list of the destination countries 
for Russian international travelers. During 2013, some 2,060,000 Russians traveled to China, of 
which 1,070,000 were for sightseeing and 260,000 for business. During the same period, 1,070,000 
Chinese visited Russia, of which 370,000 were for sightseeing and 300,000 for business. Contrary to 
conventional image that the Chinese are flocking to Russia, more Russians travel to China than vice 
versa. Mutual exchanges between the two countries have so deepened in the borderlands that Rus-
sian residents are now experiencing more than just seeing the Chinese and buying daily necessities 
from them. Such deepened exchanges are reflected in the facts that half of the university students in 
their second-half of the course in Blagoveshchensk, Amur Oblast have experience in working part-
time for and/or with the Chinese, and one in every three residents in the Primorsky Krai has been to 
China [12. C.85]. Under such a circumstance Russian Far East are adapting to China in the cultural 
aspect as well, acquiring hybrid cultural patterns [9. C.210]. These local people’s contacts with China 
in daily life have possibility to reshape the locality of the borderlands from below in future. These 
remapping the local communities from below should be consider as an important factor to reshape 
their positionality in migration. 
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