
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

2025  Том 21  №  2
Изда¸тся с 1992 года
Выходит 4 раза в год   
DOI: 10.52180/1999-9836
ISSN: 1999-9836 (Print)  
ISSN: 2713-3397 (Online)

УЧРЕДИТЕЛЬ
Федеральное государственное бюджетное учреждение науки 
Институт экономики Российской академии наук (Институт 
экономики РАН)

Свидетельство о регистрации средства массовой информа-
ции: серия ПИ № ФС77-78712 от 20 июля 2020 г.

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР, РУКОВОДИТЕЛЬ РЕДАКЦИОННОГО 
СОВЕТА И РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ 
Бобков Вячеслав Николаевич – доктор экономических 
наук, профессор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации, главный научный сотрудник, заведующий сек-
тором социально-экономических исследований качества и 
уровня жизни Центра развития человеческого потенциала 
Института экономики РАН

РЕДАКЦИЯ ЖУРНАЛА «УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ 
РЕГИОНОВ РОССИИ» 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА
Гулюгина Алефтина Александровна – кандидат экономи-
ческих наук, старший научный сотрудник сектора социально-
экономических исследований качества и уровня жизни Цент-
ра развития человеческого потенциала Института экономики 
РАН 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА –
ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКТРЕТАРЬ
Чащина Татьяна Викторовна – кандидат экономических 
наук, старший научный сотрудник сектора социально-эконо-
мических исследований качества и уровня жизни Центра раз-
вития человеческого потенциала Института экономики РАН

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИИ
Маликов Иван Федорович – старший лаборант сектора 
социально-экономических исследований качества и уровня 
жизни Центра развития человеческого потенциала Институ-
та экономики РАН
Мачхелян Гарри Григорьевич – кандидат экономических 
наук, доцент, независимый исследователь
Одинцова Елена Валерьевна – кандидат экономических 
наук, ведущий научный сотрудник сектора социально-эконо-
мических исследований качества и уровня жизни Центра раз-
вития человеческого потенциала Института экономики РАН 
Черных Екатерина Алексеевна – кандидат экономических 
наук, ведущий научный сотрудник сектора социально-эконо-
мических исследований качества и уровня жизни Центра раз-
вития человеческого потенциала Института экономики РАН

СЕКРЕТАРЬ
Шерстобитова Юлия Александровна – старший лаборант 
сектора социально-экономических исследований качества и 
уровня жизни Центра развития человеческого потенциала 
Института экономики РАН

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
Бурак Пётр Иосифович – академик РАЕН, доктор эконо-
мических наук, профессор, вице-президент РАЕН, дирек-
тор Института региональных экономических исследований, 
Россия
Волгин Николай Алексеевич – доктор экономических наук, 
профессор, заслуженный деятель науки РФ, советник генераль-
ного директора ВНИИ труда Минтруда России, главный редак-
тор журнала «Социально-трудовые исследования», Россия
Головнин Михаил Юрьевич – член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, директор Института экономики 
РАН, Россия
Гонтмахер Евгений Шлёмович – доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой общественно-соци-
альных институтов и социальной работы Российского госу-
дарственного социального университета, Россия 
Григорьева Наталия Сергеевна – доктор политических 
наук, профессор, заведующий кафедрой социологии управ-
ления факультета государственного управления Московс-
кого государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
Россия
Гринберг Руслан Семёнович – член-корреспондент РАН, 
доктор экономических наук, профессор, научный руководи-
тель Института экономики РАН, Россия 
Долгушкин Николай Кузьмич – академик РАН, доктор эко-
номических наук, профессор, вице-президент РАН, Россия
Ивченков Сергей Григорьевич – доктор социологических 
наук, профессор, декан социологического факультета, заве-
дующий кафедрой социологии молодежи Саратовского на-
ционального исследовательского государственного универ-
ситета имени Н.Г. Чернышевского
Куклин Александр Анатольевич – доктор экономических 
наук, главный научный сотрудник Уральского федерального 
университета им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, 
Россия
Ленчук Елена Борисовна – доктор экономических наук, 
главный научный сотрудник, руководитель научного направ-
ления «Экономическая политика» Института экономики РАН, 
Россия 
Музычук Валентина Юрьевна – доктор экономических 
наук, доцент, заместитель директора Института экономики 
РАН по научной работе, Россия
Половинко Владимир Семенович – доктор экономических 
наук, профессор, заведующий кафедрой региональной эко-



номики и управления человеческими ресурсами Омского го-
сударственного университета им. Ф.М. Достоевского, Россия
Тощенко Жан Терентьевич – член-корреспондент РАН, док-
тор философских наук, профессор, главный научный сотруд-
ник группы исследований социокультурной динамики, почет-
ный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН, заведующий 
кафедрой теории и истории социологии социологического 
факультета Российского государственного гуманитарного 
университета, Россия

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОГО СОВЕТА
Риччери Марко – Dr Political Science, Professor, генеральный 
секретарь Института политических, экономических и соци-
альных исследований, Италия 

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ 
Авдеев Юрий Алексеевич – кандидат экономических наук, 
ведущий научный сотрудник Тихоокеанского института гео-
графии ДВО РАН, Россия
Александрова Ольга Аркадьевна – доктор экономических 
наук, заместитель директора по научной работе Института 
социально-экономических проблем народонаселения им. 
Н.М. Римашевской ФНИСЦ РАН, профессор кафедры соци-
ологии Финансового университета при Правительстве Рос-
сийской Федерации, Россия
Антонова Наталья Леонидовна – доктор социологических 
наук, профессор, профессор кафедры социологии и технологий 
государственного и муниципального управления Школы госу-
дарственного управления и предпринимательства Института 
экономики и управления Уральского федерального университе-
та им. первого Президента России Б.Н. Ельцина, Россия
Архангельский Владимир Николаевич – кандидат эконо-
мических наук, заведующий сектором теоретических про-
блем воспроизводства и политики населения Центра по 
изучению проблем народонаселения Московского государс-
твенного университета им. М.В. Ломоносова, Россия
Багирова Анна Петровна – доктор экономических наук, 
кандидат социологических наук, профессор, профессор ка-
федры социологии и технологий государственного и муни-
ципального управления, заместитель директора по науке и 
инновациям Школы государственного управления и пред-
принимательства Института экономики и управления Ураль-
ского федерального университета им. первого Президента 
России Б.Н. Ельцина, Россия
Барков Сергей Александрович – доктор социологических 
наук, профессор, заведующий кафедрой экономической 
социологии и менеджмента социологического факультета 
Московского государственного университета им. М.В. Ломо-
носова, Россия
Золотов Александр Владимирович – доктор экономичес-
ких наук, профессор, заведующий кафедрой экономической 
теории и методологии Национального исследовательского 
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Ло-
бачевского, Россия 
Иванова Алла Ефимовна – доктор экономических наук, 
профессор, заведующая отделом здоровья и самосохрани-
тельного поведения Института демографических исследова-
ний ФНИСЦ РАН, Россия
Каменева Татьяна Николаевна – доктор социологических 
наук, доцент, профессор Департамента социологии Финан-

сового университета при Правительстве Российской Феде-
рации, Россия
Леденева Виктория Юрьевна – доктор социологических 
наук, доцент, главный научный сотрудник Института демог-
рафических исследований ФНИСЦ РАН, Россия
Леонидова Галина Валентиновна – кандидат экономичес-
ких наук, доцент, ведущий научный сотрудник, заведующая 
Лабораторией исследования проблем развития трудового 
потенциала Вологодского научного центра РАН, Россия
Локтюхина Наталья Викторовна – доктор экономических 
наук, профессор, ведущий научный сотрудник Центра фи-
нансов социальной сферы ФГБУ НиФИ Минфина России; 
профессор кафедры экономики труда и управления персона-
лом экономического факультета Академии труда и социаль-
ных отношений, Россия
Мотрич Екатерина Леонидовна – доктор экономических 
наук, доцент, ведущий научный сотрудник Института эконо-
мических исследований ДВО РАН, Россия
Попкова Людмила Ивановна – доктор географических 
наук, доцент, профессор Курского государственного универ-
ситета, Россия
Симонова Марина Викторовна – доктор экономических наук, 
доцент, профессор кафедры архитектурно-строительной гра-
фики и изобразительного искусства Самарского государствен-
ного технического университета; профессор кафедры эконо-
мики и менеджмента филиала Самарского государственного 
технического университета в г. Новокуйбышевске, Россия
Соболева Ирина Викторовна – доктор экономических 
наук, главный научный сотрудник, заведующая Центром 
развития человеческого потенциала Института экономики 
РАН, Россия
Сотникова Светлана Ивановна – доктор экономических 
наук, профессор, профессор кафедры экономики труда и 
управления персоналом Новосибирского государственного 
университета экономики и управления, Россия
Чубарова Татьяна Владимировна – доктор экономических 
наук, главный научный сотрудник, заведующая Центром эко-
номической теории социального сектора Института экономи-
ки РАН, Россия

ЗАРУБЕЖНЫЕ ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Савова Ралица – PhD Candidate, Университет Печ; офици-
альный представитель в Центральной и Восточной Европе 
европейского культурного маршрута «Пути лонгобардов по 
Европе»; член редакционного комитета журнала «Storia e 
Futuro – Rivista di Storia e Storiografia» Болонского универси-
тета, Венгрия, Италия
Хепп Рольф Дитер – Dr. Philosoph., Dr. habil., профессор Ин-
ститута социологии Свободного Берлинского университета, 
Германия
Херрманн Петер – Dr. Sociol., Dr. habil., научный сотрудник 
Центра по правам человека юридического факультета Цент-
рального Южного университета, КНР
Хусаинов Булат Доскалиевич – доктор экономических 
наук, академик Казахстанской Национальной Академии ес-
тественных наук, доцент, советник по науке Института эконо-
мических исследований, Казахстан
Чоба Юдит – Prof. Dr. habil., профессор социологии факуль-
тета социологии и социальной политики Дебреценского уни-
верситета, Венгрия



СОДЕРЖАНИЕ НОМЕРА

«ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ. ИДЕИ И СМЫСЛ ТРУДА. ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР»

КОЛОНКА ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА...........................................................................................................................................179

СТАТЬЯ НОМЕРА.............................................................................................................................................................................184

Одинцова Е.В.
Прекаризованность условий проживания населения: подходы к измерению и количественные оценки...................................184

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.................................................................................................................................197

Безвербный В.А. 
Диспропорции демографического развития России на региональном уровне: современные тенденции..................................197

Чернышев К.А.
Демографическое развитие регионов России: движение к достижению национальных целей...................................................212

Землянова Е.В., Безвербная Н.А., Журавлева Е.К. 
Экономическое положение многодетных семей Москвы и Московской области: социологическое исследование................. 223

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ.....................................................................................................................................233

Алтухов В.В., Кудрявцев А.Д. 
Использование открытых данных онлайн-вакансий в сравнении с данными официальной статистики для мониторинга 
и прогнозирования динамики рынка труда.....................................................................................................................................233

Неклюдова Н.П.
Структура качеств населения региона: классификация свойств.....................................................................................................245

Бурак П.И., Зворыкина Т.И. 
Обеспечение качества жизни населения в городских агломерациях: потенциал использования инструментов стратегического 
планирования и стандартизации.........................................................................................................................................................259

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ................................................................................................................................274

Тощенко Ж.Т.
Трансформация идей и смысла труда: от культа труда к культу потребления (опыт историко-социологического анализа). 
Часть 1...................................................................................................................................................................................................274

Бурханова Ф.Б., Баймурзина Г.Р.
Негативные трудовые практики как причина дисбаланса «работа – личная, семейная жизнь» у наемных работников............287

Немировский В.Г.
Общественный договор в современной России: реальность или иллюзия? Размышления социолога о монографии 
Ж.Т. Тощенко «Судьбы общественного договора в России: эволюция идей и уроки реализации»...............................................302

Кучмаева О.В., Давлетшина Л.А.
Детерминанты обращаемости детей на номер детского телефона доверия................................................................................. 310

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ...........................................................................................................................................................................326

Авдеев Ю.А., Тумусов Ф.С.
Какой быть демографической политике России. По итогам дискуссии на Круглом столе «Пути решения демографических 
проблем Дальнего Востока»................................................................................................................................................................326

Лебедева Т.В., Акрамова А.Р., Шебанова А.К.
Профессия – демограф. Итоги проведения VII Международной зимней демографической школы в МГУ имени 
М.В. Ломоносова.................................................................................................................................................................................330

Дубровина О.А., Жидяева Т.П.
Обзор по итогам XIX Международной научной конференции «Сорокинские чтения»...............................................................339

При перепечатке ссылка на журнал 
«Уровень жизни населения регионов России» обязательна.
Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции.
Все поступившие в редакцию материалы подлежат рецензированию.
Выходит ежеквартально. Подписной индекс 71187.

Подписано в печать 05.06.2025.
Формат 60×84/8, тираж 700 экз. Заказ № 887.

Адрес редакции: 
Российская Федерация, 117218 Москва, Нахимовский проспект, 32.
Телефон +7 499 125 8445  
E-mail: vcugjournal@mail.ru 

Сайт журнала: https://vcug-journal.ru/
Оригинал-макет подготовлен и отпечатан в ООО «Издательство «Шелест»
Юридический адрес: 426060, г. Ижевск, ул. Энгельса, 164
Тел. +7 904 317 7693
Электронный адрес: shelest.izd@yandex.ru, malotirazhka@mail.ru

Журнал доступен на следующих платформах:
Elibrary.ru: https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9199
Rеadera: https://readera.org/vcugjournal
ЭБС «Знаниум»: https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=9830c947-1df0-11e4-
b05e-00237dd2fde2
CYBERLENINKA: https://cyberleninka.ru/journal/n/uroven-zhizni-naseleniya-regionov-rossii? 
i=1083907 



SCIENTIFIC AND PRACTICAL JOURNAL

FOUNDER
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences 
(IE RAS)

Registration massmedia license No 015476, December 2, 1996. 
Reregistered PI No. FS77-78712, July 20, 2020. 

EDITOR-IN-CHIEF, HEAD OF THE EDITORIAL COUNCIL 
AND EDITORIAL BOARD 
Bobkov, Vyacheslav Nikolayevitch – Doctor of Economics, 
Professor, Honoured Science Worker of the Russian Federa-
tion, Chief Research Worker, Head of the Department of Socio-
economic Research of Living Standards and Quality of Live at 
the Centre of Development of Human Potential at the Institute 
of Economics of the Russian Academy of Sciences

EDITORIAL STAFF 
DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF
Gulyugina, Aleftina Aleksadrovna – PhD in Economics, Se-
nior Research Worker of the Department of Socioeconomic Re-
search of Living Standards and Quality of Live at the Centre of 
Development of Human Potential at the Institute of Economics 
of the Russian Academy of Sciences 

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF – EXECUTIVE SECRETARY
Chashchina, Tat'yana Viktorovna – PhD in Economics, Se-
nior Research Worker of the Department of Socioeconomic Re-
search of Living Standards and Quality of Live at the Centre of 
Development of Human Potential at the Institute of Economics 
of the Russian Academy of Sciences 

MEMBERS OF THE EDITORIAL STAFF
Chernykh, Ekaterina Alekseyevna – PhD in Economics, 
Leading Research Worker of the Department of Socioeconomic 
Research of Living Standards and Quality of Live at the Centre 
of Development of Human Potential at the Institute of Econom-
ics of the Russian Academy of Sciences
Machkhelyan, Garry Grigor'evitch – PhD in Economics, As-
sociate Professor, Independent Researcher
Malikov Ivan Fedorovitch – Senior Laboratory Assistant of the 
Department of Socioeconomic Research of Living Standards 
and Quality of Live at the Centre of Development of Human 
Potential at the Institute of Economics of the Russian Academy 
of Sciences
Odintsova, Yelena Valer'yevna – PhD in Economics, Lea-
ding Research Worker of the Department of Socioeconomic 
Research of Living Standards and Quality of Live at the Centre 
of Development of Human Potential at the Institute of Econom-
ics of the Russian Academy of Sciences

2025  Vol. 21  No.  2
Issued since 1992    
On a quarterly basis    
DOI: 10.52180/1999-9836
ISSN: 1999-9836 (print)    
ISSN: 2713-3397 (online)

SECRETARY
Sherstobitova, Yuliya Aleksandrovna – Senior Laboratory 
Assistant of the Department of Socioeconomic Research of Liv-
ing Standards and Quality of Live at the Centre of Development 
of Human Potential at the Institute of Economics of the Russian 
Academy of Sciences

EDITORIAL COUNCIL
Burak, Pyotr Iosifovitch – RANS Academician, Doctor of Eco-
nomics, Professor, Vice-President of RANS, Director of the In-
stitute for Regional Economic Research, Russia
Dolgushkin, Nikolai Kuz'mitch – RAS Academician, Doctor of 
Economics, Professor, Vice-President of the Russian Academy 
of Sciences, Russia
Golovnin, Mikhail Yur'yevitch – Corresponding Member of 
RAS, Doctor of Economics, Director of the Institute of Econom-
ics of the Russian Academy of Sciences, Russia
Gontmakher, Evgeny Shlyomovitch – Doctor of Economics, 
Professor, Head of the Department of Social and Social Institu-
tions and Social Work at the Russian State Social University, 
Russia
Grigor'eva, Nataliya Sergeevna – Doctor of Political Sciences, 
Professor, Heard of Sociology Management Department at the 
School of Public Administration at the Lomonosov Moscow 
State University, Russia
Grinberg, Ruslan Semyonovitch – Corresponding Member of 
RAS, Doctor of Economics, Professor, Scientific Director of the 
Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences, 
Russia
Ivchenkov, Sergey Grigor'evitch – Doctor of Sociology, Pro-
fessor, Dean of the Faculty of Sociology, Head of the Chair of 
Youth Sociology of the Saratov State University, Russiа
Kuklin, Alexandr Anatol'yevitch – Doctor of Economics, Pro-
fessor, Chief Research Worker at the Ural Federal University, 
Russia
Lenchuk, Yelena Borisovna – Doctor of Economics, Chief 
Research Worker, Head of the Research School «Economic 
Policy» at the Institute of Economics of the Russian Academy 
of Sciences, Russia
Muzychuk, Valentina Yur'yevna – Doctor of Economics, As-
sociate Professor, Deputy Director for Science at the Institute of 
Economics of the Russian Academy of Sciences, Russia
Polovinko, Vladimir Semenovich – Doctor of Economics, 
Professor, Head of the Department of Regional Economics and 
Human Resource Management, Dostoevsky Omsk State Uni-
versity, Russia
Toshchenko, Zhan Terent'yevitch – Corresponding Mem-
ber of RAS, Doctor of Philosophy, Professor, Chief Research 
Worker of the Sociocultural Dynamics Research Group, Honor-
ary Doctor of the Institute of Sociology – Branch of the Federal 
Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian 
Academy of Sciences; Heard of the Chair of Theory History and 



Sociology at the Sociology Faculty of the Russian State Univer-
sity for the Humanities, Russia
Volgin, Nikolai Alekseyevitch – Doctor of Economics, Profes-
sor, Honoured Science Worker of the Russian Federation, Ad-
viser to Director General of the All-Russia Research Institute of 
Labor of the Ministry of Labor and Social Protection of the Rus-
sian Federation; Editor-in-Chief of the Journal «Social and La-
bour Research», Russia

FOREIGN MEMBERS OF EDITORIAL COUNCIL
Ricceri, Marco – Dr. of Political Sciences, Professor, Secretary 
General of the Roman Institute for Political, Economic and Social 
Studies (EURISPES), Italy 

EDITORIAL BOARD 
Alexandrova, Ol'ga Arkad'yevna – Doctor of Economics, Depu-
ty Director for Research at the Institute of Socio-Economic Stud-
ies of Population named after N.M. Rimashevskaya – Branch of 
the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the 
Russian Academy of Sciences; Professor at the Sociology De-
partment of the Financial University under the Government of the 
Russian Federation, Russia
Antonova, Natal'ya Leonidovna – Doctor of Sociology, Pro-
fessor, Professor of the Chair of Sociology and Technologies of 
Public Administration, School of Public Administration and Entre-
preneurship of the Institute of Economics and Management at the 
Ural Federal University, Russia
Arkhangel’skiy, Vladimir Nikolayevitch – PhD in Economics, 
Head of the Department of Theoretical Problems of Reproduc-
tion and Population Policy at the Centre Studying Problems of 
Population at the Lomonosov Moscow State University, Russia
Avdeev, Yuriy Alekseyevitch – PhD in Economics, Leading Re-
search Worker at the Pacific Geographical Institute of the Far 
Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Russia
Bagirova, Anna Petrovna – Doctor of Economics, PhD in Soci-
ology, Professor, Professor at the Department of Sociology and 
Technology of Public Administration, Deputy Director for Science 
and Innovation at the School of Public Administration and Entre-
preneurship of the Institute of Economics and Management at the 
Ural Federal University, Russia
Barkov Sergey Aleksandrovich – Doctor of Sociology, Professor, 
Head of the Department of Economic Sociology and Management 
at the Faculty of Sociology of the Lomonosov Moscow State 
University, Russia
Chubarova, Tat'yana Vladimirovna – Doctor of Economics, 
Leading Research Worker, Head of the of the Centre of the Eco-
nomic Theory at the Social Department at the Institute of Eco-
nomics of the Russian Academy of Sciences, Russia
Ivanova, Alla Yefimovna – Doctor of Economics, Professor, 
Head of the Department of Health and Self-Preservation Beha-
viour at the Institute for Demographic Research – Branch of the 
Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Rus-
sian Academy of Sciences, Russia
Kameneva, Tat'yana Nikolayevna – Doctor of Sociology, As-
sociate Professor, Professor at the Sociology Department of the 

Financial University under the Government of the Russian Fe-
deration, Russia
Ledeneva, Viktoriya Yur'evna – Doctor of Sociology, Associate 
Professor, Chief Research Worker at the Institute for Demogra-
phic Research – Branch of the Federal Center of Theoretical and 
Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences, Russia
Leonidova, Galina Valentinovna – PhD in Economics, Associate 
Professor, Leading Research Worker, Head of the Laboratory of Re-
searching Problems of Development of Labour Potential at the Volog-
da Research Center of the Russian Academy of Sciences, Russia
Loktyukhina, Natal'ya Viktorovna – Doctor of Economics, 
Professor, Leading Research Worker at the Centre of the Social 
Sphere Finances; Research Financial Institute of the Ministry of 
Finance, Professor at the Chair of Labour Economics and Per-
sonnel Management, Faculty of Economics, Academy of Labor 
and Social Relations, Russia
Motrich, Yekaterina Leonidovna – Doctor of Economics, As-
sociate Professor, Leading Research Worker at the Economic 
Research Institute of Far Eastern Branch of Russian Academy 
of Sciences, Russia.
Popkova, Lyudmila Ivanovna – Doctor of Geographical Sciences, 
Associate Professor, Professor of the Kursk State University, Russia
Simonova, Marina Viktorovna – Doctor of Economics, Associ-
ate Professor, Professor of the Department of Architectural and 
Construction Graphics and Fine Arts at the Samara State Techni-
cal University; Professor of the Department of Economics and 
Management at the Branch of Samara State Technical University 
in Novokuibyshevsk, Russia
Sotnikova, Svetlana Ivanovna – Doctor of Economics, Profes-
sor, Professor of Department of Labor Economics and Personnel 
Management at the Novosibirsk State University of Economy and 
Management, Russia
Zolotov, Aleksandr Vladimirovitch – Doctor of Economics, Pro-
fessor, Head of the Chair of Economic Theory and Methodology 
at the Lobachevsky State University of Nizhni Novgorod, Russia

FOREIGN MEMBERS OF EDITORIAL BOARD
Csoba, Judith – Prof. Dr. habil., Professor of Sociology of the 
Department of Sociology and Social Policy of the University of 
Debrecen, Hungary
Hepp, Rolf Dieter – Dr. Philosoph., Dr. habil., Professor at the 
Institute of Sociology of the Berlin Free University, Germany
Herrmann, Peter – Dr. Sociol., Dr. habil., Research Worker at 
the Human Rights Centre Law School at the Law Faculty of the 
Central South University, PRC 
Khusainov, Bulat Doskaliyevitch – Doctor of Economics, Asso-
ciate Professor, Academician of the Kazakhstan Academy of Nat-
ural Sciences, Advicer on Sciences at the Economic Research 
Institute, Kazakhstan  
Savova, Ralitsa – PhD Candidate, Pécs University; Official 
Representative for Central and Eastern Europe of the Euro-
pean Cultural Route “Longobard Ways across Europe”; Mem-
ber of the Editorial Committee of the Journal “Storia e Futuro 
– Rivista di Storia e Storiografia” University of Bologna, Hun-
gary, Italy



CONTENTS THE ISSUE THEME: 

«DEMOGRAPHIC DEVELOPMENT OF RUSSIA. IDEAS AND MEANING OF LABOUR. 
SOCIAL CONTRACT» 

CHIEF EDITOR’S COLUMN............................................................................................................................................................179
ARTICLE OF THE ISSUE.................................................................................................................................................................184
Odintsova Е.V. 
Precariousness of Living Conditions of the Population: Measurement Approaches and Quantitative Estimates...............................184
DEMOGRAPHIC RESEARCH.........................................................................................................................................................197
Bezverbnyi V.A. 
Disproportions of Demographic Development of Russia at the Regional Level: Current Trends.........................................................197
Chernyshev K.A. 
Demographic Development of Russia's Regions: Progress towards Achieving National Goals........................................................212
Zemlyanova E.V., Bezverbnaya N.A., Zhuravleva E.K. 
Economic Situation of Large Families in Moscow and Moscow Region: a Sociological Study.............................................................223
ECONOMIC RESEARCH..................................................................................................................................................................233
Altukhov V.V., Kudryavtsev A.D. 
Using Open Data Online Vacancies in Comparison with Official Statistics to Monitor and Forecast Labor Market Dynamics................233

Neklyudova N.P. 
Structure of Regional Population Qualities: a Classification of Attributes.........................................................................................245

Burak P.I., Zvorykina T.I. 
Ensuring the Quality of Life of the Population in Urban Agglomerations: the Potential of Using Strategic Planning and 
Standardization Tools.............................................................................................................................................................................259
SOCIOLOGICAL RESEARCH.........................................................................................................................................................274
Toshchenko Z.T. 
Transformation of Ideas and Meaning of Labor: from the Cult of Labor to the Cult of Consumption (an Experience of Historical 
and Sociological Analysis). Part I..........................................................................................................................................................274
Burkhanova F.B., Baimurzina G.R. 
Negative Labor Practices as a Cause of the «Work – Life» Imbalance among Employees..................................................................287

Nemirovskiy V.G. 
Social Contract in Modern Russia: Reality or Illusion? Sociologist's Reflections on J.T. Toshchenko's Monograph «The Fates of 
the Social Contract in Russia: Evolution of Ideas and Lessons of Implementation».............................................................................302
Kuchmaeva O.V., Davletshina L.D. 
Determinants of Children's access to the Children's Helpline Number...................................................................................................310

SCIENTIFIC LIFE..............................................................................................................................................................................326
Avdeev Yu.A., Tumusov F.S
What should be Russia's Demographic Policy? Based on the Results of the Roundtable Discussion «Ways to Solve the Demographic
Problems of the Far East»......................................................................................................................................................................326
Lebedeva T.V., Akramova A.R., Shebanova A.K. 
Profession – Demographer. Results of the VII International Winter Demographic School at Lomonosov Moscow State University......330
Dubrovina O.A., Zhidyaeva T.P. 
Review of the Results of the XIX International Scientific Conference «Sorokin Readings»..................................................................339

While quoting the reference to the Journal «Living Standards of the Population in the Regions 
of Russia» is required. 
The opinion of the Editorial Board may not coincide with the opinion of the authors of 
publications.
Issued quarterly. All materials received by the Editorial Board are subject to reviewing. 
Subscription index 71187.

Signed for publication 05.06.2025.
Format 60x84/8. Circulation 700 copies. Order № 887.

Editorial Office Address:
32 Nakhimovskiy Prospekt, Moskva 117218, Russian Federation.
Telephone: +7 499 125 8445
E-mail: vcugjournal@mail.ru 

Internet: https://vcug-journal.ru/
The original layout was prepared and printed by LLC Shelest Publishing Company
164 Engel`sa Ulitsa, Izhevsk 426060, Russian Federation.
Telephone: +7 904 317 7693
E-mail: shelest.izd@yandex.ru, malotirazhka@mail.ru

The journal is available on the following platforms:
Elibrary.ru: https://elibrary.ru/title_about_new.asp?id=9199
Reader: https://readera.org/vcugjournal
EBS "Znanium": https://znanium.com/catalog/magazines/issues?ref=9830c947-1df0-11e4-
b05e-00237dd2fde2
CYBERLENINKA: https://cyberleninka.ru/journal/n/uroven-zhizni-naseleniya-regionov-
rossii?i=1083907



179

Редакторская заметка 
EDN DLUZQB

Колонка главного редактора
EDI (Editorial article)

Chief Editor’s Column

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Тема второго номера журнала 2025 года: «ДЕМОГРАФИ-

ЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ. ИДЕИ И СМЫСЛ ТРУДА. ОБ-
ЩЕСТВЕННЫЙ ДОГОВОР».

В представленном читателю выпуске журнала содержатся те-
оретические, методологические и практические работы, посвя-
щённые демографическим, экономическим и социологическим 
аспектам развития современной России и её регионов, новости 
научной жизни. 

Во втором выпуске за 2025 год статья номера – «Прекари-
зованность условий проживания населения: подходы к изме-
рению и количественные оценки» Е.В. Одинцовой, канд. экон. 
наук, ведущего научного сотрудника Института экономики РАН. 
Статья посвящена проблематике условий проживания населе-
ния, которые в рамках проведённого исследования рассматрива-
лись с целью выявления их прекаризованности (ненадежности). 
Информационную основу исследования составили микроданные Комплексного наблюдения условий 
жизни населения, проведённого Росстатом в 2022 г. Для выявления прекаризованности условий прожи-
вания населения автором предложены измерения, в том числе качество жилищных условий, качество 
и доступность жилищно-коммунальных услуг, надёжность жилья и другие. В статье получены оценки 
прекаризованности условий проживания населения по отдельным её признакам, а также с учётом их 
концентрации. Показаны удельные веса населения с отсутствием признаков прекаризованности усло-
вий проживания, с наличием одного, двух, трёх и более таких признаков. Кроме того, в статье полу-
чены количественные оценки распределения населения в зависимости от сочетания и концентрации 
признаков, связанных с проживанием в жилище и в населённом пункте (районе). Установлены удель-
ные веса населения с наличием одного или двух признаков, связанных с проживанием в населённом  
пункте (районе), а также с наличием прекаризованности условий проживания. Наряду с этим определе-
ны удельные веса населения, у которого условия проживания прекаризованы из-за концентрированно-
го (три и более) проявления признаков, связанных с проживанием в жилище и/или в населённом пункте 
(районе), а также у которого менее концентрированное (один-два) проявление признаков прекаризо-
ванности условий проживания.

В рубрике «ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» публикуются статьи, посвящённые Всерос-
сийской научно-практической конференции «Новые национальные проекты в контексте демографичес-
кого развития России», проводимой 9–11 июня 2025 года, в Республике Крым, в г. Ялте на базе Гуманитар-
но-педагогической академии – филиала Крымского федерального университета имени В.И. Вернадского.

В статье «Диспропорции демографического развития России на региональном уровне: современ-
ные тенденции» В.А. Безвербного, канд. экон. наук, заведующего отделом геоурбанистики и пространс-
твенной демографии, ведущего научного сотрудника Института демографических исследований – обо-
собленного подразделения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, 
исследуется пространственная поляризация демографического развития регионов России в период с 
1994 по 2024 гг. В работе выявляются ключевые тенденции, определяющие различия в демографичес-
ком развитии на региональном уровне. Основное внимание уделяется динамике численности населе-
ния, миграционным процессам, показателям рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни.  
В статье обосновывается значительная пространственная дифференциация демографических процес-
сов. Определяются особенности динамики численности населения и ее компонентов в крупных агло-
мерациях, таких как Москва и Санкт-Петербург, в сравнении с регионами Дальнего Востока, Сибири и 
Севера. Также устанавливаются регионы, которые в 2024 г. соответствовали расширенному типу вос-
производства населения, выявляются регионы с крайне низким уровнем рождаемости. Наряду с этим 
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даётся характеристика региональной дифференциации по ожидаемой продолжительности жизни. На 
основе анализа коэффициентов естественного и миграционного прироста в работе выделяются четыре 
группы регионов. В заключение предлагаются рекомендации, направленные на снижение пространс-
твенных диспропорций и обеспечение устойчивого демографического роста.

Статья «Демографическое развитие регионов России: движение к достижению национальных 
целей» К.А. Чернышева, канд. геогр. наук, ведущего научного сотрудника Института демографических 
исследований – обособленного подразделения Федерального научно-исследовательского социологичес-
кого центра РАН, направлена на совершенствование научных подходов к оценке регионального демог-
рафического развития. В работе представлены критерии демографического развития с последующим 
выявлением благополучных и проблемных субъектов РФ. К оцениванию демографического развития 
привлечены показатели эффективности деятельности высших должностных лиц и исполнительных ор-
ганов власти субъектов РФ. Автором даны предложения по дополнению этих показателей в целях отра-
жения ключевых процессов, влияющих на изменение численности населения. В методологии исследо-
вания учтены и задействованы целевые показатели, запланированные в официальных документах Пра-
вительства РФ, а также их динамика за 2018–2023 гг. Выявлены регионы, в которых демографические 
показатели находятся ниже пороговых значений по всем предложенным критериям. Также определена 
группа проблемных регионов с устойчивой депопуляцией, сочетанием естественной убыли и миграци-
онного оттока, негативной динамикой показателей рождаемости и снижением ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Наряду с этим установлены относительно благополучные регионы. 

Статья «Экономическое положение многодетных семей Москвы и Московской области: социоло-
гическое исследование» Е.В. Земляновой, канд. экон. наук, ведущего научного сотрудника Института 
демографических исследований – обособленного подразделения Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра РАН, Н.А. Безвербной, канд. социол. наук, независимого исследователя, 
Е.К. Журавлевой, эксперта Национальной родительской ассоциации, младшего научного сотрудника 
Института социально-экономических проблем народонаселения имени Н.М. Римашевской – обособ-
ленного подразделения Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН, пос-
вящена экономическому положению многодетных семей, их репродуктивным планам и факторам, 
влияющим на принятие решения о рождении детей. В работе проанализированы результаты социоло-
гического исследования, проведённого в 2024 г. среди многодетных семей Москвы и Московской облас-
ти. Авторами выявлено отношение многодетных семей к желаемому числу детей, показаны реальные 
планы большинства таких семей. В статье определены основные факторы, препятствующие рождению 
большего числа детей (материальные трудности, высокая кредитная нагрузка, жилищные проблемы и 
другие). Также дана оценка влиянию дополнительных мер государственной поддержки семей с детьми 
на их решение о рождении ребенка, эффективности текущих мер поддержки многодетных семей. 

В рубрике «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» публикуются статьи, посвящённые использо-
ванию открытых данных онлайн-вакансий в сравнении с данными официальной статистики для мони-
торинга и прогнозирования динамики рынка труда, структуре качеств населения региона, обеспечению 
качества жизни в городских агломерациях на основе применения инструментов стратегического плани-
рования и стандартизации.

В статье «Использование открытых данных онлайн-вакансий в сравнении с данными офици-
альной статистики для мониторинга и прогнозирования динамики рынка труда», авторами которой 
являются В.В. Алтухов, младший научный сотрудник лаборатории социальных и экономических ис-
следований «Технологии развития человеческого капитала и построения институциональных и компе-
тентностных моделей развития человека» при кафедре экономики труда и персонала экономического 
факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, директор по разра-
ботке и исследованиям, «Профилум», А.Д. Кудрявцев, младший научный сотрудник лаборатории со-
циальных и экономических исследований «Технологии развития человеческого капитала и построения 
институциональных и компетентностных моделей развития человека» при кафедре экономики труда и 
персонала экономического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломо-
носова, аналитик данных, «Профилум», проводится сопоставление данных онлайн-вакансий и офици-
альной статистики для разработки подходов к мониторингу и прогнозированию динамики рынка труда. 
Основными источниками данных стали сведения hh.ru (открытые данные вакансий) и Росстата. В ра-
боте использовалась авторская методология агрегации данных вакансий в группы профессиональных 
сфер и профессий с опорой на официальные классификаторы, а также методы вычисления и оценки 
уровня заработных плат. Авторами оценивается достоверность полученных и агрегированных данных 
портала поиска работы онлайн hh.ru в соотношении с официальной поквартальной и помесячной ста-
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тистикой относительно динамики количества открытых вакансий и заработной платы. В статье также 
рассматриваются методы прогнозирования динамики рынка труда с использованием методов машин-
ного обучения с опорой на открытые большие данные. 

В статье «Структура качеств населения региона: классификация свойств» Н.П. Неклюдовой, канд. 
экон. наук, старшего научного сотрудника Института экономики Уральского отделения РАН, представлена 
разработка классификации свойств населения региона, которая может быть использована для управления 
демографическим развитием, с применением структурирования качественных характеристик населения 
для того, чтобы перейти от абстрактных показателей к конкретным мерам, учитывающим разнообразие 
потребностей различных групп. Информационные источники – национальный корпус русского языка, 
научные публикации из электронной библиотеки eLIBRARY.RU и поисковой системы Google Scholar.  
В статье представлен анализ научных подходов к определению качества населения, выделены ключевые 
компоненты (здоровье, образование и другие). На первом этапе дан лингвистический корпусный анализ и 
контент-анализ научных текстов для выявления прилагательных, сочетающихся с термином «состав насе-
ления» и связанных с демографическими процессами. На втором этапа методом интент-анализа выделены 
ключевые фасеты и сформирована классификация элементов-свойств населения на основе структурно-
функционального подхода. Результаты исследования представлены в виде классификации, включающей 
физиологические, гендерные, социально-экономические, этнические, культурные и миграционные харак-
теристики населения. В статье показана практическая значимость полученных результатов. 

В статье «Обеспечение качества жизни населения в городских агломерациях: потенциал использо-
вания инструментов стратегического планирования и стандартизации» П.И. Бурака, д-ра экон. наук, 
профессора, директора Института региональных экономических исследований, Президента Российской 
академии естественных наук, Т.И. Зворыкиной, д-ра экон. наук, профессора, заслуженного деятеля на-
уки Российской Федерации, Руководителя Центра научных исследований и технического регулирования 
в сфере услуг Института региональных экономических исследований, рассмотрены методологические и 
практические аспекты нормативного регулирования качества жизни населения в городских агломераци-
ях России, представляющих особый вид территориального формирования, сочетающего в себе функции 
крупных городов и прилегающих к ним сельских территорий. Цель исследования – поиск путей для обес-
печения качества жизни населения в городских агломерациях на основе потенциала использования инс-
трументов стратегического планирования и стандартизации. В работе дан анализ специфики городских 
агломерационных объединений и предложен набор мер, направленных на стимулирование поступатель-
ного экономического развития и роста качества жизни населения. Среди обозначенных мер по повыше-
нию качества жизни населения рассматриваются методический подход к разработке программ стратеги-
ческого развития, модель устойчивого развития городской агломерации и другие меры. На основе теоре-
тических положений по стандартизации, обобщения данных информационных источников и опыта при-
менения международных стандартов по устойчивому развитию и качеству жизни авторами предложен 
макет инновационного национального стандарта ГОСТ Р «Устойчивое развитие территорий и качество 
жизни. Городские агломерации. Основные положения и общие требования». 

В рубрике «СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ» публикуются статьи, посвящённые трансфор-
мации идей и смысла труда; негативным трудовым практикам как причинам дисбаланса «работа – личная, 
семейная жизнь» у наёмных работников; общественному договору в современной России; детерминан-
там обращаемости детей на номер детского телефона доверия.

Статья «Трансформация идей и смысла труда: от культа труда к культу потребления (опыт исто-
рико-социологического анализа). Часть I», автором которой является Ж.Т. Тощенко, член-корреспон-
дент РАН, научный руководитель социологического факультета Российского государственного гумани-
тарного университета, главный научный сотрудник Института социологии – обособленного подраз-
деления Федерального научно-исследовательского социологического центра РАН. В первой части ста-
тьи раскрывается исторический аспект появления понятий «работа», «труд» для понимания их смысла 
на различных этапах развития обществ. Основное внимание уделяется трансформации состояния и 
общественного признания роли труда в СССР/России в ХХ веке. В статье показывается, как формиро-
валось принципиально новое отношение к труду людей, непосредственно вовлечённых в процесс его 
осуществления в период создания и формирования нового социалистического общества, во время фун-
кционирования мобилизационной экономики, в период Великой Отечественной войны. Определяется 
роль государства в изменении отношения к труду, что нашло отражение в его экономической и соци-
альной политике. В статье рассматриваются пути решения стратегически важной задачи – становление 
и формирование культа труда, который постепенно сложился в Советском Союзе. Описывается и объ-
ясняется процесс его формирования, обогащения и превращения в действенную силу по строительству 

В. Н. Бобков

LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2025  Vol. 21  No. 2  •  P. 179−183  



182

и преобразованию нового типа общественного устройства – социалистического общества. Рассматри-
ваются как позитивные, так и проблемные ситуации в отношении к труду различных социально-клас-
совых групп, а также пути решения возникающих противоречий. Особое внимание уделяется анализу 
новых форм организации труда в соответствии с потребностями каждого этапа в развитии советского 
общества, раскрываются формы и методы побуждения работников к производительному труду, поиски 
творческих способностей и их реализации, а также способы преодоления противоречий, возникающих 
в процессе достижения цели создания индустриальной державы, которая была создана к 1941 г., когда 
началась Великая Отечественная война. Во второй части статьи будет проанализировано отношение к 
труду в Советском Союзе во второй половине ХХ века и в условиях новой России в ХХ1 веке.

В статье «Негативные трудовые практики как причина дисбаланса «работа – личная, семейная 
жизнь» у наёмных работников» Ф.Б. Бурхановой, д-ра социол. наук, профессора, главного научного со-
трудника лаборатории региональных исследований качества жизни Центра изучения регионов России 
Института социологии – обособленного подразделения Федерального научно-исследовательского соци-
ологического центра РАН, главного специалиста научной лаборатории социальных и демографических 
исследований Уфимского университета науки и технологий, Г.Р. Баймурзиной, канд. экон. наук, ведуще-
го научного сотрудника, руководителя лаборатории региональных исследований качества жизни Центра 
изучения регионов России Института социологии – обособленного подразделения Федерального научно-
исследовательского социологического центра РАН, главного специалиста научной лаборатории социаль-
ных и демографических исследований Уфимского университета науки и технологий, исследуется дина-
мика распространённости негативных трудовых практик работников и работодателей, устанавливается 
устойчивость их влияния на восприятие работниками жизни как несбалансированной. Эмпирической 
основой послужили данные опросов 2020 г. и 2024 г., проведённых в Башкортостане, объект исследова- 
ния – наёмные работники в возрасте от 18 лет. В статье оцениваются масштабы и устойчивость применяе-
мых работниками на рабочем месте негативных практик (задерживаются на работе, выходят на неё в свои 
выходные дни и т.д.). Рассматриваются факторы, влияющие на качество занятости и распространение не-
гативных практик работодателей (задержки заработной платы, неполная её выплата и др.), выявляются 
предприятия, не предоставляющие социальные гарантии и меры социальной помощи. В работе анализи-
руется влияние взаимосвязи политики работодателей и трудового поведения работников на достижение 
работниками гармонии «работа – личная, семейная жизнь», определяются условия, по которым работни-
ки намного чаще сообщали, что им не удаётся совмещать работу и личную жизнь. 

Статья «Общественный договор в современной России: реальность или иллюзия? Размышления 
социолога о монографии Ж.Т. Тощенко «Судьбы общественного договора в России: эволюция идей 
и уроки реализации» В.Г. Немировского, д-ра социол. наук, профессора, ведущего научного сотрудника 
отдела социологии и социальной психологии Института научной информации по общественным на-
укам РАН, посвящена анализу концепции общественного договора и вытекающих из неё выводов, изло-
женной в монографии российского социолога Ж.Т. Тощенко. В настоящей статье показана актуальность 
темы монографии, её разработанность в отечественной социологической литературе. Также определена 
значимость и практическая роль концепции общественного договора. В статье рассмотрена суть пред-
ложенной в монографии концепции общественного договора, раскрыты перспективы развития, выте-
кающих из этой концепции методологических подходов и их применения к анализу современного рос-
сийского общества. Также показаны особенности формирования общественного договора с позиций 
современной России как «общества травмы». Особое внимание уделено влиянию нравственного состо-
яния населения страны на процесс формирования общественного договора, последствий ряда негатив-
ных процессов в духовной жизни общества. Определено значение таких крупных социальных групп как 
прекариат и пенсионеры в формировании идеологии общественного договора, а также показана роль 
в этом процессе этнических диаспор. В статье обоснована сложность и противоречивость процессов 
формирования эффективного общественного договора в современных реалиях нашей страны.

В статье «Детерминанты обращаемости детей на номер детского телефона доверия» О.В. Кучмае-
вой, д-ра экон. наук, профессора, главного научного сотрудника отдела семьи и семейно-демографичес-
кой политики Института демографических исследований – обособленного подразделения Федерального 
научно-исследовательского социологического центра РАН, Л.А. Давлетшиной, канд. экон. наук, доцен-
та, доцента кафедры статистики Государственного университета управления, оценивается региональная 
дифференциация доступности услуг детского телефона доверия и определяется детерминант обращае-
мости детей в службу Детского телефона доверия (ДТД), функционирующего под эгидой Фонда подде-
ржки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Информационной базой послужили данные 
отчётности служб ДТД, официальной статистической отчётности, выборочных обследований Росстата 
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за 2019–2023 гг. В статье определяется влияние социальных кризисов на динамику обращаемости за пси-
хологической поддержкой на ДТД. Устанавливается, какое место среди клиентов ДТД занимают дети, их 
основные причины обращаемости. Также даётся статистический анализ региональной дифференциа-
ции характеристик деятельности ДТД. Рассматриваются изменения за 2020–2022 гг. в дифференциации 
регионов по уровню бедности и доступности Интернет-услуг во взаимосвязи с использованием услуг 
ДТД. Кроме того, исследуется дифференциация регионов по частоте обращений на ДТД, связанных с 
жестоким обращением, выявляется динамика неквалифицируемых звонков. В статье определяются ос-
новные детерминанты, влияющие на уровень обращаемости за помощью на ДТД.

В рубрике «НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ» опубликованы три статьи, посвящённые итогам дискуссии на Круг-
лом столе «Пути решения демографических проблем Дальнего Востока», VII Международной зимней 
демографической школы в МГУ имени М.В. Ломоносова, XIX Международной научной конференции 
«Сорокинские чтения».

Статья «Какой быть демографической политике России. По итогам дискуссии на Круглом столе «Пути 
решения демографических проблем Дальнего Востока» Ю.А. Авдеева, канд. экон. наук, ведущего научно-
го сотрудника Тихоокеанского института географии Дальневосточного отделения РАН, Ф.С. Тумусова, д-ра 
экон. наук, профессора, первого заместителя Председателя Комитета Государственной Думы по охране здоро-
вья, посвящена итогам дискуссии на Круглом столе «Пути решения демографических проблем Дальнего Вос-
тока», проведённом во Владивостоке 6 мая 2025 года по инициативе фракции «Справедливая Россия – за прав-
ду!» в Государственной Думе Российской Федерации. В работе Круглого стола по приглашению руководителя 
фракции Госдумы «Справедливая Россия – за правду» С.М. Миронова приняли участие представители Госу-
дарственной Думы РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока, Министерства труда и социальной 
защиты РФ, Министерства РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики, Министерства здравоохранения 
РФ, представители органов государственной власти практически всех субъектов РФ от Чукотки до Бурятии 
и Забайкалья, а также представители науки и вузов: Института экономики РАН, Тихоокеанского института 
географии Дальневосточного отделения РАН, Российской академии народного хозяйства и государственной 
службы при Президенте РФ, Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, Дальне-
восточного федерального университета. По итогам Круглого стола предлагается вынести на обсуждение про-
ект «Дальневосточный федеральный округ – территория опережающего демографического развития». 

Статья «Профессия – демограф. Итоги проведения VII Международной зимней демографической 
школы в МГУ имени М.В. Ломоносова» Т.В. Лебедевой, канд. геогр. наук, доцента, научного сотрудни-
ка кафедры демографии Высшей школы современных социальных наук (факультета) Московского госу-
дарственного университета имени М.В. Ломоносова, А.Р. Акрамовой, преподавателя кафедры демографии 
Высшей школы современных социальных наук (факультета) Московского государственного университета 
имени М.В. Ломоносова, А.К. Шебановой, лаборанта кафедры демографии Высшей школы современных 
социальных наук (факультета) Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, пос-
вящена VII Международной зимней демографической школе, которая была организована и проведена ка-
федрой демографии МГУ имени М.В. Ломоносова для преподавателей, научных сотрудников и студентов, 
аспирантов с 30 января по 01 февраля 2025 г. В статье представлены участники мероприятия, дан обзор 
их выступлений перед слушателями, содержательных лекций. Также отмечены дискуссии по актуальным 
демографическим вопросам, проведение мастер-класса по демографическому прогнозированию. В заклю-
чении подведены общие итоги проведения VII Международной зимней демографической школы.

Статья «Обзор по итогам XIX Международной научной конференции «Сорокинские чтения» 
О.А. Дубровиной, канд. экон. наук, доцента, заведующей кафедрой высшей математики и информаци-
онных технологий Алатырского филиала Чувашского государственного университета имени И.Н. Уль-
янова, Т.П. Жидяевой, старшего преподавателя кафедры гуманитарных и экономических дисциплин 
Алатырского филиала Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова, посвящена 
XIX Международной научной конференции «Сорокинские чтения», прошедшей 17 февраля 2025 г. в 
стенах социологического факультета Московского государственного университета имени М.В. Ломоно-
сова. Тема конференции – «Современная российская молодёжь: её социальная ответственность и потен-
циал в развитии страны (к 270-летию Московского университета)». В статье представлены участники 
конференции, дан обзор докладов. Отмечены предложения, которые были сформулированы по итогам 
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Аннотация
Работа посвящена проблематике условий проживания населения, которые в рамках проведённого исследования рассматрива-
лись с целью выявления их прекаризованности. Информационную основу исследования составили микроданные Комплексного 
наблюдения условий жизни населения, проведённого Росстатом в 2022 г. Для выявления прекаризованности условий проживания 
населения предложены следующие измерения: качество жилищных условий; качество и доступность жилищно-коммунальных 
услуг; надёжность жилья; качество условий проживания в месте проживания (в жилище) и в населённом пункте (в районе) про-
живания. Получены оценки прекаризованности условий проживания населения по отдельным её признакам, а также с учётом их 
концентрации. Показано, что признаки, свидетельствующие о прекаризованности условий проживания, отсутствуют у 10,9% насе-
ления, один признак имеется у 26,0% населения, два признака – у 22,0% населения, три и более признака – у 41,1% населения. 
Получены количественные оценки распределения населения в зависимости от сочетания и концентрации признаков, связанных с 
проживанием в жилище и в населённом пункте (районе). Установлено, что 9,3% населения характеризуется наличием одного или 
двух признаков, связанных с проживанием в населённом пункте (районе). 21,2% населения отличает прекаризованность условий 
проживания, которая является следствием одного из проявлений, связанных с проживанием в жилище, 9,9% – двух таких прояв-
лений. У порядка четверти населения условия проживания прекаризованы из-за концентрированного (три и более) проявления 
признаков, связанных с проживанием в жилище и/или в населённом пункте (районе). Ещё около четверти населения имеет менее 
концентрированное (один – два) проявление признаков прекаризованности условий проживания. 

Ключевые слова: условия проживания, качество условий проживания, прекаризованность условий проживания, жилище, качество 
жилищных условий, надёжность жилья, качество услуг, доступность услуг, население 
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Abstract
The work is devoted to the problems of the living conditions of the population, which were considered in the framework of the study in order 
to identify their precariousness. The information basis of the study was made up of microdata from a Comprehensive monitoring of the living 
conditions of the population conducted by Rosstat in 2022. To identify the precariousness of the living conditions of the population, the fol-
lowing measurements are proposed: the quality of housing conditions; the quality and accessibility of housing and communal services; the 
reliability of housing; the quality of living conditions in the place of residence (in the dwelling) and in the locality. Estimates of the precarious-
ness of the living conditions of the population according to its individual characteristics, as well as taking into account their concentration, 
have been obtained. It is shown that 10.9% of the population have no signs indicating precariousness of living conditions, 26.0% of the 
population have one sign, 22.0% of the population have two signs, and 41.1% of the population have three or more signs. Quantitative esti-
mates of the population distribution have been obtained depending on the combination and concentration of characteristics associated with 
living in a dwelling and in a locality. It was found that 9.3% of the population is characterized by the presence of one or two signs associated 
with living in a locality. 21.2% of the population is distinguished by precariousness of living conditions, which is a consequence of one of the 
manifestations associated with living in a dwelling, 9.9% – two such manifestations. In about a quarter of the population, living conditions are 
precarious due to the concentrated (three or more) manifestations of signs associated with living in a dwelling and/or in a locality. Another 
quarter of the population has a less concentrated (one or two) manifestation of signs of precarious living conditions. 
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Введение
Условия проживания определяют формиро-

вание и развитие человеческого потенциала. По-
вышение их качества является важной частью 
национальной повестки и входит в программно- 
целевой инструментарий государственной поли-
тики, закреплённый в Указе Президента Россий-
ской Федерации от 07.05.2024 № 309 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации 
на период до 2030 года и на перспективу до 2036 
года», Стратегии пространственного развития 
Российской Федерации на период до 2030 года с 
прогнозом до 2036 года1, национальных проектах, 
отраслевых государственных программах и др. 
нормативно-правовых документах.2  

Условия проживания населения являются 
комплексной категорией и в исследованиях мо-
гут рассматриваться в различных ракурсах. В за-
рубежной и российской практике можно найти 
различные методические решения для оценива-
ния условий проживания населения. Так, условия 
проживания населения являются одной из важ-
ных составляющих Повестки дня в области ус-
тойчивого развития на период до 2030 г.3 В рамках 
национального набора показателей достижения 
Целей в области устойчивого развития для Рос-
сии выделяются показатели, позволяющие отсле-
живать динамику обеспеченности качественной 
питьевой водой из систем централизованного 
водоснабжения, централизованным водопрово-
дом, проживания в аварийном жилищном фонде, 
стеснённости при проживании и др. показатели.4   

Многогранность условий проживания оп-
ределяет одно из направлений построения инс-
трументария для их оценивания, основанное на 
разработке индексов. Зарубежная и российская 
практика предлагает их различные вариации. 
Например, Индекс лучшей жизни ОЭСР (OECD 
Better Life Index) базируется на показателях по 
направлениям, характеризующим материальные 
условия и качество жизни, – жилищные условия, 
окружающая среда, безопасность и др. В част-
ности, направление «жилищные условия» вклю-
чает показатели расходов на жильё, его оборудо-
ванности основными удобствами, соотношения 

1 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 28.12.2024 г. №4146-р. 

2 См., например: Единый план по достижению нацио-
нальных целей развития Российской Федерации до 2030 года 
и на перспективу до 2036 года. URL: http://static.government.
ru/media/files/ZsnFICpxWknEXeTfQdmcFHNei2FhcR0A.pdf 
(дата обращения: 07.03.2025). 

3 Цели в области устойчивого развития // ООН: [сайт]. 
URL: https://www.un.org/sustainabledevelopment/ru/sustain-
able-development-goals/ (дата обращения: 07.03.2025). 

4 Национальный набор показателей ЦУР // Росстат: 
[сайт]. URL:  https://rosstat.gov.ru/sdg/national (дата обраще-
ния: 07.03.2025). 

количества комнат и проживающих в жилье, а 
направление «Окружающая среда» включает по-
казатели удовлетворённости качеством воды и 
загрязнения воздуха5. Все эти аспекты позволяют 
составить картину условий проживания населе-
ния той или иной страны.   

Индекс качества жизни в городах России, раз-
работанный ВЭБ.РФ на основе международного 
опыта (цели устойчивого развития, индексы луч-
шей жизни и регионального благополучия ОЭСР), 
включает девять блоков показателей. Среди них – 
показатели, позволяющие высветить различные ас-
пекты условий проживания городского населения: 
жилищные условия (наличие качественного, благо-
устроенного и доступного жилья), благоустройство 
(удобная и привлекательная городская среда), при-
родно-экологические условия (благоприятные для 
жизни качества антропогенной и природной сре-
ды), безопасность (общественная безопасность).6 
Для России помимо Индекса качества жизни в го-
родах России (ВЭБ.РФ) отслеживается также Ин-
декс качества городской среды (Минстрой России), 
Рейтинг качества жизни регионов в рамках Нацио-
нальной социальной инициативы и др.7 

В исследованиях условий проживания населе-
ния одно из ключевых направлений связано с их 
«базовой» составляющей – жилищем и его качес-
твом. Прорабатываются различные аспекты, свя-
занные с проживанием в жилище (просторность/
стеснённость, благоустроенность, доступность и 
пр.), которые в итоге определяют оценки качества 
жилья, жилищных условий, жилищной обеспе-
ченности [1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; и др.]. Предложен инс-
трументарий для оценивания качества жилищ-
ных условий (стандарты, индексы, показатели де-
привации и пр.) [1; 4; 6]. Исследуются особеннос-
ти и проблемы в сфере жилищной обеспеченнос-
ти и качества жилищных условий в ракурсе места 
проживания (городская/сельская местность) [2; 3; 
7; и др.], статуса собственности (арендаторы, вла-
дельцы жилья) [4; и др.]. Рассматриваются взаи-
мосвязи качества жилищных условий и качества 
жизни населения [5; и др.]. 

Качество условий проживания, связанных с 
жилищем, также исследуется через призму вы-

5 OECD Better Life Index // OECD: [сайт]. URL: (дата об-
ращения: 06.03.2025). 

6 Методология. Индекс качества жизни в городах России 
// ВЭБ.РФ: [сайт]. URL: http://xn--80awgq7cs.xn--80afd3bal.xn-
-p1ai/methodology (дата обращения: 06.03.2025). 

7 Индексы городов как инструменты оценки городс-
кого развития. Аналитический отчет. М.: Фонд «Институт 
экономики города», 2024. URL: chrome-extension://efaidn-
bmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.urbaneconomics.ru/
sites/default/files/indeksy_gorodov_2024.pdf (дата обращения: 
17.03.2025); Рейтинг качества жизни // Агентство стратеги-
ческих инициатив: [сайт].   URL: https://asi.ru/government_of-
ficials/quality-of-life-ranking/ (дата обращения: 17.03.2025).
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явления его прекаризованности [8; 9; 10; 11; 12]. 
Проблема прекаризации наиболее широко извес-
тна в контексте исследований качества занятости 
[13; 14; и др.]. Однако, проникая за рамки сферы 
занятости, она характеризует и другие стороны 
жизни [15; 16; и др.]. В исследованиях выявлены 
негативные последствия неустойчивой (прека-
ризованной) занятости для обеспечения качес-
тва жилищных условий [8]. Прекаризованность 
в сфере жилищных условий на данном этапе на-
иболее проработанной является в зарубежном 
исследовательском поле. Исследуются проблемы 
плотности проживания и перенаселенности не-
надёжного жилища [9], стратегии преодоления 
имеющихся проблем, связанных с прекаризо-
ванностью жилищных условий и их влияние на 
другие аспекты жизни [12]. Наработаны различ-
ные инструментальные решения для измерения 
прекаризованности жилищных условий. Она 
может рассматриваться как неопределённость, 
возникающая из-за небезопасного, недоступ-
ного и некачественного жилья [17]. Отмечается 
многомерность данного явления, компонента-
ми для измерения которого могут быть: доступ-
ность, надёжность жилья, качество и удобства в 
жилье, а также доступ к основным услугам [10]. 
Также в процедуру измерения могут вовлекаться 
такие аспекты, как гарантии владения жильём, 
удовлетворённость жильём, качество соседства и 
сплочённость сообщества [11], т.е. рассмотрение 
проблемы прекаризованности выходит за грани-
цы жилища. В российской литературе, прежде 
всего, обобщается методологический и эмпири-
ческий опыт исследования жилищной прекаризо-
ванности [18; 19; и др.]. 

Данная работа развивает исследования, ко-
торые выполняются с участием автора по про-
блеме качества жилищной обеспеченности на-
селения (см., например [1; 20]). В ней рассмот-
рение условий проживания населения не огра-
ничивается локализацией на уровне жилища, а 
их качество выявляется в парадигме прекари-
зованность – непрекаризованность. Данный ра-
курс позволяет рассмотреть проблему условий 
проживания населения, в том числе жилищных 
условий, через призму рисков неустойчивости, 
ненадёжности.

Объект исследования – население Россий-
ской Федерации. Предмет – условия прожива-
ния, рассматриваемые в контексте жилище –> 
населённый пункт (район) проживания, и их 
прекаризованность. Цель исследования состо-
яла в проведении измерения прекаризованости 
условий проживания населения России. Гипо-
теза исследования заключалась в следующем. 

Прекаризованность условий проживания явля-
ется многомерным явлением. Дополнение пара-
метров жилища признаками, характеризующими 
населённый пункт (район) проживания, позволит 
повысить комплексность и объективность оцен-
ки качества условий проживания населения. 

Теоретические и методологические 
положения 
Прекаризованность условий проживания  

рассматривается в данном исследовании как со-
стояние неопределённости, неустойчивости, свя-
занное с (реальным/предполагаемым) наступ-
лением неблагоприятных событий, вызванных 
низким качеством жилья, его ненадёжностью, 
недоступностью основных услуг и объектов со-
циальной инфраструктуры, небезопасностью ус-
ловий проживания в населённом пункте (районе). 
Прекаризованность условий проживания шире, 
нежели жилищная прекаризованность [10; и др.], 
поскольку рассматривает ситуацию не только с 
жильём, но и с населённым пунктом (районом) 
проживания. 

Прекаризованность условий проживания на-
селения рассматривается нами в измерениях, свя-
занных с проживанием в жилище и в населённом 
пункте (районе). При оценивании условий про-
живания в жилище рассматривается: (1) качество 
жилищных условий; (2) качество и доступность 
жилищно-коммунальных услуг; (3) надёжность 
жилья; (4) наличие проблем при проживании в 
жилище. При оценивании условий проживания в 
населённом пункте (районе) учитывается наличие 
проблем, связанных с (5) доступностью социаль-
но значимых услуг, (6) доступностью социально 
значимых объектов инфраструктуры, (7) качест-
вом среды проживания и (8) безопасностью. Дан-
ные измерения позволяют оценить ряд значимых 
параметров условий для жизни, для развития и 
реализации человеческого потенциала. 

Качество жилищных условий (1) идентифици-
руется на основе ранее обоснованных с участием 
автора социальных стандартов жилищной обес-
печенности [1; 20]. Они позволяют оценить жи-
лище в аспекте таких его параметров, как размер 
площади и просторность жилища, его благоуст-
роенность и санитарно-гигиенические условия 
проживания, а также безопасность условий про-
живания [20]. Прекаризованность условий про-
живания в рамках данного измерения выявляет-
ся в случае характеристики жилищных условий 
как наиболее плохих и плохих. Они определяют-
ся при несоответствии фактических параметров 
жилища требованиями минимального и низкого 
стандартов (таблица 1).
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Таблица 1 
Социальные стандарты жилищной обеспеченности и качество жилищных условий

Table 1 
Social Standards of Housing Security and Quality of Housing Conditions8

Социальные 
стандарты жилищ-
ной обеспеченнос-
ти и их параметры

Требования социальных стандартов с учётом места 
проживания 

Качество жилищных 
условий на основе 

соответствия требованиям 
стандартов

Городские населённые 
пункты Сельские населённые пункты

Минимальный стандарт жилищной обеспеченности
Размер площади 
жилища

Жилая площадь не менее 
6 м2/чел.

Жилая площадь не менее 
6 м2/чел.

Наиболее плохие или пло-
хие жилищные условия 
(жилище не соответствует / 
соответствует требовани-
ям стандарта)

Благоустроенность 
жилища и санитар-
но-гигиенические 
условия прожива-
ния

Наличие централизованного 
электро-, водоснабжения, 
центрального отопления, 
централизованной канали-
зации

Наличие централизованного 
электроснабжения, канали-
зации, централизованного 
водоснабжения (или из ин-
дивидуальной артезианской 
скважины), центрального отоп-
ления (или от индивидуальных 
установок, котлов)

Низкий стандарт жилищной обеспеченности
Размер площади 
жилища

Общая площадь не менее 
16 м2/чел.

Общая площадь не менее 
16 м2/чел.

Плохие или ниже соци-
ально приемлемого уров-
ня жилищные условия 
(жилище не соответствует 
/ соответствует требова-
ниям стандарта)

Благоустроенность 
жилища и санитарно- 
гигиенические ус-
ловия проживания

Не ниже требований мини-
мального стандарта, а так-
же: наличие центрального 
горячего водоснабжения, 
напольной плиты (газовой/ 
электрической), наличие в 
жилище в индивидуальном 
доступе8 кухни, душа/ванны 
и туалета

Не ниже требований мини-
мального стандарта, а также: 
наличие центрального горячего 
водоснабжения (или от мест-
ных (индивидуальных) водона-
гревателей), напольной плиты 
(газовой/ электрической), 
наличие в жилище в индиви-
дуальном доступе кухни, душа/
ванны и туалета

Безопасность усло-
вий проживания

Проживание не в аварийном 
жилом многоквартирном доме. 
Отсутствие для жилья (инди-
видуальный дом) опасности 
возникновения наводнений, 
паводков, подтоплений, по-
жароопасной ситуации

Проживание не в аварийном 
жилом многоквартирном доме. 
Отсутствие для жилья (инди-
видуальный дом) опасности 
возникновения наводнений, 
паводков, подтоплений, пожа-
роопасной ситуации

Социально приемлемый стандарт жилищной обеспеченности
Размер площади 
жилища

Общая площадь не менее 
23 м2/чел.

Общая площадь не менее 
23 м2/чел.

Ниже социально при-
емлемого уровня или 
социально приемлемые 
жилищные условия (жи-
лище не соответствует / 
соответствует требовани-
ям стандарта)

Благоустроенность 
жилища и санитар-
но-гигиенические ус-
ловия проживания, 
безопасность усло-
вий проживания

Не ниже требований низкого 
стандарта, а также наличие 
доступа в Интернет

Не ниже требований низкого 
стандарта, а также наличие до-
ступа в Интернет

Просторность жи-
лища

Количество жилых комнат (К) 
в жилище соответствует чис-
лу проживающих (n): K = n

Количество жилых комнат (К) 
в жилище соответствует числу 
проживающих (n): K = n

Высокий стандарт жилищной обеспеченности 
Размер площади 
жилища

Общая площадь не менее 
40 м2/чел.

Общая площадь не менее 
40 м2/чел.

Социально приемлемые 
или хорошие жилищные 
условия (жилище не соот-
ветствует / соответствует 
требованиям стандарта)

Благоустроенность 
жилища и санитарно-
гигиенические ус-
ловия проживания, 
безопасность усло-
вий проживания

Не ниже требований соци-
ально приемлемого стандарта

Не ниже требований социально 
приемлемого стандарта

8 Находятся не в местах общего пользования/ в отдельном строении/ в дворовой постройке
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Просторность 
жилища

Количество жилых комнат (К) 
в жилище превышает число 
проживающих (n): K > n

Количество жилых комнат (К) 
в жилище превышает число 
проживающих (n): K > n

Источник: составлено автором на основе [20; 24].

Окончание Таблицы 1

При анализе качества и доступности жилищ-
но-коммунальных услуг (2) прекаризованность 
условий проживания определяется в случае на-
личия проблем с обеспечением в жилище данных 
услуг и/или наличия задолженностей при оплате 
за коммунальные услуги. Данное измерение поз-
воляет высветить одну из ключевых проблем в 
сфере качества условий проживания россиян [3; 
21; 22; 23; и др.], дополнить оценки уровня благо-
устроенности жилища (наличие в жилище необ-
ходимых видов благоустройств), учитываемого в 
рамках анализа качества жилищных условий. 

Надёжность жилья является одним из пока-
зателей прекаризованности жилищных условий 
[10; 11; и др.]. При рассмотрении надёжности жи-
лья (3) прекаризованность условий проживания 
в рамках данной работы определяется наличием 
рисков утраты или смены жилья, что может быть 
обусловлено проживанием в жилье, которое (а) 
не принадлежит домохозяйству (арендное жильё) 
или (б) принадлежит домохозяйству, но за него 
выплачивается ипотека, и/или наличием задол-
женностей при оплате за аренду или ипотечные 
платежи по основному жилью. 

При выявлении проблем в жилище (4) учиты-
вается наличие таких из них, как недостаток тепла, 
недостаток солнечного света, сырость (промерза-
ние) стен, полов, наличие насекомых (грызунов), 
шум, загрязнение воздуха, пыль, сажа с улицы 
(транспорт, предприятия, магазины), шум от со-
седей, плохая освещённость подходов к дому или 
в подъезде, нарушение общественного порядка 
вблизи дома или в подъезде. Проблемы с жилищем 
(в той или иной трактовке и наборе) учитываются 
при оценивании его качества с позиции выявления 
деприваций [6; и др.]. В данной работе для опреде-
ления прекаризованности принимается во внима-
ние концентрация указанных проблем, влияющих 
на качество условий проживания (три и более про-
блемы из приведённого перечня). 

Наличие тех или иных проблем в населённом 
пункте (районе) также влияет на качество усло-
вий проживания [23; и др.]. При выявлении пре-
каризованности в данном измерении нами учи-
тывается наличие проблем, связанных с: 

• доступностью социально значимых услуг (5) 
(недоступность государственных и муниципаль-
ных услуг в сфере медицинского обслуживания, 
дошкольного и школьного образования, и/или 
оформления документов по запросам населения);

• доступностью социально значимых объек-
тов инфраструктуры (6) (большая отдалённость 
торговых точек, аптек, учреждений культуры, 
мест проведения отдыха и досуга и/или объектов 
для занятий физкультурой и спортом);

• качеством среды проживания (7) (плохая 
организация работы жилищно-коммунальных 
служб, общественного транспорта, общая небла-
гоустроенность, недостаточность озеленения, 
состояние дорог, безопасность дорожного движе-
ния и/или загрязнённость окружающей среды);

• безопасностью (8) (высокий уровень преступ-
ности (нарушение общественного порядка), ванда-
лизм (умышленные разрушения в общественных 
местах и жилых домах), распространение наркоти-
ков и/или распространение алкоголизма). 

Использованные данные и методы работы 
с ними 
Эмпирические данные для проведения иссле-

дования получены на основе микроданных Ком-
плексного наблюдения условий жизни населения 
Росстата (далее – КОУЖ). Для проведения оце-
ниваний были использованы данные, собранные 
Росстатом в мае – июне 2022 г. (наиболее актуаль-
ные на момент проведения исследования) выбо-
рочным методом во всех субъектах России с охва-
том 60 тыс. домохозяйств.9 

Измерения для оценивания условий прожи-
вания населения на наличие их прекаризованнос-
ти, их содержательное наполнение определялись 
с учётом имеющихся данных КОУЖ. Для оцени-
вания качества жилищных условий в сравнении 
с социальными стандартами (таблица 1) исполь-
зовались данные из массива по домохозяйствам, 
характеризующие жилое помещение (вопросник 
для домохозяйства, раздел 2). 

9 Комплексное наблюдение условий жизни населения // 
Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/
GKS_KOUZH_2022/index.html (дата обращения:  14.02.2024).

Социальные 
стандарты жилищ-
ной обеспеченнос-
ти и их параметры

Требования социальных стандартов с учётом места 
проживания 

Качество жилищных 
условий на основе 

соответствия требованиям 
стандартов

Городские населённые 
пункты Сельские населённые пункты
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При оценивании качества и доступности жи-
лищно-коммунальных услуг использовались данные 
из массива по домохозяйствам. В части выявления 
проблем с обеспечением в жилище данных услуг 
были востребованы данные, отражающие наличие 
проблем с обеспечением холодной водой (перебои 
в подаче, протечки и пр.), подачей горячей воды (пе-
ребои в подаче, слабая температура и пр.), подачей 
(перебои) и использованием электроэнергии (плохое 
состояния электропроводки, перепады напряжения 
и пр.), неисправностью канализационной системы 
(засоры и пр.), плохим качеством воды (вопросник 
для домохозяйства, раздел 2). Для выявления нали-
чия задолженностей при оплате за коммунальные 
услуги использовались соответствующие данные, ха-
рактеризующие финансовое положение домохозяйс-
тва (вопросник для домохозяйства, раздел 4).

При оценивании надёжности жилья учиты-
вались данные из массива по домохозяйствам, 
конкретизирующие условия проживания домо-
хозяйства в жилье (наличие собственности на 
данное жильё, «незакрытой» ипотеки на данное 
жильё) (вопросник для домохозяйства, раздел 2), 
а также наличие у домохозяйства задолженнос-
тей при оплате за аренду или ипотечные платежи 
(вопросник для домохозяйства, раздел 4).

Для выявления проблем при проживании 
в жилище и в населённом пункте (районе) ис-

пользовались данные, конкретизирующие та-
кие проблемы, из массива по домохозяйствам 
(проблемы в жилище; вопросник для домохо-
зяйства, раздел 2) и по индивидам (проблемы 
в населённом пункте (в районе); индивидуаль-
ный вопросник для лиц в возрасте 15 лет и бо-
лее, раздел 2).

Оценивание проводилось на индивидуальном 
уровне, для чего необходимые данные из масси-
ва по домохозяйствам были добавлены в массив 
по индивидам. Обработка данных проводилась в 
IBM SPSS и MS Excel.

Результаты исследования
Как следует из данных, полученных на осно-

ве КОУЖ–2022 г., 62,9% населения проживают в 
жилье низкого качества, которое не удовлетворя-
ет требованиям минимального и низкого стан-
дартов жилищной обеспеченности (таблица 2). 
35,3% населения проживают в жилище, характе-
ристики которого определяют их жилищные ус-
ловия как наиболее плохие, ещё у 27,6% – плохие 
жилищные условия. Прекаризованность условий 
проживания этих групп населения вызвана несо-
ответствием их жилища базовым требованиям к 
размеру площади, благоустроенности жилища, 
санитарно-гигиеническим условиям и безопас-
ности условий проживания. 

Е.В. Одинцова
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Таблица 2
Оценки прекаризованности условий проживания населения, 2022 г.

Table 2
Estimates of Precariousness of Living Conditions of the Population, 2022

Доля населения, %
Качество условий проживания в жилище
(1) Наиболее плохие или плохие жилищные условия, всего 62,9

В том числе:
Наиболее плохие жилищные условия 35,3
Плохие жилищные условия 27,6
(2) Наличие проблем с обеспечением в жилище жилищно-коммунальных услуг и/или 
задолженностей при оплате за данные услуги 27,8

(3) Наличие рисков утраты или смены жилья 14,9
(4) Наличие трёх и более проблем из перечня при проживании в жилище 5,6
Качество условий проживания в населённом пункте (в районе)

Наличие проблем, связанных с:
(5) доступностью социально значимых услуг 20,4
(6) доступностью социально значимых объектов инфраструктуры 29,7
(7) качеством среды проживания 48,6
(8) безопасностью 23,1

Источник: оценка автора на основе данных КОУЖ.

У более четверти населения прекаризован-
ность условий проживания вызвана качеством 
и доступностью жилищно-коммунальных услуг. 

Это проявляется в наличии в жилище каких-ли-
бо проблем, связанных с обеспечением/подачей 
холодной/горячей воды, подачей и использова-



190

СТАТЬЯ НОМЕРА

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2025  Том 21  № 2  •  С. 184–196

нием электроэнергии, неисправностью канализа-
ционной системы, плохим качеством воды. Также 
могут иметь место задолженности при оплате за 
коммунальные услуги. 

Ненадёжность жилья выявлена у 14,9% насе-
ления, имеющего риски утраты или смены жилья. 
Это может быть вызвано тем, что они проживают 
в арендном жилье или в жилье, за которое про-
должает выплачиваться ипотека, а также наличи-
ем задолженностей при оплате за аренду или ипо-
течные платежи по основному жилью.

У части населения (5,6%) имеются пробле-
мы (не менее трёх) в жилище, связанные с не-
достатком тепла, солнечного света, сыростью 
(промерзанием) стен, полов, или пр. Более рас-
пространёнными (от более 20% до более 40%) яв-
ляются проблемы в населённом пункте (районе). 
Так, для 20,4% населения не доступны социально 
значимые услуги (в сфере медицинского обслужи-
вания, дошкольного и школьного образования, и/

или оформления документов по запросам насе-
ления). У 23,1% в населённом пункте (в районе) 
имеются проблемы с безопасностью. Для 29,7% 
населения выявлены проблемы с доступностью 
социально значимых объектов инфраструктуры 
(торговые точки, аптеки, учреждения культуры и 
пр.), вызванные их большой отдалённостью. Поч-
ти у половины населения (48,6%) имеются про-
блемы с качеством среды проживания, что может 
проявляться в плохой организации работы жи-
лищно-коммунальных служб, может быть вызва-
но состоянием дорог, безопасностью дорожного 
движения и/или другими проблемами. 

Комплексное оценивание проявлений прекари-
зованности условий проживания населения по при-
знакам (1) – (8), приведённым в таблице 2, показало, 
что только у 10,9% населения отсутствуют какие-
либо из рассматриваемых признаков (рисунок 1). У 
26,0% имеется один признак, у 22,0% – два признака, 
у остальных 41,1% – три признака и более. 

Рисунок 1. Распределение населения по количеству признаков, свидетельствующих 
о прекаризованности условий проживания, 2022 г., % 

Figure 1. Distribution of the Population by the Number of Signs Indicating Precariousness of Living 
Conditions, 2022, %

Источник: оценка автора на основе данных КОУЖ. 

Более детальное рассмотрение прекаризован-
ности условий проживания (таблица 3) показало, 
что 24,4% населения имеет концентрированное 
(три и более) проявление признаков, связанных 
с проживанием в жилище и/или в населённом 
пункте (районе). У 9,3% населения имеются один 
или два признака, связанных с проживанием в на-
селённом пункте (районе). У 21,2% населения пре-

каризованность вызвана только одним из прояв-
лений, связанных с проживанием в жилище, ещё у 
9,9% – двумя такими проявлениями. У остальных 
24,3% населения отдельные (один – два) проявле-
ния прекаризованности, связанные с проживани-
ем в жилище, сопровождаются отдельными (один 
– два) признаками, связанными с проживанием в 
населённом пункте (районе).

Таблица 3
Распределение населения по количеству признаков, свидетельствующих о прекаризованности 

условий проживания, 2022 г., % 
Table 3

Distribution of the Population by the Number of Signs Indicating the Precariousness of Living 
Conditions, 2022, %

Количество признаков, связанных 
с проживанием в жилище1

Количество признаков, связанных с проживанием 
в населённом пункте (районе)2 

нет 1 2 3 и более
нет 10,9 4,7 4,6 3,6
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1 21,2 7,5 8,9 9,2
2 9,9 3,3 4,6 6,3
3 и более 2,1 0,6 1,0 1,6

1 Признаки (1) – (4), приведённые в таблице 2. 
2 Признаки (5) – (8), приведённые в таблице 2.
Источник: оценка автора на основе данных КОУЖ.

Окончание Таблицы 3

Обсуждение
Проведённое исследование позволило полу-

чить количественные оценки прекаризованности 
условий проживания россиян на микроданных 
Росстата (КОУЖ). Данные свидетельствуют, что у 
10,9% россиян условия проживания не являются 
прекаризованными, тогда как 16,9% сталкивались 
с тремя из рассматриваемых проявлений условий 
проживания такого качества, а ещё у 24,2% они 
являются более концентрированными (четыре и 
более признака из восьми рассматриваемых).  

Сопоставить полученные оценки прекаризо-
ванности условий проживания с аналогичными 
российскими исследованиями является затрудни-
тельным, так как на данном этапе методология изу-
чения проблематики прекаризации наиболее про-
работана применительно к сфере занятости [13–16; 
и др.]. Вместе с тем, полученные в работе оценки 
позволяют дополнить аргументацию необходимос-
ти повышения качества жилищной обеспеченности 
россиян, повышения благоустроенности жилищ, 
населённых пунктов и пр. [3; 23; и др.]. 

Сравнение с зарубежными исследованиями, 
в которых проблематика прекаризации также 
активно разрабатывается в направлении раз-
личных аспектов условий жизни населения, 
возможно, имея в виду ограничения в сопоста-
вимости результатов, определяемые различиями 
в используемой методологии. Так, исследование 
жилищной прекаризованности в странах Евро-
пы [10] учитывало различные параметры для 
измерения данного явления: доступность (явля-
ются ли расходы на жильё финансовым бреме-
нем); надёжность (как минимум, одна вынуж-
денная смена жилища за последние пять лет по 
жилищным причинам – например, отказ арен-
додателя продлить аренду); качество и удобства 
(стеснённость жилища, протечки/сырость, ван-
на/душ, туалет в помещении, которые исполь-
зуются только домохозяйством, и пр.); доступ к 
основным услугам (медицинским, банковским, 
почтовым и др.). Авторами было выявлено, что 
наиболее высокая (более 60%) доля населения 

с отсутствием прекаризованности в Норвегии, 
Швеции и Нидерландах. Наиболее низкая (около 
20%) – в Хорватии, Польше, Кипре [10]. 

В среднем в европейских странах наиболее рас-
пространенные (около 40%) проявления прекари-
зованности связаны с доступностью расходов на 
жильё. При этом если рассматривать ситуацию 
в конкретных странах, то она варьирует. Напри-
мер, в Болгарии наиболее выражены проблемы с 
доступностью расходов на жильё, а также с качес-
твом жилья. В Швеции при низкой распростра-
ненности проявлений прекаризованности чаще 
встречаются проблемы с надёжностью жилища. 
Ситуация также имеет особенности для владель-
цев и арендаторов жилища. В среднем, у владель-
цев чаще встречаются проблемы с доступностью 
услуг, у арендаторов – с качеством и надёжностью 
жилища. При этом среди и тех и других наиболее 
распространена (более 30%) проблема доступ-
ности расходов на жильё [10]. Для России данная 
проблема не является такой распространённой. 
Дополнительные оценки на данных КОУЖ-2022 
показали, что менее 5% населения имели задол-
женность при оплате за жилищно-коммунальные 
услуги, за аренду или ипотечные платежи по ос-
новному жилью. 

Наибольший «вклад» в масштабы пробле-
мы прекаризованности условий проживания в 
нашей стране вносит низкое качество жилищ-
ных условий. Оно оценивается по методологии, 
учитывающей более детализированный анализ 
параметров жилища, чем использовалась в [10] 
для оценивания ситуации в европейских странах. 
Низкое качество жилищных условий, определяе-
мое в рамках авторской методологии, проявляет-
ся в недоступности для широких слоёв населения 
жилища, которое удовлетворяло бы требованиям 
минимального или низкого стандартов (по раз-
меру площади, благоустроенности жилища и са-
нитарно-гигиеническим условиям проживания, 
безопасности условий проживания; таблица 1). 
Как показывают мониторинговые «замеры» по 
данной проблеме, она носит «хронический» ха-

Количество признаков, связанных 
с проживанием в жилище1

Количество признаков, связанных с проживанием 
в населённом пункте (районе)2 

нет 1 2 3 и более
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рактер [24]. При этом в городской местности сни-
жает качество жилищных условий, прежде всего, 
стеснённость условий проживания, в сельской – 
низкий уровень благоустроенности жилищ [20].  

Полученные в рамках проведённого иссле-
дования результаты подтверждают, что для объ-
ективной, всесторонней оценки условий про-
живания населения имеют значение не только 
характеристики жилища [20; 24]. Как следует из 
полученных оценок, от порядка 20% до порядка 
50% населения имеют те или иные признаки пре-
каризованности, не связанные непосредственно 
с жилищем, но характеризующие населённый 
пункт (район) проживания. При этом около 13% 
населения имеют разную концентрацию данных 
признаков (один и более) при отсутствии про-
явлений прекаризованности, которые связаны с 
проживанием в жилище.

Качество жилища не ограничивается толь-
ко размерами его площади и благоустроеннос-
ти, санитарно-гигиеническими условиями про-
живания, безопасностью условий проживания 
[20]. Если руководствоваться только данными 
параметрами, которые входят в требования со-
циальных стандартов (таблица 1), то прекаризо-
ванность условий проживания можно выявить 
у 63% населения. Однако могут иметь место и 
другие проблемы с жилищем, которые не «пок-
рываются» требованиями (таблица 2) стандар-
тов. Проведённое дополнительное оценивание 
(таблица 4) показало, что нередкой ситуацией 

является наличие проблем с обеспечением в жи-
лище жилищно-коммунальных услуг и/или за-
долженностей при оплате за данные услуги. Она 
встречается у 33,6% имеющих наиболее плохие 
жилищные условия, при хороших жилищных ус-
ловиях – в 1,5 раза реже (у 22,6%). Полученные 
данные говорят о том, что наличие тех или иных 
благоустройств в жилище не является достаточ-
ным для обеспечения качества жилищных ус-
ловий, если имеются проблемы с обеспечением 
в жилище жилищно-коммунальных услуг (на-
пример, перебои в подаче воды, неисправность 
канализационной системы). Также могут иметь 
место задолженности при оплате за жилищно-
коммунальные услуги, обусловленные финансо-
вым положением домохозяйств и недостатком 
денежных средств для внесения соответствую-
щих платежей. Как показывают результаты пре-
дыдущих исследований, часть населения с соци-
ально приемлемыми и хорошими жилищными 
условиями имеют неустойчивое экономическое 
положение по доходам [24; и др.]. Кроме того, 
согласно полученным оценкам, у 13–15% прожи-
вающих в социально приемлемых или хороших 
жилищных условиях имеются риски утраты или 
смены жилья (таблица 4). Это может свидетель-
ствовать о том, что жильё, которое отвечает тре-
бованиям двух высоких стандартов (таблица 1), 
является арендным или находится в ипотеке, 
или же имеются задолженности по внесению со-
ответствующих платежей. 

Таблица 4
Распределение населения с разным качеством жилищных условий по наличию признаков 

прекаризованности, связанных с проживанием в жилище, 2022 г., %
Table 4

Distribution of the Population with Different Quality of Housing Conditions According to the Presence 
of Signs of Precariousness Associated with Living in Housing, 2022, %

Качество жилищных условий

Наиболее 
плохие Плохие 

Ниже 
социально 

приемлемого 
уровня

Социально  
приемлемые Хорошие 

Наличие проблем с обеспечением в жилище 
жилищно-коммунальных услуг и/или 
задолженностей при оплате за данные услуги

33,6 27,9 23,0 20,3 22,6

Наличие рисков утраты или смены жилья 9,8 20,4 16,2 14,9 13,1
Наличие трёх и более проблем из перечня при 
проживании в жилище 4,2 8,3 5,6 4,1 5,2

Источник: оценка автора на основе данных КОУЖ.

Более широкий взгляд на качество жилищных 
условий позволяет повысить объективность оце-
нивания условий проживания населения. Соглас-
но данным исследования, если учесть все призна-
ки, связанные с проживанием в жилище, то пре-

каризованность выявляется уже у 76,1% населения 
(при 63% только на основе стандартов). В том чис-
ле у трети населения имеются только признаки, 
связанные с жилищем, но нет тех, которые харак-
теризуют населённый пункт (район) проживания. 
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Полученные данные исследования фиксиру-
ют ситуацию по 2022 г. с прекаризованностью 
условий проживания, «результируя» динамику 
по отдельным компонентам, учитываемым при 
её измерении. Качество жилищных условий, как 
показывают мониторинговые замеры, у массовых 
слоёв населения сохраняется на уровне ниже тре-
бования минимального или низкого стандартов 
[24]. Сопоставление данных КОУЖ 2022 г. и 2018 г. 
по отдельным параметрам, рассматриваемым при 
выявлении прекаризованности, показывает сле-
дующую динамику ситуации. В части качества и 
доступности жилищно-коммунальных услуг: сни-
зилась доля населения, у которого имелась задол-
женность по платежам за жилищно-коммуналь-
ные услуги, различные проблемы с обеспечением 
в жилище жилищно-коммунальных услуг. В части 
надёжности жилья: незначительно снизилась доля 
населения, проживающего в арендном жилье, не-
значительно увеличилась доля населения, про-
живающего в жилище, за которое выплачивается 
ипотека; незначительно увеличилась доля насе-
ления, которое не один раз сталкивалось с задол-
женностью при оплате аренды или ипотечного 
кредита. В части качества условий проживания в 
жилище: снизилась доля населения, имеющего те 
или иные проблемы в жилище. В части качества 
условий проживания в населённом пункте (райо-
не): незначительно увеличилась доля населения, 
у которого имеются проблемы, связанные с до-
ступностью социально значимых услуг, социально 
значимых объектов инфраструктуры, с качеством 
среды проживания и безопасностью.10 

Результаты проведённого исследования допол-
няют результаты исследований, посвящённых пре-
каризованной занятости [13; 16; и др.], позволяя 
расширить ракурс изучения проблематики прека-
ризации. По данным одного из исследований, около 
42% (2022 г.) работников организаций имели кон-
центрированное проявление индикаторов прекари-
зованной (неустойчивой) занятости, свидетельству-
ющей о её низком качестве [24]. Среди индикаторов 
такой занятости – уровень заработной платы, не 
обеспечивающий устойчивости материального по-
ложения домохозяйств работников [24]. Эта группа 
работников может быть из домохозяйств, прожи-
вающие в которых составляют ту часть населения, 
которое характеризуется прекаризованностью ус-
ловий проживания. Неустойчивость занятости, не- 
достаточный уровень доходов от занятости могут 

10 Оценка на основе данных Росстата: Комплексное 
наблюдение условий жизни населения – 2022 // Росстат: 
[сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/GKS_
KOUZH_2022/index.html (дата обращения: 23.04.2025); 
Комплексное наблюдение условий жизни населения – 2018 // 
Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/free_doc/new_site/
GKS_KOUZH_2018/index.html (дата обращения:  23.04.2025).

быть препятствием для улучшения жилищных ус-
ловий домохозяйств, причиной задолженностей 
для арендных, ипотечных платежей, платежей за 
коммунальные услуги. Соответствующие взаимо-
связи – прекаризации в сфере занятости и жилищ-
ных условий и негативное влияние первого явления 
на второе – были выявлены в одном из зарубежных 
исследований [8; 19]. Результаты проведённого ис-
следования актуализируют важность внимания к 
проблеме прекаризации занятости, которая сказы-
вается на других сторонах жизни работников и их 
домохозяйств [25; 26; и др.]. 

Заключение 
В работе апробирован инструментарий для ко-

личественного оценивания прекаризованности ус-
ловий проживания населения. Гипотеза исследова-
ния подтвердилась. Инструментарий исследования 
опирается на микроданные КОУЖ Росстата, вследс-
твие этого возможности для всестороннего иссле-
дования проблематики прекаризации условий про-
живания населения ограничены содержащимися в 
массиве КОУЖ данными. Количественные оценки 
фиксируют ситуацию по состоянию на 2022 г. (май 
– июнь). Не учитывают риски ухудшения условий
проживания, связанные с вынужденной сменой
жилья или населённого пункта (района), поврежде-
нием или утратой жилища и др. обстоятельствами,
которые могут иметь место на территориях, затро-
нутых специальной военной операцией.

Данные ограничения не снижают научную и 
практическую значимость проведённого иссле-
дования, расширяющего методологическую и 
эмпирическую базу многомерного изучения усло-
вий проживания населения в парадигме прекари-
зованность–непрекаризованность. Дальнейшие 
исследования целесообразны в направлении вы-
явления территориальной (регионы, городская/
сельская местность), социально-демографичес-
кой (группы населения, типы домохозяйств и пр.) 
и социально-экономической (уровень различных 
показателей благосостояния) специфики распро-
странённости данного явления. 

Полученные результаты могут быть востре-
бованы при реализации мероприятий государ-
ственной политики в сфере улучшения жилищной 
обеспеченности населения, пространственного 
развития, повышения уровня и качества жизни на-
селения, в том числе в рамках национального про-
екта «Инфраструктура для жизни»11, повышая их 
адресность с учётом выявленных проблем, связан-
ных с проживанием в жилище и населённом пунк-
те (районе), и их комбинации и концентрации.

11 Национальный проект «Инфраструктура для жизни» 
// Минстрой России: [сайт]. URL:  https://www.minstroyrf.gov.
ru/trades/natsionalnye-proekty/natsionalnyy-proekt-infrastruk-
tura-dlya-zhizni/ (дата обращения: 21.04.2025).
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Аннотация
Статья посвящена исследованию пространственной поляризации демографического развития регионов России в период  
1994–2024 годов. На основе анализа статистических данных, включая результаты Всероссийских переписей населения и данных 
текущего учета Росстата, выявлены ключевые тенденции, определяющие региональные различия в демографическом развитии 
России. Основное внимание уделено исследованию динамики численности населения, миграционным процессам, показателям 
рождаемости и ожидаемой продолжительности жизни. Результаты исследования свидетельствуют о значительной пространствен-
ной дифференциации демографических процессов. Крупные агломерации, такие как Москва и Санкт-Петербург, демонстрируют 
устойчивый рост населения за счёт миграционного притока, в то время как регионы Дальнего Востока, Сибири и Севера сталки-
ваются с устойчивой депопуляцией, вызванной миграционным оттоком и естественной убылью населения. Анализ суммарного 
коэффициента рождаемости (СКР) показал, что только два региона (Чеченская Республика и Республика Тыва) соответствовали 
расширенному типу воспроизводства населения в 2024 году, тогда как большинство регионов центральной и западной частей 
страны характеризуются крайне низким уровнем рождаемости. Особое внимание уделено ожидаемой продолжительности жизни 
(ОПЖ), которая также демонстрирует значительную региональную дифференциацию. Наименьшие значения ОПЖ зафиксирова-
ны в северных и восточных регионах. Наибольшие значения ОПЖ наблюдаются в северокавказских регионах и городах федераль-
ного значения. На основе анализа коэффициентов естественного и миграционного прироста выделены четыре группы регионов. 
В завершении сформулированы рекомендации для демографической политики, направленные на снижение пространственных 
диспропорций и обеспечение устойчивого демографического роста.

Ключевые слова: демографическое развитие, пространственная поляризация, региональная дифференциация, миграционные 
процессы, естественное движение населения, рождаемость и смертность, ожидаемая продолжительность жизни, депопуляция, 
демографическая политика
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Abstract
The article is devoted to the study of spatial polarisation of demographic development of Russian regions in the period from 1994 to 2024. 
Based on the analysis of statistical data, including the results of All-Russian population censuses and current records of Rosstat, the key 
trends determining the differences in the demographic situation at the regional level are identified. The main attention is paid to population 
dynamics, migration processes, fertility and life expectancy indicators. The results of the study indicate a significant spatial differentiation 
of demographic processes. Large agglomerations, such as Moscow and St. Petersburg, demonstrate steady population growth due to 
migration inflow, while the regions of the Far East, Siberia and the North face steady depopulation caused by migration outflow and natural 
population decline. The analysis of the total fertility rate (TFR) showed that only two regions (the Chechen Republic and the Republic of 
Tyva) corresponded to the expanded type of population reproduction in 2024, while most regions of the central and western parts of the 
country are characterised by extremely low birth rates. Special attention is paid to life expectancy, which also demonstrates significant re-
gional differentiation. The lowest values are recorded in the northern and eastern regions. The highest values are observed in the southern 
regions and large cities. Based on the analysis of natural and migration growth rates, four groups of regions were identified. In conclusion, 
the authors propose recommendations for demographic policy aimed at reducing spatial disproportions and ensuring sustainable demo-
graphic growth. 

Keywords: demographic development, spatial polarization, regional differentiation, migration processes, natural population movement, 
fertility and mortality, life expectancy, depopulation, demographic policy
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Введение
Демографическое развитие регионов Рос-

сии на протяжении последних десятилетий ха-
рактеризуется значительной пространственной 
дифференциацией, которая проявляется в не-
равномерности процессов естественного и меха-
нического движения населения. Пространствен-
ная поляризация демографических процессов в 
России проявляется в усилении различий между 
регионами с точки зрения динамики числен-
ности населения, половозрастной структуры и 
миграционной подвижности. С одной стороны,  
наблюдается концентрация населения в крупных 
агломерациях, таких как Москва, Санкт-Петер-
бург и их пригороды, где отмечаются относитель-
но высокие темпы роста численности населения 
и миграционный прирост. С другой стороны, 
многие регионы, особенно на Дальнем Востоке, в 
Сибири и на Севере, сталкиваются с устойчивой 
депопуляцией, вызванной как миграционным от-
током, так и естественной убылью населения. Эти 
процессы усугубляются старением населения и 
снижением рождаемости, особенно в сельских и 
депрессивных районах страны. В свою очередь, 
пространственное развитие России представля-
ет собой одну из ключевых стратегических задач 
государственной политики, особенно в контексте 
современных демографических вызовов. Масш-
табы территории страны в сочетании с неравно-
мерностью распределения населения и экономи-
ческой активности создают уникальный комп-
лекс проблем, требующих системного научного 
анализа и практических решений. 

Анализ современной ситуации позволяет вы-
делить несколько фундаментальных аспектов вли-
яния демографических процессов на пространс-
твенное развитие страны. Во-первых, наблюдает-
ся усиление демографической поляризации реги-
онов, характеризующееся концентрацией населе-
ния в крупных агломерациях при одновременной 
депопуляции периферийных территорий. Во-вто-
рых, происходит существенная трансформация 
исторически сложившейся системы расселения, 
проявляющаяся в сокращении числа сельских на-
селенных пунктов и малых городов, что создаёт 
риски для пространственной связности террито-
рии государства и эффективного использования 
природно-ресурсного потенциала. 

Демографические процессы оказывают непос-
редственное влияние на формирование трудового 
потенциала регионов и их экономическое разви-

тие. Наблюдаемые тенденции старения населения 
и дифференциации трудового потенциала терри-
торий обусловливают необходимость разработ-
ки адаптивных механизмов региональной поли-
тики. Таким образом, демографический фактор 
выступает одним из ключевых детерминантов 
пространственного развития России, что требует 
его обязательного учета при формировании стра-
тегических направлений государственной регио-
нальной политики и разработке конкретных уп-
равленческих решений.

В работе рассматриваются такие аспекты, как 
динамика численности населения, миграционные 
процессы, возрастная структура и естественное 
движение населения. Актуальность исследования 
обусловлена необходимостью выработки адрес-
ных мер демографической политики, учитываю-
щих специфику регионов. Понимание пространс-
твенной поляризации демографических процес-
сов позволит не только выявить проблемные тер-
ритории, но и предложить эффективные решения 
для снижения дисбалансов в развитии регионов. 

Цель данной статьи – исследовать пространс-
твенную поляризацию демографического разви-
тия регионов России в период с 1994 по 2024 гг. 
и выявить ключевые тенденции, определяющие 
различия в демографической ситуации.

Методологическую основу исследования со-
ставляет интеграция демографического и про-
странственного подходов, что позволяет выявить 
ключевые закономерности территориального 
развития России в контексте демографических 
изменений.

Гипотеза исследования – демографическое 
развитие регионов России характеризуется зна-
чительной пространственной поляризацией и 
усиливающимися диспропорциями, которые про-
являются в неравномерности процессов естест-
венного и механического движения населения.

Объектом исследования является демогра-
фическое развитие регионов Российской Феде-
рации как целостная система пространственно-
обусловленных отношений и процессов. Предмет 
исследования – закономерности и особенности 
пространственной поляризации демографичес-
кого развития регионов России на современном 
этапе, проявляющиеся в:

– территориальной дифференциации демог-
рафических показателей;

– процессах концентрации и рассредоточения
населения;



199LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2025  Vol. 21  No. 2  •  P. 197–211

В.А. Безвербный

– различиях в характере естественного и меха-
нического движения населения между регионами;

– формировании демографических центров и 
периферии.

За последние годы многие из указанных ас-
пектов были рассмотрены в работах российских 
учёных. Отдельного упоминания заслуживает 
коллективная монография учёных Института де-
мографических исследований ФНИСЦ РАН – Де-
мографическое самочувствие регионов России. 
Национальный демографический доклад–2020.  
В исследовании рассматриваются репродуктивное, 
брачное, самосохранительное и миграционное по-
ведение населения, а также влияние социально-
демографической политики на демографические 
установки в регионах России. Результаты показы-
вают, что в регионах наблюдаются значительные 
различия в демографических показателях, что тре-
бует учёта локальных особенностей при разработ-
ке семейно-демографической политики [1].

Статья Н.А. Екимовой и А.Е. Гаганова пос-
вящена анализу демографических трендов в ре-
гионах России, включая снижение рождаемости, 
старение населения и урбанизацию, а также по-
иску решений для преодоления демографичес-
кого кризиса. Предложена национальная модель 
демографической политики, основанная на прин-
ципе согласованности, включающая экономи-
ческие, институциональные и культурные меры. 
Результаты исследования подчеркивают необхо-
димость комплексного подхода для стимулирова-
ния рождаемости и улучшения демографической 
ситуации [2].

В статье В.И. Кондратьевой и О.М. Тарасовой-
Сивцевой анализируется влияние демографичес-
ких факторов на трудовые ресурсы северных реги-
онов России с ресурсной экономикой. Результаты 
показывают, что занятость по гендерному принци-
пу и уровень образования работников оказывают 
значительное влияние на численность трудоспо-
собного населения. Корреляционно-регрессион-
ный анализ выявил сильные связи между демог-
рафическими показателями и параметрами рынка 
труда. Авторы подчеркивают необходимость даль-
нейшего развития государственной политики для 
обеспечения устойчивого демографического и эко-
номического роста в этих регионах [3].

Работа А.А. Ткаченко посвящена анализу 
экономических и демографических проблем ре-
гионов России, с акцентом на неравномерность 
развития и влияние федеральных дотаций. Автор 
вводит понятие «хронически отстающий регион» 
и показывает, что текущая политика финансового 
федерализма недостаточно эффективна для вы-
равнивания уровня развития. Особое внимание 

уделено проблеме мужской сверхсмертности, ко-
торая, по мнению автора, может быть сокращена 
за счёт улучшения здравоохранения и социаль-
ной политики, что позволит компенсировать до 
85% естественной убыли населения [4].

Большой интерес представляет коллективная 
статья «ГИС-мониторинг современного демогра-
фического развития регионов и больших городов 
юга Европейской части России». Работа посвя-
щена геоинформационному мониторингу демог-
рафических и миграционных процессов на Юге  
Европейской части России с 2010 по 2019 год, 
включая анализ больших городов с населением 
свыше 100 тысяч человек. Авторы выявили, что 
регионы с высоким уровнем социально-эконо-
мического развития (например, Краснодарский 
край) привлекают мигрантов, в то время как на-
циональные республики с низким уровнем раз-
вития (например, Дагестан, Чечня) сталкиваются 
с миграционным оттоком, несмотря на высокий 
естественный прирост населения [5].

Значительное число научных исследований 
российских учёных сфокусировано на проблемах 
демографического развития отдельных регионов 
России. Например, статья А.С. Щукиной посвя-
щена географическому анализу современных де-
мографических процессов в России, с акцентом на 
межрегиональные и внутрирегиональные разли-
чия на примере Тверской области. Исследование 
выявило значительные территориальные различия 
в динамике численности населения, естественном 
и миграционном движении, особенно в сельских 
районах Тверской области. Результаты показыва-
ют, что демографическая ситуация ухудшается по 
мере удаления от центральных районов, что требу-
ет учёта демографического фактора в стратегичес-
ком и территориальном планировании [6].

Публикация Е.В. Кабашовой посвящена иссле-
дованию взаимосвязи уровня жизни населения и 
демографического развития на примере Респуб-
лики Башкортостан. Автор анализирует влияние 
экономических факторов, таких как материаль-
ное благосостояние, занятость и жилищные усло-
вия на репродуктивное поведение и рождаемость. 
Результаты показывают, что стабильная работа, 
достойная заработная плата и уверенность в бу-
дущем являются ключевыми факторами, стиму-
лирующими рождаемость. В статье также подчер-
кивается необходимость разработки эффектив-
ной социальной политики для улучшения демог-
рафической ситуации в регионе [7].

Работа О.С. Абрамовой посвящена анализу 
демографических тенденций в Самарской облас-
ти, включая снижение численности населения, 
старение, низкую рождаемость и высокую смер-
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тность. Авторы выявили, что регион находится в 
состоянии демографического кризиса, с ухудше-
нием показателей воспроизводства населения и 
увеличением демографической нагрузки. Резуль-
таты подчеркивают необходимость комплексного 
подхода для улучшения демографических показа-
телей в регионе [8].

Традиционно значительная часть работ рос-
сийских демографов уделяется проблеме демог-
рафических процессов регионов Дальнего Восто-
ка. Исследование Е.А. Мотрич «Дальневосточный 
регион в демографическом пространстве России: 
пореформенный тренд» посвящена анализу де-
мографических и миграционных процессов на 
российском Дальнем Востоке в период с 1991 по 
2016 год. Автор выявляет устойчивую негативную 
тенденцию сокращения численности населения 
региона, обусловленную как естественной убы-
лью, так и миграционным оттоком в более разви-
тые федеральные округа [9].

В статье Ю.А. Авдеева и В.Л. Ушаковой про-
ведён анализ демографической политики на Даль-
нем Востоке России, которая по мнению авторов 
не привела к ожидаемым результатам, несмотря 
на усилия по стимулированию рождаемости и 
снижению миграционного оттока. Авторы вы-
являют, что основной причиной неудач является 
деформация демографической структуры населе-
ния, вызванная массовым оттоком в 1990-е годы, 
что привело к сокращению численности фертиль-
ного и детского населения. В статье подчёркива-
ется необходимость перехода от политики «сбе-
режения» населения к его «приумножению» [10].

Диспропорции в демографическом разви-
тии российских и европейских регионов активно 
изучаются зарубежными учёными. Ещё в 1999 
году в статье Out-migration and depopulation of 
the Russian North during the 1990s американского 
учёного Тимоти Хеленяк подробно рассмотрены 
демографические процессы в северных регио-
нах России после распада СССР. Автор отмечает, 
что территории Русского Севера столкнулись с 
беспрецедентным оттоком населения и демогра-
фическим кризисом, а также выделяет причины 
массового оттока населения и последствия мигра-
ционных процессов для демографической струк-
туры северных регионов [11].

В исследовании Томаса Фрейка и Стюарта Ги-
тел-Бастена, проведённого в рамках стран Европы, 
были выявлены значительные региональные раз-
личия в показателях рождаемости внутри стран. 
Фрейка и Гител-Бастен выявили существенные 
различия между регионами стран Европы как по 
уровню суммарного коэффициента рождаемости 
(СКР), так и по темпам его изменения [12].

Значительные региональные различия наблю-
даются и в показателях смертности и ожидаемой 
продолжительности жизни. В 2014 году в работе 
Regional mortality disparities in Germany: Long-
term dynamics and possible determinants коллек-
тивом немецких учёных было проведено масш-
табное исследование региональных различий в 
продолжительности жизни в Германии с 1970-х 
годов и выявлены существенные диспропорции, 
достигающие в некоторых случаях 6–8 лет между 
регионами [13].

Проведённый анализ научной литерату-
ры свидетельствует о том, что превалирующая 
часть исследований сфокусирована на изучении 
локальных демографических процессов в терри-
ториально-административных субъектах Рос-
сийской Федерации. При этом наблюдается опре-
делённый дефицит комплексных научных работ, 
рассматривающих демографическую динамику 
через призму пространственной детерминиро-
ванности и межрегиональных взаимосвязей. 

Теоретические и методологические аспекты
В современной демографической науке при-

обретает все большее значение пространствен-
ный анализ в качестве методологического инс-
трумента анализа демографических процессов. 
Данный подход позволяет не только выявлять 
территориальные закономерности демографичес-
кого развития, но и формировать комплексное 
представление о пространственной организации 
демографических процессов на различных терри-
ториальных уровнях. Актуальность применения 
пространственного анализа в демографических 
исследованиях обусловлена несколькими клю-
чевыми факторами: во-первых, усиливающей-
ся территориальной дифференциацией демог-
рафических процессов, требующей детального 
изучения пространственных закономерностей; 
во-вторых, развитием геоинформационных тех-
нологий, открывающих новые возможности для 
пространственного моделирования; в-третьих, 
необходимостью выработки научно обоснован-
ных рекомендаций для региональной демографи-
ческой политики.

Особую ценность пространственный ана-
лиз представляет в рамках системного подхо-
да к изучению демографических процессов. Он 
позволяет идентифицировать территориальные 
паттерны демографического поведения, выявлять 
пространственные кластеры со схожими характе-
ристиками и выявлять пространственную асим-
метрию демографических процессов. 

Высокую актуальность пространственный 
анализ демографических процессов приобретает 

дЕМОгРАфИчЕСКИЕ ИССЛЕдОВАНИЯ
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для России с её обширной территорией и значи-
тельной региональной дифференциацией. При-
менение данного метода позволяет не только 
выявлять существующие территориальные раз-
личия, но и разрабатывать эффективные меха-
низмы управления демографическим развитием 
на различных территориальных уровнях.

Данные и методы исследования
Методологической основой исследования яв-

ляется интеграция демографического и пространс-
твенного подходов, позволяющая выявить ключе-
вые закономерности территориального развития 
страны в контексте демографических изменений. 
В статье используются данные текущего статисти-
ческого учета Росстата за 2023–2024 гг., а также ре-
зультаты переписей населения 2021 и 2010 гг. 

Эмпирическую базу составляют статистичес-
кие данные о динамике численности населения ре-
гионов России за 1994–2024 гг., а также наиболее 
свежие данные ЕМИСС по значениям суммарного 
коэффициента рождаемости в 2024 году и ожида-
емой продолжительности жизни при рождении в 
2023 г. Для оценки распределения регионов России 
по значениям общего коэффициента естествен-
ного роста\убыли населения были использованы 
средние значения за период 2019–2023 гг.

В исследовании проведена оценка демографи-
ческих изменений в двух пространственных из-
мерениях: 

•	федеральный (уровень федеральных округов);
•	 региональный (регион/субъект Российской 

Федерации)

Применены методы статистического и про-
странственного анализа, включая методы кар-
тографирования демографических данных, что 
позволило выявить ключевые закономерности 
демографической динамики на региональном 
уровне.

Результаты
Оценка динамики численности населения на 

федеральном уровне в границах 2017 года обус-
ловлена включением в границы Дальневосточного 
федерального округа территорий Забайкальского 
края и Республики Бурятия, что усложняет ана-
лиз временных рядов с 1994 года. Проведённый 
анализ свидетельствует о существенной регио-
нальной дифференциации динамики численнос-
ти населения субъектов Российской Федерации. 
За исследуемый период в пяти из семи (Северо-
Кавказский федеральный округ не был включён в 
связи с его образованием в 2010 г.) рассмотрен-
ных федеральных округов зафиксирована убыль 
населения, суммарный объём которой составил 
более 9,2 млн человек. В абсолютных значениях 
в период с 1994 по 2024 гг. наиболее значитель-
ное сокращение численности населения наблю-
далось в Приволжском (-3 млн 487 тыс. человек), 
Сибирском (-2 млн 485 тыс.) и Дальневосточном 
федеральных округах (-1 млн 804 тыс. человек). 
Однако при оценке динамики в процентном отно-
шении перечень субъектов с наибольшим сокра-
щением приобретает зеркальный вид: Дальневос-
точный федеральный округ (-23,39%), Сибирский 
(-11,83%), Приволжский (-10,89) (таблица 1).

Таблица 1
Динамика численности населения федеральных округов России в период с 1994 по 2024 гг. 

в границах 2017 года
Table 1

Population dynamics of the federal districts of Russia in the Period from 1994 to 2024 
in the 2017 boundaries

Федеральный округ
Численность 
населения в 

1994 (тыс. чел)

Численность 
населения в 

2024 (тыс. чел)

Динамика в 
1994–2024 гг. 

(тыс. чел)

Динамика в 
1994–2024 гг. 

в %
Дальневосточный федеральный округ 7 714 5 910 -1 804 -23,39
Сибирский федеральный округ 21 008 18 523 -2 485 -11,83
Приволжский федеральный округ 32 028 28 541 -3 487 -10,89
Северо-Западный федеральный округ 14 988 13 840 -1 148 -7,66
Уральский федеральный округ 12 625 12 262 -363 -2,87
Центральный федеральный округ 38 088 40 199 2 111 5,54
Южный федеральный округ 21 905 24 404 2 499 11,41

Источник: рассчитано автором на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической 
системы (ЕМИСС)1.

1 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), данные за 1994–2024 гг. // ЕМИСС: госу-
дарственная статистика: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru (дата обращения: 14.01.2025).
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В противоположность общему тренду убыли 
населения в большинстве федеральных округов, в 
Южном и Центральном федеральных округах за-
фиксирован устойчивый рост численности насе-
ления. В Южном федеральном округе прирост со-
ставил 11,41% (с 21 905 тыс. человек в 1994 году до 
24 404 тыс. человек в 2024 году), а в Центральном 
федеральном округе – 5,54% (с 38 088 тыс. человек 
до 40 199 тыс. человек). Данная тенденция свиде-
тельствует о формировании выраженного цент-
ростремительного западного вектора внутренних 
миграций, при котором население перемещается 
из восточных и северных регионов страны в более 
экономически развитые и социально привлека-
тельные регионы европейской части России. Су-
щественный вклад в увеличение численности насе-
ления Южного федерального округа оказало при-
нятие в состав Российской Федерации Республики 
Крым в 2014 году и его последующее вхождение в 
состав Южного федерального округа в 2016 году. 

Анализ динамики численности населения по  
83 субъектам Российской Федерации (за исключе-
нием новых территорий, Республики Крым и горо-
да Севастополь, в связи с отсутствием сопостави-
мых данных за предшествующий период) в период  
с 1994 по 2024 годы также демонстрирует высокую 
неоднородность. Наиболее значительный рост чис-
ленности населения отмечается в республиках Се-
верного Кавказа. Так, в Республике Ингушетия на-
селение увеличилось на 171,76% (с 194 тыс. человек 
в 1994 году до 527 тыс. человек в 2024 году), в Рес-
публике Дагестан численность населения выросла 
на 58,91%, в Чеченской Республике – на 18,8%. Дан-
ный факт объясняется сохранением достаточно 
высокой рождаемости и относительно молодой 

возрастной структурой населения в этих регио-
нах. Также довольно высокие темпы роста харак-
терны для г. Москва (45%), Ханты-Мансийского 
автономного округа – Югры (37,6%), Московской 
области (29,6%), Ленинградской области (21,5%), 
Краснодарского края (18,1%), Тюменской области 
(15,8%) и г. Санкт-Петербурга (14,6%). Данные ре-
гионы привлекают значительные миграционные 
потоки, что обусловливает положительный век-
тор их демографического развития. 

Однако доминирующей тенденцией в демог-
рафической динамике России на региональном 
уровне является депопуляция, так как только 23 
субъекта федерации продемонстрировали поло-
жительную динамику. В рассматриваемый период 
в 57 регионах страны фиксируется достаточно вы-
сокая отрицательная динамика численности насе-
ления, составившая в среднем с 1994 по 2024 гг. – 
минус 19,5%. Наиболее существенное сокращение 
зафиксировано в регионах Дальневосточного фе-
дерального округа: Магаданской области (-55,5%), 
Чукотском автономном округе (-56,7%), Камчатс-
ком крае (-38,9%), Сахалинской области (-33,6%), 
Еврейской автономной области (-32,6%). Также 
высокая отрицательная динамика наблюдается и 
в регионах Европейского Севера и Центральной 
России: Мурманской области (-40,4%), Республи-
ке Коми (-39,5%), Архангельской области (-34,2%), 
Республике Карелия (-32,7%), Псковской области 
(-30,1%), Костромской области (-28,9%), Иванов-
ской области (-28,6%) и т.д. При этом высокоин-
тенсивное сокращение населения (более 30%) ха-
рактерно и для других географических районов 
страны, например для Курганской области (рису-
нок 1).

Рисунок 1. Карта динамики численности населения регионов России за период 1994–2024 гг. в %
Figure 1. Map of Population Dynamics in Russia's Regions for the Period 1994–2024, in %

Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС)2.
2 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), данные за 1994–2024 гг. // ЕМИСС: госу-

дарственная статистика: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru (дата обращения: 14.01.2025).
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Рассматривая региональные особенности де-
мографической динамики и опираясь на методо-
логические установки предыдущих работ автора 
следует выделить несколько «полюсов» роста и 
сокращения численности населения [14]:

1) полюс быстрого роста численности населе-
ния (более 1% в год): Республика Ингушетия, Рес-
публика Дагестан, г. Москва, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Московская область;

2) полюс ускоренного роста населения (бо-
лее 0,5% в год): Ленинградская область, Чеченс-
кая Республика, Краснодарский край, Тюменская 
область, г. Санкт-Петербург;

3) полюс устойчивого роста населения (бо-
лее 0,3% в год): Калининградская область, Кабар-
дино-Балкарская Республика, Республика Тыва, 
Республика Адыгея, Ямало-Ненецкий автоном-
ный округ, Ставропольский край, Карачаево-Чер-
кесская Республика;

4) полюс медленного роста населения (более 
0,1% в год): Республика Татарстан, Республика 
Алтай, Белгородская область, Республика Север-
ная Осетия – Алания, Новосибирская область;

5) полюс медленного сокращения числен-
ности населения (более 0,1% в год): Томская об-
ласть, Самарская область, Астраханская область, 
Республика Саха (Якутия), Ростовская область, 
Республика Бурятия;

6) полюс устойчивого сокращения населения 
(более 0,3% в год): Челябинская область, Респуб-
лика Хакасия, Воронежская область, Волгоградс-
кая область, Ненецкий автономный округ, Сверд-
ловская область, Липецкая область, Красноярский 
край, Удмуртская Республика, Республика Марий 
Эл, Саратовская область, Чувашская Республика;

7) полюс ускоренного сокращения числен-
ности населения (более 0,5% в год): Омская об-
ласть, Республика Калмыкия, Пермский край, 
Оренбургская область, Вологодская область, 
Кемеровская область, Нижегородская область, 
Ярославская область, Рязанская область, Туль-
ская область, Иркутская область, Хабаровский 

край, Владимирская область, Ульяновская об-
ласть, Республика Мордовия, Курская область, 
Пензенская область, Приморский край, Алтай-
ский край, Брянская область, Новгородская об-
ласть, Орловская область, Смоленская область, 
Тверская область, Амурская область, Тамбовская 
область, Забайкальский край;

8) полюс быстрого сокращения численности 
населения (более 1% в год): Ивановская область, 
Костромская область, Псковская область, Кировс-
кая область, Курганская область, Еврейская авто-
номная область, Республика Карелия, Сахалинская 
область, Архангельская область, Камчатская об-
ласть, Республика Коми, Мурманская область, Ма-
гаданская область, Чукотский автономный округ.

Анализ региональной динамики численности 
населения России за 1994–2024 гг. выявляет зна-
чительную дифференциацию между субъектами. 
Наблюдаются как регионы с высокими темпами 
роста, так и территории, характеризующиеся ус-
тойчивым сокращением численности населения. 
Данные тенденции способствуют усилению про-
странственных диспропорций в системе расселе-
ния и создают риски для сбалансированного раз-
вития территорий страны. Причины данных ко-
личественных демографических изменений обус-
ловлены комплексом социально-экономических, 
демографических и миграционных факторов, 
требующих дальнейшего углубленного изучения. 

Рассматривая первопричины указанных тенден-
ций, целесообразно обратиться к анализу ключевых 
демографических показателей, характеризующих 
результативность естественного и механического 
движения населения. Опираясь на классификацию 
ООН по уровню суммарного коэффициента рожда-
емости (СКР) на 2024 г., регионы России можно ус-
ловно классифицировать на четыре группы: регионы 
со средним уровнем рождаемости (СКР = 2,1–2,9), 
регионы с низким уровнем рождаемости (СКР = 
1,5–2,1), регионы с очень низким уровнем рожда-
емости (СКР = 1,3–1,5), регионы с крайне низким 
уровнем рождаемости (СКР <1,3) (таблица 2).

Таблица 2
Классификация регионов России по уровню суммарного коэффициента рождаемости в 2024 году

Table 2
Classification of Russian Regions by the Level of Total Fertility Rate in 2024

Значение СКР Регионы Российской Федерации
регионы со средним 

уровнем рождаемости 
(СКР = 2,1–2,9)

Чеченская Республика, Республика Тыва

регионы с низким 
уровнем рождаемости

(СКР = 1,5–2,1)

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика Ингушетия, Респуб-
лика Дагестан, Тюменская область, Сахалинская область, Чукотский автономный округ, 
Ненецкий автономный округ, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Астраханс-
кая область, Иркутская область, Республика Северная Осетия-Алания, Камчатский край, 
Кабардино-Балкарская Республика, Забайкальский край, Курганская область, Свердлов-
ская область, Республика Бурятия, Республика Карелия, Краснодарский край, Республи-
ка Саха (Якутия), Пермский край
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регионы с очень низ-
ким уровнем рождае-
мости (СКР = 1,3–1,5)

Республика Коми, Республика Крым, Костромская область, Новосибирская область, 
Оренбургская область, Республика Хакасия, Челябинская область, г. Москва, Хабаров-
ский край, Омская область, Республика Татарстан (Татарстан), Архангельская область, 
Амурская область, Красноярский край, Приморский край, Еврейская автономная об-
ласть, Кировская область, Мурманская область, Республика Башкортостан, Чувашская 
Республика – Чувашия, Республика Адыгея (Адыгея), Республика Марий Эл, Калужская 
область, Карачаево-Черкесская Республика, Московская область, Удмуртская Республи-
ка, Вологодская область, Ивановская область, Самарская область, Ростовская область

регионы с крайне низ-
ким уровнем рождае-

мости (СКР <1,3)

Республика Калмыкия, Ярославская область, Нижегородская область, Псковская об-
ласть, Ульяновская область, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, Алтайский край, 
Курская область, Тверская область, Магаданская область, Новгородская область, Воро-
нежская область, Калининградская область, Томская область, Орловская область, Там-
бовская область, Кемеровская область – Кузбасс, Пензенская область, Липецкая область, 
Владимирская область, Тульская область, Брянская область, Волгоградская область, Ря-
занская область, Белгородская область, Саратовская область, Смоленская область, Рес-
публика Мордовия, г. Севастополь, Ленинградская область

Источник: построено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической 
системы (ЕМИСС)3.

Окончание Таблицы 2
Значение СКР Регионы Российской Федерации

Следует заметить, что к категории регионов, 
соответствующих расширенному типу воспроиз-
водства населения (СКР>2,14), в 2024 году отно-
сились только два региона: Чеченская Республика 
(СКР – 2,75) и Республика Тыва (СКР – 2,24). Эти 
субъекты характеризуются традиционно высокой 
рождаемостью, что связано с культурными и ре-
лигиозными особенностями, относительно низ-
ким уровнем урбанизации, а также с сохранением 
многодетности как социальной нормы. Оба ре-
гиона расположены на южных границах России. 
При этом нужно отметить, что в период с 2015 г. 
в данных субъектах России уровень СКР значи-
тельно снизился.3

В категорию регионов с низким уровнем рож-
даемости (СКР = 1,5–2,1) входят 22 региона, вклю-
чая Ямало-Ненецкий автономный округ, Респуб-
лику Алтай, Республику Ингушетия, Республику 
Дагестан, Тюменскую область, Сахалинскую об-
ласть, Чукотский автономный округ, Ненецкий 
автономный округ, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ – Югра, Астраханскую область, Иркут-
скую область, Республику Северная Осетия-Ала-
ния, Камчатский край, Кабардино-Балкарскую 
Республику, Забайкальский край, Курганскую 
область, Свердловскую область, Республику Бу-
рятия, Республику Карелия, Краснодарский край, 
Республику Саха (Якутия) и Пермский край. Гео-
графически эти регионы расположены в различ-
ных частях страны: от северных и дальневосточ-
ных территорий до южных и центральных облас-
тей. Однако общим для них является относитель-
но низкий уровень урбанизации и сохранение 

3 Единая межведомственная информационно-статис-
тическая система (ЕМИСС), данные за 2024 г. // ЕМИСС: го-
сударственная статистика: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru 
(дата обращения: 17.01.2025).

традиционных семейных ценностей, что способс-
твует поддержанию рождаемости на уровне выше 
среднего по стране. В то же время в некоторых 
из этих регионов, таких как Ямало-Ненецкий и 
Ханты-Мансийский автономные округа, высокий 
уровень рождаемости может быть связан с прито-
ком молодого населения, занятого в нефтегазовой 
отрасли.

Категория регионов с очень низким уровнем 
рождаемости (СКР = 1,3–1,5) включает 30 субъ-
ектов России, среди которых Республика Коми, 
Республика Крым, Костромская область, Новоси-
бирская область, Оренбургская область, Респуб-
лика Хакасия, Челябинская область, г. Москва, 
Хабаровский край, Омская область, Республика 
Татарстан (Татарстан), Архангельская область, 
Амурская область, Красноярский край, Приморс-
кий край, Еврейская автономная область, Киров-
ская область, Мурманская область, Республика 
Башкортостан, Чувашская Республика, Респуб-
лика Адыгея, Республика Марий Эл, Калужская 
область, Карачаево-Черкесская Республика, Мос-
ковская область, Удмуртская Республика, Воло-
годская область, Ивановская область, Самарская 
область и Ростовская область. Большинство этих 
регионов расположены в европейской части Рос-
сии, а также в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Категория регионов с крайне низким уровнем 
рождаемости (СКР <1,3) является наибольшей, к 
ней относятся 32 субъекта, включая Республику 
Калмыкию, Ярославскую область, Нижегородс-
кую область, Псковскую область, Ульяновскую об-
ласть, г. Санкт-Петербург, Ставропольский край, 
Алтайский край, Курскую область, Тверскую об-
ласть, Магаданскую область, Новгородскую об-
ласть, Воронежскую область, Калининградскую 
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область, Томскую область, Орловскую область, 
Тамбовскую область, Кемеровскую область – Куз-
басс, Пензенскую область, Липецкую область, 
Владимирскую область, Тульскую область, Брян-
скую область, Волгоградскую область, Рязанскую 
область, Белгородскую область, Саратовскую 
область, Смоленскую область, Республику Мор-
довию, г. Севастополь и Ленинградскую область. 
Данные регионы характеризуются крайне низким 
уровнем рождаемости, что связано с глубокими 
демографическими кризисами, включая старение 
населения, высокую смертность и отток молодё-
жи в более экономически развитые регионы. Гео-
графически они расположены преимущественно 
в центральной и западной частях России, где, как 
было показано выше, наблюдается наиболее вы-
раженная депопуляция. 

Оценивая уровень суммарного коэффициента 
рождаемости в регионах России на 2024 год, обра-
щает на себя внимание высокий уровень дифферен-
циации рождаемости. Южные регионы, особенно 
республики Северного Кавказа, сохраняют относи-
тельно высокий уровень рождаемости, в то время 
как центральные и западные регионы сталкиваются 
с более глубоким демографическим кризисом. 

Одним из ключевых демографических показа-
телей, который отражает среднее количество лет, 
которое может прожить человек при условии, что 
уровни смертности в каждом возрасте останут-

ся неизменными на протяжении всей его жизни, 
является ожидаемая продолжительность жизни 
(ОПЖ). Этот показатель тесно связан с уровнем 
смертности, так как он рассчитывается на основе 
данных о смертности по возрастным группам. 

По данным Росстата за 2023 год в регионах 
Российской Федерации наблюдается значитель-
ная поляризация этого показателя, что отражает 
влияние различных факторов, включая уровень 
медицинского обслуживания, экологические ус-
ловия, образ жизни и экономическое благополу-
чие регионов. Среди регионов с наименьшей ожи-
даемой продолжительностью жизни выделяются 
преимущественно северные и восточные терри-
тории (Чукотский автономный округ, Республи-
ка Тыва, Забайкальский край, Амурская область, 
Еврейская автономная область и др.), что по всей 
видимости связано с более суровыми климати-
ческими условиями и недостаточным развитием 
инфраструктуры здравоохранения. Для этих ре-
гионов характерны низкие значения ОПЖ, осо-
бенно среди мужчин, что связано с высоким уров-
нем смертности от внешних причин (несчаст- 
ные случаи, алкоголизм, суициды), а также с не-
достаточным доступом к качественным медицин-
ским услугам. Женщины в этих регионах живут 
значительно дольше, что отражает общероссийс-
кую тенденцию гендерного разрыва в продолжи-
тельности жизни (таблица 3).

В.А. Безвербный
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Таблица 3
20 субъектов РФ с наименьшими и наибольшими значениями ожидаемой продолжительности 

жизни при рождении в 2023 г.
Table 3

20 Subjects of the Russian Federation with the Lowest and Highest Values of Life Expectancy at Birth in 2023

Субъект РФ
Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении в 2023 г.
оба пола мужчины женщины

10 субъектов с наименьшими значениями:
Чукотский автономный округ 66,56 58,67 76,39
Республика Тыва 66,59 59,92 73,34
Забайкальский край 67,17 60,68 74,33
Амурская область 68,25 62,3 74,74
Еврейская автономная область 68,3 62,36 74,38
Магаданская область 69,3 63,57 75,33
Республика Алтай 69,39 62,27 77,06
Республика Бурятия 69,54 62,88 76,52
Республика Карелия 69,75 63,09 76,53
Курганская область 69,79 63,12 76,86

10 субъектов с наибольшими значениями:
г. Севастополь 76,11 72,21 80,02
Республика Северная Осетия-Алания 76,16 70,94 81,08
Карачаево-Черкесская Республика 76,25 71,53 80,97
Чеченская Республика 76,26 73,87 78,61
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Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 76,32 71,6 80,87
г. Санкт-Петербург 76,55 72,21 80,3
Кабардино-Балкарская Республика 77,14 72,81 81,32
Республика Ингушетия 79,2 77,81 80,83
г. Москва 79,38 75,85 82,76
Республика Дагестан 79,87 77,31 82,55

Источник: составлено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-статистической 
системы (ЕМИСС)4.
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Окончание Таблицы 3

Субъект РФ
Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении в 2023 г.
оба пола мужчины женщины

Регионы с наибольшей ожидаемой продолжи-
тельностью жизни в большей степени расположе-
ны преимущественно на юге России и в крупных 
городах. Особенно выделяются республики Се-
верного Кавказа (Дагестан, Ингушетия, Кабар-
дино-Балкария). В крупных же городах, таких 
как Москва и Санкт-Петербург, высокий уровень 
ОПЖ обусловлен доступом к качественным ме-
дицинским услугам и высоким уровнем доходов 
населения. Во всех регионах наблюдается значи-
тельный гендерный разрыв в продолжительности 
жизни. Наибольший разрыв отмечается в регио-
нах с низкой ОПЖ (например, в Чукотском авто-
номном округе – 17,72 года), что связано с высо-
кой смертностью мужчин от внешних причин. В 
регионах с высокой ОПЖ разрыв меньше (напри-
мер, в Республике Ингушетия – 3,02 года).4

Ожидаемая продолжительность жизни в 
субъектах Российской Федерации в 2023 году де-
монстрирует значительную региональную диф-
ференциацию, обусловленную климатическими, 
социально-экономическими и культурными фак-
торами. Разница между самыми благополучны-
ми и самыми отстающими регионами составляет 
13,31 лет для обоих полов: 19,14 лет для мужчин и 
9,21 лет для женщин. Во всех регионах наблюдает-
ся значительный гендерный разрыв в продолжи-
тельности жизни – женщины живут существенно 
дольше мужчин. 

Для отражения тенденций естественного при-
роста\убыли населения в регионах России был рас-
смотрен коэффициент естественного прироста на-
селения, отражающий разницу между рождаемос-
тью и смертностью на 1 тыс. человек населения. Для 
анализа использовались данные по коэффициенту 
естественного прироста/убыли населения в реги-
онах России за период 2019–2023 гг. Усреднённые 
значения были рассчитаны для каждого региона, 

4 Единая межведомственная информационно-статисти-
ческая система (ЕМИСС), данные за 2023 г. // ЕМИСС: го-
сударственная статистика: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru 
(дата обращения: 18.01.2025).

что позволило выделить общие тенденции и гео-
графические закономерности (рисунок 2).

Самый высокий естественный прирост наблю-
дается в Чеченской Республике (14,98), Республике 
Ингушетия (12,56) и Республике Тыва (9,8). Также 
положительный прирост отмечается в Республике 
Дагестан (8,56), Ямало-Ненецком автономном ок-
руге (7,52) и Ханты-Мансийском автономном окру-
ге – Югре (4,62). Наиболее же значительная убыль 
населения наблюдается в регионах Центральной 
России: Псковской области (-109.8), Смоленской 
области (-104.4), Тверской области (-104), Иванов-
ской области (-102.4), Тульской области (-102.8) и 
Владимирской области (-102.6). Эти регионы, рас-
положенные в Центральной России, сталкиваются 
с аналогичными проблемами старения населения 
и экономического спада.

Результаты анализа показывают, что естест-
венный рост населения в России крайне неодно-
роден. Из рассмотренных 85 регионов – 71 харак-
теризовался естественной убылью населения, при 
этом более половины из них в период с 2019 по 
2023 гг. демонстрировали её очень высокие значе-
ния. Регионы же с положительным естественным 
приростом, как правило, расположены на Север-
ном Кавказе и в автономных округах с развитой 
ресурсной экономикой. В то же время, большинс-
тво регионов Центральной России и некоторых 
частей Сибири сталкиваются с серьёзными де-
мографическими вызовами, связанными с естес-
твенной убылью населения.

Также были проанализированы усреднённые 
значения коэффициента миграционного прирос-
та за период 2019–2023 гг. по регионам России на 
10 тыс. человек. Наиболее высокие значения ко-
эффициента миграционного прироста наблюда-
ются в ряде высокоурбанизированных регионов 
Российской Федерации. Лидером среди них явля-
ется город федерального значения Севастополь, 
где коэффициент достигает 274,44. Ленинградс-
кая (193,12) и Московская (135,28) области также 
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демонстрируют значительные показатели миг-
рационного прироста. Привлекательность этих 
регионов по всей видимости связана с их бли-
зостью к крупнейшим агломерациям – Санкт-
Петербургу и Москве, – а также с развитой ин-
фраструктурой и высоким уровнем экономичес-
кой активности. Республика Адыгея (133,36) и 

Калининградская область (103,34) также входят 
в число регионов-лидеров с положительным 
миграционным приростом. Эти территории 
привлекают мигрантов благодаря благоприят-
ным климатическим условиям, экономическим 
возможностям и особым статусом Калининград-
ской области как эксклава.
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Рисунок 2. Диаграмма распределения регионов России по усреднённым значениям общего 
коэффициента естественного роста\убыли населения за период 2019–2023 гг. на 1000 человек
Figure 2. Diagram of the Distribution of Russian Regions by the Average Value of the Total Natural 

Growth Coefficient of the Population for the Period 2019–2023 Per 1,000 People
Источник: Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС).5

Краснодарский край (65,9), а также крупней-
шие города России – Москва (57,4) и Санкт-Пе-
тербург (45,42) – сохраняют статус важных цент-
ров притяжения для внутренней миграции.5

Напротив, более половины регионов России 
демонстрируют значительные потери населения 
за счёт миграции. Наиболее выраженные отри-
цательные показатели наблюдаются в северных 
и восточных регионах страны: Республике Коми 
(-105,52), Мурманской области (-89,8), Еврейской 
автономной области (-86,46), Забайкальском крае 
(-74,76), Архангельской области (-71,3), Камчатс-
ком крае (-49,64). Магаданская область (-55,32) и 

5 Единая межведомственная информационно-статисти-
ческая система (ЕМИСС), данные за 2019–2023 гг. // ЕМИСС: 
государственная статистика: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru 
(дата обращения: 18.01.2025).

Ямало-Ненецкий автономный округ (-54,52), не-
смотря на наличие значительной ресурсной базы, 
также теряют население. 

В соответствии с предыдущими исследо-
ваниями коллектива основными причинами 
миграционного оттока с северных территорий 
страны являются высокая стоимость жизни и 
недостаточная развитость социальной инфра-
структуры. Кроме того, общей чертой регионов 
с отрицательным миграционным приростом яв-
ляется их периферийное положение, сложные 
климатические условия и невысокие темпы эко-
номического развития.

Анализ миграционных процессов в России 
позволяет выделить несколько географических 
закономерностей. Центральная Россия демонс-
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трирует неоднородную картину: пригороды Мос-
квы и Санкт-Петербурга (Ленинградская и Мос-
ковская области) имеют высокий миграционный 
прирост, тогда как более удалённые регионы, 
такие как Ивановская, Тверская и Смоленская 
области, теряют население. Юг России (Красно-
дарский край, Республика Адыгея, Ростовская 
область) остается привлекательным для мигран-
тов благодаря благоприятному климату, разви-
тию сельского хозяйства и туризма. Северные и 
восточные регионы (Республика Коми, Мурман-
ская область, Забайкальский край) продолжают 
терять население. Национальные республики 
демонстрируют разнонаправленные тенденции. 
Например, Республика Ингушетия и Республика 
Татарстан имеют положительный миграционный 
прирост, тогда как Республика Калмыкия и Рес-
публика Тыва – отрицательный.

Таким образом, миграционные процессы в 
России отражают глубокие социально-экономи-
ческие и географические различия между реги-
онами. Положительный миграционный прирост 
характерен для регионов с высокой экономичес-
кой активностью, развитой инфраструктурой и 
благоприятными условиями жизни. В то же вре-
мя периферийные регионы с суровыми климати-
ческими условиями и низким уровнем экономи-
ческого развития продолжают терять население.

Представленные данные позволяют класси-
фицировать регионы России по двум ключевым 
компонентам демографической динамики: естес-
твенному приросту (убыли) и миграционному 
приросту (убыли). На основе этих компонентов 
выделены четыре группы регионов, каждая из ко-
торых характеризуется уникальными демографи-
ческими тенденциями (таблица 3). 

Таблица 3
Классификация регионов России в зависимости от сочетания компонент естественного 
и миграционного прироста (убыли) населения по усреднённым значениям 2019–2023 гг.

Table 3
Classification of Russian Regions Depending on the Combination of Components of Natural and 

Migratory Population Growth (Loss) by Average Values 2019–2023
Сочетания компонент 

демографического развития Соответствующие регионы

Естественный прирост + 
Миграционный прирост

Кабардино-Балкарская Республика, Ненецкий автономный округ, Республика 
Саха (Якутия), Республика Ингушетия, Тюменская область, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра

Естественный прирост + 
Миграционная убыль

Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Тыва, Чеченская Республика, 
Республика Алтай, Республика Дагестан, Чукотский автономный округ, Карачае-
во-Черкесская Республика

Естественная убыль + 
Миграционный прирост

Челябинская область, Республика Марий Эл, Волгоградская область, Липецкая 
область, Свердловская область, Белгородская область, Республика Башкортостан, 
Курская область, Новгородская область, Красноярский край, Самарская область, 
Рязанская область, Воронежская область, Ростовская область, Тульская область, 
Ставропольский край, Новосибирская область, Республика Татарстан (Татарстан), 
Республика Крым, г. Санкт-Петербург, г. Москва, Краснодарский край, Калужская 
область, Калининградская область, Республика Адыгея (Адыгея), Московская об-
ласть, Ленинградская область, г. Севастополь

Естественная убыль + 
Миграционная убыль

Республика Коми, Мурманская область, Еврейская автономная область, Забай-
кальский край, Архангельская область, Астраханская область, Курганская область, 
Омская область, Магаданская область, Республика Северная Осетия-Алания, Са-
халинская область, Кировская область, Камчатский край, Алтайский край, Кос-
тромская область, Республика Карелия, Амурская область, Смоленская область, 
Приморский край, Оренбургская область, Республика Калмыкия, Ивановская 
область, Чувашская Республика – Чувашия, Иркутская область, Пермский край, 
Удмуртская Республика, Орловская область, Пензенская область, Тамбовская об-
ласть, Томская область, Кемеровская область – Кузбасс, Ульяновская область, Во-
логодская область, Хабаровский край, Республика Бурятия, Псковская область, 
Республика Мордовия, Ярославская область, Брянская область, Саратовская об-
ласть, Тверская область, Республика Хакасия, Владимирская область, Нижегород-
ская область

Источник: рассчитано и составлено автором на основе данных Единой межведомственной информационно-ста-
тистической системы (ЕМИСС).6

6 Единая межведомственная информационно-статистическая система (ЕМИСС), данные за 2019–2023 гг. // ЕМИСС: государс-
твенная статистика: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru (дата обращения: 18.01.2025).
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7 регионов первой группы (Естественный 
прирост + Миграционный прирост) демонстри-
руют положительные значения как естественного 
прироста (превышение рождаемости над смерт-
ностью), так и миграционного прироста (приток 
населения из других регионов или стран). Регио-
ны этой группы характеризуются высокой рож-
даемостью и привлекательностью для мигрантов. 
Это может быть связано с экономической актив-
ностью (например, нефтегазовый сектор в Тюмен-
ской области и Ханты-Мансийском автономном 
округе) или этнокультурными особенностями 
(высокая рождаемость в республиках Северного 
Кавказа). Это наиболее благополучная группа с 
точки зрения демографической динамики.

Регионы второй группы (Естественный при-
рост + Миграционная убыль) имеют положитель-
ный естественный прирост, но при этом теряют 
население из-за миграционной убыли. Это свиде-
тельствует о том, что, несмотря на высокую рож-
даемость, регионы не могут удержать население, 
которое мигрирует в более экономически разви-
тые и привлекательные регионы. К данной группе 
относятся 8 регионов страны.

29 регионов третьей группы (Естественная 
убыль + Миграционный прирост) сталкиваются с 
естественной убылью населения (смертность пре-
вышает рождаемость), но при этом привлекают 
мигрантов. Это может быть связано с экономичес-
кой привлекательностью или наличием рабочих 
мест, которые компенсируют естественную убыль. 

Четвёртая группа является наиболее обшир-
ной и включает уже 39 субъектов федерации. 
Регионы этой группы сталкиваются с двойной 
проблемой: естественной и миграционной убы-
лью. Это наиболее сложная группа с точки зре-
ния демографической динамики, так как регионы 
теряют население как из-за низкой рождаемости 
и высокой смертности, так и из-за оттока населе-
ния, что характерно для многих регионов Цент-
ральной России, Сибири и Дальнего Востока. 

Классификация регионов России по сочетанию 
компонентов естественного и миграционного при-
роста (убыли) позволяет выделить ключевые де-
мографические тенденции и вызовы, с которыми 
сталкиваются различные территории страны. Реги-
оны первой группы (естественный прирост + миг-
рационный прирост) представляют собой наиболее 
благополучные с точки зрения демографической 
динамики территории, где наблюдается устойчи-
вый рост населения. В то же время регионы четвёр-
той группы (естественная убыль + миграционная 
убыль) находятся в наиболее сложной ситуации, 
требующей срочных мер по улучшению социально-
экономических условий и привлечению населения.

Заключение
Проведённое исследование демографическо-

го развития регионов России в период с 1994 по 
2024 гг. подтвердило выдвинутую ранее гипотезу 
о значительных пространственных диспропорци-
ях в демографическом развитии регионов России, 
обусловленные как естественными, так и мигра-
ционными процессами. В стране наблюдается 
усиление различий между регионами по динами-
ке численности населения, возрастной структуре 
и миграционной подвижности. Крупные агло-
мерации, такие как Москва, Санкт-Петербург и 
их пригороды, демонстрируют устойчивый рост 
населения за счёт миграционного притока, в то 
время как многие регионы Дальнего Востока, Си-
бири и Севера сталкиваются с устойчивой депо-
пуляцией, вызванной миграционным оттоком и 
естественной убылью населения. Ключевой тен-
денцией в демографической динамике России на 
региональном уровне является депопуляция, так 
как только 23 субъекта федерации продемонстри-
ровали положительную динамику. В рассмотрен-
ный период в 57 регионах страны фиксировалась 
достаточно высокая отрицательная динамика 
численности населения, составившая в среднем с 
1994 по 2024 гг. – минус 19,5%.

Анализ суммарного коэффициента рожда-
емости (СКР) показал, что только два региона 
(Чеченская Республика и Республика Тыва) соот-
ветствуют расширенному типу воспроизвод-ства 
населения (СКР > 2,14). Большинство регионов, 
особенно в центральной и западной частях стра-
ны, характеризуются крайне низким уровнем 
рождаемости (СКР < 1,3), что свидетельствует о 
глубоком демографическом кризисе.

Наблюдается и значительная региональная 
дифференциация по показателю ожидаемой 
продолжительности жизни при рождении. Наи-
меньшие значения зафиксированы в северных и 
восточных регионах (Чукотский автономный ок-
руг, Республика Тыва, Забайкальский край), где 
суровые климатические условия и недостаточное 
развитие инфраструктуры здравоохранения спо-
собствуют высокой смертности, особенно среди 
мужчин. Напротив, наибольшие значения ОПЖ 
наблюдаются в южных регионах (Республика Да-
гестан, Ингушетия, Кабардино-Балкария) и круп-
ных городах (Москва, Санкт-Петербург), где до-
ступ к качественным медицинским услугам и вы-
сокий уровень доходов населения способствуют 
увеличению продолжительности жизни.

Выявленные демографические тренды име-
ют долгосрочный характер и формируют комп-
лекс вызовов для пространственного развития 
России. Концентрация населения в европейской 
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части страны при одновременном обезлюдении 
восточных территорий создаёт риски как эконо-
мического, так и геополитического характера. 

Ситуация вызывает обоснованные опасения 
в контексте демографического развития Дальне-
восточного федерального округа, где масштабная 
депопуляция может негативно сказаться на пер-
спективах освоения территории и реализации 
проектов развития стратегически важного реги-
она. Значительное сокращение численности насе-
ления в регионах Дальнего Востока обусловлено 
комплексом факторов, включающих неблагопри-
ятные климатические условия, высокий уровень 
цен, низкий уровень развития социальной инф-
раструктуры, отток трудоспособного населения 
в другие регионы страны. Данная тенденция тре-
бует особого внимания со стороны государства 
и разработки комплексных мер по повышению 
привлекательности восточных и северных терри-
торий страны для постоянного проживания [15]. 

Для стабилизации демографической ситуа-
ции в России требуется разработка дифферен-
цированных подходов к управлению демографи-
ческими процессами, учитывающими социаль-

но-экономическую специфику регионов. Особое 
внимание следует уделить поддержке молодых 
семей, развитию социальной инфраструктуры 
и стимулированию экономического роста в де-
прессивных регионах. Важным направлением 
является также совершенствование внутрен-
ней миграционной политики, направленной на  
привлечение и закрепление населения в перифе-
рийных регионах.

В заключение следует отметить, что успешное 
пространственное развитие России невозможно 
без учёта демографических процессов и их дол-
госрочных последствий. Требуется разработка 
научно обоснованных подходов к управлению 
пространственным развитием, учитывающим как 
демографические тренды, так и специфику отде-
льных территорий. Решение задач пространс-
твенного развития в контексте демографических 
вызовов требует комплексного подхода, объеди-
няющих усилия федеральных и региональных 
властей, бизнеса и научного сообщества. Только 
такой подход позволит обеспечить устойчивое 
развитие территории России в долгосрочной  
перспективе.
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Аннотация
Статья посвящена изучению демографического развития субъектов РФ. Целью работы является совершенствование научных под-
ходов к оценке регионального демографического развития, а задачи исследования включают определение критериев демографи-
ческого развития с последующим выявлением благополучных и проблемных субъектов РФ. Теоретико-методологической основой 
явились научные подходы к изучению демографического благополучия регионов России. Демографическое развитие измеряется 
с помощью показателей, включённых в оценку эффективности деятельности высших должностных лиц и исполнительных органов 
власти субъектов РФ. Их перечень предлагается дополнить за счёт включения миграционных индикаторов, чтобы отразить клю-
чевые процессы, влияющие на изменение численности населения: рождаемость, смертность, миграцию. В качестве пороговых 
значений, отделяющих проблемные регионы, используются целевые показатели, запланированные в официальных документах 
Правительства РФ, а также их динамика за 2018–2023 гг. Выявлено, что все регионы соответствуют каким-либо критериям про-
блемного демографического развития. Демографические показатели десяти субъектов РФ находятся ниже пороговых значений 
по всем предложенным критериям – это Амурская, Кировская, Костромская, Липецкая, Мурманская, Омская, Оренбургская, Пен-
зенская области, Приморский край и Республика Коми. Для группы проблемных регионов характерна устойчивая депопуляция, 
сочетание естественной убыли и миграционного оттока, негативная динамика показателей рождаемости и снижение ожидаемой 
продолжительности жизни. К относительно благополучным можно отнести: Москву и Адыгею, Ханты-Мансийский и Ямало-Ненец-
кий автономные округа. Делается вывод, что в условиях депопуляции необходима разработка научно обоснованных подходов к 
оценке демографического развития и типологизации регионов для проведения эффективной демографической политики.
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Abstract
The article is devoted to the study of the demographic development of the constituent entities of the Russian Federation. The aim of the 
study is to improve scientific approaches to assessing regional demographic development, and the objectives of the study include deter-
mining the criteria for demographic development with the subsequent identification of prosperous and problematic regions of the Russian 
Federation. The theoretical and methodological basis of the study were scientific approaches to assessing the demographic well-being of 
the regions of Russia. Demographic development is measured using indicators included in the assessment of the effectiveness of the activi-
ties of senior officials and executive bodies of the constituent entities of the Russian Federation. Their list is proposed to be supplemented 
by the inclusion of migration indicators in order to reflect the key processes affecting population change: birth rate, mortality, migration. The 
threshold values that separate problematic regions are used target indicators planned in official documents of the Government of the Rus-
sian Federation, as well as their dynamics for 2018–2023. It was revealed that all regions meet some criteria of problematic demographic 
development. The demographic indicators of ten regions of the Russian Federation are below the threshold values for all proposed criteria – 
these are Amur, Kirov, Kostroma, Lipetsk, Murmansk, Omsk, Orenburg, Penza regions, Primorsky Krai and the Komi Republic. The group 
of problematic regions is characterized by stable depopulation, a combination of natural decline and migration outflow, negative dynamics 
of birth rates and a decrease in life expectancy. Relatively prosperous regions include Moscow and Adygea, Khanty-Mansiysk and Yamalo-
Nenets Autonomous Okrugs. It is concluded that in the context of depopulation, it is necessary to develop scientifically based approaches 
to assessing demographic development and typology of regions for the implementation of effective demographic policy.
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Введение
Демографическое развитие крупнейшей по 

территории страны мира неравномерно, посколь-
ку субъекты РФ заметно отличаются по социаль-
но-экономическим параметрам, природно-кли-
матическим условиям, культурным особенностям 
населения и другим характеристикам. Важней-
шей целью развития России является сохранение 
населения, укрепление здоровья и повышение 
благополучия людей, поддержка семьи1. Стоящие 
перед российским обществом вызовы имеют ре-
гиональное измерение, что определяет необходи-
мость использования типологических подходов 
для проведения результативной региональной 
демографической политики. Объектом исследо-
вания статьи является демографическое развитие 
субъектов РФ. В свою очередь, цель исследования 
связана совершенствованием научных подходов 
к оценке регионального демографического раз-
вития. Предмет: различия демографической си-
туации в субъектах РФ. Гипотеза исследования: 
соответствие всех регионов страны критериям 
проблемного демографического развития.

В социально-экономических науках накоплен 
опыт проведения исследований, в которых пред-
лагаются критерии оценки, анализируются ход 
и результаты регионального демографического 
развития. С.В. Рязанцев и Т.Р. Мирязов предла-
гали оценивать его через категорию «демографи-
ческое благополучие», которая на уровне региона 
трактуется как сбалансированное соотношение 
количественных и качественных показателей де-
мографического развития на протяжении мини-
мум пяти лет [1]. Л.Л. Рыбаковский предлагал 
оценивать демографическое неблагополучие че-
рез показатель, полученный перемножением двух 
индексов, которые характеризуют естественное и 
миграционное движение населения [2]. Данный 
подход получил продолжение в работах иссле-
дователей, изучавших отдельные макрорегионы 
или типологические группы субъектов РФ [3; 4]. 
А.В. Короленко, развивая идеи о построении ин-
тегральных индексов для оценки региональной 
демографической ситуации, относит предложен-
ные Л.Л. Рыбаковским индексы к характеризую-
щим количественные изменения демографичес-
кой сферы, а качественные изменения предлага-
ется отражать с помощью субиндексов изменения 

1 Указ Президента РФ от 07.05.2024 № 309 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

возрастной и половой, этнической структуры, 
брачности, здоровья, имеющих разные весовые 
коэффициенты [5]. М.А. Ласточкина предлагала 
рассчитывать индекс демографического благопо-
лучия регионов на основе степени приближения 
реальных показателей субъектов РФ к средним 
значениям 10 лучших регионов РФ [6]. В.А. Руб-
цов, Н.К. Габдрахманов, М.В. Рожко использовали 
индекс демографической ситуации, рассчитывае-
мый на основе значений коэффициента демогра-
фической нагрузки, общих коэффициентов рож-
даемости и смертности, коэффициента младен-
ческой смертности и ожидаемой продолжитель-
ности жизни при рождении [7]. Достоинством 
большинства работ является стремление учесть 
не только основные процессы естественного дви-
жения, но и миграцию. Однако расчёт интеграль-
ных индексов, как с применением весовых коэф-
фициентов или без него, на наш взгляд, проблема-
тичен, поскольку допускает компенсацию одних 
компонентов другими. Нередко в регионе низкая 
рождаемость сочетается с относительно высокой 
продолжительностью жизни, а миграционный 
прирост регистрируется в регионах с ухудшени-
ем показателей естественного движения [8; 9]. От-
носить регион к демографически благополучным 
следует в случае соответствия целевому уровню по 
всем ключевым параметрам. В свою очередь про-
блемным или неблагополучным может считаться 
субъект РФ, если все значимые показатели демог-
рафического развития ниже целевых значений. 

Теоретические и методологические 
положения
Продвижение регионов по достижению на-

циональных целей развития определяется на ос-
нове Указа Президента Российской Федерации 
от 28.11.2024 №10142, включающем линейку де-
мографических индикаторов: численность на-
селения, ожидаемая продолжительность жизни 
при рождении (ОПЖ), суммарный коэффициент 
рождаемости (СКР). 

В нашей работе предлагается расширить пе-
речень показателей для оценки демографической 
ситуации в субъектах РФ. В качестве пороговых 
значений показателей, отделяющих благополуч-
ные регионы от проблемных, предлагаем исполь-

2 Указ Президента РФ №1014 от 28.11.2024 г. «Об оцен-
ке эффективности деятельности высших должностных лиц 
субъектов Российской Федерации и деятельности исполни-
тельных органов субъектов Российской Федерации».
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зовать целевые значения, обозначенные в офи-
циальных документах, касающихся демографи-
ческого развития РФ. Показатели оценки разви-
тия субъектов РФ должны охватывать основные 
процессы, влияющие на изменение численности 
населения: рождаемость, смертность, миграцию.

Рождаемость является важнейшим демографи-
ческим процессом, и очевидным представляется 
отнесение к числу проблемных регионов таких, 
где число родившихся на 1000 жителей превышает 
число умерших. Однако, использование общих ко-
эффициентов рождаемости (и смертности) для вы-
явления межрегиональных различий малополезно, 
ибо в воспроизводстве участвует не всё население, 
а величина общих коэффициентов подвержена 
влиянию демографических структур. Тем не ме-
нее «Единый план по достижению национальных 
целей развития РФ на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года», утверждённый в  
2021 году, определял целевой уровень рождаемос-
ти через общий коэффициент, указывая стремле-
ние достичь 9,3% к 2030 г. и 9,6% в 2023 году3 (фак-
тически в 2023 г. показатель составил 8,7%). Это 
было связано с тем, что в действовавшем на тот 
период Указе Президента РФ от 21.07.2020 г. № 4744 
в качестве индикатора выполнения национальной 
цели «Сохранение населения, здоровье и благопо-
лучие людей» конкретный показатель рождаемос-
ти не приводился. Соответственно, отсутствовал 
он и в перечне показателей оценки деятельности 
региональных властей5. 

В начале нового президентского срока Ука-
зом Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 были 
скорректированы национальные цели развития 
России, первая из которых – «Сохранение населе-
ния, укрепление здоровья и повышение благопо-
лучия людей, поддержка семьи» помимо прочего 
предполагает повышение уровня рождаемости, 
который предлагается оценивать через СКР. Он 
показывает среднее число детей, которые будут 
рождены у одной женщины за весь репродуктив-
ный период жизни при условии сохранения не-
изменными возрастных показателей рождаемос-
ти. Поскольку такое условие невыполнимо, то на 
деле СКР является интегральной характеристи-

3 Распоряжение Правительства РФ от 01.10.2021 г. № 2765-р 
(с изм. от 24.12.2021) «Об утверждении Единого плана по дости-
жению национальных целей развития Российской Федерации 
на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года».

4 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года».

5 Указ Президента Российской Федерации от 04.02.2021 г.
№ 68 «Об оценке эффективности деятельности высших 
должностных лиц (руководителей высших исполнительных 
органов государственной власти) субъектов Российской 
Федерации и деятельности органов исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации».

кой текущего уровня рождаемости в стране или 
регионе. Преимуществом СКР является то, что 
он практически не зависит от возрастной струк-
туры населения, а его величина позволяет судить 
обеспечивает ли уровень рождаемости воспроиз-
водство населения. Число детей на одну женщину, 
достигающее 2,1–2,2 свидетельствует о наличии 
простого типа воспроизводства населения, так 
как в течение репродуктивного периода жизни 
каждая женщина в среднем «воспроизводит» не 
менее двух детей. Этот демографический показа-
тель применялся в качестве целевого показателя 
оценки рождаемости и в ранее принятых доку-
ментах, охватывающих демографическую сферу: 
«Концепции демографической политики РФ на 
период до 2025 года»6, национальном проекте «Де-
мография» на 2019–2024 гг.7. В соответствии с на-
циональной целью, установленной в Указе Прези-
дента РФ от 07.05.2024 № 3098, СКР нашёл отраже-
ние в плановых документах, имеющих привязку 
к нынешнему президентскому сроку В.В. Путина: 
«Едином плане по достижению национальных це-
лей развития РФ до 2030 года и на перспективу до 
2036 года»9, в Указе Президента РФ от 28.11.2024 г.
№ 1014 и, очевидно, сохранится в национальном 
проекте «Семья» на 2025–2030 гг., который станет 
расширенным продолжением нацпроекта «Де-
мография» на 2019–2024 гг.

Показатель ОПЖ является наиболее адекват-
ной обобщающей характеристикой современного 
уровня смертности во всех возрастах и использу-
ется для определения целевых демографических 
показателей в «Концепции демографической по-
литики РФ на период до 2025 года», других ключе-
вых документах целеполагания и планирования 
развития страны на текущем10 и предыдущем11 

6 Указ Президента РФ от 09.10.2007 г. № 1351 «Об ут-
верждении Концепции демографической политики Россий-
ской Федерации на период до 2025 года».

7 Паспорт национального проекта «Демография» (утв. 
президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическо-
му развитию и национальным проектам, протокол № 16 от 
24.12.2018 г.). 

8 Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О нацио-
нальных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

9 Единый план по достижению национальных целей раз-
вития Российской Федерации до 2030 года и на перспективу 
до 2036 года (утв. Правительством РФ 09.01.2025 г.).

10 Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О националь-
ных целях развития Российской Федерации на период до 2030 
года и на перспективу до 2036 года»; Единый план по достиже-
нию национальных целей развития Российской Федерации до 
2030 года и на перспективу до 2036 года (утв. Правительством 
РФ 09.01.2025 г.); Указ Президента РФ от 28.11.2024 г. № 1014 
«Об оценке эффективности деятельности высших должност-
ных лиц субъектов Российской Федерации и деятельности ис-
полнительных органов субъектов Российской Федерации».

11 Указ Президента РФ от 21.07.2020 г. № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период 
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президентских сроках. Показатель ОПЖ означает 
число лет, которое в среднем предстояло бы про-
жить одному человеку из поколения родившихся 
в данном году при условии, что на протяжении 
всей жизни этого поколения уровень смертности 
в каждом возрасте останется таким, как в год, для 
которого вычислен показатель. Отметим, что при 
проведении анализа и определении типов регио-
нов необходимо учитывать сохраняющийся раз-
рыв в ОПЖ мужчин и женщин в разной степени 
проявляющийся в субъектах РФ [10; 11]. 

В нашей работе для характеристики естест-
венного движения населения используются по-
казатели, оценивающие не только уровень, но и 
изменение числа детей на одну женщину и ОПЖ 
по сравнению с 2018  г., то есть хронологические 
рамки охватывают период после начала реализа-
ции национального проекта «Демография». 

Важным компонентом изменения численнос-
ти населения является миграция. Для оценки де-
мографического развития субъектов РФ исполь-
зовались данные по межрегиональной миграции. 
Сведения о миграционном обмене с зарубежны-
ми странами были исключены из рассмотрения 
ввиду недостатков текущего учёта международ-
ной миграции, вызванных включением в него с 
2011 г. сведений о временных мигрантах, а также 
искажениями, вызванными действием Указа Пре-
зидента РФ от 15.06.202112 № 364, согласно кото-
рому сроки действия регистрации по месту пре-
бывания были приостановлены, а текущий учёт 
до конца 2021 г. не учитывал автоматические вы-
бытия по окончанию срока регистрации по мес-
ту пребывания. Соответственно, в 2022  г., когда 
регистрация выбытий была осуществлена, объём 
международных перемещений формально увели-
чился. Кроме того, увеличение численности насе-
ления регионов России – показателя, заявленного 
в Указе Президента РФ от 28.11.2024 №  1014, за 
счёт притока мигрантов из-за рубежа – негативно 
воспринимается в российском обществе. 

Для характеристики межрегиональной миг-
рации мы предлагаем использовать коэффициент 
результативности миграционных связей (КРМС) –

до 2030 года»; Единый план по достижению национальных 
целей развития Российской Федерации на период до 2024 
года и на плановый период до 2030 года» (утв. распоряже-
нием Правительства РФ от 01.10.2021 г. № 2765-р) (с изм. от 
24.12.2021); Указ Президента РФ от 04.02.2021 г. № 68 «Об 
оценке эффективности деятельности высших должностных 
лиц (руководителей высших исполнительных органов госу-
дарственной власти) субъектов Российской Федерации и де-
ятельности органов исполнительной власти субъектов Рос-
сийской Федерации».

12 Указ Президента РФ от 15.06.2021 № 364 «О временных 
мерах по урегулированию правового положения иностран-
ных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации 
в период преодоления последствий распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)».

отношение числа выбывших к числу прибывших 
в регион. Если значение коэффициента ниже 
1,0, то в регионе регистрируется миграционная 
убыль, а если выше 1,0, то миграционный при-
рост. Л.Л. Рыбаковский рассчитывал такое соот-
ношение при изучении демографического небла-
гополучия регионов, называя коэффициентом 
миграционного состояния [2]. КРМС рассчитаны 
за 2022–2023 гг., то есть за полные годы после про-
ведения в октябре 2021 года последней переписи 
населения.

Сравнение данных о миграции за разные годы 
малополезно, поскольку правила учёта миграции 
менялись. Результаты межрегиональной мигра-
ции за длительный период времени оценивались 
на основе КРМС для пожизненной межрегио-
нальной миграции [12]. Формула расчёта (1) на 
основе данных переписи аналогична расчётам по 
данным текущего учёта миграции. 

KRMS = О (1), где
O – численность родившихся в других регио-

нах РФ, но проживавших в данном субъекте РФ, а 
В – численность проживающих в других регионах 
России уроженцев субъекта РФ. 

Использованные данные и методы работы 
с ними
Информационной базой для анализа рожда-

емости и продолжительности жизни послужили 
данные из Единой межведомственной информа-
ционно-статистической системы, где показатели 
СКР и ОПЖ представлены по всем регионам РФ 
с 1990 г. (за исключением Ханты-Мансийского, 
Ямало-Ненецкого, Ненецкого автономных окру-
гов). Расчёт показателя КРМС проведён по дан-
ным зарегистрированных межрегиональных пе-
ремещений в 2022–2023 гг. Данные о пожизненной 
межрегиональной миграции населения субъектов 
РФ получены из итогов ВПН 2020–2021. Из числа 
принявших участие в ВПН 2020–2021 у 13,9 млн 
уроженцев России отличались регионы рождения 
и проживания. 

Результаты исследования и их обсуждение
Динамика показателей рождаемости в регио-

нах России за последние годы и десятилетия пре-
терпевала большие изменения [13]. Социально-
экономические трансформации, происходившие 
в стране, оказали существенное влияние на образ 
и условия жизни значительной части семей, оп-
ределив снижение СКР в 1990-е гг. [14] Негатив-
ную динамику в 1990-е гг. усилили тайминговые 
сдвиги в календаре рождений, связанные с повы-
шением рождаемости в предыдущее десятилетие 

D
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[15]. К 1999 г. уровень рождаемости в подавляю-
щем большинстве регионов достиг минимально-
го значения (СКР в Санкт-Петербурге – 0,86), а в 
среднем по стране составив 1,16. Последовавшее 
повышение рождаемости привело к достижению 
наивысшего за постсоветский период уровня 
рождаемости в 2015 году – 1,76. В большинстве 
регионов максимальное значение СКР также при-
шлось 2014–2016 гг. (в Тыве в 2014 г. – 3,34)13. 

Идентифицировать проблемные регионы по 
границе числа детей на одну женщину в 2,1–2,2 
разумно. Однако в целом для России последним 
годом, когда показатель достигал данных значе-
ний был 1988. Имеет место тенденция постепен-
ного снижения целевых значений СКР в ключевых 
официальных документах демографического раз-
вития России. В принятой в 2007 году «Концепции 
демографической политики РФ на период до 2025 
года» было запланировано увеличение СКР в 1,5 
раза по сравнению с 2006 годом, то есть до 1,95. В 
паспорте национального проекта «Демография» с 
периодом реализации 2019–2024 гг., утверждён-
ном в конце 2018 года в качестве целевого пока-
зателя СКР, к концу реализации указывается зна-

чение 1,7. В Указе Президента РФ от 07.05.2024 г. 
№ 309 поставлена цель повышения СКР до 1,6 к 
2030 году и 1,8 к 2036 году, как следствие, дан-
ные значения заявлены и в «Стратегии действий 
по реализации семейной и демографической по-
литики, поддержке многодетности в РФ до 2036 
года»14. Сформулированные в Указе Президента 
РФ от 07.05.2024 г. № 309 целевые показатели 
конкретизируются в утверждённом Правитель-
ством РФ «Едином плане по достижению наци-
ональных целей развития РФ до 2030 года и на 
перспективу до 2036 года», где к 2030  г. плани-
руется значение показателя СКР в 1,593. Однако 
уровень рождаемости в большинстве регионов 
России пока далёк от планируемых и желаемых 
значений. В качестве границы, отделяющей в 
2023  г. демографически проблемные регионы, 
будет использоваться наименьшее из заявлен-
ных в официальных документах целевых значе-
ний СКР – 1,593 (таблица 1). Отметим, что и та-
кое значение числа детей на одну женщину пред-
ставляется завышенным, ибо текущий прогноз 
Росстата предполагает значения 1,473 и 1,599 к 
2023 и 2036 гг. соответственно15.

Таблица 1
Количество субъектов РФ, соответствовавших пороговым значениям демографически 

проблемных и благополучных13 14

Table 1
Number of Regions of the Russian Federation That Met the Threshold Values for Demographically 

Problematic and Prosperous15

Демографический процесс и показатели Пороговые 
значения

Количество субъектов РФ, 
соответствующих критерию

благополучные проблемные
Рождаемость
Число детей на одну женщину в 2023 г. 1,593 17 68
Изменение числа детей на одну женщину за период 
2018–2023 г.

рост, 
снижение 5 80

Смертность
ОПЖ в 2023 г. 73,2 года 26 59
Разрыв в ОПЖ мужчин и женщин в 2023 г. 10,7 лет 22 63

Изменение ОПЖ за период 2018–2023 г. рост, 
снижение 61 24

Межрегиональная миграция
КРМС по данным текущего учёта за 2022–2023 гг. 1,0 25 60
КРМС пожизненной миграции по итогам ВПН 2020–2021 1,0 24 61

Источник: ЕМИСС16; Итоги ВПН-2020. Том 6 Миграция населения.17

13 Суммарный коэффициент рождаемости // Росстат: [сайт]. URL:  https://fedstat.ru/indicator/31517 (дата обращения: 
12.12.2024).

14 Стратегия действий по реализации семейной и демографической политики, поддержке многодетности в Российской 
Федерации до 2036 года (утв. распоряжением Правительства РФ от 15.03.2025 г. № 615-р).

15 Предположительная численность населения Российской Федерации // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781# 
(дата обращения: 24.03.2025).

16 Суммарный коэффициент рождаемости // Росстат: [сайт]. URL:  https://fedstat.ru/indicator/31517 (дата обращения: 
12.12.2024).

17 Население по месту рождения и месту проживания на территории РФ по субъектам РФ // Росстат: [сайт]. URL: https://
rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom6_Migraciya_naseleniya (дата обращения: 12.12.2024).
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В 2023 г. число детей на одну женщину пре-
вышало значение 2,1 только в Чеченской респуб-
лике и Тыве. Эти республики и ещё 14 субъектов 
РФ рассматриваются нами как демографически 
благополучные по рождаемости. К числу про-
блемных по данному показателю можно отнес-
ти большинство субъектов РФ, в том числе все 
регионы Центрального и Приволжского феде-

ральных округов. В Ленинградской области и 
Севастополе число детей на одну женщину было 
ниже 1,0. Негативная динамика рождаемости в 
2018–2023 гг. отмечалась в подавляющем боль-
шинстве субъектов РФ за исключением Ямало-
Ненецкого автономного округа, Москвы, Че-
ченской республики, Камчатского края, Адыгеи 
(рисунок 1).

К.А. Чернышев

Рисунок 1. Суммарный коэффициент рождаемости в субъектах РФ в 2023 г.
Figure 1. Total Fertility Rate in the Regions of the Russian Federation in 2023

Источник: ЕМИСС.18

18Глобальной тенденцией является снижение 
уровня смертности и увеличение продолжитель-
ности жизни [16]. Это затрудняет определение 
порогового значения, достижение которого поз-
волило бы охарактеризовать регион как благо-
получный или проблемный в демографическом 
отношении. В Концепции демографической по-
литики на период до 2025 года, принятой ещё в 
2007 году, в качестве целевого ориентира указы-
валось увеличение ОПЖ до 75 лет к 2025 году. В 
соответствии с более поздними Указами Прези-
дента РФ от 21.06.2020 г. № 47419 и от 07.05.2024 г. 
№ 30920 «Стратегией действий по реализации се-
мейной и демографической политики, поддержке 
многодетности в РФ до 2036 года»21 в качестве це-

18 Суммарный коэффициент рождаемости // Росстат: 
[сайт]. URL:  https://fedstat.ru/indicator/31517 (дата обраще-
ния: 12.12.2024).

19 Указ Президента РФ от 21.06.2020 г. № 474 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года».

20 Указ Президента РФ от 07.05.2024 г. № 309 «О наци-
ональных целях развития Российской Федерации на период 
до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

21 Стратегия действий по реализации семейной и демог-
рафической политики, поддержке многодетности в Российс-

левого показателя установлено увеличение ОПЖ 
до 78 лет к 2030 году и до 81 года к 2036 году. Для 
достижения указанных целей Правительством 
РФ утверждался «Единый план по достижению 
национальных целей развития РФ на период до 
2024 года и на плановый период до 2030 года»22, 
где в качестве показателя на 2023 г. запланирова-
но достижение ОПЖ 73,2 года, который можно 
рассматривать в качестве порогового значения в 
разграничения демографически благополучных и 
проблемных регионов.

В 2023 году значение показателя ОПЖ в Рос-
сии составило 73,4 года, что выше обозначенного в 
«Едином плане по достижению национальных це-
лей развития РФ на период до 2024 года и на пла-
новый период до 2030 года» целевого показателя. В 
10 регионах РФ ОПЖ свыше 76 лет: города феде-
рального значения, республики Северного Кавказа 
и Ханты-Мансийский автономный округ. Менее 70 

кой Федерации до 2036 года (утв. распоряжением Правитель-
ства РФ от 15.03.2025 г. № 615-р)

22 Единый план по достижению национальных целей 
развития Российской Федерации на период до 2024 года и на 
плановый период до 2030 года (утв. распоряжением Прави-
тельства РФ от 01.10.2021 г. № 2765-р) (с изм. от 24.12.2021 г.).
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лет данный показатель в 2023 г. был в 11 регионах, 
большинство них находится в азиатской части Рос-
сии (рисунок 2). С 2018 года ОПЖ в стране увеличи-
лась на полгода, а с 1991 года – на 4,5 года23. Различие 

в продолжительности жизни между полами состав-
ляет 10,7 лет (в 2018 г. – 9,9 лет; в 1991 году – 10,8 лет), 
что делает необходимым проанализировать по отде-
льности изменения в ОПЖ женщин и мужчин [17]. 

Рисунок 2. Ожидаемая продолжительность жизни при рождении в субъектах РФ в 2023 г., лет
Figure 2. Life Expectancy at Birth in the Regions of the Russian Federation in 2023, years

Источник: ЕМИСС.24

Для большинства субъектов РФ, как и для 
страны в целом, самые низкие значения ОПЖ пос-
ле 1991 г. зафиксированы в 1994 г., а в ряде регио-
нов в начале 2000-х гг. Так в Сахалинской области 
ОПЖ женщин в 2002 и 2003 г. составляла 60,2 лет. 
В течение постсоветского периода самые высо-
кие значения данного показателя в подавляющем 
большинстве субъектов РФ отмечены в 2023 г. В 
11 субъектах РФ – городах федерального значения  
(в Москве – 82,8 лет), Татарстане, автономных ок-
ругах Тюменской области, ряде республик Север-
ного Кавказа – продолжительность жизни превы-
сила 80 лет. В 4 регионах ОПЖ женщин не дости-
гает 75 лет – это Тыва (73,3 года), Забайкальский 
край, Еврейская автономная область, Амурская 
область. Во всех субъектах РФ ОПЖ женщин пре-
вышает 73,2 года и возросла за постсоветский пе-
риод. За годы реализации национального проекта 
«Демография» ОПЖ женщин сократилась в одном 
субъекте РФ – республике Ингушетия.23 24

Самые низкие за постсоветский период зна-
чения ОПЖ жизни мужчин почти в половине 
регионов пришлись на 1994–1995 гг. (в Сахалин-
ской области в 1995 г. – 49,9 лет), но велико число 
субъектов РФ, где этот показатель достиг мини-
мума в начале 2000–2005 гг. Максимальное же за 
годы после распада СССР значение ОПЖ муж-
чин в России было отмечено в 2019 г. – 68,3 года. 
Этот год был лучшим по данному параметру и 

23 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении 
// Росстат: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31293 
(дата обращения: 12.12.2024).

24 Там же.

для большинства субъектов РФ, в первую очередь 
Центрального, Северо-Западного, Приволжского 
федеральных округов. За годы реализации на-
ционального проекта «Демография» показатель 
ОПЖ мужчин сократился в 53 регионах, а уве-
личился в 32 субъектах РФ, в том числе во всех 
регионах Северного Кавказа. Немало регионов, 
где наибольшее значение ОПЖ мужчин зафик-
сировано в 2023 г. – республики Северного Кав-
каза, города федерального значения и ряд других 
субъектов РФ. В 26 субъектах РФ ОПЖ мужчин 
не достигает 65 лет, а в Тыве и Чукотском авто-
номном округе – 60 лет. Почти во всех регионах 
России продолжительность жизни мужчин ниже 
73,2 лет, заявленных к 2023 году в Едином плане 
по достижению национальных целей развития 
РФ на период до 2024 года и на плановый период 
до 2030 года. Исключение составляют Москва, а 
также Ингушетия, Дагестан, Чеченская респуб-
лика, известные своим долгожительством и неод-
нозначным качеством регистрации смертности. В 
этих четырёх субъектах РФ ОПЖ мужчин менее 
всего отстаёт от женской. Напротив, в Чукотском 
автономном округе ОПЖ женщин в 2023 г. была 
на 17,7 лет больше, чем у мужчин; в республике 
Алтай и Ненецком автономном округе этот раз-
рыв составлял более 14 лет (рисунок 3). Исходя из 
стремления к снижению различий в уровне смер-
тности в качестве проблемных в демографичес-
ком отношении регионов, можно рассматривать 
субъекты РФ, где различие в продолжительности 
мужского и женского населения превышает сред-
нероссийское значение в 10,7 лет. 
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Рисунок 3. Разрыв в ожидаемой продолжительности жизни мужчин и женщин по субъектам РФ 
в 2023 г., лет

Figure 3. Gender Gap in Life Expectancy by Regions of the Russian Federation in 2023, years
Источник: ЕМИСС.25

Миграционные процессы вносят большой 
вклад в изменение численности населения реги-
онов России. Пороговым значением отнесения 
региона к числу проблемных по данному пока-
зателю была регистрация межрегиональной миг-
рационной убыли текущим учётом суммарно за 

2022–2023 гг. или КРМС ниже 1. Значение данного 
коэффициента было максимальным в Северной 
Осетии (1,80), Забайкальском крае, Чеченской 
республике, а минимальным в Севастополе (0,57), 
Калининградской и Ленинградской областях (ри-
сунок 4). 

Рисунок 4. Баланс межрегиональной миграции в субъектах РФ по данным текущего учета 
в 2022–2023 гг. и итогам ВПН 2020–202125

Figure 4. Balance of Interregional Migration in Regions of the Russian Federation According to Current 
Registration in 2022–2023 and the All-Russian Population Census 2020–2021

Источник: Росстат26; Итоги ВПН-2020. Том 6 Миграция населения.27

25 Ожидаемая продолжительность жизни при рождении // Росстат: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/31293 (дата 
обращения: 12.12.2024).

26 Численность и миграция населения РФ в 2023 году // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/ 
13283 (дата обращения: 12.12.2024).

27 Население по месту рождения и месту проживания на территории РФ по субъектам РФ // Росстат: [сайт]. URL: https://
rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom6_Migraciya_naseleniya (дата обращения: 12.12.2024).
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Наиболее заметное превышение переехавших 
в регион из других частей страны над выехавши-
ми из него уроженцами (КРМС для пожизненной 
миграции выше 2,0) выявлено в субъектах РФ 
в течение длительного времени привлекавших 
переселенцев из других частей России: Ханты-
Мансийском-Югре, Ямало-Ненецком и Ненец-
ком автономных округах, городах федерального 
значения, Московской и Ленинградской облас-
тях, Адыгее. Наименее результативным обмен 
населением (КРМС менее 0,5) был для Дагестана, 
Тывы, Чеченской республики, Забайкальского 
края, Мордовии и ещё 18 субъектов РФ, относя-
щихся к Центральной России, Дальнему Востоку, 
Северному Кавказу. В качестве критерия отнесе-
ния региона к числу проблемных выбрано значе-
ние КРМС межрегиональной миграции менее 1,0 
(миграционная убыль); а к числу благополучных – 
больше 1,0 (миграционный прирост). Недостат-
ком данного показателя является слабый учёт 
изменений территориального устройства страны: 
расширение территории Москвы, а также, веро-
ятно, неверное указание места рождения частью 
жителей субъектов РФ, ранее входивших в состав 
других регионов. Последнее обстоятельство опре-

делило указание в ходе переписи частью населе-
ния Хакасии и Еврейской автономной области, в 
качестве места рождения, соответственно, Крас-
ноярский и Хабаровский края.

Заключение
Разработка научно обоснованных подходов к 

оценке демографического развития и типологи-
зации регионов необходима для проведения эф-
фективной демографической политики. Оценка 
демографического развития субъектов РФ долж-
на включать показатели, которые охватывают все 
процессы, влияющие на изменение численности 
населения, в том числе миграцию. Признавая ост-
роту и затяжной характер демографического кри-
зиса в России  [18;  19], отметим, что проведённое 
исследование подтвердило гипотезу о соответс-
твии всех субъектов РФ каким-либо критериям 
проблемного демографического развития. К отно-
сительно благополучным можно отнести регионы, 
соответствующие только одному критерию нали-
чия демографических проблем: Москва и Адыгея 
(низкий СКР), Ханты-Мансийский автономный 
округ (негативная динамика СКР), Ямало-Ненец-
кого автономного округа (миграционная убыль). 

Таблица 2
Показатели демографически проблемных регионов России

Table 2
Indicators of Demographically Problematic Regions of Russia

Рождаемость Смертность Межрегиональная миграция
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Амурская область 1,49 0,909 68,25 0,991 12,44 0,75 0,52
Кировская область 1,47 0,865 71,99 0,999 13,12 0,92 0,35
Костромская область 1,55 0,891 71,05 0,995 12,58 0,84 0,46
Липецкая область 1,23 0,854 72,44 0,997 12,20 0,82 0,81
Мурманская область 1,45 0,924 70,44 0,991 11,75 0,89 0,97
Омская область 1,50 0,909 71,83 0,999 12,43 0,63 0,61
Оренбургская область 1,50 0,867 71,12 0,998 12,11 0,65 0,45
Пензенская область 1,20 0,882 72,63 0,995 11,89 0,81 0,46
Приморский край 1,44 0,929 70,06 0,995 12,01 0,83 0,80
Республика Коми 1,56 0,934 70,43 0,997 12,11 0,72 0,52

Источник ЕМИСС; Итоги ВПН-2020.

Демографические показатели 10 субъектов 
РФ находятся ниже пороговых значений по всем 
предложенным критериям (таблица 2). Для груп-

пы проблемных регионов характерна устойчи-
вая депопуляция, сочетание естественной убыли 
и миграционного оттока, негативная динами-
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ка показателей рождаемости и снижение ОПЖ. 
Ещё 35 регионов не отнесены к демографически 
проблемным из-за несоответствия какому-либо 
одному негативному критерию. Большая часть 
таких субъектов РФ имеют положительную дина-
мику рождаемости или смертности, в ряде регио-
нов число детей на одну женщину выше порого-
вого уровня (Астраханская, Курганская области, 
Забайкальский край, Бурятия), зарегистрирована 
относительно высокая продолжительность жиз-

ни (Мордовия) или её различия между полами 
не превышают среднероссийские (Воронежская 
и Ярославская области), выявлен положительный 
миграционный баланс по данным переписи насе-
ления (Еврейская автономная область, Хакасия). 
Преодоление депопуляции и улучшение демогра-
фической ситуации является одной из наиболее 
важных задач современной России. Особое вни-
мание со стороны федерального центра требуется 
к демографически неблагополучным регионам.
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Аннотация
В статье представлены результаты социологического исследования, проведённого в 2024 году среди многодетных семей Москвы и 
Московской области. Целью исследования является изучение экономического положения многодетных семей, их репродуктивных 
планов и факторов, влияющих на принятие решения о рождении детей. На момент написания статьи выборка социологического 
опроса составила 253 респондента. Материалом исследования послужили 253 анкеты, заполненные многодетными родителями, 
имеющими в составе семьи на момент опроса хотя бы одного несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет. Ответы респондентов 
были статистически обработаны для проведения анализа. Также был проведён контент-анализ отечественных и зарубежных пуб-
ликаций по теме исследования. Из более 50 публикаций было отобрано 15 наиболее соответствующих тематике проведённого 
исследования. Анализ данных показал, что большинство респондентов имеют троих детей, а желаемое число детей в семье при 
наличии необходимых условий – пятеро. Однако реальные планы большинства семей ограничиваются тремя детьми. Основными 
препятствиями к рождению большего числа детей являются экономические факторы, такие как материальные трудности, высокая 
кредитная нагрузка, жилищные проблемы и неуверенность в завтрашнем дне. Исследование также показало, что дополнительные 
меры государственной поддержки семей с детьми мало повлияли на решение респондентов о рождении младшего ребёнка. Более 
половины респондентов не планируют иметь ещё детей, а рождение младшего ребёнка не способствовало повышению уровня 
жизни семьи, решению жилищных проблем или получению значительной материальной помощи от государства. Результаты ис-
следования подчёркивают необходимость разработки и реализации эффективных мер государственной поддержки многодетных 
семей, направленных на улучшение их экономического положения и создание благоприятных условий для реализации репродук-
тивных планов (адресные социальные выплаты, льготы в области жилья и образования). Авторам представляется важным преодо-
леть в обществе и СМИ стереотипы, связанные с материальным благополучием многодетных семей в России. 

Ключевые слова: многодетные семьи, экономическое положение, детность, репродуктивные планы, меры государственной под-
держки, социологическое исследование, Москва и Московская область 
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Abstract
The article presents the results of a sociological study conducted in 2024 among large families in Moscow and Moscow region. The sample 
amounted to 253 respondents. The purpose of the study is to examine the economic situation of large families, their reproductive plans 
and factors influencing the decision to have children. The research material consisted of 253 questionnaires filled out by parents with many 
children who had at least one minor child under the age of 18 in their family at the time of the survey. The respondents' responses statisti-
cally processed for analysis. A content analysis of national and foreign publications on the research topic also conducted. Out of more than  
50 publications, 15 of the most relevant to the subject of the study selected. The data analysis showed that the majority of respondents have 
three children, and the desired number of children in the family, given the necessary conditions, is five. However, the real plans of most fami-
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Введение
Многодетные семьи играют важную роль в 

воспроизводстве населения и формировании че-
ловеческого капитала. Однако они зачастую стал-
киваются с повышенными экономическими рис-
ками и социальной уязвимостью. Одной из глав-
ных проблем, с которой сталкиваются многодет-
ные семьи, является повышенный риск бедности. 
Далее, дети из многодетных семей могут сталки-
ваться и с барьерами в доступе к качественному 
образованию и медицинским услугам. 

При этом, многодетность часто ассоциируется 
с традиционными гендерными ролями, при кото-
рых женщины несут основную ответственность за 
воспитание детей и ведение домашнего хозяйства. 
Это может ограничивать возможности матерей 
для получения образования, трудоустройства и 
карьерного роста. Рождение детей может сопро-
вождаться либо с выпадением женщины из про-
фессиональной деятельности, либо значительным 
её сокращением, т.к. трудовая деятельность для 
многих домохозяйств является основным источ-
ником средств к существованию [1; 2].

Отдельное внимание в научном дискурсе, пос-
вящённому оценке результативности семейной 
политики, уделяется дискуссии вокруг прямых 
денежных выплат семьям с детьми. В статьях Е.А. 
Капогузова и Р.И. Чупина и А.А. Разумова, О.В. 
Селивановой отмечается необходимость выявле-
ния наиболее эффективных и адресных мер под-
держки малоимущих семей. Для формирования 
подобных мер следует учитывать анализ влияния 
отдельных факторов на бедность малоимущих се-
мей, а также региональную специфику [3; 4; 5]. 

Таким образом, целью исследования является 
изучение экономического положения многодет-
ных семей, их репродуктивных планов и факто-
ров, влияющих на принятие решения о рождении 
детей. Объектом исследования явились многодет-
ные семьи Москвы и Московской области. Пред-
метом исследования явились репродуктивные 

установки многодетных родителей и факторы их 
определяющие.

Авторами была сформулирована гипотеза ис-
следования о том, что государственные меры со-
циально-экономической поддержки российских 
семей должны оказывать определяющее воздейс-
твие на принятие решения о рождении третьего и 
последующего ребёнка согласно ответам респон-
дентов. 

Теоретические и методологические 
положения
Одной из главных проблем, с которой сталки-

ваются многодетные семьи, является повышен-
ный риск бедности. Международные исследова-
ния показывают, что с увеличением количества 
детей в семье возрастает вероятность оказать-
ся за чертой бедности1. Это связано с высокими 
расходами на содержание и воспитание детей, а 
также с ограниченными возможностями родите-
лей для полноценного участия в рынке труда [6]. 
Кроме того, многодетные семьи часто сталкива-
ются с трудностями в обеспечении комфортным 
и просторным жильём. Недостаток пространства, 
высокая стоимость аренды или покупки жилья, а 
также ограниченный доступ к социальному жи-
лью создают дополнительную нагрузку на бюджет 
семьи2. Переполненность жилья может негативно 
сказываться на здоровье, образовании и общем 
благополучии детей [7]. 

Брэд Уилкокс и Джозеф Прайс в масштабном 
исследовании «Взаимосвязь размера семьи и до-
хода» на данных развитых стран выявили устой-
чивую отрицательную корреляцию между коли-
чеством детей в семье и душевым доходом [8]. 

1 Poverty by household type // OECD Family Database: 
[сайт]. URL: https://www.oecd.org/els/family/database.htm (дата 
обращения: 17.02.2025).

2 Inadequate housing in Europe: Costs and consequences // 
Eurofound: [сайт]. URL: https://www.eurofound.europa.eu/en/
publications/2016/inadequate-housing-europe-costs-and-conse-
quences (дата обращения: 17.02.2025).

lies are limited to three children. The main obstacles to having more children are economic factors such as material difficulties, high credit 
burden, housing problems and uncertainty about the future. The survey also showed that additional measures of state support for families 
with children had little impact on respondents' decision to have a younger child. More than half of the respondents do not plan to have more 
children, and the birth of a younger child did not contribute to improving the family's standard of living, solving housing problems or receiving 
significant material assistance from the state. The results of the study emphasize the need to develop and implement effective measures 
of state support for large families aimed at improving their economic situation and creating favorable conditions for the implementation of 
reproductive plans (such as targeted social payments, housing and education benefits). Also authors believe that it’s important to overcome 
stereotypes in society and the media related to the material well-being of large families in Russia.).

Keywords: large families, economic situation, average number of children, reproductive plans, measures of state support, sociological 
research, Moscow and the Moscow region
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Они показали, что многодетные семьи в среднем 
беднее, чем малодетные. Мелисса Кирни и Филип 
Левин в статье «Экономика больших семей» на 
репрезентативных данных по США установили, 
что каждый дополнительный ребёнок в среднем 
снижает располагаемый доход семьи на 13% [9]. 
Многодетные семьи чаще испытывают финансо-
вые трудности и сталкиваются с материальной 
депривацией. Появление третьего ребёнка повы-
шает вероятность попадания семьи в категорию 
бедных на 15–20%. Сходные результаты были по-
лучены в европейских исследованиях. Так, Ханс-
Петер Колер и соавторы из данных стран ОЭСР 
показали, что разрыв в доходах между много-
детными и малодетными семьями составляет от 
5–7% в скандинавских государствах до 25–30% в 
США [10]. Многодетные семьи имеют более высо-
кие риски бедности и социальной эксклюзии.

Кроме того, многодетные семьи чаще возглав-
ляются родителями с более низким уровнем об-
разования и квалификации, что ограничивает их 
возможности на рынке труда. Матери в многодет-
ных семьях нередко вынуждены существенно со-
кращать свою занятость или полностью уходить 
с рынка труда, что негативно влияет на доходы 
семьи. Сара Маклэнахан и Кристин Перчески в 
обзорной статье выделяют несколько ключевых 
факторов экономической уязвимости многодет-
ных семей [11]:

− Снижение трудовой активности матерей в 
связи с рождением детей;

− Повышенная иждивенческая нагрузка и 
расходы на содержание детей;

− Необходимость большего жилого пространс-
тва и соответствующие затраты;

− Транспортные расходы на перевозку детей.
− Затраты на образование, здравоохранение, 

досуг.
Зарубежные исследования также подтвержда-

ют повышенные риски бедности для многодетных 
семей. В исследовании по странам Европейского 
союза Джонатан Брэдшоу и его коллеги показали, 
что дети из многодетных семей имеют в 1,4–4,2 
раза выше шансы оказаться в бедности [12]. Вы-
сокая детская бедность среди многодетных ха-
рактерна и для США [8; 13]. В.Н. Архангельский 
в своей монографии «Факторы рождаемости» от-
мечает, что многодетность тесно связана с низким 
уровнем жизни, особенно в развивающихся стра-
нах [14]. Так, по данным исследователей, в стра-
нах Африки многодетные семьи в 2–3 раза чаще 
относятся к беднейшим 20% населения [15]. 

Исследования в России показывают, что мно-
годетные семьи находятся в уязвимом эконо-
мическом положении. По данным Федеральной 

службы государственной статистики, в 2019 году 
доля многодетных среди малоимущих домохо-
зяйств составила 24,3%3. Овчарова Л.Н. и др. вы-
явили, что бедность многодетных в 2,5 раза выше 
средней по стране [16]. Садыков Р.М., Большако-
ва Н.Л. отмечают сформировавшуюся закономер-
ность: с рождением каждого следующего ребёнка 
семья становится малообеспеченной [17]. Глу-
бинные интервью многодетных семей в исследо-
вании Т.К. Ростовской и др. показали, что многие 
российские многодетные семьи сталкиваются с 
дефицитом материальных средств и необходимой 
инфраструктуры сопровождения детей [18]. 

Недоступность детей к качественному уров-
ню образования и медицинским услугам – одна 
из центральной проблемы для многодетных се-
мей. Финансовые ограничения, географическая 
удалённость и недостаток информации могут 
препятствовать получению необходимой подде-
ржки. Это может привести к снижению образо-
вательных результатов и ухудшению здоровья де-
тей в долгосрочной перспективе. Помимо этого, 
характерны случаи социальной изоляции и стиг-
матизации со стороны общества. Стереотипы о 
«неблагополучии» таких семей, а также недоста-
ток поддержки со стороны местного сообщества 
могут усугублять существующие проблемы, что 
может негативно сказываться на психологичес-
ком благополучии родителей и детей. 

Гендерное неравенство в распределении обя-
занностей может усиливать экономическую уяз-
вимость многодетных семей. Однако ряд исследо-
ваний показывает, что при должной социальной 
поддержке многодетность не обязательно ведет 
к бедности. Оливье Тевеньон и др. выявили, что 
в странах Северной Европы с развитой семейной 
политикой разрыв в бедности между многодет-
ными и другими семьями минимален [19].

«Лонгитюдное исследование поколений», про-
ведённое в Университете Южной Калифорнии, 
выявило ряд долгосрочных эффектов многодет-
ности. Дети, выросшие в семьях с тремя и более 
детьми, в среднем получают более низкий уро-
вень образования, имеют меньшие шансы на вы-
сокооплачиваемую и престижную работу, а также 
чаще сами создают многодетные семьи, воспроиз-
водя модель родительской семьи [20].

Доклад Всемирного банка «Экономика семьи 
и бедность в глобальном измерении» показывает, 
что экономическое положение многодетных семей 
сильно различается в развитых и развивающихся 
странах. В развитых государствах многодетные 
семьи пользуются относительно щедрой поддер-

3 Социально-экономические индикаторы бедности // 
Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13397 (дата 
обращения: 17.02.2025).
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жкой, имеют лучший доступ к образованию и 
здравоохранению, развитую инфраструктуру. В 
развивающихся странах многодетные семьи часто 
лишены поддержки, подвержены высокому риску 
бедности и депривации, сталкиваются с проблема-
ми доступа к базовым услугам и ресурсам4.

Исследование ЮНИСЕФ «Положение детей в 
мире: фокус на многодетные семьи» показывает, 
что уровень экономического благополучия семей 
с тремя и более детьми в значительной степени 
зависит от эффективности мер государственной 
поддержки5. Наиболее действенными инструмен-
тами являются:

− Прямые денежные выплаты на детей;
− Налоговые льготы и вычеты для многодет-

ных семей;
− Субсидирование жилищных расходов;
− Бесплатное или льготное образование и ме-

дицинское обслуживание;
− Содействие занятости родителей, особенно 

матерей.
Страны с развитой и щедрой системой подде-

ржки семей с детьми (Франция, Швеция, Дания, 
Норвегия) демонстрируют более высокий уро-
вень экономического благополучия многодетных 
семей и меньший разрыв с малодетными семьями. 
Напротив, в странах с ограниченной поддержкой 
(США, Великобритания) многодетные семьи под-
вержены повышенному риску бедности. 

Проведённый обзор научной литературы по-
казывает, что многодетные семьи в среднем ха-
рактеризуются более низким уровнем экономи-
ческого благосостояния и подвержены повышен-
ным рискам бедности и депривации. Ключевыми 
факторами экономической уязвимости выступа-
ют высокая иждивенческая нагрузка, снижение 
трудовой активности матерей, повышенные рас-
ходы на детей.

Использованные данные и методы работы 
с ними
В течение 2024 года исследовательским кол-

лективом был проведён социологический опрос 
многодетных семей, постоянно проживающих в 
Москве и Московской области. На момент на-
писания статьи в исследовании приняли учас-
тие 253 респондента, из которых 89,3% матери 
и 10,7% отцы многодетных семей, имеющими в 
составе семьи на момент опроса хотя бы одного 
несовершеннолетнего ребёнка до 18 лет. Ответы 
респондентов были статистически обработаны 
для проведения анализа. 77,9% респондентов яв-
ляются жителями Московской области. В связи 
с небольшим объёмом выборки декомпозиция 
респондентов по полу не проводилась. Средний 
возраст респондентов составил 41,4 года. Так 
как общее число многодетных семей в Москов-
ском регионе по данным муниципальных орга-
нов власти на 2024 год составляло 327 тыс., была 
практически достигнута доверительная вероят-
ность – 90% при погрешности в 5%. Также был 
проведён контент-анализ отечественных и зару-
бежных публикаций по теме исследования. Из 
более 50 публикаций было отобрано 15 наиболее 
соответствующих тематике проведённого иссле-
дования.

Результаты
По результатам анализа 253 заполненных ан-

кет были получены следующие результаты.
Большинство респондентов социологическо-

го опроса (59,8%) имеют троих детей, почти чет-
верть респондентов (24,9%) четверых, 10,0% пяте-
рых, 3,2% шестерых, 1,6% семерых детей, и только 
одна семья (0,4%) имеет девятерых детей. Среди 
респондентов не оказалось ни одного, у кого было 
бы восемь детей (рисунок 1).

Рисунок 1. Распределение респондентов по числу имеющихся детей в их семьях, доли %
Figure 1. Distribution of Respondents by the Number of Children in Their Families, Shares %

Источник данных: социологический опрос.4 5

4 World Bank. Poverty and Shared Prosperity 2020: Reversals of Fortune [сайт]. Washington, DC: World Bank. URL: https://www.
worldbank.org/en/publication/poverty-and-shared-prosperity-2020 (дата обращения: 17.02.2025)

5 UNICEF. The State of the World's Children 2021: On My Mind – Promoting, protecting and caring for children's mental health. 
UNICEF, New York [сайт]. URL: https://www.unicef.org/eca/reports/state-worlds-children-2021 (дата обращения: 17.02.2025)
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Анализ желаемого и ожидаемого числа детей 
в семье показал, что респонденты реально оце-
нивают свои возможности при планировании 
размера своей семьи. Так, на вопрос «Сколько 
детей, включая имеющихся, Вы хотели бы иметь, 
если бы у Вас были все необходимые для этого 
условия?» 29,5% респондентов выбрали вариант 
5 детей, т.е. фактически это буквально соответст-
вует слову СЕМЬЯ, то есть СЕМЬ Я – родители 

и пятеро детей. Однако лишь 8,2% респондентов 
действительно собираются иметь такую семью. 
Реальные планы большинства семей склоняются 
к трёхдетной семье. Так, только 17,1% респонден-
тов, уже имеющих в семье троих детей, на этом 
хотели бы завершить свои репродуктивные пла-
ны. При этом 42,8% респондентов, несмотря на 
желание иметь больше детей, собираются иметь 
только троих (таблица 1).

Таблица 1
Сравнение желаемого и ожидаемого числа детей в ответах респондентов

Table 1
Comparison of Desired and Expected Number of Children in Respondents' Answers

Сколько детей хотели 
бы иметь % Сколько детей собираетесь 

иметь %
3 детей 43 17,1 104 42,8
4 детей 48 19,1 46 18,9
5 детей 74 29,5 20 8,2
6 детей 12 4,8 9 3,7
7 детей 17 6,8 7 2,9
8 детей 6 2,4 2 0,8
9 детей 0 0,0 0 0,0

10 и более детей 14 5,6 1 0,4
Затрудняюсь ответить 37 14,7 54 22,2

Источник данных: социологический опрос.

Основными препятствиями к реализации на-
мерения иметь большее число детей респонденты 
назвали в первую очередь экономические факторы:

− материальные трудности (89,3% из числа 
ответивших на этот вопрос);

− высокая кредитная нагрузка (72,9% из чис-
ла ответивших на этот вопрос);

− жилищные трудности (80,3% из числа отве-
тивших на этот вопрос);

− неуверенность в завтрашнем дне (74,4% из 
числа ответивших на этот вопрос).

Дополнительные меры государственной 
поддержки семей с детьми мало повлияли на 

решение респондентов при рождении младше-
го ребёнка. Так, только 5,6% указали, что такие 
меры способствовали появлению в их семье 
младшего ребёнка.

Анализ ответов респондентов в отношении 
их намерений иметь ещё одного ребёнка пока-
зал, что более половины (59,8%) не собираются 
иметь ещё детей, четверть (24,9%) сомневаются. 
Были беременны на момент опроса 2,0% рес-
понденток, 3,6% собираются родить ещё одного 
ребёнка в ближайшее время, а 9,6% собираются 
иметь ещё детей, но пока откладывают это (ри-
сунок 2).

Рисунок 2. Распределение респондентов по их намерениям в отношении рождения ещё одного 
ребёнка, доли в %

Figure 2. Distribution of Respondents by their Intentions Regarding the Birth of Another Child, Shares in %
Источник данных: социологический опрос.
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По мнению респондентов, рождение младше-
го ребёнка:

− не способствовало повышению уровня 
жизни семьи (так ответили 81,7% респондентов);

− не способствовало решению жилищных 
проблем (так ответили 83,7% респондентов);

− не способствовало получению значитель-
ной материальной помощи от государства (так 
ответили 79,6% респондентов).

65,0% семей не собираются иметь ещё детей, 
если не будет принято новых мер государствен-
ной поддержки семей с детьми. В среднем 14,4% 
респондентов в ближайшие 3 года вероятно 
родят ещё одного ребёнка даже если не будет 
новых дополнительных мер помощи семьям. 
И только 4,5% респондентов на 100% уверены 
в появлении ещё одного ребёнка в этот период 

даже при отсутствии новых мер поддержки се-
мей.

48,4% семей не собираются иметь ещё детей 
даже при условии реализации новых мер госу-
дарственной поддержки семей с детьми. При 
этом в среднем 26,6% респондентов в ближайшие 
3 года вероятно родят ещё одного ребёнка, если 
будут приняты какие-нибудь меры помощи семь-
ям в дополнение к ныне действующим. И только 
10,8% респондентов на 100% уверены в появлении 
ещё одного ребёнка в этот период.

Респондентам было предложено оценить по 
5-балльной шкале как меры, реализуемые в на-
стоящее время, которые повлияли или могут пов-
лиять на их личное решение иметь большее чис-
ло детей, чем они собираются в настоящее время 
(таблица 2). 

Таблица 2
Оценка роли мер государственной политики, реализуемых в настоящее время и направленных 

на повышение рождаемости, в принятии решения иметь больше детей, чем собирались 
респонденты (по 5-балльной шкале)

Table 2
Assessment of the Role of State Policy Measures Currently Being Implemented and Aimed at Increasing 
the Birth Rate in the Decision to Have More Children than Respondents Intended (on a 5-Point Scale)

Перечень мер
Средняя 
оценка, 
баллов

% минимальных 
оценок

1 Пособие по беременности и родам 2,4 48,9
2 Единовременное пособие при рождении ребёнка 2,5 46,6
3 Ежемесячное пособие по уходу за ребёнком (до 1,5 лет) 2,7 42,5
4 Материнский (семейный капитал) 2,5 48,9
5 Ежегодная выплата на летний оздоровительный отдых ребёнка 2,3 58,7

6 Предоставление льготных ипотечных кредитов по ставке 6% годовых при рож-
дении первого ребёнка или последующих детей 2,6 50,7

7 Компенсация части затрат родителей на оплату посещения детских дошколь-
ных учреждений 2,7 44,2

8 Снижение размера подоходного налога родителей на каждого ребёнка 2,5 46,7
9 Родовой сертификат 2,4 54,6
10 Предоставление неоплачиваемого отпуска по уходу за ребёнком от 1,5 до 3 лет 2,0 63,6
11 Предоставление регионального материнского (семейного) капитала 2,4 51,0

12 Бесплатное предоставление земельного участка для индивидуального жилищ-
ного строительства 2,6 47,4

13 Ежемесячная денежная выплата на третьего ребёнка в размере прожиточного 
минимума ребёнка до достижения им возраста 3-х лет 2,5 52,7

14 Снижение размера имущественного налога семьям с тремя детьми и более 2,9 41,0

15 Предоставление полного или частичного погашения обязательств по ипотеч-
ному кредиту 2,9 39,5

Источник данных: социологический опрос.

Данные опроса, представленные в таблице 2, 
демонстрируют достаточно невысокие оценки 
респондентами роли реализуемых в стране мер 
пронаталистской политики. Наивысшие баллы 
(2,9 по 5-балльной шкале) респонденты отдали 
снижению размера имущественного налога мно-

годетным семьям и полному или частичному по-
гашению ипотечных кредитов. По 2,7 балла полу-
чили ежемесячное пособие по уходу за ребёнком 
(до 1,5 лет) и компенсация части затрат родите-
лей на оплату посещения детских дошкольных 
учреждений.
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В то же время, предложенные авторами «по-
тенциальные» меры, которые могли бы помочь 
семьям принять решение о рождении ещё од-
ного ребёнка, получили более высокие оцен-
ки респондентов (Таблица 3). Следует, однако, 
отметить, что некоторые предложенные меры 
получили одинаковое количество как высоких, 
так и низких оценок. Среди них можно назвать: 

формирование в обществе с помощью средств 
массовой информации (рекламы – социальной, 
коммерческой) образа семьи с несколькими де-
тьми как нормы для современного общества; 
ежемесячная денежная выплата на первого, вто-
рого и третьего ребёнка в размере прожиточно-
го минимума ребёнка до достижения им возрас-
та 3-х лет.

Таблица 3
Оценка потенциальных мер, которые могли бы помочь семьям принять решение о рождении ещё 

одного ребёнка (по 5-балльной шкале)
Table 3

Assessment of Potential Measures that Could Help Families Decide to Have Another Child (on a 5-Point Scale)
Средний 

балл
Минимальные 

оценки в %
Максимальные 

оценки в %

1 Предоставление дополнительного к федеральному региональ-
ного «материнского (семейного) капитала» 3,2 40,9 38,9

2
Предоставление земельных участков под строительство жило-
го дома или дачи семьям при рождении третьего (или после-
дующего) ребёнка

2,8 39,4 33,9

3
Ежемесячная денежная выплата на первого, второго и треть-
его ребёнка в размере прожиточного минимума ребёнка до 
достижения им возраста 3-х лет

3,0 39,5 39,5

4
Частичное погашение кредита на приобретение жилья при 
рождении первого и второго ребёнка, полное погашение при 
рождении третьего ребёнка

3,4 30,3 49,5

5
Обеспечение возможности устройства ребёнка в те ясли или 
детский сад, которые вас больше всего устраивают, и в то вре-
мя, когда вы этого захотите

2,8 40,9 33,2

6
Увеличение оплачиваемого (в размере 40% заработной платы) 
отпуска по уходу за ребёнком на 6 месяцев, если отпуск берет 
отец ребёнка

2,8 42,3 30,8

7 Предоставление оплачиваемого недельного отпуска отцу при 
рождении ребёнка 2,8 39,8 33,5

8
Повышение компенсации затрат родителей на оплату посеще-
ния детских дошкольных учреждений до 60% – на второго и 
100% – на третьего и последующих детей

3,2 32,7 43,4

9 Погашение расходов на дополнительное образование детей 
(хотя бы частично) 3,4 25,9 46,8

10
Меры, направленные на улучшение репродуктивного здоро-
вья женщин (повышение квалификации врачей-гинекологов 
и акушерок, обеспечение необходимым оборудованием женс-
ких консультаций и родильных домов и так далее)

3,2 31,4 41,0

11
Обеспечение возможности для женщин бесплатно пройти 
профессиональную переподготовку, повысить квалификацию 
во время и после выхода из отпуска по уходу за ребёнком в 
удобное для них время

3,1 31,7 36,1

12
Формирование в обществе с помощью средств массовой инфор-
мации (рекламы – социальной, коммерческой) образа семьи с 
несколькими детьми как нормы для современного общества

3,0 35,6 35,6

13
Обеспечение реальной возможности для вас (вашей жены) 
иметь гибкий график работы, неполный рабочий день (неде-
лю), посменную или дистанционную работу (на дому)

3,3 31,0 42,9

14 Дополнительные ежемесячные выплаты и пособия на детей в 
возрасте от 3 до 17 лет в семьях с низким доходом 3,1 36,5 39,4

15 Погашение расходов на оплату группы продленного дня в 
школе (хотя бы частично) 2,9 40,7 35,3

Источник данных: социологический опрос.
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Наибольшую поддержку респондентов по-
лучили частичное погашение кредита на приоб-
ретение жилья при рождении первого и второго 
ребёнка, полное погашение при рождении тре-
тьего ребёнка (3,4 балла, 49,5% оценок 5 баллов 
против 30,3% оценок 1 балл); погашение расходов 
на дополнительное образование детей (хотя бы 
частично) (3,4 балла, 46,8% оценок 5 баллов про-
тив 25,9% оценок 1 балл); обеспечение реальной 
возможности родителям иметь гибкий график 
работы, неполный рабочий день (неделю), пос-
менную или дистанционную работу (на дому)  
(3,3 балла, 42,9% оценок 5 баллов против 31,0% 
оценок 1 балл); меры, направленные на улучше-
ние репродуктивного здоровья женщин (повы-
шение квалификации врачей-гинекологов и аку-
шерок, обеспечение необходимым оборудовани-
ем женских консультаций и родильных домов и 
так далее) (3,2 балла, 41,0% оценок 5 баллов про-
тив 31,4% оценок 1 балл).

По мнению респондентов социальный пре-
стиж семей с тремя и более детьми сейчас в нашей 
стране весьма невелик. Так респонденты считают, 
что ниже всего социальный престиж многодет-
ных семей оценивается обществом (окружающи-
ми людьми) – всего 2,2 балла; чуть выше (2,4 бал-
ла) в государстве и государственных органах, и в 
2,6 балла в средствах массовой информации.

По мнению респондентов, важнее оказывать 
семьям с несколькими детьми более существен-
ную прямую материальную помощь со стороны 
государства, а не создавать им наиболее благо-
приятные условия для самообеспечения (60,3% 
против 39,7%). 

Заключение
1. Респонденты невысоко оценивают эффек-

тивность текущих мер пронаталистской полити-
ки в России. Наиболее позитивно воспринимают-
ся снижение имущественного налога, погашение 
ипотеки, пособия по уходу за ребёнком и компен-
сация оплаты детсадов. Но даже эти меры полу-
чили оценки ниже среднего уровня по 5-балльной 
шкале.

2. Предложенные потенциальные меры под-
держки многодетных получили более высокие 

оценки. Особенно популярны идеи погашения 
жилищных кредитов и расходов на дополнитель-
ное образование детей, обеспечения гибкой за-
нятости родителей, улучшения репродуктивного 
здоровья женщин. В то же время мнения раздели-
лись – многие как поддерживают, так и не подде-
рживают эти меры.

3. По мнению респондентов, социальный пре-
стиж многодетных семей в нашем обществе пока 
невысок. Хуже всего его оценивают окружающие 
люди, чуть лучше – государство и СМИ. Это ука-
зывает на недостаточно позитивный имидж мно-
годетности.

4. Большинство опрошенных (60%) считают, 
что государство должно оказывать многодетным 
семьям более существенную прямую материаль-
ную помощь, а не просто создавать условия для 
самообеспечения. Видимо, собственных возмож-
ностей у семей пока недостаточно.

5. Средняя оценка уровня жизни многодетных 
семей Москвы и области составила 53,9 из 100 
баллов. Это говорит о том, что, по мнению рес-
пондентов, многодетные живут лишь чуть лучше 
среднего уровня.

В целом результаты показывают, что текущие 
меры поддержки многодетных в России пока не-
достаточны и не всегда эффективны. Для улуч-
шения демографической ситуации необходимо 
внедрять новые меры, направленные на повыше-
ние материального благополучия семей, обеспе-
чение возможностей занятости и образования, 
улучшение репродуктивного здоровья. Важно 
также формировать позитивный образ многодет-
ной семьи в обществе и СМИ. Для решения этих 
проблем необходимы комплексные меры госу-
дарственной политики, направленные на подде-
ржку многодетных семей. Это может включать 
адресные социальные выплаты, льготы в области 
жилья и образования, а также программы по пре-
одолению гендерного неравенства и социальной 
изоляции. Важно также повышать осведомлен-
ность общества о проблемах многодетных семей 
и формировать инклюзивную среду, способству-
ющую их благополучию. Таким образом, сфор-
мулированная авторами гипотеза подтвердилась 
лишь частично.
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Аннотация
Цифровизация трудовых процессов и рост популярности онлайн-платформ открывают новые возможности для мониторинга и про-
гнозирования динамики рынка труда. Однако остаются нерешёнными вопросы, связанные с репрезентативностью данных онлайн-
вакансий, их оперативностью и полнотой. Научный интерес исследования заключается в развитии подходов к интеграции данных 
онлайн-источников с официальной статистикой, что позволит повысить точность прогнозирования и оперативность оценки состо-
яния рынка труда. При традиционном анализе ситуации на рынке труда вакансии используются для измерения напряжённости на 
рынке труда и могут сигнализировать о наличии дисбалансов на рынке труда, когда спрос и предложение не соответствуют друг 
другу (по качественным характеристикам, географически и т. д.). Целью статьи является сопоставление данных онлайн-вакансий и 
официальной статистики для разработки подходов к мониторингу и прогнозированию динамики рынка труда. В статье приводится 
пример реализации мониторинга рынка труда на основании больших данных и сопоставление данных онлайн-вакансий с источ-
никами официальной статистики. Основными источниками данных для сопоставления стали данные Росстата и hh.ru (открытые 
данные вакансий). При сопоставлении использовалась авторская методология агрегации данных вакансий в группы профессио-
нальных сфер и профессий с опорой на официальные классификаторы, а также методы вычисления и оценки уровня заработных 
плат. В результате исследования было выявлено, что полученные и агрегированные данные портала поиска работы онлайн hh.ru 
достоверно соотносятся с официальной поквартальной и помесячной статистикой относительно динамики количества открытых 
вакансий и заработной платы. В завершении обсуждаются методы прогнозирования динамики рынка труда с использованием 
методов машинного обучения с опорой на открытые большие данные. Возможность соотнесения динамики показателей онлайн-
порталов с официальной статистикой предприятий, по мнению авторов, могла бы дополнить методологию мониторинга рынка 
труда и повысить достоверность прогнозов. 

Ключевые слова: региональный рынок труда, онлайн-вакансии, динамика вакансий, заработная плата, оценка спроса на рынке 
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Abstract
Digitalization of labor processes and the growing popularity of online platforms open up new opportunities for monitoring and forecasting 
labor market dynamics. However, the issues related to the representativeness of online vacancies data, their timeliness and completeness 
remain unresolved. The scientific interest of the study lies in the development of approaches to the integration of data from online sources 
with official statistics, which will improve the accuracy of forecasting and promptness of labor market assessment. In traditional labor market 
analysis, vacancies are used to measure labor market tensions and can signal the presence of imbalances in the labor market, when supply 
and demand do not match each other (in terms of qualitative characteristics, geographically, etc.). The purpose of the article is to compare 
the data of online vacancies and official statistics to develop approaches to monitoring and forecasting labor market dynamics. The article 
gives an example of implementation of labor market monitoring based on big data and comparison of online vacancies data with the sources 
of official statistics. The main sources of data for comparison were Rosstat and hh.ru (open vacancy data). The author's methodology of 
aggregation of vacancy data into groups of professional spheres and professions based on official classifiers, as well as methods of calcula-
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tion and estimation of salary levels were used in the comparison. As a result of the study, it was revealed that the obtained and aggregated 
data of the online job search portal hh.ru reliably correlates with the official quarterly and monthly statistics on the dynamics of the number 
of open vacancies and salaries. Finally, we discuss methods of forecasting labor market dynamics using machine learning methods based 
on open big data. According to the authors, the possibility of correlating the dynamics of the indicators of online portals with official statistics 
of enterprises could complement the methodology of labor market monitoring and increase the reliability of forecasts.
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Введение
Цифровизация трудовых процессов и рост 

популярности онлайн-платформ открывают но-
вые возможности для мониторинга и прогнози-
рования динамики рынка труда. Однако остаются 
нерешёнными вопросы, связанные с репрезен-
тативностью данных онлайн-вакансий, их опе-
ративностью и полнотой. Научный интерес ис-
следования заключается в развитии подходов к 
интеграции данных онлайн-источников с офици-
альной статистикой, что позволит повысить точ-
ность прогнозирования и оперативность оценки 
состояния рынка труда. 

Цель исследования – сопоставление данных 
онлайн-вакансий и официальной статистики для 
разработки подходов к мониторингу и прогнози-
рованию динамики рынка труда.

Задачи исследования:
1. Анализ существующих методологий мони-

торинга.
2. Разработка алгоритмов обработки данных, 

включающих в себя классификацию вакансий по 
профессиональным отраслям и обработку зара-
ботных плат.

3. Сравнение данных hh.ru с официальной 
статистикой Росстата.

4. Оценка результатов, выработка подходов 
к мониторингу и прогнозированию показателей 
рынка труда на основе открытых данных.

Объект исследования – показатели структу-
ры и динамики рынка труда (вакансии и заработ-
ные платы). 

Предмет исследования – данные по показате-
лям (вакансиям и заработным платам из офици-
альных и открытых источников), а также методы 
и инструменты мониторинга и прогнозирования 
структуры и динамики рынка труда.

Исследование вакансий представляет собой 
полезный срез информации и является перспек-
тивным источником данных. При традиционном 
анализе ситуации на рынке труда вакансии исполь-
зуются для измерения напряжённости на рынке 
труда, то есть для анализа соотношения неудов-
летворённого спроса на труд и свободной рабочей 

силы (по данным Росстата). Таким образом, данные 
по вакансиям могут сигнализировать о наличии 
дисбалансов на рынке труда, когда спрос и предло-
жение не соответствуют друг другу (по качествен-
ным характеристикам, географически и т. д.). 

Также, согласно исследованиям [1], к 2025 году 
человечество начнет генерировать 175 зеттабайт 
данных. Такой большой объём данных мотивирует 
исследователей активно развивать методы анализа, 
основанные на анализе больших данных, не ограни-
чиваясь только их частью или статистикой [2].

Гипотезой исследования является примени-
мость данных онлайн-вакансий для мониторинга 
рынка труда. Различные данные Росстата собира-
ются и подсчитываются помесячно или поквар-
тально, однако с учётом развития онлайн-серви-
сов поиска работы становится актуальным при-
нимать во внимание и их, а также рассматривать 
возможность соотнесения динамики показателей 
онлайн-порталов с официальной статистикой 
предприятий. Такой подход мог бы дополнить ме-
тодологию мониторинга рынка труда и, возможно, 
помочь делать достоверные прогнозы на будущее.

Изучая научное поле вопроса достовернос-
ти данных порталов по поиску работы онлайн, 
стоит обратить внимание на ряд исследований, 
посвящённых сравнению данных официальной 
статистики (опросов работодателей) с массивом 
больших данных онлайн-вакансий. На выборке 
сразу нескольких стран Европейского союза [3; 4] 
проведены сравнительные исследования распре-
деления вакансий онлайн-платформ и вакансий 
в отраслевом распределении (согласно европейс-
кому статистическому отраслевому классифика-
тору NACE), а также в разрезе профессиональных 
групп (согласно международной классификации 
профессий ISCO-08) на базе опросов официаль-
ной статистики в различных секторах. Авторы 
отмечают разрывы в данных, исходя из локации 
(географии стран) и отраслей, – количество вакан-
сий на онлайн-платформах может быть примерно 
сравнимым с данными официальных опросов, но 
существуют и случаи несоответствия, когда вакан-
сий может быть больше или значительно меньше в 
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тех или иных видах деятельности, например, как в 
случае с государственным управлением, где тради-
ционно меньше онлайн-вакансий. Однако в то же 
время исследователи отмечают преимущество ана-
лиза онлайн-вакансий в силу более оперативного 
получения информации и возможности охватить 
различные тренды рынка труда. Исследования, 
проведённые на выборке данных по отдельным 
странам – например, по Нидерландам [5], Италии 
[6] или Австралии [7], – указывают на статисти-
ческую значимость сходства между полученными 
данными онлайн-вакансий и официальной статис-
тикой и являются, согласно выводам, надёжными 
предикторами трендов на рынке труда. 

Теоретические и методологические 
положения 
Исследования репрезентативности данных 

онлайн-вакансий имеют определенные огра-

ничения, прежде всего в силу того, что не все 
представители рынка труда имеют равные шан-
сы попасть в выборку в силу разных причин. 
Вакансии, открытые публично, не представля-
ют весь неудовлетворённый спрос на рабочую 
силу (рисунок 1). Вакансии, опубликованные в 
открытом доступе, могут преследовать несколь-
ко целей: сделать поиск более эффективным, 
если другие инструменты этого не позволяют, 
либо увеличить охват потенциальных канди-
датов, повысив таким образом конкуренцию; в 
некоторых случаях государственные компании 
обязаны публиковать вакансии на определён-
ных платформах. Некоторые вакансии никог-
да не становятся публичными, а заполняются 
иными способами (через внутренние каналы 
поиска компании, рекрутинговые агентства, не-
формальные связи и т. д.). 

Рисунок 1. Схема механизма отбора онлайн-вакансий из общего количества вакансий на рынке 
труда в информационно-аналитической системе Cedefop

Figure 1. Scheme of the Mechanism for Selecting Online Vacancies from the Total Number of Vacancies on 
the Labor Market in the Cedefop Information-Analytical System

Источник: [3].

Все работодатели

Работодатели у которых есть вакантные места

Работодатели, находящиеся в поиске кандидатов

Работодатели, использующие Интернет 
для найма сотрудников

Работодатели, попавшие в выборку 
аналитической системы анализа 
онлайн-вакансий Cedefop-Eurostat

Онлайн-вакансии являются источником мно-
жества данных и содержат: название компании, 
описание требований, необходимых навыков и 
образования, заработной платы. В то же время су-
ществуют некоторые ограничения или искажения 
при сборе и интерпретации данных [8].

Согласно ранее изученным данным на евро-
пейском рынке труда [9], вакансии, опубликован-
ные на порталах поиска работы онлайн, состав-
ляют порядка 80–85% от всех опубликованных 
вакансий. Больше всего данный способ подходит 
при поиске менеджеров среднего звена, специа-
листов разного уровня, технического и админис-
тративного персонала. Однако могут отсутство-
вать вакансии для работников низкоквалифици-
рованного труда или, наоборот, для специалистов 

высшего звена, которые чаще всего нанимаются 
через рекрутинговые агентства или нетворкинг.

В исследовании на основе эмпирических данных 
опроса 1799 российских компаний [10], проведённо-
го в 2015 г., было выявлено, что наиболее популярным 
способом найма новых сотрудников является поиск 
через интернет и через социальные сети (знакомых, 
коллег, родственников). Было выявлено, что порядка 
76% компаний из представительной выборки рос-
сийских предприятий (на момент проведения иссле-
дования) используют интернет для поиска сотрудни-
ков, и чаще всего в финансовой сфере и трейдинге, 
реже – в строительстве, промышленности, добыче. 
Стремительный переход компаний к использованию 
различных интернет-сервисов и платформ подчёр-
кивает актуальность данного исследования.
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Есть подтверждения, что на сайтах вакансий 
недопредставлены низкоквалифицированные и 
низкооплачиваемые профессии в такой профес-
сиональной группе, как, например, специалисты 
в сельском хозяйстве, лесной промышленности и 
др., и излишне представлены профессии, требую-
щие высокой квалификации [11].

Вакансии также могут быть смещены в сторо-
ну поиска высококвалифицированных кадров, а 
также в сторону предложений от компаний, уже 
успешно зарекомендовавших себя на рынке, или 
быстрорастущих компаний [12]. Исследования по 
рынку труда США [13] также говорят о смещён-
ности данных в сторону вакансий, требующих вы-
сшего образования (диплом бакалавра), а также о 
других искажениях при сравнении онлайн-данных 
и данных официальной статистики. Вакансии в 
отрасли зависят также от скорости оборота в ней: 
чем выше оборот, тем больше увеличивается доля 
представленности – например, в торговле, ресто-
ранном или гостиничном бизнесе оборот выше. 

Среди других ограничений – данные открытых 
вакансий могут зависеть от региональной специ-
фики, популярных ресурсов и платформ, а также 
от стратегий найма. Например, от возможности от-
крывать вакансию сразу для нескольких кандидатов 
или для массового найма или, открывая вакансию, 
задаваться целью мониторинга потенциальных кан-
дидатов, без планов нанимать работников.

На рынок труда может влиять и особенность 
эволюции институтов труда. Так, стоит упомя-
нуть уже устоявшееся понятие «российская мо-
дель рынка труда»: когда в кризисные моменты 
экономики адаптация происходит в том числе за 
счёт снижения оплаты труда и сокращения рабо-
чего времени работников [14].

Данные онлайн-вакансий активно применя-
ются в аналитике [15; 16], однако, российский 
контекст остаётся недостаточно изученным. Ос-
новные пробелы включают отсутствие детальных 
сопоставлений данных порталов онлайн-вакан-
сий с региональной статистикой Росстата. Кроме 
того, необходимо изучить преимущества и огра-
ничения использования онлайн-источников для 
мониторинга трудового рынка.

Таким образом, принимая во внимание раз-
личные аспекты сопоставления «больших дан-
ных» онлайн-вакансий и источников официаль-
ной статистики, мы ставим перед собой проблему 
и задачу выполнить сравнительный анализ этих 
статистик на российском рынке труда.

данные и методы работы с ними 
На данный момент технологии сбора и обра-

ботки данных онлайн-вакансий, то есть «больших 

данных», уже достаточно изучены и опробова-
ны. На зарубежном рынке примечателен проект 
Cedefop, который посвящён сразу 27 странам, 
входящим в Европейский союз (ЕС), а также Ве-
ликобритании: распределение вакансий и навы-
ков в отраслевом (по видам экономической де-
ятельности) и профессиональном разрезах1. Схо-
жий сервис, собирающий данные по вакансиям 
практически в режиме онлайн, – Lightcast (бывш. 
Burning Glass Technologies)2 – уже зарекомендовал 
себя как надёжный аналитический сервис, ис-
пользующийся как инструмент для проведения 
различных совместных исследований рынков 
труда США и ЕС. Также примечателен российс-
кий сервис, созданный «ВНИИ труда» Минтруда 
России – аналитическая система мониторинга ва-
кансий и резюме3. В целом базовая схема работы 
заключается в сборе сырых данных, их обработ-
ке, преобразовании в структурированную базу 
данных и визуализацию полученных результатов 
(например, Cedefop4).

Целью нашей работы является соотнесение 
данных онлайн-вакансий на российском рынке 
труда с данными официальной статистики Рос-
стата. Важность этой работы определяет даль-
нейшие шаги для проведения более фундамен-
тальных исследовательских работ: если картина 
онлайн-вакансий схожа с официальной статис-
тикой, это может в дальнейшем стать валидным 
инструментом при мониторинге и прогнозирова-
нии ситуации на рынке труда.

В своей работе мы будем опираться на не-
сколько источников. Из официальной статис-
тики Росстата будут использоваться следующие 
показатели:

1. Заявленная работодателями потребность в 
работниках в течение отчётного периода (коли-
чество свободных вакансий, заявленных работо-
дателями в органы службы занятости населения 
в течение отчётного периода, по данным служб 
занятости, доступно по РФ в целом, помесячно)5.

1 Cedefop: Skills-OVATE: Online Vacancy Analysis Tool for 
Europe // Сedefop: [сайт]. URL: https://www.cedefop.europa.eu/
en/tools/skills-online-vacancies (дата обращения: 04.11.2024).

2 Lightcast Data: Basic Overview // Lightcast: [сайт]. URL: 
https://kb.lightcast.io/en/articles/6957498-lightcast-data-basic-
overview#h_31fa7af939 (дата обращения: 04.11.2024).

3 ВНИИ труда представил аналитическую систему 
мониторинга вакансий и резюме // ВНИИ труда: [сайт]. URL: 
https://vcot.info/news/vnii-truda-predstavil-analiticeskuu-sistemu-
monitoringa-vakansij-i-rezume (дата обращения: 04.11.2024).

4 Cedefop. Online job vacancies and skills analysis: a 
Cedefop pan-European approach. Luxembourg: Publications 
Office, 2019 // Сedefop: [сайт]. URL: http://data.europa.eu/
doi/10.2801/097022 (дата обращения: 04.11.2024).

5 Росстат. Заявленная работодателями потребность в 
работниках в течение отчетного периода // Росстат: [сайт]. 
URL: https://www.fedstat.ru/indicator/43141 (дата обращения: 
04.11.2024).
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2. Численность требуемых работников спи-
сочного состава на вакантные рабочие места на 
конец отчётного квартала (численность работни-
ков списочного состава, которых предполагается 
принять на вакантные рабочие места, по состоя-
нию на последнее число отчётного квартала, по 
данным отчётности сектора крупных и средних 
предприятий, доступна по регионам и отраслям)6.

3. Среднемесячная номинальная начисленная 
заработная плата работников по полному кругу ор-
ганизаций по субъектам Российской Федерации7.

Эти показатели будут сопоставлены с соб-
ранными и проанализированными «Профилум» 
открытыми данными платформы по найму со-
трудников hh.ru, крупнейшей платформы поиска 
работы и найма сотрудников в России8, которая 
предоставляет открытый и публичный HTTP 
API. Период для анализа данных – с января по де-
кабрь 2023 года. 

Можно выделить следующие этапы сбора ва-
кансий и выявления показателей заработной 
платы:

1. Обработка названий вакансий и их общего 
количества. Было собрано более 16 млн. вакан-
сий по всем регионам страны. В текстах каждой 
вакансии проводился процесс удаления служеб-
ных частей речи и выделения лемм (начальных 
словарных форм слов). Затем вакансии были 
сгруппированы по названиям, тем самым был по-
лучен первоначальный список профессий. Также 
был экспертно сформирован список из двух ты-
сяч профессий, основанный на анализе вакансий 
(наиболее часто встречаемые) и общероссийском 

классификаторе специальностей. Далее специа-
листами по рынку труда и профориентации были 
сопоставлены первоначальный и экспертный 
список профессий. Таким образом были класси-
фицированы вакансии для дальнейшего анализа.

2. Обработка заработных плат. Анализ дан-
ных по средней заработной плате указывает 
на  проблему некорректно низких или высоких 
значений (выбросов) и недостаточной заполнен-
ности данных: доля пропусков, где отсутствует 
хотя бы один из пределов (минимум или макси-
мум), составляет порядка 45%. Для решения пер-
вой проблемы для каждой профессии/вакансии 
рассчитывается 90%-й интервал, а выбросы заме-
няются крайними значениями (выбросы в мень-
шую сторону – 5% перцентилем, в большую –  
95% перцентилем). Затем для заполнения про-
пусков модель обучается линейной регрессии и 
предсказывает отсутствующие значения. Таким 
образом были получены значения средней зара-
ботной платы всех доступных значений в вакан-
сиях, а также средние заработные платы, когда 
значения были досчитаны в случае, когда рабо-
тодатель их не указывал. 

Для корректного отраслевого соотнесения ста-
тистических показателей (т. е. согласно ОКВЭД) 
и отраслевых категорий9 портала hh.ru была осу-
ществлена перекодировка значений портала в со-
ответствии с разделами ОКВЭД10.

Стоит также принять во внимание методоло-
гические ограничения при сравнении показателей 
Росстата и портала поиска работы hh.ru, которые 
могут вносить коррективы (таблица 1).

Таблица 1
Сравнительная характеристика определения вакансии в Росстате и hh.ru

 Table 1
Comparative Characterization of Vacancy Definition in Rosstat and hh.ru

Росстат hh.ru
Данные «запаса» – сколько вакансий актуально 
на определенную дату

Данные «потока» – сколько вакансий открыто 
за определенный период

Данные по крупным и средним предприятиям Все предприятия, включая малые
Вакансии для работников списочного состава Включает вакансии в т. ч. по ГПХ
Одна вакансия – одно рабочее место За одной вакансией может стоять несколько рабочих мест

Источник: разработано авторами. 6 7 8 9 10

6 Росстат. Численность требуемых работников списочного состава на вакантные рабочие места на конец отчетного квар-
тала с 2017 г. // Росстат: [сайт]. URL: https://www.fedstat.ru/indicator/57768 (дата обращения: 04.11.2024).

7 Росстат. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу организаций по субъ-
ектам Российской Федерации // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/labor_market_employment_salaries (дата обращения: 
04.11.2024).

8 HeadHunter API // HeadHunter: [сайт]. URL: https://api.hh.ru/openapi/redoc#section/Obshaya-informaciya (дата обращения: 
04.11.2024).

9 Отраслевую принадлежность работодатель заполняет самостоятельно, исходя из специфики продукции или сервисов.
10 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (утв. Приказом Росстандарта от 31.01.2014 

N 14-ст) (ред. от 16.08.2024) // КонсультантПлюс: [сайт]. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_163320/ (дата 
обращения: 04.11.2024).
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Результаты и обсуждение
Показатели динамики вакансий
Полученные и обработанные данные портала 

поиска работы hh.ru были сопоставлены с поквар-
тальной и помесячной динамикой количества ва-
кансий Росстата. В целом данные Росстата менее во-
латильны, особенно при сравнении кварталов в аб-
солютных и процентных значениях (например, в III 
квартале 2023 года, рисунок 2–3), однако при этом 

число вакансий, размещённых за квартал, одного 
порядка с числом доступных вакансий от Росстата 
с точки зрения восходящего/нисходящего трендов. 

Проведённый корреляционный анализ пок-
вартального распределения количества вакансий 
по регионам указывает на высокую положитель-
ную связь (r = 0,98, p<.001; Приложение, рисунок А),
что указывает на пропорциональные изменения 
во времени двух источников вакансий.

Рисунок 2. Сравнение поквартальной динамики количества вакансий портала hh.ru и Росстата 
(обследование предприятий), шт.

Figure 2. Comparison of Quarterly Dynamics of the Number of Vacancies on hh.ru Portal and Rosstat 
(Survey of Enterprises), pcs.

Источник: разработано авторами.

Помесячная динамика более наглядна. Мы 
можем наблюдать схожие тренды от месяца к 
месяцу. Пик спроса вакансий на портале hh.ru 
приходится на август 2023 года, данные Росстата 

сопоставимы – пик приходится на май – август. 
Возможно, это является следствием сезонности.  
В целом начиная с августа данные уже более син-
хронны.

Рисунок 3. Сравнение динамики количества вакансий портала hh.ru («поток») и службы занятости 
населения («запас») по всем субъектам Российской Федерации, шт.

Figure 3. Comparison of Dynamics of the Number of Vacancies on the hh.ru Portal (“Flow”) and the 
Employment Service (“Stock”) for All Constituent Entities of the Russian Federation, pcs.

Источник: разработано авторами.

Сравнение отраслевой структуры вакансий
При сравнении отраслевой структуры вакан-

сий портала hh.ru и Росстата (численность требу-
емых работников списочного состава на вакант-

ные рабочие места на конец отчётного квартала) 
можно отметить некоторые различия в отраслевой 
структуре вакансий: онлайн-вакансии хуже отра-
жают (недопредставлены) деятельность в сельском 
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хозяйстве, государственные сервисы (здравоохра-
нение, образование, государственное управление, 
культура). Сверхпредставлены рыночные услуги: 
административные услуги, профессиональная де-
ятельность, финансы, информация и связь, гости-

ницы и общественное питание, и особенно торгов-
ля (рисунок 4). При этом сопоставимы данные в 
транспорте и логистике, строительстве, обрабаты-
вающей промышленности, добыче полезных иско-
паемых, административной деятельности.

Рисунок 4. Сравнение отраслевой структуры вакансий (по общероссийскому классификатору 
видов экономической деятельности): доля вакансий hh.ru / Росстата от всех онлайн-вакансий 

и заявленных вакансий по Росстату соответственно, в среднем за 2023 г., %
Figure 4. Comparison of Sectoral Structure of Vacancies (by All-Russian Classifier of Types of Economic 

Activities): Share of hh.ru / Rosstat Vacancies from All Online Vacancies and Announced Vacancies 
According to Rosstat, Respectively, on Average for 2023, %

Источник: разработано авторами.

Сравнение источников данных 
о заработных платах
При сравнении источников заработной платы в 

целом по регионам страны стоит уточнить, что зара-

ботная плата от Росстата – это плата за стандартную 
продолжительность рабочего времени, фактически 
выплаченная, в то время как у hh.ru – предлагаемая ра-
ботодателем, то есть некоторое усреднение (рисунок 5).

Рисунок 5. Сравнение источников данных о заработных платах: средняя и средняя 
скорректированная заработная плата портала hh.ru и среднемесячная номинальная начисленная 

заработная плата работников по полному кругу организаций по всем субъектам 
Российской Федерации, руб., 2023 г.

Figure 5. Comparison of Sources of Data on Salaries: Average and Average Adjusted Salary of the hh.ru 
Portal and Average Monthly Nominal Accrued Salary of Employees in the Full Range of Organizations 

by All Constituent Entities of the Russian Federation, Rubles, 2023
Источник: разработано авторами.
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Скорректированная средняя заработная пла-
та по данным портала hh.ru, то есть с учётом смо-
делированных значений заработной платы в ва-
кансиях (с помощью линейной регрессии), где эта 
информация была пропущена, в целом достаточ-
но близки к значениям Росстата. А корреляцион-
ный анализ квартальных и помесячных заработ-
ных плат Росстата с данными, агрегированными с 
hh.ru, показывает также высокую положительную 
связь между данными (r = 0,85, p<.001 и r = 0,82, 
p<.001 соответственно; Приложение, рисунок Б-В).

С июля заработная плата, предлагаемая рабо-
тодателями на hh.ru, выше фактически выплачен-
ной Росстатом, за исключением декабря 2023 года – 
месяца премий, что может свидетельствовать о 
признаках нарастающего дефицита рабочей силы. 

Отраслевое сравнение источников данных 
о заработных платах
Значения заработных плат по отраслям в це-

лом близки, но внимание привлекает существен-
ная недооценка зарплат в высокооплачиваемых 
отраслях в онлайн-вакансиях: финансовая де-
ятельность, деятельность в области информации 
и связи – вероятно, это связано с тем, что часть 
предложений по заработной плате обсуждается 
на финальных стадиях найма, а также большим 
оборотом организаций. Видны и области, где 
предложение выше, чем в данных Росстата, – опе-
рации с недвижимостью, транспорт и логистика, 
строительство. Также отмечают отрасли с наибо-
лее близкими значениями – торговля и добыча 
сырья (рисунок 6).

Рисунок 6. Сравнение источников данных о заработных платах по видам экономической 
деятельности: средняя и средняя скорректированная заработная плата портала hh.ru 

и среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 
организаций по всем субъектам Российской Федерации, руб., 2023 г.

Figure 6. Comparison of Sources of Data on Wages by Type of Economic Activity: Average and Average 
Adjusted Wages of the hh.ru Portal and Average Monthly Nominal Accrued Wages of Employees for 
a Full Range of Organizations for All Constituent Entities of the Russian Federation, Rubles, 2023

Источник: разработано авторами.

Заключение
1. Полученные данные подтверждают, что он-

лайн-вакансии могут служить полезным дополне-
нием к официальной статистике для мониторинга 
рынка труда. В будущем рекомендуется провести 
дополнительные исследования для учёта сезон-
ных факторов и расширить использование мето-
дов машинного обучения, чтобы включить другие 
источники данных и платформы. 

2. Полученное отраслевое распределение дан-
ных hh.ru позволило получить осмысленное со-

поставление с данными официальной статистики 
о вакантных рабочих местах и номинальной на-
численной заработной платой. 

3. При сопоставлении вакансий в отраслевом
разрезе можно отметить лишь некоторые виды эко-
номической деятельности, когда данные онлайн-ва-
кансий соотносятся с данными Росстата (например, 
транспорт и логистика, строительство, обрабатыва-
ющая промышленность, добыча полезных ископа-
емых, административная деятельность), в других 
случаях мы можем отметить несовпадение.
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4. При сопоставлении отраслевых показате-
лей заработных плат также отмечаются зоны сов-
падения скорректированной заработной платы и 
номинальной начисленной зарплаты по Росстату: 
это деятельность в сфере торговли, добычи полез-
ных ископаемых и др. В случаях, когда показате-
ли онлайн-вакансий незначительно превышают 
данные Росстата, вероятно, можно предположить 
зоны дефицита рабочей силы, например в обра-
батывающей промышленности, строительстве, 
транспортировке.

5. В отраслевом разрезе также существуют
некоторые аномалии, которые требуют дополни-
тельного исследования: высокая доля вакансий в 
сфере торговли (с резким скачком в мае 2024 года);  
заниженные заработные платы в высокодоход-
ных отраслях (финансовая деятельность, инфор-
мация и связь).

6. В дальнейшем необходимо провести анализ
данных на более длительном временном отрезке, 
чтобы охватить как можно больше трендов, на-
пример явление сезонности за 2023–2024 гг.

Работа по анализу данных рынка труда с точ-
ки зрения публикуемых вакансий на порталах 
поиска работы в формате онлайн представляет 
огромный интерес, это можно отметить по воз-
растающему количеству проводимых исследова-
ний, а также возросшему числу таких платформ в 
России. Достоверность и валидность результатов 
сопоставления официальных статистик и данных 
онлайн-вакансий зависит от многих факторов и 
государственных политик стран: цифровизации 
сервисов, открытости экономики, используемых 
инструментов сбора и обработки данных.

Основным ограничивающим фактором, вли-
яющим на восприятие полноты данных онлайн-
вакансий, является их строгость (представлено 
ранее в таблице 1) – на одну вакансию может 
приходиться несколько открытых позиций, в то 
же время мы не можем достоверно знать, когда 
именно открываются и закрываются вакансии.  

В результате в исследовательском плане не вполне 
ясно, какую именно часть рынка труда представ-
ляют онлайн-вакансии: более оперативно отра-
жают рынок труда или дополняют данные офици-
альной статистики.

Между тем динамика данных, полученная 
после обработки почти 16 млн онлайн-вакансий, 
и её сопоставление с данными Росстата говорят о 
схожести трендов, на это также указывает поло-
жительная корреляция при сравнении как коли-
чества вакансий, так и заработной платы. Одним 
из полезных результатов является перекодировка 
экономических отраслей и ниш портала hh.ru в 
систему классификатора ОКВЭД, что позволит в 
дальнейшем использовать данный «словарь» для 
последующих сопоставлений.

В качестве дальнейших исследовательских ша-
гов становится актуальным вопрос о прогнози-
ровании потребности в кадрах на рынке труда на 
основании данных онлайн-вакансий и резюме при 
помощи статистических методов или машинного 
обучения. Для решения этой задачи применимы мо-
дели с авторегрессией и интегрированным скользя-
щим средним (ARIMA). Прогнозная модель ARIMA 
для стационарного временного ряда представляет 
собой уравнение регрессионного типа, в котором 
предикторы состоят из лагов зависимой перемен-
ной и/или лагов ошибок прогноза [17].

Также перспективным методологическим 
инструментом для прогнозирования в данном 
вопросе может стать использование алгоритма 
градиентного бустинга XGBoost, где в качестве 
признаков используются данные спроса и пред-
ложения на рынке труда, а также исторические 
данные о нехватке рабочей силы [18]. Применён-
ный алгоритм показывает высокую эффектив-
ность (F1 до 86%) и прогностическую ценность. 
Данный подход, в отличие от источников офи-
циальной статистики, позволит намного быстрее 
выполнять прогноз, опираясь на данные в откры-
том доступе.
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Приложение
Корреляционный анализ

Рисунок А. Корреляционный анализ количества вакансий по всем субъектам Российской 
Федерации, данные Росстата (численность требуемых работников списочного состава 

на вакантные рабочие места на конец отчетного квартала) и портала hh.ru, 2023 г.; 
коэффициент корреляции Пирсона: r=0,98, где уровень значимости p<.001

Figure А. Correlation Analysis of the Number of Vacancies by All Constituent Entities of the Russian 
Federation, Data from Rosstat (the Number of Required List Workers for Vacant Jobs at the End 

of the Reporting Quarter) and hh.ru Portal, 2023; Pearson Correlation Coefficient: r=0.98, 
where the significance level p<.001

Источник: разработано авторами.

Рисунок Б. Корреляционный анализ среднемесячной заработной платы: данные Росстата 
(среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций по всем субъектам Российской Федерации) и портала hh.ru, 2023 г.
Figure Б. Correlation Analysis of Average Monthly Wages: Data from Rosstat (Average Monthly Nominal 
Accrued Wages of Employees for a Full Range of Organizations by RF Subjects) And hh.ru Portal, 2023.

Источник: разработано авторами.

Рисунок В. Корреляционный анализ среднеквартальной заработной платы: данные Росстата 
(среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников по полному кругу 

организаций по всем субъектам Российской Федерации) и портала hh.ru, 2023 г.
Figure В. Correlation Analysis of Average Quarterly Wages: Data From Rosstat (Average Monthly 

Nominal Accrued Wages of Employees for a Full Range of Organizations by Constituent Entities of All 
Russian Federation) and hh.ru Portal, 2023.

Источник: разработано авторами.
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Аннотация
Структуризация свойств населения – неотъемлемая часть анализа уровня жизни. Она позволяет перейти от абстрактных показателей 
к конкретным мерам, учитывающим разнообразие потребностей разных групп. Без этого невозможна ни эффективная социальная 
политика, ни достижение целей устойчивого развития. Качество населения, как интегральная категория, включает множество харак-
теристик, таких как возрастная структура, уровень образования, профессиональная квалификация, здоровье и культурные особен-
ности, которые определяют экономическую активность и устойчивое развитие региона. Однако до сих пор отсутствует общепринятая 
классификация свойств населения, что затрудняет планирование и прогнозирование. Цель статьи – разработать классификацию 
свойств населения региона, которая может быть использована для управления демографическим развитием. Автор ставит задачу 
структурировать качественные характеристики населения, чтобы перейти от абстрактных показателей к конкретным мерам, учиты-
вающим разнообразие потребностей различных групп. Информационные источники, использованные в статье, включают националь-
ный корпус русского языка, научные публикации из электронной библиотеки eLIBRARY.RU и поисковой системы Google Scholar. В ра-
боте проведён анализ научных подходов к определению качества населения, выделены ключевые компоненты, такие как здоровье, 
образование, культурные ценности и демографическое поведение. Методология исследования включала двухэтапный анализ. На 
первом этапе проведён лингвистический корпусный анализ и контент-анализ научных текстов для выявления прилагательных, соче-
тающихся с термином «состав населения» и связанных с демографическими процессами. На втором этапе методом интент-анализа 
выделены ключевые фасеты и сформирована классификация элементов-свойств населения на основе структурно-функционального 
подхода. Результаты исследования представлены в виде классификации, включающей физиологические, гендерные, социально-
экономические, этнические, культурные и миграционные характеристики населения. Предложенная классификация позволяет более 
точно анализировать демографическую ситуацию в регионе, прогнозировать экономическую активность и разрабатывать целевые 
социальные программы. Выводы работы подчёркивают важность учёта многообразия свойств населения для устойчивого развития 
регионов. Разработанная классификация может быть использована для планирования социально-экономической политики, улучше-
ния качества жизни населения и обеспечения долгосрочного развития территорий.  

Ключевые слова: качество населения, состав населения, структура населения, классификация свойств населения, демографи-
ческое развитие, демографическая структура, управление демографическим развитием
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Abstract
Structuring the properties of the population is an integral part of analyzing the standard of living. It allows for a shift from abstract indicators 
to specific measures that take into account the diverse needs of different groups. Without this, neither effective social policy nor the achieve-
ment of sustainable development goals is possible. The quality of the population, as an integral category, encompasses numerous charac-
teristics such as age structure, education level, professional qualifications, health, and cultural traits, which determine economic activity and 
sustainable development of a region. However, there is still no universally accepted classification of population properties, which compli-
cates planning and forecasting. The aim of the article is to develop a classification of population properties in a region that can be used for 
managing demographic development. The author sets the task of structuring qualitative characteristics of the population to move from ab-
stract indicators to specific measures that consider the diverse needs of various groups. The information sources used in the article include 
the Russian National Corpus, scientific publications from the eLIBRARY.RU electronic library, and the Google Scholar search engine. The 
study analyzes scientific approaches to defining the quality of the population, identifying key components such as health, education, cultural 
values, and demographic behavior. The research methodology involved a two-stage analysis. In the first stage, a linguistic corpus analysis 
and content analysis of scientific texts were conducted to identify adjectives collocating with the term "population composition" and associ-
ated with demographic processes. In the second stage, key facets were extracted using intent analysis, and a classification of population 
property elements was developed based on a structural-functional approach. The results of the study are presented as a classification that 
includes physiological, gender, socio-economic, ethnic, cultural, and migration characteristics of the population. The proposed classification 
enables a more accurate analysis of the demographic situation in a region, forecasting economic activity, and developing targeted social 
programs. The conclusions of the work emphasize the importance of considering the diversity of population properties for the sustainable 
development of regions. The developed classification can be used for planning socio-economic policies, improving the quality of life of the 
population, and ensuring the long-term development of territories.
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Введение
Качество населения – узловая категория те-

ории народонаселения, отражающая интеграль-
ную совокупность его свойств. Несмотря на то, 
что в виде самостоятельной категории понятие 
качества населения оформилось достаточно дав-
но, общепринятого определения и полной яснос-
ти в трактовке его структуры пока не существу-
ет. Между тем, исследование структуры качества 
населения имеет ключевое значение для устойчи-
вого пространственного развития регионов. Пре-
жде всего, полная картина качественного состава 
населения позволяет более точно планировать 
распределение ресурсов региона. Так, например, 
возрастная структура населения влияет на пот-
ребности в образовательных учреждениях, здра-
воохранении и пенсионной системе. Если регион 
имеет высокую долю пожилого населения, это 
требует увеличения финансирования медицин-
ских услуг и социального обеспечения. С другой 
стороны, молодое население нуждается в разви-
тии системы образования и создания рабочих 
мест. Вместе с тем, в условиях демографического 
старения и распространения концепции «образо-
вания через всю жизнь» современные образова-
тельные программы не ограничиваются молодёж-
ными когортами. Они включают обучение для 
взрослых и пожилых граждан, направленное на 
их адаптацию к динамичному рынку труда, повы-
шение цифровой грамотности и профессиональ-
ную переквалификацию. 

Такие структурные характеристики населе-
ния как уровень образования, профессиональная 
квалификация и занятость определяют экономи-
ческую активность региона. Высококвалифици-
рованные специалисты способствуют развитию 
высокотехнологичных отраслей и инновацион-
ной экономики, тогда как низкоквалифицирован-
ная рабочая сила может ограничивать возмож-
ности экономического роста. Знание структуры 
качества населения позволяет более точно про-
гнозировать экономическую активность региона. 
Изучение структуры свойств населения помогает 
разрабатывать эффективные социальные про-
граммы и программы по привлечению и интег-
рации мигрантов и предотвращению возможных 
конфликтов. Таким образом, изучение структуры 
качества населения является основой для эффек-
тивного управления социально-экономическими 

процессами в регионах, что позволяет принимать 
обоснованные решения, направленные на улуч-
шение качества жизни населения и обеспечение 
устойчивого пространственного развития терри-
тории.

В современной российской и международной 
научной литературе преобладают исследования, 
ориентированные на изучение качества жизни 
населения [1; 2; 3; 4], тогда как работы, непосредс-
твенно рассматривающие качество населения как 
системную характеристику его свойств, представ-
лены в ограниченном количестве и чаще рассмат-
риваются в контексте  человеческого потенциала 
[5]. Среди отечественных исследований имен-
но качества населения следует отметить труды  
Е.Ю. Рюминой [6; 7; 8], Ю.П. Гущо [9], А.А. Федо-
това [10; 11; 12], Н.А. Симаковой [13; 14], Н.С. Ма-
ликова и И.Ф. Маликова [15; 16]. В зарубежном  
академическом дискурсе значимым вкладом явля-
ется монография «Структуры и модели населения: 
Разработки в области пространственной демогра-
фии» [17], посвящённая методологическим аспек-
там анализа демографических структур. Особый 
интерес представляет китайская концепция Suzhi 
(Quality), трактующая качество населения через 
совокупность поведенческих, образовательных, 
этических и амбициозных характеристик [18; 19; 
20; 21]. Тем не менее, в зарубежных исследова-
ниях также превалирует фрагментарный подход 
к изучению качества населения, акцентирующий 
отдельные аспекты – демографическое старение, 
миграционные процессы, социально-экономи-
ческое неравенство – при отсутствии комплекс-
ной систематизации его структурных свойств [22; 
23; 24; 25; 26].

Население региона как система состоит из 
элементов-объектов (непосредственно людей, на-
селяющих территорию региона), элементов-дейс-
твий (демографического поведения) и элементов – 
свойств (качеств, характеризующих объект). На-
стоящее исследование посвящено свойственному 
аспекту качества населения, под которым пони-
мается «совокупность существенных признаков, 
свойств и особенностей населения (или человека), 
включая физические, психологические, социаль-
ные и индивидуальные характеристики, отлича-
ющие население (или конкретного человека) от 
других живых существ и разные группы населе-
ния (разных людей) друг от друга» [10]. 
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Анализ научных работ, посвящённых уп-
равлению социально-экономическими и демог-
рафическими процессами в регионах, показал, 
что существует несколько основных подходов 
к классификации качественных характеристик 
населения, каждый из которых фокусируется на 
определённых аспектах демографии и социаль-
ной структуры. Одна из самых распространён-
ных и базовых форм классификации населения 
– это половозрастная структура, за ней следуют 
этнические (национальные), образовательные, 
профессиональные и социально-экономичес-
кие классификации. Эти классификации широко 
применяются в государственных статистиках, 
межрегиональных и межстрановых сравнениях. 
Однако, очевидно, что перечисленные варианты 
классификации не являются полными. Структура 
качества населения любого региона гораздо бога-
че и разнообразнее и для успешного управления 
демографическим развитием региона необходимо 
представление о более сложном составе свойств 
населения, позволяющем получить полную кар-
тину демографической и социальной ситуации в 
регионе. Поскольку такой полной классификации 
в отечественных и зарубежных исследованиях 
обнаружено не было, автором принято решение 
устранить этот пробел. 

Таким образом, объектом исследования вы-
ступают свойства или качества, характеризующие 
население региона, предметом исследования – 
структура качественных характеристик населения 
региона, включая физиологические, социально-
экономические, этнические, культурные и другие. 

Целью статьи является разработка классификации 
свойств населения региона, которая может быть 
использована для управления демографическим 
развитием, анализа демографической ситуации и 
прогнозирования экономической активности. Ги-
потеза исследования – систематизация и класси-
фикация свойств населения региона позволят бо-
лее точно анализировать демографическую ситуа-
цию, прогнозировать экономическую активность 
и разрабатывать целевые социальные программы. 
Это, в свою очередь, будет способствовать повы-
шению уровня жизни населения в регионах России 
за счёт более эффективного распределения ресур-
сов, улучшения качества человеческого капитала и 
устойчивого социально-экономического развития.

Теоретические и методологические 
положения
Хотя общепринятого определения понятия 

качества населения с точки зрения свойственного 
аспекта пока не существует, многие исследовате-
ли сходятся во мнении, что оно представляет со-
бой совокупность характеристик населения как 
субъекта и объекта социально-экономических 
отношений. Кроме того, «качество населения» 
представляет собой важнейший ресурс и условие 
устойчивого развития, выступая основой нацио-
нальной безопасности государства, показателем 
прогресса человечества, центральной идеей со-
циальной и экономической политики, ключевым 
стратегическим активом общества и основным 
фактором системной модернизации российского 
общества (таблица 1). 

Таблица 1
 Некоторые подходы к определению дефиниции «качество населения» 

Table 1
Some Approaches to the Definition of “Population Quality”1 2

Автор(ы) [источник] Определение 
У. А. Алклычева [27] комплексное понятие, включающее в себя совокупность характеристик населения как 

субъекта общественного производства и социальных отношений 
А.А. Ткаченко1 совокупность свойств населения, характеризующих его воспроизводство во взаимодейс-

твии с экономическими, экологическими, социальными, политическими, этнонациональ-
ными, конфессиональными, природно-географическими факторами 

А. А. Федотов [10] совокупность существенных признаков, свойств и особенностей населения (или челове-
ка), включая физические, психологические, социальные и индивидуальные характеристи-
ки, отличающие население (или конкретного человека) от других живых существ и разные 
группы населения (разных людей) друг от друга 

В. М. Медков2 сложное, комплексное понятие, которое включает в себя систему характеристик насе-
ления. Это характеристики образовательного уровня населения, его профессиональной 
структуры, социальный состав населения, его подвижность, состояние здоровья населе-
ния и др. Каждой ступени развития производительных сил и производственных отноше-
ний соответствует то или иное качество населения. Изменение качества населения может 
рассматриваться как развитие народонаселения 

1 Ткаченко А.А. Качество народонаселения // Большая российская энциклопедия: научно-образовательный портал: [сайт]. 
URL: https://bigenc.ru/c/kachestvo–narodonaseleniia–ee0489/?v=9007092 (дата обращения: 17.02.2025).

2 Демографический энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1985.
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S. Yoon et al. [28] центральная идея социальной и экономической политики 
Н. Н. Логинова 
М. А. Жулина [29]

интегральная совокупность свойств народонаселения, характеризующих его воспроиз-
водство в системе социальных и природных отношений. Категория, выражающаяся че-
рез конкретный набор качественных характеристик населения: здоровье, образование, 
культуру, которые представляют собой некоторый минимум, допускающий дальнейшее 
расширение. Это ресурс и гарантия стабильного развития, основа национальной безопас-
ности государства

Д. Г. Данцигер и др. 
[30] 

«ресурс и гарант стабильного развития, основа национальной экономической безопас-
ности государства»

Источник: составлено автором.

Автор(ы) [источник] Определение 

Окончание Таблицы 1

Качество населения является многогранной 
концепцией и интерпретируется различными 
учёными через призму социальных, экономичес-
ких, демографических и культурных аспектов. 
На основе предоставленных в таблице 1 опре-
делений можно выделить несколько ключевых 
принципов в трактовке этого понятия. Во-пер-
вых, качество населения является многомерным 
понятием. Оно, как уже было упомянуто, рас-
сматривается как комплексная категория, вклю-
чающая социальные, экономические, демографи-
ческие, культурные, природные и другие аспек-
ты. Во-вторых, оно эмпирически наблюдаемо и 
измеряемо. В-третьих, оно имеет динамический 
характер. Изменение качества населения может 
рассматриваться как развитие народонаселения. 
Совокупность свойств населения представляет 

собой множество элементов, обладающих неко-
торыми общими свойствами, существенными 
для их характеристики. Применительно к кате-
гории «качество населения» анализ источников 
позволил сделать вывод о том, что чаще всего 
методология качественных характеристик осно-
вывается на следующих фундаментальных ком-
понентах: здоровье населения (психическое, фи-
зическое и социальное);

− образование или квалификация;
− культурно-нравственные ценности насе-

ления;
− характеристики, описывающие демографи-

ческое поведение (рождаемость, брачность и т.д.).
Каждый из указанных компонентов может 

быть детализирован в зависимости от целей из-
мерения качества населения (таблица 2). 

Таблица 2
Компоненты (агрегированные части) «качества населения»

Table 2
Components (Aggregated Parts) of “Population Quality”

Автор [источник] Компоненты 
Н. А. Симакова,
М. А. Пятин [13]

«здоровье населения в целом и каждого человека в отдельности, общий уровень 
заболеваемости населения, заболеваемость по классам болезней и отдельным воз-
растным группам, средняя ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 
уровень грамотности взрослого населения и образовательный уровень в целом и 
культурный потенциал»

A. Kipnis [18]; T. Jacka [19]; 
S. Polyzos & D. Minetos [31]

уровень образования; профессиональные навыки; профессиональная специализация

Е. В. Фролова, О.В. Рогач, 
П.В. Разов [32]

«демография, здоровье, уровень образования»

Н. М. Римашевская [33] «здоровье населения (физическое, психическое и социальное); профессионально-
образовательные способности;
культурно-нравственные ценности и духовность граждан, их социокультурная ак-
тивность»

Е. В. Рюмина [6] 1) естественный прирост (убыль) населения; 2) средняя ожидаемая продолжитель-
ность жизни; 3) доля лиц старше 15 лет с высшим и средним специальным образо-
ванием; 4) число посещений музеев и театров на 1 000 чел.; 5) число преступлений 
на 100 тыс. чел., число больных алкоголизмом и наркоманией на 100 тыс. чел. насе-
ления 
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А. А. Мазырко [34] 1) коэффициент естественного прироста; 2) коэффициент демографической нагрузки; 
3) коэффициент младенческой смертности; 4) доля работников с высшим образовани-
ем в организациях; 5) коэффициент миграционного прироста; 6) соотношение браков 
и разводов; 7) ожидаемая продолжительность жизни при рождении.

S. Yoon et al. [28] 1) демографические характеристики, 2) экономические характеристики, 3) поведен-
ческие характеристики, 4) состояние здоровья, 5) функциональный статус, 6) орга-
низация ухода, 7) психосоциальные факторы, 8) потребности пациентов в услугах

Н.С. Маликов, 
И.Ф. Маликов [15]

1) материальный состав населения (например, возрастная и половая структура);  
2) структура населения как способ связи элементов в системе (например, семейные 
отношения, взаимодействие поколений); 3) функциональные свойства системы (на-
пример, способность населения к воспроизводству, адаптации к изменениям)

Я. А. Лещенко [35] 1) медико-биологический потенциал, 2) социально-психологический потенциал,  
3) социально-трудовой потенциал

Источник: составлено автором по [6; 13;15;18; 19;28;31; 32; 33; 34; 35].

Автор [источник] Компоненты 

Окончание Таблицы 2

Как видно из таблицы 2, всех исследователей 
объединяет стремление к комплексной оценке качес-
тва населения, но каждый автор выделяет свои при-
оритеты: от физического здоровья и образования до 
социально-поведенческих или системных аспектов.

Таким образом, вопрос, касающийся свойствен-
ного аспекта качества населения и его структуры, 
пока остаётся дискуссионным. Критериев качества 
населения много, однако до настоящего момента не 
предпринималось попыток перечислить их все и ка-
ким-то образом систематизировать.

Использованные данные и методы работы 
с ними
Основной лингвистической единицей, свя-

занной с категорией «качество», является имя 
прилагательное [36; 37]. Анализ текстов также 
подтвердил, что сущность свойств населения 
региона в большинстве случаев обозначаются 
именем прилагательным. Поэтому выделение 
элементов-свойств было произведено путём 
лингвистического анализа – простым просмот-
ром русскоязычных текстов, описывающих со-
став населения и вытаскиванием оттуда имён 
прилагательных. На первом этапе исследова-
ния, в рамках структурного подхода к анализу 
характеристик населения, был проведён поиск 
прилагательных, сочетающихся с термином 
«состав населения». Для этого использовались: 
лингвистический корпусный анализ (на базе На-
ционального корпуса русского языка3) для выяв-
ления частотных лексических сочетаний в рус-
скоязычных текстах и контент-анализ научных 
публикаций (через платформы eLIBRARY.RU и 
Google Scholar) для систематизации контекстов 
употребления термина в академических работах. 

3 Национальный корпус русского языка: [сайт]. URL: 
https://ruscorpora.ru (дата обращения 18.11.2024). 

Единицей анализа выступили словосочетания 
с компонентом «состав населения», тематичес-
кие кластеры в научных текстах. Критерий от-
бора – семантическая связь с демографически-
ми процессами. Объём данных: 1388 текстовых 
фрагментов, включая статьи в журналах, книгах 
и материалах конференций. На втором этапе, 
опираясь на результаты первого, были определе-
ны области научного знания, где термин «состав 
населения» употребляется чаще всего. Также 
были выделены ключевые фасеты состава насе-
ления (методом интент-анализа) и сформирован 
состав элементов-свойств населения региона. 
Классификация базируется на принципах струк-
турно-функционального подхода, где свойства 
населения рассматриваются как взаимосвязан-
ные элементы системы, что позволяет выявлять 
паттерны влияния состава населения на соци-
ально-экономические процессы и формировать 
иерархию признаков для адресного управления 
(например, оптимизации миграционной поли-
тики через анализ профессиональной структу-
ры). Выделяя тот или иной компонент состава 
населения, автор руководствовался в первую 
очередь его разработанностью и широтой ис-
пользования в научном дискурсе. Предполагает-
ся, что разработанная классификация элементов 
состава населения региона в дальнейшем послу-
жит основой для решения задач управления де-
мографическим развитием региона.

Результаты исследования и их обсуждение
Поиск по ключевым словам на сайте 

eLIBRARY.RU показал, что чаще всего словосоче-
тание «состав населения» использовалось автора-
ми статей по историческим (35,1%) и экономичес-
ким (15,3%) наукам, а также авторами статей по 
демографии (таблица 3). 
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Таблица 3
Распределение ключевого слова «состав населения» по научным областям

Table 3
Distribution of the Keyword “Population Composition” by scientific fields

Тематика Количество публикаций Доля в %
1 История. Исторические науки   274 35,1
2 Экономика. Экономические науки   119 15,3
3 Демография   92 11,8
4 Биология   69 8,8
5 Медицина и здравоохранение   53 6,8
6 Социология  32 4,1
7 География   31 4,0
8 Политика. Политические науки  20 2,6
9 Государство и право. Юридические науки   18 2,3

10 Другие 59 9,2
11 Всего 780 100

Источник: составлено автором на основе результатов поиска ключевых слов на сайте eLIBRARY.RU на дату 
29.10.2024.

Дальнейший поиск осуществлялся на предмет 
того, с какими прилагательными чаще всего ис-
пользуется термин «состав населения» в составе 
ключевого слова (таблица 4.). Для более полной 
картины характеристик состава населения допол-
нительно был осуществлён поиск по Националь-
ному корпусу русского языка и по научным стать-

ям в поисковой системе Гугл-академия, который 
дал более 130 примеров использования прилага-
тельного со словосочетанием «состав населения». 
Из выборки были исключены такие словосочета-
ния как общий, количественный, качественный, 
демографический, пёстрый как слишком общие и 
не несущие для нашей цели смысловой нагрузки.

Таблица 4
Ключевые слова со словосочетанием «состав населения» в анализируемых статьях 

Table 4
Key Words with the Phrase “Population Composition” in the Analysed Articles 

Тематика
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этнический 247 24 38 10 20 20 25 17 6 9 31 447
национальный 104 24 23 17 5 3 7 9 10 202
антропологический 41 0 26 67 1 2 10 147
возрастной 9 48 24 22 6 17 126
социальный 70 4 2 1 5 1 2 3 88
половой 11 19 14 14 1 1 1 10 71
конфессиональный 39 4 3 9 3 3 9 70
религиозный 21 12 3 1 6 3 6 1 2 5 60
демографический 8 11 2 5 1 1 3 2 1 2 36
качественный 4 18 4 1 2 1 1 31
профессиональный 14 1 2 1 3 1 22
сословный 18 18
гендерный 9 1 2 1 1 14
количественный 5 5 2 1 13



251LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  • 2025  Vol. 21  No. 2  •  P. 245−258

Н.П. Неклюдова

семейный 1 5 4 1 11
расовый 1 1 2 2 1 7
численный 2 3 1 1 7
классовый 4 1 5
образовательный 3 2 5
этнографический 1 1 2 4
брачный 1 1
культурный 1 1
трудовой 1 1
экономический 1 1
Всего 611 183 119 80 74 65 46 43 30 21 15 101 1388

Источник: составлено автором. 

Окончание Таблицы 4
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Результаты поиска, во-первых, подтвердили 
предыдущий вывод о том, что чаще всего концеп-
том «состав населения» в своих исследованиях 
оперируют историки (44%), экономисты (13%) и 
демографы (9%). Во-вторых, самыми используе-
мыми ключевыми словами, включающими в себя 
словосочетание «состав населения», являются 
следующие.

1) «Этнический состав населения» – самое по-
пулярное ключевое слово в исследуемом поле в 
целом (18%) и наиболее используемое в исследо-
ваниях на историческую тематику (55%).

2) «Национальный состав населения» – следую-
щее по популярности ключевое слово (15%), также 
чаще всего используемое историками (51%). 

Здесь необходимо сделать отступление по по-
воду терминов «этнос» и «нация». Несмотря на 
то, что существует много научных работ на тему 
различия между двумя этими категориями [38; 
39; 40; 41], которые в основном сводятся к тому, 
что этнос – это естественная, природная, вневре-
менная общность, а нация – социальная, произ-
водственно-историческая, в тех статьях, которые 
анализировались для настоящей статьи, термины 
«этнический состав населения» и «национальный 
состав населения» используются как синонимы. 
Демографическая энциклопедия-словарь так-
же трактует эти понятия как синонимы.4 Таким 

4 Демографическая энциклопедия / под ред. А.А. Тка-
ченко, А.В. Аношкина, М.Б. Денисенко [и др.]. М.: ООО «Из-
дательство «Энциклопедия», 2013. С. 526 URL: https://www.

образом на эти два взаимозаменяемых понятия 
приходится 47% всех ключевых слов, содержащих 
в себе словосочетание «состав населения».

3) «Антропологический состав населения» – 
третье по используемости ключевое слово (11%), 
чаще всего встречающееся в научных публикаци-
ях по биологии (46%). 

В первую десятку наиболее используемых 
ключевых слов, содержащих в себе словосочета-
ние «состав населения», также вошли «возраст-
ной состав населения» (встречается в статьях на 
экономическую (38%), демографическую (19%) и 
медицинскую (17%) тематики); «социальный со-
став населения» (чаще всего интересен историкам 
(88%)); «половой состав населения» (встречается в 
статьях по экономике (27%), демографии (20%) и 
медицине (20%); «демографический» и «качествен-
ный» состав населения чаще всего встречаются в 
экономических статьях (31 % и 58% соответствен-
но). «Конфессиональный состав населения» (5%) и 
«религиозный состав населения» (4%) также вош-
ли в первую десятку, и здесь ситуация аналогична 
первым двум наиболее используемым ключевым 
словам. Во-первых, они также используются как 
синонимы, а во-вторых, чаще всего встречаются в 
исследованиях на историческую тематику (56% и 
35% соответственно).

Стоит отметить, что очень часто в научных 
статьях встречаются комплексные / смешанные 
demoscope.ru/weekly/knigi/encyclopedia/demographic_ency-
clopedia.pdf (дата обращения: 11.02.2025).
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типы составов населения, сочетающие разные 
характеристики. Чаще всего среди таких смешан-

ных типов встречаются прилагательные с корня-
ми этно- и социально – (таблица 5).

Таблица 5
Смешанные виды «составов населения» 

Table 5
Mixed Types of “Population Composition” 

этно- социально- другие
этнодемографический социально-демографический возрастно-половой 
этноконфессиональный социально-правовой гендерно-возрастной 
этнокультурный социально-профессиональный гендерно-демографический
этнонациональный социально-этнический кадрово-квалификационный 
этнорелигиозный социопрофессиональный национально-конфессиональный
этнорасовый половозрастной
этносословный профессионально-

квалификационный
этносоциальный расово-этнический
этносоциотерриториальный сословно-классовый 
этноязыковой сословно-профессиональный 

Источник: составлено автором. 

Переходя к классификации, хотелось бы от-
метить, что в качестве примеров в ряде случаев 
приведены только некоторые возможные вариан-
ты элементов. В зависимости от целей возможна и 
другая, более детальная разбивка. Столбец с эле-
ментами тоже не является окончательным, пос-
кольку может детализироваться дальше. Напри-
мер население, состоящее в браке, можно разде-
лить на состоящих в фактическом (зарегистриро-
ванном) и незарегистрированном браке, и далее 

на состоящих в первом браке, состоящих в пов-
торных браках и так далее. Также стоит отметить, 
что автор вполне допускает, что не все элементы 
нашли отражение в представленной классифика-
ции, однако надеется, что данная классификация 
не только даст относительно полную картину при 
исследовании демографии того или иного реги-
она, но и поможет начинающим исследователям 
быстрее и эффективнее сориентироваться во 
всём многообразии характеристик его населения. 

Таблица 6
Классификация элементов-свойств состава населения

Table 6
Classification of Elements of Population Composition5

К5 Тип состава населения Классификационный признак Элементы (примеры элементов)

1 половой пол мужчины, женщины
возрастной возраст дети, взрослые, пожилые 

2

гендерный гендерная идентичность бинарн., небинарн., агендерн. население

брачный состояние в браке никогда не состоявшие в браке, состоящие 
в браке, разведённые

форма брака моногамный, полигамный

семейный

количество детей бездетные, однодетные и т.д.
состав семьи полные, неполные семьи

структура семьи нуклеарные, расширенные семьи
положение супругов 

и равенство отношений
патриархальные, матриархальные, эгалитарные

3 психо-физиологический физическое состояние

здоровые; имеющие заболевания (хронические; 
социально-значимые; профессиональные и т.д.);  
инвалиды (по возрасту, по способности пере-
двигаться, по происхождению инвалидности, по 
степени нетрудоспособности

5 Компонента структуры населения
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образовательный уровень образования без образования, начальное, основное общее 
и т.д.

квалификационный уровень имеющейся 
квалификации

Неквалифицированные, низко / средне / высо-
коквалифицированные

4

профессиональный /
отраслевой

занятость в той или иной 
отрасли народного хозяйства

занятые в сельском хозяйстве, занятые в меди-
цине, образовании и т.д.

экономический / 
трудовой

занятость Работающие, безработные, временно не работа-
ющие

экономическая активность эк. активное, эк. неактивное

характер труда занятые умственным, физическим, творческим, 
ручным и т.д. трудом

социальный 
доход с низким, средним, высоким доходом

социальный статус Домохозяйки, студенты, пенсионеры и т.д.

классовый / сословный 
/ кастовый

страты (место населения в 
исторически определённой 

системе общественного произ-
водства / по их отношению к 

средствам производства)

средний / высший / низший класс; дворянство 
/ буржуазия; господствующий / рабочий класс; 
служилое / военное население; касты / варны

5

национальный / этни-
ческий /племенной /

этнографический
принадлежность 

к определённому этносу 
русские, якуты, башкиры и т.д.

религиозный /конфес-
сиональный религиозная принадлежность буддисты, мусульмане и т.д.

языковой 
языковая семья и группа, 

на которых говорит население 
определённой территории

индоевропейская, алтайская, уральская и т.д.

культурный совокупность различных 
культур и традиций

моно / поли / мультикультурное

6

антропологический / 
расовый расовая принадлежность европеоиды, монголоиды, негроиды, австрало-

иды

родовой / видовой фратрии (подразделение 
племени)

например, Пор и Мось у хантов и манси

7

поселенческий тип места проживания столичное, городское, сельское

миграционный место рождения

автохтонное /местное: («добровольные немиг-
ранты», покорные немигранты, недобровольные 
/ «вынужденные немигранты» [42], эмигранты, 
потенциальные эмигранты; пришлое: 
−	по территориальному признаку (внешние, 
внутренние мигранты)
−	по продолжительности (временные, постоян-
ные) 
−	по мотивам и целям: добровольные (учебные, 
трудовые, семейные) и вынужденные (лица, 
ищущие убежище, беженцы, перемещённые 
лица, экологические мигранты);
−	авторские классификации (например В.А. Ион- 
цева, С. Кастлеса), классификация ООН

8 воинский

отношение к воинскому учёту военнообязанный, невоеннообязанный, при-
зывник

отношение к воинской 
обязанности

состоит на воинском учёте; встаёт на воинский 
учет; не состоит на учёте, но должен состоять; 
снят с воинского учёта по возрасту; снят с воин-
ского учёта по состоянию здоровья

отношение к боевым 
действиям

гражданское / мирное население; комбатанты, 
некомбатанты, незаконные комбатанты

Продолжение Таблицы 6
К Тип состава населения Классификационный признак Элементы (примеры элементов)
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9

переписной состояние на момент переписи 
населения

постоянное, наличное, приписное (юридическое)

гражданский гражданская принадлежности 
и регистрационный учёт

гражданин /не гражданин государства; зарегис-
трированный/ незарегистрированный в регионе

правовой по правовому положению свободные, зависимые, полузависимые
Источник: составлено автором. 

К Тип состава населения Классификационный признак Элементы (примеры элементов)

Окончание Таблицы 6

В нашей классификации мы сгруппировали 
элементы составов в компоненты по основным 
аспектам (структурным срезам) народонаселе-
ния как субъекта и объекта экономических отно-
шений таким как: 1) физиологические признаки;  
2) гендерные и семейные отношения; 3) качество 
человеческого капитала; 4) социально-экономи-
ческий статус; 5) этнические и культурные осо-
бенности; 6) антропологические особенности;  
7) происхождение и миграционные особенности; 
8) армейский статус и 9) юридический и правовой 
статус (первый столбец таблицы 6).

Практически все перечисленные элементы/
категории могут пересекаться между собой, со-
здавая разнообразные комбинации характерис-
тик населения региона и формируя его комплек-

сный демографический профиль или портрет 
региона (рисунок 1). Демографический профиль 
региона – представление населения региона в ка-
честве совокупности относительно инвариант-
ных устойчивых подсистем (элементов), а также 
их взаимосвязей между собой. Анализ демогра-
фического профиля позволит выявить сильные и 
слабые стороны демографической ситуации в ре-
гионе в аспекте структурных разрезов и разрабо-
тать стратегии демографического развития. Так, 
например, исследование состава элементов насе-
ления региона с последующим изучением возни-
кающих между ними противоречий представля-
ет собой предмет научного интереса и является 
актуальным для оценки устойчивого пространс-
твенного развития национальной экономики.

Рисунок 1. Качества (свойства) населения в демографическом профиле региона
Figure 1. Population Qualities in the Demographic Profile of a Region

Источник: составлено автором. 

Рассмотрение демографического профиля ре-
гиона как системы взаимосвязанных элементов, 
обеспечивающих её устойчивость (гомеостаз), 
открывает новые методологические горизонты 
для анализа. В этом контексте особую актуаль-
ность приобретает гомеостатическая методоло-
гия, которая может стать основой для: 

− выявления динамических закономерностей 
взаимодействия элементов (например, корреля-
ции между этническим составом и возрастной 
структурой);

− моделирования пороговых значений устой-
чивости системы при изменении внешних или 
внутренних факторов (миграция, социально-эко-
номические кризисы);

− прогнозирования сценариев адаптации де-
мографического профиля к дисбалансам, возни-
кающим на стыке его подсистем.

Заключение
Проведённое исследование подтвердило гипо-

тезу о том, что систематизация свойств населения 
региона позволяет повысить точность анализа 
демографических тенденций и прогнозирования 
экономических процессов, что напрямую влияет 
на повышение уровня жизни населения регионов. 
Применение классификации продемонстрирова-
ло потенциал для оптимизации распределения 
человеческих ресурсов. Полученные результаты 
обосновывают необходимость интеграции по-
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добных классификаций в стратегии устойчивого 
развития российских регионов.

Уровень жизни населения и структуризация 
его свойств тесно взаимосвязаны, поскольку ана-
лиз социально-экономических характеристик 
различных групп позволяет точнее оценивать 
потребности, разрабатывать адресные меры под-
держки и прогнозировать развитие общества.  
В исследовании элементный состав качеств насе-
ления региона представлен группами однородных 
характеристик, объединенных в группы по следу-
ющим основаниям, которые отражают структуру 
населения: 1) физиологические признаки; 2) ген-
дерные и семейные отношения; 3) качество чело-
веческого капитала; 4) социально-экономический 
статус; 5) этнические и культурные особенности; 
6) антропологические особенности; 7) происхож-
дение и миграционные особенности; 8) армейс-
кий статус и 9) юридический и правовой статус.

Население региона может развиваться сти-
хийно. В этом случае движущей силой его эволю-
ции будет стремление к устойчивости системы, 
что обусловлено объективными социально-эко-
номическими процессами. Однако можно ста-
вить задачу внешнего управленческого воздейс-
твия на демографическое развитие региона, что 
активно пытается внедряться во многих странах 
на региональном и национальном уровнях. Для 
эффективного управления демографической сис-
темой региона управляющий субъект должен чёт-
ко понимать механизмы её функционирования, 
включая структурные компоненты, элементы и 

их взаимосвязи, чтобы разработать адекватные 
методы воздействия и перевести систему в жела-
емое состояние.

Предложенная в данной статье классифика-
ция элементного состава населения региона поз-
воляет углубить научное познание в следующих 
направлениях:

− структура населения региона: анализ ком-
понентных и межкомпонентных связей (напри-
мер, взаимодействие между возрастными группа-
ми или профессиональными секторами);

− функционирование населения региона: изу-
чение механизмов ресурсного обмена, взаимо-
действий и возможных противоречий между 
элементами (например, миграционные процессы 
или распределение трудовых ресурсов);

− демографическое развитие региона: исследо-
вание условий формирования элементов, прин-
ципов целеполагания и направлений развития.

Разработанная классификация способствует 
развитию научной теории управления населени-
ем региона за счёт разработки элементного со-
става. Элементный состав выделяется на основе 
свойств, присущих однородным группам насе-
ления. Практическая значимость полученных 
результатов заключается в возможности иденти-
фикации и описания населения региона на основе 
предложенного элементного состава. Это позво-
ляет региональным властям принимать обосно-
ванные решения на основе актуальных данных 
о населении, что в конечном итоге способствует 
устойчивому развитию региона.
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Аннотация
В настоящем исследовании рассматриваются методологические и практические аспекты нормативного регулирования качества 
жизни населения в городских агломерациях России, которые представляют особый вид территориального формирования, соче-
тающий в себе функции крупных городов и прилегающих к ним сельских территорий. Целью исследования стал поиск путей для 
обеспечения качества жизни населения в городских агломерациях на основе потенциала использования инструментов стратеги-
ческого планирования и стандартизации. В задачи исследования входило решение вопросов по формированию чёткого понятий-
ного аппарата; определение стратегии и планов развития нормативного регулирования качества жизни населения агломерации. 
Авторами на основе анализа специфики городских агломерационных объединений предложен набор мер, направленных на сти-
мулирование поступательного экономического развития и роста в них качества жизни населения. Среди обозначенных мер по по-
вышению качества жизни населения – методический подход к разработке программ стратегического развития, модель устойчивого 
развития городской агломерации, основанная на принципах менеджмента качества управления территорией, модель норматив-
ного регулирования, комплекс механизмов и инструментов по стандартизации. В рамках данного исследования авторы статьи на 
основе теоретических положений по стандартизации, обобщения данных информационных источников и опыта применения меж-
дународных стандартов по устойчивому развитию и качеству жизни предложили макет инновационного национального стандарта 
ГОСТ Р «Устойчивое развитие территорий и качество жизни. Городские агломерации. Основные положения и общие требования». 
В макете стандарта определена позиция в части используемой терминологии, дана классификация агломераций, обозначены 
выполняемые функции и организационная структура участников процесса управления качеством жизни и т.д. Изучение проблемы 
обеспечения качества жизни в городских агломерациях на основе применения инструментов стратегического планирования и 
стандартизации вносит вклад в теорию и методологию определения роли и места городских агломераций в структуре управления 
регионами России. 
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Abstract
This study examines the methodological and practical aspects of regulatory regulation of the quality of life of the population in urban ag-
glomerations of Russia, which represent a special type of territorial formation that combines the functions of large cities and adjacent rural 
areas. The aim of the study was to find ways to ensure the quality of life of the population in urban agglomerations based on the potential 
of using strategic planning and standardization tools. The objectives of the study included solving issues related to the formation of a clear 
conceptual framework; defining strategies and plans for the development of regulatory regulation of the quality of life of the population of the 
agglomeration. Based on the analysis of the specifics of urban agglomeration associations, the authors propose a set of measures aimed 
at stimulating progressive economic development and increasing the quality of life of the population in them. Among the measures outlined 
to improve the quality of life of the population are a methodological approach to the development of strategic development programs, a 
model for the sustainable development of an urban agglomeration based on the principles of quality management of territory management, 
a regulatory regulatory model, and a set of standardization mechanisms and tools. Within the framework of this study, the authors of the 
article, based on theoretical provisions on standardization, generalization of data from information sources and experience in applying 
international standards on sustainable development and quality of life, proposed a model of the innovative national standard GOST R "Sus-

http://elibrary.ru/nfpryr
http://elibrary.ru/huistq
http://elibrary.ru/nfpryr


260 УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2025  Том 21  № 2  •  С. 259−273

tainable development of territories and quality of life. Urban agglomerations. Basic provisions and general requirements". The standard's 
layout defines the position in terms of terminology used, provides a classification of agglomerations, identifies the functions performed and 
the organizational structure of participants in the quality-of-life management process, etc. The study of the problem of ensuring the quality 
of life in urban agglomerations based on the use of strategic planning and standardization tools contributes to the theory and methodology 
of determining the role and place of urban agglomerations in the management structure of Russian regions.
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ЭКОНОМИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя

Введение
В современной России всё большее число на-

селения проживает в крупных и крупнейших го-
родах, которые сочетают в себе выполнение не 
только функций города, но и тесно взаимодейс-
твуют с сельскими территориями. Выделяются 
территории, которые сочетают в себе функции 
крупных и крупнейших городов. В настоящее 
время в Российской Федерации уже сформирова-
но 40 крупнейших агломераций, численность на-
селения в которых превышает 73 мл. человек. По 
различным оценкам, помимо концентрации в аг-
ломерациях более половины населения страны, в 
них же сосредоточено до 90% национального на-
учного и промышленного потенциала, а на долю 
шести крупнейших из агломераций приходится 
более трети ВВП России. Располагая высоким по-
тенциалом городские агломерации ощущают нор-
мативный голод, а именно: отсутствуют базовый 
закон о городских агломерациях, нет методологи-
ческой проработки их стратегического развития, 
отсутствует чёткий понятийный аппарат, нет по-
нимания качества жизни в агломерациях, не при-
меняются механизмы и методы национальной 
системы стандартизации. 

Целью исследования стал поиск путей для 
обеспечения качества жизни населения в город-
ских агломерациях на основе потенциала исполь-
зования инструментов стратегического планиро-
вания и стандартизации.

Объектом исследования стало качество жизни 
населения в городских агломерациях в современ-
ных условиях развития экономики. Предметом 
исследования явился процесс применения комп-
лекса мер и инструментов стратегического плани-
рования и стандартизации, влияющих на качество 
жизни населения городской агломерации.

Авторами была предложена гипотеза о том, 
что городские агломерации – это особый вид тер-
риториального образования, сочетающий в себе 
элементы крупного города и сельских террито-
рий, а качество жизни населения в них можно и 
нужно повышать, применяя современные методы 
и инструменты стратегического планирования и 
стандартизации.

Важнейшим направлением работ является 
применение методического подхода к подготовке 
программ стратегического развития, предложе-
ние модели устойчивого развития городской агло-
мерации, основанной на принципах менеджмента 
качества территорий, а также модели норматив-
ного регулирования. Усилия научного сообщест-
ва в изучении проблем устойчивого развития1 
[1; 2], стратегических программных документов 
[3], стандартов национального и международного 
уровней по устойчивому развитию и параметрам 
качества жизни [4; 5], методических документов 
в этой области [6], и формализация результатов 
исследований в виде отвечающих критериям ин-
новационности пока не нашли активного практи-
ческого применения.

Использование выше приведённых способов 
регулирования позволит в условиях современных 
вызовов времени, связанных с цифровизацией, 
применением санкций, необходимостью устой-
чивого развития и др., значительно повысить 
результативность управления территориями в 
направлении повышения качества жизни её насе-
ления. Решению этих вопросов посвящены при-
ведённые ниже исследования.

Теоретические и методологические 
положения в области стратегического 
планирования и стандартизации, 
направленные на повышение качества 
жизни населения
Инструменты стратегического планиро-

вания, направленные на эффективное реше-
ние задач развития территорий и повышение 
качества жизни населения регионов активно 
применяются с принятием закона от 28.06.2014 
№172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации». Особенно они важны 
в современных условиях, когда нужен иннова-
ционный экономический рывок для достиже-
ния технологического суверенитета, диверси-

1 Крупнейшие города: экономика и организация уп-
равления: учебное пособие для студентов ВУЗов / под общ. 
ред. Президента РАЕН, д.э.н., проф. П.И. Бурака. М.: Изда-
тельский дом «Научная библиотека», 2024. 424 с. ISBN 978-
5-907823-52-5
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фикации многих отраслей деятельности, обес-
печения роста доходов граждан и уровня жизни 
населения. 

Задачи современности требуют углубления 
уровня планомерности в развитии регионов 
страны, охвата комплексным долгосрочным и 
среднесрочным планированием всех крупней-
ших и важнейших экономических объектов. 
К числу важнейших экономических объектов, 
безусловно, относятся городские агломерации. 
Многие учёные представляют понимание го-
родских агломераций с различных точек зрения 
[7; 8; 9; 10; 11], при этом безусловным остаётся 
понимание того, что это сочетание крупнейше-
го или крупного города и его инфраструктуры с 
функционированием прилегающих к городу тер-
риторий, в том числе и сельских. В проекте зако-
на об агломерациях [12] этот термин трактуется 
следующим образом – это территория город-
ского округа либо городского округа с внутри-
городским делением, либо города федерального 
значения, объединенная с территориями иных 

муниципальных образований устойчивыми со-
циальными, экономическими и хозяйственными 
связями.

Авторы предлагают свою трактовку понятия: 
городская агломерация – это территориаль-
ное образование сочетающее в себе крупные и 
крупнейшие города с сельскими территориями, 
связанными между собой устойчивыми соци-
альными, экономическими и хозяйственными 
связями. 

Проведённый анализ некоторых показате-
лей качества жизни населения в городских аг-
ломерациях по данным 2016 года [6] с учётом 
их возможной экстраполяции на последующий 
период2 позволил предложить картину по со-
стоянию качества жизни населения на основе 
рассмотрения таких показателей как: обеспе-
ченность жильём на одного человека (кв. м), 
расходы бюджета на 1 чел (тыс. руб.), доходы 
населения на 1 чел (тыс. руб.). Данные об обес-
печенности жильём на одного человека приве-
дены на рисунке 1.

Рисунок 1. Данные об обеспеченности жильем на одного человека в крупнейших агломерациях
Figure 1. Data on Housing Availability per Person in the Largest Agglomerations

Источник: составлено авторами с учётом [6].

2В то же время по расходу бюджета на одного жителя значительно опережают остальных такие круп-
нейшие агломерации, как Московская и Санкт-Петербургская (рисунок 2)

2 Федеральная служба государственной статистики // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/11189 (дата обраще-
ния: 05.01.2025).
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Рисунок 2. Расходы бюджетов на 1 чел. (тыс. руб.) в крупнейших городских агломерациях
Figure 2. Budget Expenditures per Person (Thousand Rubles) in the Largest Urban Agglomerations

Источник: составлено авторами с учётом [6].

Анализ доходов населения городской агломе-
рации, тыс. руб. на одного человека (рисунок 3) 
показывает, что лидирует Московская, Красно-
дарская, Владивостокская и Екатеринбургская аг-
ломерации. Учёные Н.Н. Ноздрина, И.М. Шней-
дерман в своих исследованиях рассматривают 
связь между этими показателями и делают вывод, 
о том, что в городах-миллионниках, чем крупнее 

агломерация и больше численность его населе-
ния, тем выше показатели, характеризующие ввод 
жилья, тем выше уровень денежных доходов и ка-
чества жизни населения агломераций и регионов, 
куда они входят [8]. В то же время наиболее круп-
ные агломерации имеют высокую концентрацию 
населения, что всё-таки значительно снижает фи-
нансовую доступность покупки жилья на рынке.

Рисунок 3. Доходы населения городской агломерации в месяц, тыс. руб.
Figure 3. Incomes of the Urban Agglomeration Population per Month, Thousand Rubles.

Источник: составлено авторами с учётом [6].
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Городские агломерации, как следует из обще-
признанного понимания3 [6; 7; 13; 14; 15], форми-
руют вокруг себя экономические, производствен-
ные, социально-бытовые и культурные связи. 
Наиболее крупными городскими агломерациями 
(рисунки 1–3) признана Москва и Санкт-Петер-
бург. Из представленных данных видно, что ка-
чество жизни по трём показателям распределено 
в городских агломерациях крайне неравномерно.

Наряду с приведёнными выше показателями, 
авторы рассмотрели положения ГОСТ Р ИСО 
37120-2020 «Устойчивое развитие сообщества. 
Показатели городских услуг и качества жизни». 
В национальном стандарте регламентированы 
такие экономические показатели качества жизни 
для населения, характерные для городских агло-
мераций, как: уровень безработицы по агломера-
ции; уровень безработицы среди молодёжи; доля 
городского населения, живущего в нищете; доля 
лиц, занятых полный рабочий день; количество 
предприятий на 100000 чел.; количество высших 
учебных заведений на 100000 человек; доля насе-
ления школьного возраста, обучающихся в шко-
ле. Однако, установление характера и особеннос-
тей изменения этих показателей для различных 

городских агломераций требует проведения спе-
циального научного исследования.

Методический подход к формированию 
стратегии развития городских агломераций 
базируется на понимании особенностей 
и проблем их развития
Исследования, проведённые в Институте 

региональных экономических исследований 
(ИРЭИ), позволили выявить проблемы разви-
тия городских агломераций, а также проблемы, 
препятствующие управлению ими [3; 7]. По мне-
нию авторов, условно, можно выделить четыре 
основные проблемы, мешающие развитию агло-
мераций – это: отсутствие понятийного аппара-
та, несформированность критериев определения 
границ агломерации, отсутствие официально 
обозначенных управленческих организацион-
ных структур и необозначенность их как объ-
ектов планирования в системе документов го-
сударственного стратегического планирования. 
Характеристика проблем развития городских 
агломераций, а также предложение возможных 
путей их решения, рекомендуемые авторами с 
учётом [3;7], приведены на рисунке 4.

Рисунок 4. Проблемы нормативного регулирования развития городских агломераций 
и предлагаемые пути их решения

Figure 4. Problems of Regulatory Regulation of Urban Agglomerations and Proposed Solutions.
Источник: составлено авторами.3

3 Goal 8. Promote sustained, inclusive and sustainable economic growth, full and productive employment and decent work for all. 
Sustainable Development. Unated Nations. Department of Economic and Social Affairs // Unated Nations: [сайт]. URL: https://sdgs.
un.org/goals/goal8#targets_and_indicators (дата обращения: 29.10.2024).

Проблема 1
Не установлен стандарт- 
ный понятийный аппа-
рат в области городских 
агломераций

Суть проблемы
Отсутствуют единые утверждённые на на-
циональном уровне определения «городская 
агломерация», «управление городской агломера-
ций», «показатель развития городской агломе-
рацией» и др.

Решение: Создание и утверждение на наци-
ональном уровне нормативных и правовых 
документов в области управления городскими 
агломерациями. Создание закона об агломе-
рациях. Разработка и утверждение на уров-
не государства национальных стандартов, 
регламентирующих городские агломерации как 
самостоятельное направление развития терри-
ториального образования

Проблема 2 
Не определены границы 
городских агломераций

Суть проблемы
Отсутствуют единые утверждённые на на-
циональном уровне определения «городская 
агломерация», «управление городской агломера-
ций», «показатель развития городской агломе-
рацией» и др.

Решение: Формирование нормативных доку-
ментов, определяющих критерии установления 
границ городских агломераций и определяющих 
методы и критерии установления таких границ

Проблема 3
Нет органов управления 
городскими агломера-
циями

Суть проблемы
Отсутствует органы управления городскими 
агломерациями, которые могли бы осущест-
влять координацию социально-экономических 
процессов в них, а том числе руководить разра-
боткой и реализацией стратегических планов 
развития и программ

Решение: Принятие решения о создании 
органов управления городскими агломераци-
ями, определение структуры таких органов, 
которые могли бы осуществлять координацию 
социально-экономических процессов в них, и 
проводить разработку стратегических планов и 
программ.

Проблема 4
Нет понимания о город-
ских агломерациях , как 
объектах планирования, 
в системе документов го-
сударственного стратеги-
ческого планирования

Суть проблемы
Не узаконено место городских агломераций как 
объектов планирования, не сформирован со-
став показателей социального и экономического 
развития, которые целесообразно использовать 
в процессе планирования и прогнозирования 
развития городских агломераций

Решение: Разработка комплекса индикаторов и 
показателей социального и экономического раз-
вития городских агломераций, обеспечивающих 
процесс их планирования и прогнозирования 
развития
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Естественно, что приведённые на рисун-
ке 4 проблемы могут быть решены на основе 
выполнения комплекса методических, нормо- 
творческих4 и других работ, а также примене-
ния инструментов национальной стандартиза-
ции5 [4;16; 17; 18].

Анализ показал, что практика стратегиро-
вания в управлении агломерациями пока не на-
работана [3]. Предусмотренное в отечественной 
нормативной базе создание около 20 стратегичес-
ких документов долгосрочного характера в части 
социальной и экономической политики в агломе-
рациях не реализовано.

Исследования научного коллектива ИРЭИ ус-
тановили, что концептуальные, стратегические и 
плановые акты регионов и органов местного са-
моуправления реализуются в части градострое-
ния, инженерии, транспортных систем [3;7].

Количество органов управления, которые мо-
гут быть идентифицированы как регулирующие 
функционирование и развитие агломераций, а так-
же качество жизни её населения, незначительно.  
В Республике Башкортостан и городе Санкт-Пе-
тербурге на базе структур власти (законодательной 
и исполнительной) организованы ориентирован-
ные на решение вопросов развития агломераций 
рабочие группы. На уровне местного самоуправ-
ления имеются совещательные координационные 
советы (Новосибирская, Ростовская Самарско-То-
льяттинская, Тульская, Саратовская агломерации).

По мнению авторов, необходимо предпринять 
ряд организационно-методические мер и практи-
ческих решений по скорейшему включению го-
родских агломераций в систему стратегического 
территориального планирования и управления 
экономикой (рисунок 5).

Рисунок 5. Рекомендуемые организационно-методические меры и практические решения 
по включению городских агломераций в систему стратегического территориального планирования 

и управления экономикой
Figure 5. Recommended Organizational and Methodological Measures and Practical Solutions 

for the Inclusion of Urban Agglomerations in the System of Strategic Territorial Planning 
and Economic Management

Источник: составлено авторами.4 5

4 Human Development Index. Human Development Report // UNDP: [сайт]. URL: https://hdr.undp.org/data-center/human-de-
velopment-index#/indicies/HDI (дата обращения: 11.12.2024).

5 План мероприятий, «дорожная карта» (утв. поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федера-
ции Д. Козака от 15.11.2019 г. № ДК-П7-9914).

Рекомендуемые 
организационно-

методические меры и 
практические решения

Задачи по обоснованию городских 
агломераций как самостоятельных 

структур территориального 
планирования и управления 

экономикой

Подготовить, рассмотреть и принять в Федеральном Собрании РФ 
актуализированную версию закона «О городских агломерациях»

Научным организациям соответствующего профиля развернуть 
работу по формированию методологической и методической базы 
стратегического планирования в городских агломерациях страны 
(система показателей, типология плановых документов, порядок 
разработки и утверждения плановых документов и др.).

Министерству экономического развития РФ принять меры к 
выполнению Плана мероприятий по реализации Стратегии 
пространственного развития РФ на период до 2025 года и 
подготовить стратегии социально-экономического развития для 
20 крупнейших городских агломераций страны на ближайшую 
перспективу.

Федеральному агентству по техническому регулированию и 
метрологии включить в программу национальной стандартизации 
разработку комплекса национальных стандартов, устанавливающих 
терминологию, классификацию городских агломераций, основные их 
цели, задачи, индикаторы и показатели.

Научному и экспертному сообществу, депутатскому корпусу начать 
проработку вопроса о формировании полномочных органов 
управления и стратегического планирования для городских 
агломераций.

Создание Федерального 
закона «О городских 

агломерациях»

Методологическая и 
методическая проработка 
проблем стратегического 
планирования городских 

агломераций

Принять меры по выполне-
нию Плана мероприятий по 
реализации Стратегии про-

странственного развития РФ

Создать комплекс наци-
ональных стандартов, на 

классификацию городских 
агломераций, основные их 
цели, задачи, индикаторы и 

показатели и др.

Сформировать организаци-
онно-экономический меха-
низм по управлению город-

скими агломерациями
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Безусловно, городские агломерации России 
в ближайшей перспективе смогут стать центра-
ми устойчивости в системе пространственного 
устройства экономики страны. Во всех регио-
нах ведутся поиски новых форм планирования 
развития в том числе и городских агломераций 
и совершенствования системы плановых норма-
тивных документов. Например, в Иркутской об-
ласти в 2018 году были проведены методические 
и организационные работы по созданию нового 
документа стратегического планирования реги-
онального уровня – Комплекса стратегических 
инвестиционных инициатив. Документ, подго-
товленный с участием учёных РАЕН и ИРЭИ [19] 
формализует направления реализации Стратегии 
социально-экономического развития региона, 
включает конкретные масштабные инвестицион-
ные проекты с глубокой степенью обоснования и 
технико-экономической проработки [3]. Многие 
российские специалисты предлагают дополнить 
существующую систему планирования разработ-
кой пятилетних планов, как на федеральном уров-
не, так и в региональном масштабе [19]. Результа-
тивность такого подхода подтверждена экономи-
ческими результатами планирования развития и 
формирования необходимых организационных 
структур в Иркутской области. Это доказывается 
тем, что по итогам работы специальной органи-
зационной структуры в период реализации ре- 

гионального пятилетнего плана бюджет Иркутс-
кой области увеличился в два раза, соответствен-
но и улучшилось качество жизни её населения. 
Как отмечалось выше, весомый вклад в разработ-
ку этого нового типа планового документа внесли 
специалисты РАЕН и ИРЭИ. 

Таким образом, следует сделать вывод, что 
катализаторами процесса повышения результа-
тивности управления городскими агломерациями 
и повышения качества жизни населения станут 
стратегии, а также нормативные регуляторы: зако-
ны, указы, программы, планы пятилетнего разви-
тия и документы национальной стандартизации.

Методы исследования, применяемые 
для решения поставленной задачи
Для решения задачи по обеспечению качес-

тва жизни в городских агломерациях на основе 
применения инструментов стратегического пла-
нирования и стандартизации были использованы 
общенаучные и конкретно-предметные методы 
исследования, представленные на рисунке 6.

Были опрошены специалисты в области госу-
дарственного и муниципального управления по 
проблемам городских агломераций, а также спе-
циалисты – полномочные представители органи-
заций членов технического комитета по стандар-
тизации ТК 115 «Устойчивое развитие» Росстан-
дарта. Всего около 50 человек.

Рисунок 6. Методы исследования социально-экономических процессов в агломерациях
Figure 6. Methods of Studying Socio-Economic Processes in Agglomerations

Источник: составлено авторами.

Методы – критическое осмысление, синтез и развитие существующих на сегодняшний день научных идей, 
институциональных подходов, практических предложений и рекомендаций отдельных специалистов 
и научных коллективов по формам и методам управления административно-территориальными об-
разованиями и городскими агломерациями
– критическое осмысление и анализ деятельности органов власти на всех уровнях управления и на 
местном уровне

– анализ фактических данных и информации, характеризующих качество жизни населения в городс-
ких агломерациях, а также рассматривался зарубежный опыт
– контент-анализ публикаций в открытой печати научно-исследовательских работ по данной темати-
ке, нормативно-правовых и методических документов
– опросы специалистов в области гомударственного и муниципального управления по проблемам 
развития городских агломераций 
– опросы специалистов в области стандартизации о возможности применения методов стандартиза-
ции для нормативного регулирования деятельности городских агломераций. национальной системы 
квалификаций, так и национальной стандартизации

Особое внимание было уделено оценке ори-
гинальности и достоверности полученных и 
публикуемых материалов по результатам иссле-
дований.

При подготовке предложений сформирован 
ряд стартовых позиций:

Во-первых, в сложившихся условиях важно 
применение инструментов стратегического пла-
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нирования, особое место уделить планированию 
на определённый срок.

Во-вторых, при отсутствии федерального за-
кона о городских агломерациях важная роль мо-
жет быть отведена стандартизации.

В-третьих, действующий комплекс стандар-
тов по устойчивому развитию территорий может 
быть применим для регламентации деятельности 
городских агломераций, которые тоже становятся 
объектами стандартизации.

Результаты исследования применения 
стандартизации при стратегическом 
планировании в целях повышения качества 
жизни населения
Наряду с документами стратегического пла-

нирования, документами, характеризующими 
качество жизни [20; 21; 22], а также междуна-
родным опытом [23; 24], авторы предлагают рас-
смотреть возможность применения документов 
национальной стандартизации. Эти документы в 
отсутствии законодательной базы, а также при её 

появлении, могут стать результативным инстру-
ментом управления городскими агломерациями в 
направлении устойчивого развития территорий и 
повышения качеств жизни населения. 

В настоящее время работы по стандартизации 
проводятся в соответствии с ФЗ-162 от 29.06.2015 
и Плана мероприятий («дорожной карты»), кото-
рый регламентирует комплекс мероприятий по 
продвижению идей стандартизации в России до 
2027 года 

Создание нормативных документов по 
стандартизации, предусмотренное дорожной 
картой, интегрировано в государственные и 
региональные программы. На рисунке 7 пред-
ставлена характеристика фактического значе-
ния состояния межгосударственных докумен-
тов, государственных программ, стандартов в 
машиночитаемом формате, разработок, финан-
сируемых бизнесом, а также сроков разработки 
и возраста стандартов. Информация получена 
при мониторинге реализации «дорожной кар-
ты» по итогам 2018–2023 года [5].

Рисунок 7. Общая характеристика участия стандартизации в государственных программах 
и документах в области планирования (фактическое значение показателей «дорожной карты» 

по итогам 2018–2023 года)
Figure 7. General Characteristics of the Participation of Standardization in State Planning Policy 

Documents (the Actual Value of the Roadmap Indicators for 2018–2023)
Источник: составлено авторами с учётом [5].

По данным ИСО и Минпромторга России 
вклад эффективно действующей системы стан-
дартизации в экономику стран мира составля-
ет в среднем 0,8%–1% от ВВП. Базовый закон о 
стандартизации позволяет применять механиз-
мы, методы и инструменты стандартизации для 
регулирования развития рыночных отношений, 
управления территориями, обеспечения безо-

пасности, качества различных объектов, в том 
числе качества жизни населения территории. 
Под правовым патронатом ФЗ-162 разработан 
целый ряд перспективных программ стандар-
тизации, направленных на интенсификацию 
развития экономики. Основные направления и 
перспективы развития стандартизации отраже-
ны на рисунке 8.
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Рисунок 8. Параметры развития стандартизации
Figure 8. Parameters of Standardization Development

Источник: составлено авторами.

Из 41 Государственной программы развития 5 программ 
отражают влияние стандартизации на реализацию 
важнейших мероприятий, это программы, связанные 
с такими направлениями, как:

•	информационное общество;
•	развитие транспортной системы;
•	воспроизводство и использование природных ресурсов;
•	развитие сельского хозяйства и регулирование рынков  
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия;
•	развитие энергетики;
•	обеспечение общественного порядка и противодействие 
преступности.

Перспективы развития стандартизации отражены также 
в 5 Национальных проектах (из 12):

•	Цифровая экономика Российской Федерации.
•	Жильё и городская среда.
•	Безопасные и качественные автомобильные дороги.
•	Экология.
•	Международная кооперация и экспорт.

Стандартизация решает проблемы стратегического характера. 
Она привлечена для реализации отраслевых, национальных 
и межотраслевых стратегий (в 5 из 7):
•	Стратегия развития туризма на территории Северо-Кавказс-
кого федерального округа до 2035 года;
•	Стратегия развития машиностроения для пищевой и пере-
рабатывающей промышленности Российской Федерации на 
период до 2030 :
•	Долгосрочная стратегия развития зернового комплекса Рос-
сийской Федерации до 2035 года;
•	Стратегия развития туризма в России до 2035 года.

Стандартизация активно развивается на 
международном уровне в рамках хорошо извест-
ных международных организаций по стандарти-
зации, таких как ИСО, МЭК и др. [3;4]. Безуслов-
но, решение проблемы качественного, безопас-
ного и устойчивого развития крупных городов 
и повышение качества жизни их населения в 
настоящее время является объектом стандар-
тизации. Сейчас действует ряд национальных 
стандартов, подготовленных на основе между-
народных на устойчивое развитие территорий и 
качество жизни населения: ГОСТ Р 56548-2015/
ISO/DIS/37101, ГОСТ Р ИСО 37120-2020, ГОСТ 
Р ИСО 37122-2022, ГОСТ Р ИСО 37123-2022 и 
др. Стандарты регламентируют характеристики 
организации деятельности, а также индикаторы 
и показатели устойчивого развития территорий 

и качества жизни, а также процессы менедж-
мента территорий. Городские агломерации, как 
территориальные образования попадают в сфе-
ру распространения действия стандартов по ус-
тойчивому развитию. Однако, их использование 
требует дальнейшей теоретической и методоло-
гической проработки. Необходимо определить 
контуры нормативного регулирования, а также 
место и сущность городской агломерации как 
элемента в системе менеджмента территории. 
Исследования разработок ряда авторов [3;4] поз-
волили предложить адаптированную для город-
ской агломерации пространственную модель ус-
тойчивого развития территории. Модель может 
быть основой для выбора нормативных доку-
ментов, регулирующих деятельность городской 
агломерации (рисунок 9).
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Рисунок 9. Пространственная модель устойчивого развития городской агломерации, 
как основа для выбора нормативных документов

Figure 9. Spatial Model of Sustainable Urban Agglomeration Development as a Basis for the Selection 
of Regulatory Documents

Источник: составлено авторами.

Конструктивно представленная на рисунке 
9 модель характеризует нормативное регулиро-
вание управления городской агломерацией на 
четырёх стадиях жизненного цикла городской 
агломерации «Plan-Do-Check-Act» (планирова-
ние-действие-проверка-корректировка), по оси 
ординат указаны уровни управления агломераци-
ей, по оси аппликат составляющие устойчивого 
развития (экология, экономика, социальная сфе-
ра и добавлено наряду с традиционными тремя 
четвёртый уровень – ресурсосбережение). При 
этом общая организация работ и менеджмент 
городской агломерации будут соответствовать 
ГОСТ Р 56548-2015/ISO/DIS/37101, устанавлива-
ющему принципы и требования к СМК. Данная 
модель предусматривает наличие единой систе-
мы менеджмента, соответствующей требованиям 
международных стандартов на всех уровнях уп-
равления и всеми составляющими устойчивого 
развития городской агломерации. Такая система 
позволяет осуществлять руководство городской 
агломерацией по единым принципам и с взаим-
ной увязкой различных аспектов.

Характеристика устойчивого развития и повы-
шения качества жизни населения городской агло-
мерации, базирующаяся на положениях националь-
ных стандартов, является основанием для форми-
рования арсенала её нормативного регулирования.

Нормативно могут быть оформлены: поня-
тийный аппарат, функции для каждого уровня 

управления, вопросы экологии, социальной под-
держки, ресурсосбережения.

На рисунке 10 приведена модель [3], содер-
жащая нормативные, правовые документы и до-
кументы по стандартизации, позволяющие регу-
лировать устойчивое развитие и качество жизни 
населения городской агломерации на националь-
ном, региональном и местном уровне по этапам 
жизненного цикла «Plan-Do-Check-Act».

Реализация комплекса документов, представ-
ленных на рисунке 10, предполагает наличие ор-
ганизационной структуры управления городской 
агломерацией, которая должна быть интегриро-
вана во все действующие системы управления на 
территории. 

Учитывая содержание приведённой на рисунке 
9 модели, возможно предложить следующее опреде-
ление для нормативного применения инструментов 
стратегического планирования и стандартизации 
как: комплекс документов, регламентирующих тре-
бования к устойчивому развитию и качеству жизни 
населения городской агломерации на националь-
ном, региональном и местном уровне и формиру-
ющих направления социального и экологического 
развития, экономического роста и ресурсосбереже-
ния, организационную структуру участников и пра-
вила функционирования системы в целом. Макет 
базового стандарта и его элементов, определяющего 
на национальном уровне. Основные положения и 
требования к городским агломерациям. 
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Рисунок 10. Модель нормативного регулирования и стандартизации устойчивого развития 
и качества жизни населения городской агломерации на национальном, региональном и местном 

уровне по этапам жизненного цикла «Plan-Do-Check-Act»
Figure 10. Model of Regulatory Regulation and Standardization of Sustainable Development and Quality 

of Life of the Urban Agglomeration Population at the National, Regional and Local Levels by Stages 
of the «Plan-Do-Check-Act» Life Cycle

Источник: составлено авторами.

Документы национального 
уровня

обязательного применения: Федеральные законы, нормативные правовые акты 
Президента и Правительства РФ, федеральных министерств и ведомств, концепции, 
стратегии долгосрочного развития, федеральные программы, административные рег-
ламенты

добровольного применения: Классификаторы технико-экономической информации, 
международные и межгосударственные стандарты, национальные стандарты, правила, 
методики, положения

Документы регионального 
уровня

обязательного применения: Региональные законы, административные регламенты, 
акты региональных органов исполнительной власти, региональные стратегии, концеп-
ции, программы развития 

добровольного применения: Правила, методики, положения, добровольные регио-
нальные системы сертификации в конкретной отрасли

Документы местного 
уровня обязательного 
применения

органов местного самоуправления: Акты органов местного самоуправления, муници-
пальные программы, стратегии, концепции

принятые профессиональными объединениями предпринимателей и саморегули-
руемыми организациями: Кодексы, правила добровольной сертификации, стандарты 
организации, технические условия, методики, положения, инструкции

принятые хозяйствующими субъектами: Стандарты организации, технические усло-
вия, инструкции, положения, методики, образцы-модели, договоры

Основными целями создания городской агло-
мерации является достижение максимальной ре-
зультативности в управлении городской террито-
рией в направлении обеспечения качества жизни 
населения. Применяя метод стандартизации, воз-
можно достичь идеальной формулы городской 
агломерации, обозначив в стандарте понятийный 

аппарат, цели задачи, функции, организационную 
структуру объекта стандартизации и др. Предла-
гаем макет – идею будущего стандарта на город-
ские агломерации ГОСТ Р «Устойчивое развитие 
территорий и качество жизни. Городские агломе-
рации. Основные положения и общие требова-
ния» (таблица 1).

Таблица 1
Макет базового стандарта ГОСТ Р «Устойчивое развитие территорий и качество жизни. 

Городские агломерации. Основные положения и общие требования»
Table 1

The Layout of the Basic Standard GOST R «Sustainable Sevelopment of Territories and Quality of Life. 
Urban Agglomerations. Basic Provisions and General Requirements»

Раздел стандарта Цель и краткое содержание раздела
Область применения Стандарт устанавливает ключевые положения и требования к городским агло-

мерациям и распространяется на юридических лиц, осуществляющих управле-
ние их деятельностью. На основании настоящего стандарта могут быть разра-
ботаны документы национальной системы стандартизации, регламентирующие 
выполнение отдельных функций городскими агломерациями

Терминология Стандарт содержит термины: агломерация, городская агломерация, индикато-
ры и показатели городских агломераций и др.

Нормативные ссылки ГОСТ Р ИСО 37120-2020, ГОСТ Р ИСО 37122-2022, ГОСТ Р ИСО 37123-2022, 
ГОСТ Р 56548-2015/ISO/DIS/3710. и др. 

Основные положения, Раздел содержит характеристику целей, задач и принципов деятельности город-
ских агломераций, их классификацию, объекты и субъекты, расположенные на 
территории городских агломераций

Общие требования Раздел содержит ссылки на основополагающие директивные и нормативные до-
кументы, документы по стандартизации, требования, определяющие деятель-
ность городских агломераций. 
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Требования к организацион-
ной структуре городской агло-
мерации. 

Раздел содержит классификацию организационных структур городских агломе-
раций, состав документов, регламентирующих деятельность, их полномочия и 
выполняемые функции. 

Показатели и индикаторы качес-
тва жизни населения агломера-
ции и показатели, характеризую-
щие экономическое, экологичес-
кое развитие, социальную подде-
ржку и ресурсосбережение. 

Раздел содержит комплекс показателей и индикаторов, характеризующих качес-
тво жизни населения агломерации и показатели, отражающие экономическое, 
экологическое развитие, социальную поддержку и ресурсосбережение.

Требования к контролю и мо-
ниторингу за деятельностью 
функционирования городской 
агломерации.

Раздел содержит требования к составу и процедуре проведения контроля и мо-
ниторинга, согласно действующим нормативным требованиям

Требования к организации и 
проведению публичных мероп-
риятий.

Раздел содержит требования к составу участников и процедуре проведения ме-
роприятий на территории городской агломерации и действующих организаци-
онно-распорядительных документов 

Система сбора и обработки 
поступающей информации. 
Анализ возникающих проблем 
и учёт претензий и замечаний.

Раздел содержит комплекс положений о сборе информации и применяемых ме-
тодах обработки информации о качестве жизни населения, а также способах 
учёта и нивелирования претензий и замечаний.

Требования к формированию 
программы стратегического раз-
вития городской агломерации.

Раздел содержит требования к структуре и содержанию разделов программы 
стратегического развития, а также сроках её реализации. Кроме того, содержит 
требования к планам перспективного развития, направленным на повышение 
качества жизни населения

Требования к содержанию и мо-
дернизации системы информа-
ционного обеспечения и инфор-
мационной поддержки деятель-
ности городских агломераций.

Раздел содержит требования к содержанию и модернизации системы информа-
ционной поддержки деятельности городских агломераций с учётом применения 
инновационных технологий и элементов искусственного интеллекта

Требования к кадровому со-
ставу работников управления 
городской агломерации и под-
тверждению их соответствия.

Раздел содержит требования к квалификации исполнителей, занятых в органи-
зации деятельности городской агломерации и формам подтверждения их соот-
ветствия установленным критериям. 

Библиография Указываются директивные и нормативные документы. Ссылка на которые при-
ведена в содержании стандарта

Источник: составлено авторами.

Раздел стандарта Цель и краткое содержание раздела
Окончание Таблицы 1

Предложения авторов по разработке нацио-
нального стандарта ГОСТ Р «Устойчивое разви-
тие территорий и качество жизни. Городские аг-
ломерации. Основные положения и общие требо-
вания» направлены на рассмотрение и возможное 
включение в перспективную программу нацио-
нальной стандартизации в рамках технического 
комитета по стандартизации ТК 115 «Устойчивое 
развитие».

Заключение
В настоящем исследовании рассмотрены ме-

тодологические и практические аспекты норма-
тивного регулирования развития городских аг-
ломераций в России. Авторы подтверждают ги-
потезу о том, что стратегическое планирование 
и связанная с ним стандартизация могут стать 
эффективным драйвером повышения качества 

жизни населения, а также развития и управления 
городскими агломерациями.

Несмотря на то, что в реальных условиях су-
ществования административно-территориаль-
ных образований городские агломерации зани-
мают значительное место, до настоящего времени 
они нормативно не оформлены и, следовательно, 
управление ими через стратегические документы 
значительно затруднено. При этом необходимо 
учитывать, что качество жизни в различных го-
родских агломерациях отличается, о чём свиде-
тельствуют статистические данные по ряду пока-
зателей качества жизни. 

По мнению авторов возможно придерживать-
ся следующей формулировки городской агломе-
рации, приведённой в проекте закона «О городс-
ких агломерациях»: «Агломерации представляют 
собой особый вид территориального формирова-
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ния, сочетающий в себе функции крупных горо-
дов и прилегающих к ним сельских территорий». 

Методический подход к стратегическому пла-
нированию развития этого уникального террито-
риального образования базируется на изучении 
особенностей и проблем развития городских аг-
ломераций и применении к ним традиционных 
способов стратегического планирования, предус-
мотренных законом о стратегическом планирова-
нии, а также использовании пятилетнего плани-
рования развития городской агломерации.

Целью исследования стал поиск путей для 
обеспечения качества жизни населения в город-
ских агломерациях на основе потенциала исполь-
зования инструментов стратегического планиро-
вания и стандартизации.

Авторы пришли к заключению, что стандар-
тизация является результативным и эффектив-
ным механизмом нормативного регулирования 
развития городской агломерации и повышения 
качества жизни, кроме того, даёт ответ на мно-
гие важные вызовы времени [25]. Проведённые 
исследования говорят, о том, что в ряде государс-
твенных программ стандартизация отражена на 

20%. Стандарты помогают упорядочить многие 
процессы и обеспечить устойчивое развитие и ка-
чество жизни населения. 

На основании изучения моделей устойчи-
вого развития территорий, предложенной учё-
ными в области экономики и менеджмента ка-
чества, разработана пространственная модель 
устойчивого развития городской агломерации, 
которая положена в основу системы его норма-
тивного регулирования, кроме того представ-
лена модель нормативного регулирования раз-
вития городской агломерации. Оригинальным 
можно считать разработанный авторами макет 
национального стандарта ГОСТ Р «Устойчивое 
развитие территорий и качество жизни. Городс-
кие агломерации. Основные положения и общие 
требования», в котором имеются все элементы 
для успешного управления городской агломера-
цией и повышения качества жизни населения. 
Авторы предложили также способ реализации 
макета стандарта путём включения его разра-
ботки в Программу национальной стандарти-
зации Росстандарта по техническому комитету  
ТК 115 «Устойчивое развитие».
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Аннотация
В первой части статьи раскрывается исторический аспект появления понятий «работа», «труд» для понимания их смысла на 
раз-личных этапах развития человечества. Основное внимание уделено трансформации состояния и общественного признания 
роли труда в СССР/России в ХХ веке. Показывается, как формировалось принципиально новое отношение к труду людей, 
непосредс-твенно вовлеченных в процесс его осуществления как в период создания и формирования нового социалистического 
общества, так и во время функционирования мобилизационной экономики, а затем в годы испытаний – в период Великой 
Отечественной вой-ны. Определяется роль государства в изменении отношения к труду, что нашло отражение в его 
экономической и социальной по-литике. В статье показываются пути решения стратегически важной задачи – становление и 
формирование культа труда, который постепенно сложился в Советском Союзе. Описывается и объясняется процесс его 
формирования, обогащения и превращения в действенную силу по строительству и преобразованию нового типа общественного 
устройства – социалистического общества. Рассматриваются как позитивные, так и проблемные ситуации в отношении к труду 
различных социально-классовых групп, а также пути решения возникающих противоречий. Особое внимание уделено анализу 
новых форм организации труда в соответствии с потребностями каждого этапа в развитии советского общества, раскрываются 
формы и методы побуждения работников к произво-дительному труду, поиски творческих способностей и их реализации, а также 
способы преодоления противоречий, возникающих в процессе достижения цели создания индустриальной державы, которая 
была создана к 1941 г., когда началась Великая Отечест-венная война и потребовалась перестройка многих аспектов жизни 
общества, в том числе и в сфере труда.
Во второй части статьи будет проанализировано отношение к труду в Советском Союзе во второй половине ХХ века и в 
условиях новой России в ХХI веке.
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Abstract
The article reveals the historical aspect of the emergence of the concepts of "work", "labor" for understanding their meaning at various 
stages of human development. The main attention is paid to the transformation of the state and public recognition of the role of labor in 
the USSR / Russia in the twentieth century. It is shown how a fundamentally new attitude to labor of people directly involved in the process 
of its implementation was formed both during the period of creation and formation of a new socialist society, and during the functioning of 
the mobilization economy, and then in the years of trials – during the Great Patriotic War. The role of the state in changing the attitude to 
labor is determined, which was reflected in its economic and social policy. The article shows the ways of solving a strategically important 
task - the formation and formation of the cult of labor, which gradually developed in the Soviet Union. The process of its formation, enrich-
ment and transformation into an effective force for the construction and transformation of a new type of social structure – a socialist society 
is described and explained. Both positive and problematic situations in the attitude to labor of various social and class groups, as well as 
ways of resolving emerging contradictions are considered. Particular attention is paid to the analysis of new forms of labor organization in 
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accordance with the needs of each stage in the development of Soviet society, the forms and methods of motivating workers to productive 
work, the search for creative abilities and their implementation, as well as ways to overcome the contradictions that arise in the process of 
achieving the goal of creating an industrial power, which was created by 1941, when the Great Patriotic War began and it was necessary to 
restructure many aspects of the life of society and people, including in the labor sphere.
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Введение
В первой части статьи рассматривается ис-

торический аспект появления понятий «работа», 
«труд». Труд всегда выступал одной из важнейших 
характеристик общественного развития, начиная 
с древнейших времен. До сих пор актуально ут-
верждение Ф. Энгельса (правда эта мысль выска-
зывалась не только им одним), что труд являет-
ся первым и необходимым условием всей жизни 
человека и что труд создал человека [1, с. 486].  
В соответствии с этой установкой рассматрива-
ется процесс его реализации в социально-эконо-
мической политике Советского Союза с момента 
его появления на исторической арене до анализа 
роли труда в Великой Отечественной войне. 

Вместе с тем, процесс осмысления значения и 
отношения к труду существенно изменялся как на 
различных этапах истории человечества, так в ис-
торическом развитии советской страны. Но тем не 
менее его сущностью было и остается, что труд – 
это целесообразная деятельность, направленная 
на создание материальных и духовных ценностей. 

С этой целью теоретической и методологичес-
кой основой историко-социологического исследо-
вания этого феномена стало использование таких 
индикаторов, как субъект труда, его содержание 
и характер, условия, средства и способы его воп-
лощения в жизни, учёт влияния государственной 
политики на трудовую деятельность.

Краткий исторический экскурс
Такое понятие как труд возникло не сразу. Со-

гласно установившемуся признанию на первых 
этапах развития в первобытном обществе все, что 
было связано с поддержанием жизни, начиная с 
собирательства, охоты, скотоводства, а затем зем-
леделия, функции материального обеспечения 
жизни, стихийно распределялись между всеми 
членами рода (племени) согласно имеющихся у 
людей способностей и возможностей. 

В появившемся классовом обществе основ-
ные трудовые повинности, особенно тяжёлые, 

непривлекательные, стали нести рабы, хотя на-
ряду с ними простую и необходимую работу в 
Древней Греции и Древнем Риме выполняли и 
свободные люди. И те и другие были включены 
во все виды производственной деятельности по 
изготовлению изделий общественного и личного 
предназначения, по переработке сельскохозяйс-
твенного сырья и других работ, обеспечивающих 
повседневную жизнь. Занятость именовались по 
той работе, которую выполняли: хлебопеки, мяс-
ники, гончары, кузнецы, ткачи, шерстобиты, са-
пожники, каменщики, земледельцы, торговцы и 
уборщики. 

Во многих источниках подчёркивается низкая 
оценка этих форм занятости в Древней Греции, 
хотя и признают их необходимость. По мнению 
Ксенофонта (430–355 до н.э.), «так называемые 
ремёсла, связанные с физическим трудом, дискре-
дитированы и, по логике, имеют очень дурную ре-
путацию в наших городах, поскольку они вредят 
здоровью рабочих и чиновников, вынуждая их 
сидеть и проводить весь день в тени, а некоторых 
даже постоянно находиться у огня» [2]. 

Нечто подобное было и в Древнем Риме. Пер-
воначально в Риме ремеслом занимались плебеи 
среднего достатка. С ростом рабовладения деше-
вый рабский труд постепенно начал вытеснять 
труд свободного производителя. Рабам обычно 
поручалась самая тяжёлая работа. Хозяева не-
редко называли рабов «говорящими орудиями 
труда» (подробнее см. [3]).

 Вместе с тем, отметим, что остальные виды 
занятости в Древней Греции и Древнем Риме – 
участие в управлении, воинская служба, художес-
твенное творчество именовались по-другому, на-
зывались занятостью и относились к ним с при-
знанием их важности и значимости.

Иначе говоря, принудительному труду под-
вергались в основном рабы. Отсюда понятно то, 
что он стал именоваться словом «работа», кото-
рая происходит от слова «раб». Работа как при-
митивный или несложный вид труда включала 
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в себя самые различные варианты деятельности, 
выполняемых не всегда по личному выбору или 
личной склонности, а чаще всего вынужденно, 
принудительно.

В Древней Руси основные производственные 
функции были также связаны с самыми необхо-
димыми видами занятости, которые выполняли 
приписанные к княжескому и/или боярскому, 
позднее дворянскому владению обеспечивающие 
их жизнь люди: землепашцы, косари, сапожни-
ки (лапотники), кузнецы, бондари, шорники, ва-
ляльщики и другие. Широко было распростране-
но самообеспечение, когда человек выполнял все 
необходимые для повседневной жизни функции, 
в которых сочетались самые разнообразные спо-
собности и умения [4]. 

Но постепенное развитие производства при-
вело к тому, что труд и его навыки имели устой-
чивую тенденцию к своему усложнению и обога-
щению. Со временем выявилась потребность в 
той группе работников, численность которой уве-
личивалась в связи с появлением новых ремесел, 
которые сосредотачивались в городах и городс-
ких поселениях. Занятость во всё большей мере 
усложнялась, что постепенно привело к появле-
нию и распространению слова «ремесленник». 
Этим термином стали обозначать лиц (мастеров, 
подмастерьев), которые обладали определённы-
ми профессиональными навыками (ремеслом) и 
производили на продажу и/или на заказ изделия 
своей работы – конечные продукты труда, создан-
ные кустарным способом с применением собс-
твенных средств производства. Постепенно они 
стали объединяться в гильдии, цеха – прообразы 
будущих капиталистических производств [5]. 

Собственно слово труд (англ. labour; нем. 
Arbeit) стал обозначать не просто работу, а такую 
целесообразную деятельность, которая отражала 
определённый уровень квалификации и подго-
товки в условиях крупного капиталистического 
производства, в процессе которого человек при 
помощи орудий и механизмов с применением 
специальных знаний воздействовал на природу 
и использовал её в целях создания предметов и 
товаров, необходимых для удовлетворения пот-
ребностей общества. Для обоснования принци-
пиально иного подхода к трудовой деятельнос-
ти английский экономист А. Смит (1723–1790) в 
своем основном труде «Богатство народов» рас-
критиковал меркантилизм и сформулировал кон-
цепцию производительного труда как источника 
богатства наций. Основным способом повысить 
производительность труда и, как следствие, уве-
личить богатство Смит считал разделение труда 
и специализацию при выпуске продукции, что 

вело к дифференциации некогда единой работы и 
появлению частичного работника, обладающего 
навыками и умениями по одному или ограничен-
ным видам деятельности (подробнее см. [6; 7]). 

Иначе говоря, в условиях растущего капита-
листического производства многие бывшие виды 
работ приобрели новый смысл, который отражал 
изменение роли и значения работника, объек-
тивную потребность признания дифференциа-
ции труда в связи со всё усложняющимися его 
функциями. Т. е., реальная жизнь потребовала 
специальных знаний, сложность которых по-раз-
ному проявлялась в стремительно увеличиваю-
щемся росте новых профессий, который приоб-
рел огромные масштабы, начиная с первой про-
мышленной революции (конец XVIII – середина  
XIX вв.). 

Но эти изменения, хотя и кардинальные, не от-
меняли сути этих новых форм занятости и новых 
профессий – человек был подневолен, он прода-
вал свою рабочую силу для сохранения и продол-
жения свой жизни и своей семьи. Этот в извест-
ной степени веками устоявшийся традиционный 
подход к труду как навязанной обязанности, под-
держивался и религиозными догмами о труде как 
наказании божьем вплоть до ХХ века. Иначе гово-
ря, по своей сущности труд (хотя и дифференци-
рованный, усложнившийся) оставался работой в 
прежнем звучании как подневольный, вынужден-
ный, хотя с изменившимися функциями.

Именно это состояние труда было использо-
вано в социалистических учениях и прежде всего 
в марксизме, который исходил из того, что те, кто 
созидает богатство общества, должны управлять 
им, а не некие социально-экономические инсти-
туции, которые находились в руках сравнительно 
незначительной части населения, но которые дик-
товали правила и нормы поведения большинству 
работающих людей. Образно говоря, прежние 
эксплуататорские группы в виде монархов раз-
личного рода и их приближенных и обслужива-
ющих, воинской знати и других причастных к 
политической и экономической власти были за-
мещены аналогичными структурами и лицами, 
которые стали именоваться по-другому, но насле-
довавшие и присвоившие функции жить за счёт 
работающего населения.

В течение ХIХ и начале ХХ века марксистская 
мысль готовила почву, постоянно обосновывая 
идею о том, что управление миром, государства-
ми должны осуществлять те, кто непосредствен-
но производит блага, а их деятельность должна 
стать первостепенной ценностью (подробнее см. 
[8]). Однако это положение марксизма, что власть 
должна принадлежать народу, тем, кто непосредс-
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твенно работает, стало руководством к действию 
только после победы Октябрьской революции в 
России в 1917 г.

Становление культа труда в годы первых 
пятилеток
После прихода к власти большевики исходи-

ли из марксистского определения значения труда. 
«Труд – вечное естественное условие человечес-
кой жизни, и потому он не зависит от какой бы 
то ни было формы этой жизни, напротив, явля-
ется одинаково общим для всех её общественных 
форм» [9, с. 188]. 

Этот поворот в отношении труда миллионов 
был заложен сразу же в практических действиях 
с первых дней существования советской власти. 
Уже в 2 часа ночи 26 октября был принят «Декрет 
о земле», который привлёк крестьянство на сто-
рону Советской власти, так как она не смогла бы 
упрочиться без решения одного из коренных воп-
росов революции – вопроса о земле. При работе 
над «Декретом о земле» был использован эсеровс-
кий наказ о «социализации земли», составленный 
на основании 242 местных крестьянских наказов, 
и целиком включил его раздел «О земле». Наказ 
предусматривал осуществление основного требо-
вания – национализации (а не социализации как у 
эсеров) земли, что поручалось осуществить волос-
тным и уездным Советам крестьянских депутатов, 
т. е. передачей всех властных полномочий тем, кто 
трудится на земле. Труд крестьянина провозгла-
шался основополагающей ценностью и высшим 
благом для существования общества [10]. 

Что касается рабочих, то передача им функ-
ций руководства производством была зафикси-
рована в одном из первых декретов – «Вся власть 
Советам». Несколько позже в решении Всерос-
сийского Центрального Исполнительного Ко-
митета, в Положении «О рабочем контроле» от  
14 (27) ноября 1917 года был предложен механизм 
реализации этого лозунга — он легализовал со-
здание фабричных и заводских комитетов. В нём 
провозглашалось: «В интересах планомерного 
регулирования народного хозяйства во всех про-
мышленных, торговых, банковых, сельскохозяйс-
твенных, транспортных, кооперативных, произ-
водительных товариществах и пр. предприятиях, 
имеющих наёмных рабочих или же дающих рабо-
ту на дом, вводится рабочий контроль над произ-
водством, куплей, продажей продуктов и сырых 
материалов, хранением их, а также над финансо-
вой стороной предприятия» [10]. 

Эти декреты освободили созидательные силы 
народа. Началась кропотливая, хотя и сопровож-
дающаяся многими ошибками и просчётами от-

ладка механизма управления промышленным и 
сельскохозяйственным производством, в процес-
се которой постепенно начало формироваться 
новое, по сути, социалистическое, отношение к 
труду, внедрение в сознание людей возможности 
эффективного сочетания общественных и лич-
ных интересов. Эти ростки нового отношения к 
труду приобрели и объективную основу, так как 
стал реализовываться принцип «От каждого по 
его способностям, каждому – по его труду», сущ-
ность которого состоит в том, что каждый учас-
тник экономических отношений получает мате-
риальные блага в соответствии с его вкладом в 
совокупный общественный продукт. Эта фраза 
приписывается французскому социалисту Анри 
Сен-Симону и впервые была опубликована в кни-
ге С.-А. Базара «Изложение учения Сен-Симона» 
(1829-1830). Однако это выражение получило ши-
рокое распространение благодаря французскому 
анархисту и экономисту Пьеру-Жозефу Прудону, 
который широко использовал её в своих сочине-
ниях.  Этот принцип в полной мере стал вопло-
щаться в жизнь после окончания гражданской 
войны в связи с переходом к мирному строитель-
ству, но особенно актуальным он стал после того, 
когда к 1930 г. была ликвидирована безработица. 

С началом осуществления политики индус-
триализации, первого пятилетнего плана были 
внесены кардинальные изменения по отношению 
к труду – он приобрел огромное идейно-нравс-
твенное значение, когда труд был определён как 
«дело чести, славы, доблести и геройства». Этот 
лозунг прозвучал в политическом отчёте Цент-
рального Комитета XVI съезду ВКП(б) 27 июня 
1930 года [11] и стал на долгие годы не только 
официальным определением, но и мощным идео-
логическим средством по формированию созна-
тельного и ответственного отношения к труду.

Труд тех, кто создавал общественные цен-
ности для существования страны, cтановился 
первоочередным измерением их места и роли в 
решении экономических, социальных и культур-
ных задач. Власть была нацелена на постепенное 
внедрение в сознание рабочих и крестьян чувства 
хозяина, ответственного за состояние дел там, где 
они работают и живут. 

Говоря об этом феномене, особо подчеркнём, 
что это отношение к труду постепенно станови-
лось ЛИЧНЫМ достоянием сознания и поведения 
многих работников производства. Он олицетво-
рял, с одной стороны, тот факт, что такая оценка 
труда базировалась на исторических традициях, 
корни которых опирались на народное призна-
ние важности трудовой деятельности человека и 
характеристики качества его всей жизни, окон-
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чательно хороня прежнее отношение к труду как 
навязанному извне или как к наказанию божьему. 

С другой стороны, эта официальная позиция 
по отношению к труду находила доброжелатель-
ный отклик среди миллионов строителей новых 
городов, предприятий, которые прибывали из 
сельской местности, осваивали новые профессии, 
стремились к более квалифицированной работе, 
и соответственно, к более высокому уровню жиз-
ни, возможности получить образование и приоб-
щиться к культурным ценностям. 

Для формирования и воспитания новых ка-
честв трудового поведения использовалось не-
сколько средств. Наряду с требованиями об обяза-
тельном выполнении производственных заданий 
начали активно пропагандироваться и подде-
рживаться различные формы самоорганизации по 
выполнению и перевыполнению планов и дости-
жению высоких трудовых показателей. Многие 
работники искренне желали, одобряли и усваива-
ли новые нормы по отношению к труду, что ярко 
проявило себя в таком явлении как ударничество, 
которое олицетворяли работники, демонстриру-
ющие повышенную производительность труда, 
труд с полным напряжением интеллектуальных 
и физических сил, ориентированных на превы-
шение установленных норм и сроков, снижением 
себестоимости продукции, соблюдением высоких 
(ударных) темпов в труде. Эти трудовые усилия и 
достижения поощрялись, хотя виды стимулиро-
вания труда (если исходить из нынешних мерок) 
были примитивными, но действенными: в услови-
ях дефицита товаров ударники и передовики на-
граждались ботинками, отрезами на платье и дру-
гими нужными в повседневной жизни и домашнем 
хозяйстве вещами (отметим, что эти способы были 
более эффективными в тех условиях, чем многие 
средства поощрения в современной экономике).

Ударничество в годы первых пятилеток стало 
представлять собой одну из форм социалисти-
ческого соревнования и приобрело широкое рас-
пространение, охватив миллионы работников. 
Первоначально это достигалось путём интенси-
фикации труда, внедрения простейших элемен-
тов научной организации труда. Ударники были 
застрельщиками коренных изменений в органи-
зации труда, что привело к невиданным и незна-
емым историей темпам развития народного хо-
зяйства – за все три довоенные пятилетки было 
введено в строй около 3 тыс. предприятий, т. е. в 
среднем по одному предприятию в день. Именно 
в эти годы был создана индустриальная база для 
выхода СССР на ведущее место в мировом про-
мышленном производстве. Именно в эти годы 
было освоено массовое производство продукции 

и изделий, которые Россия никогда ранее не про-
изводила: самолеты, паровозы, автомобили, трак-
тора, комбайны, турбины, дизели, станки и др., не 
говоря об исходной базе – высококачественных 
чугуне и стали, синтетическом каучуке, шарико-
подшипниках и пр. 

В 1930-е годы в процессе реализации первых 
пятилеток были построены такие промышлен-
ные объекты, как тракторные заводы в Челябин-
ске, Сталинграде и Харькове, автомобильный  
завод в Москве (ЗИС) и Нижнем Новгороде, 
«Уралмашзавод», «Уралэлектротяжмаш», Днеп-
роГЭС, инструментальный и шарикоподшипни-
ковый заводы – в Свердловске; «Уралвагонзавод» 
и Нижнетагильский металлургический комбинат; 
Кузнецкий металлургический комбинат, желез-
ная дорога Турксиб и др. (подробнее см. [12]). 

Вместе с тем политика по изменению отноше-
ния к труду и воспитанию качеств сознательного 
работника не была однозначной и прямолиней-
ной, так как люди, реализующие производствен-
ные задания, придерживались и исповедовали 
различные жизненные установки. В этой свя-
зи интересны заметки И. Эренбурга о реальных 
тружениках, которые строили в Заполярье пер-
вую в мире электростанцию за полярным кругом 
Нивскую ГЭС-2 (в 1934 г. 30 июня она дала ток). 
Он отмечал, что работали люди с самыми разны-
ми намерениями, но объединённые одной целью, 
в которую они верили. «Их называли “ударника-
ми”. Одни из них надрывались, чтобы получить 
леденцы к чаю или отрез на штаны. Других под-
гоняло честолюбие: они не хотели остаться по-
зади. Третьи работали так, как обычно играют в 
железку: это был свой, строительный азарт. Чет-
вёртые мечтали выйти в люди: стать обер-масте-
ром, попасть на курсы в Свердловск, променять 
кирку или кувалду на портфель красного дирек-
тора. Пятые боготворили завод. Машины для них 
были живыми. Они звали домну “Домной Ива-
новной”. Они звали мартеновскую печь “дядей 
Мартыном”. Шестые верили, что стоит достроить 
этот завод, как людям сразу станет легче: будут 
рельсы, а по рельсам понесутся сахар, чай, сукно 
и сапоги. Ударников было много  – чистых и не-
чистых. Но все они работали скорее, нежели мог-
ли. Они работали скорее, нежели могут работать 
люди. Так, на кладке огнеупорного кирпича фран-
цузские специалисты говорили: “Человек может 
положить в день полтонны”. Каменщик Щеголев 
выслушал переводчицу и ничего не сказал. Его 
бригада вышла на работу в шесть утра. Щеголев-
цы работали до ночи. Они не курили, чтобы не 
потерять ни минуты. Когда они сдали работу, на 
человека вышло по полторы тонны» [13].
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Вместе с тем роман Эренбурга был обнаженно 
правдив. Отдавая дань официальной концепции 
ударного труда, он писал: «У людей были воля и 
отчаянье – они выдержали. Звери отступили. Ло-
шади тяжело дышали, забираясь в прожорливую 
глину; они потели злым потом и падали. Десятник 
Скворцов привёз сюда легавого кобеля. Кобель 
тщетно нюхал землю. По ночам кобель выл от го-
лода и от тоски… Люди не просыпались: они спа-
ли сном праведника и камней. Кобель скоро сдох. 
Крысы попытались пристроиться, но и крысы не 
выдержали суровой жизни. Только насекомые 
не изменили человеку. Они шли с ним и в тайгу. 
Густыми ордами двигались вши, бодро неслись 
блохи, ползли деловитые клопы. Таракан, дога-
давшись, что не найти ему здесь иного прокорма, 
начал кусать человека. В бараке № 28, как и в дру-
гих бараках, люди выкидывали из тюфяков сено 
и забирались в полосатые мешки. Начесанные 
бока горели. Но люди не звери: они умели жить 
молча. Днём они рыли землю или клали кирпичи. 
Ночью они спали». И вот вывод писателя: «Не-
смотря на непомерные трудности, люди массово 
проявили качества труженика, терпеливого стро-
ителя в годы первых пятилеток, когда неимовер-
ными усилиями были построены сотни и тысячи 
предприятий, ставших основой индустриальной 
мощи страны и создавших базу для сопротивле-
ния немецкому фашизму» [13].

Что касается работников сельского хозяйства, 
то до начала 1930-х годов в стране существовала 
огромная, в том числе скрытая, безработица, что 
явилось основой для осуществления стремитель-
ной промышленной революции (индустриализа-
ции). По убеждению некоторых исследователей, 
«перемены в крестьянской жизни начались, как 
правило, с 1929 г. (у некоторых раньше), которые 
«стали переломными в динамике сельского насе-
ления» [14]. 

На наш взгляд, формирование принципиаль-
но нового отношения к труду, поощряемого офи-
циальной политикой, вело к тому, что для боль-
шого количества работников, особенно молоде-
жи, включение в трудовой процесс становилось 
не только стремлением обеспечить приемлемый 
уровень жизни, но и предметом гордости, осозна-
ния значимости своего Я, личностной убежден-
ности в ценности своего труда. 

Формирование отношения к труду как делу 
чести, доблести и геройства продолжилось на 
новом этапе, который нередко называют стаха-
новским. Этому способствовал и поворот в офи-
циальной политике: первоначальный ключевой 
лозунг первых пятилеток «техника решает всё» 
начал сменяться на «кадры решают всё».

Его суть заключалась в том, что каждая от-
расль народного хозяйства должна иметь свои 
ориентиры по росту производительности труда 
не только за счёт совершенствования организа-
ции труда, изменения технологии и применения 
новой техники, но и кардинального изменения 
отношения людей к процессу и результатам свое-
го труда.

Напомню, как возникло это движение. В 1935 г. 
забойщик шахты «Центральная-Ирмино» (Дон-
басс) А.Г. Стаханов в ночь с 30 на 31 августа за 
смену (5 ч. 45 мин.) добыл 102 тонны угля при 
норме в 7 тонн, а впоследствии, 19 сентября –  
227 тонн. Этот почин по значительному превы-
шению норм выработки стал распространяться и 
пропагандироваться в других отраслях экономи-
ки. Люди были впечатлены такими достижения-
ми и многие были настроены на такие же рекорды 
на своём рабочем месте, искренне желая и стре-
мясь продемонстрировать свои личные профес-
сиональные способности. Именно в эти годы про-
изошло появление высоких достижений в каждой 
отрасли народного хозяйства. Так, Н.И. Смета-
нин достиг высоких показателей эффективнос-
ти труда в обувной промышленности, машинист  
П.Ф. Кривонос – на железнодорожном транспор-
те, кузнец А.Х. Бусыгин – в машиностроении, 
трактористка П.Н. Ангелина – в сельском хозяйс-
тве. В текстильной промышленности отличились 
ткачихи Е.В. и М.И. Виноградовы, одну из кото-
рых – Евдокию – в заграничной прессе и совет-
ской пропаганде называли «первой работницей 
Советской страны» и даже «Miss U.S.S.R.» (под-
робнее см. [15]). 

Основными критериями популярности и 
включённости в стахановское движение служили 
не только воля и стремление тружеников произ-
водства к новым совершениям, но и изменения в 
организации труда, новое оборудование, но и по-
литика поощрения. Государство всемерно стиму-
лировало эти достижения. Этот почин был офи-
циально одобрен, получил мощную пропаган-
дистскую поддержку. Стахановцы награждались 
денежными премиями, транспортными средс-
твами, памятными поездками. В целом авторитет 
стахановцев был высок, хотя на ряде производств 
рабочие выражали недовольство по отношению 
к конкретным коллегам, потому что после их до-
стижений шёл пересмотр норм выработки и, со-
ответственно, увеличение интенсивности работы.

Нужно отметить и то, что руководители в 
своём большинстве на всех уровнях – от высших 
органов власти до низовой производственной 
ячейки – были ориентированы на поддержку та-
кого рода инициатив, что служило дополнитель-
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ным стимулом для активного участия в преоб-
разовании и совершенствовании тех производс-
твенных процессов, в которые работники были 
вовлечены. Успех и популярность стахановского 
движения во многом объясняется тем, что его 
рождение и распространение опирались на высо-
кий народный авторитет роли и значения труда 
в жизни человека.

Для стимулирования успешного и производи-
тельного труда осуществлялась политика предо-
ставления социальных благ как в виде вознаграж-
дения за трудовые достижения в зависимости от 
результатов работы, так и через общественные 
фонды потребления с учётом степени нуждае-
мости отдельных групп населения. Что касается 
оплаты труда, то в 1940 г., согласно официальной 
статистике, «зарплата в доходах рабочих семей в 
среднем составляла 71,3%, а выплаты и льготы из 
общественных фондов потребления – 14,5%. Доля 
последних имела тенденцию к возрастанию»1. Из 
этих фондов покрывались расходы на образова-
ние, здравоохранение, выплату пенсий, стипен-
дий и пособий, иные социальные цели. Средства 
на пополнение фондов распределялись централи-
зованно из бюджета государства, в который пред-
приятия отчисляли всю прибыль. В результате 
большинство населения наглядно убеждалось, 
что труд и его достижения поддерживались, воз-
награждались и всемерно поощрялись, что сопро-
вождалось ростом их авторитета, признательнос-
ти, официальной и общественной благодарности. 

Причём различия в жизненных условиях ра-
бочих, колхозников, интеллигенции, руководите-
лей разного уровня были относительно невелики, 
хотя для некоторых категорий работников уста-
навливались привилегии.

В повышении значимости и исключительной 
ценности трудовых достижений, в росте произ-
водительности труда огромную, можно сказать, 
пионерную роль сыграло использование такой 
формы поощрения, как государственные награ-
ды. Так, Постановлением ЦИК СССР от 25 ноября 
1935 г. был учрежден орден «Знак Почета» для на-
граждения за высокие достижения в производс-
тве, научно-исследовательской, государствен-
ной, социально-культурной, спортивной и иной 
общественно полезной деятельности, а также за 
проявления гражданской доблести. Им массово 
награждались за ударничество и стахановское но-
ваторство.

Затем последовали и другие государственные 
поощрения за трудовые успехи: Указом Президи-
ума Верховного Совета СССР от 27 декабря 1938 г. 

1 Отечественный опыт управления социальными процес-
сами на уровне организаций // StudFiles: [сайт]. URL: studfile.
net›preview/8968786/page:4/ (дата обращения: 05.03.2025).

было учреждено звание «Героя Социалистическо-
го Труда». В этом же году была введена медаль «За 
трудовое отличие», которая присуждалась людям, 
отличившимся упорным трудом и высокими по-
казателями в работе.

Можно, на наш взгляд, утверждать, что именно 
в 1930-е годы сложилась иерархия в награждении и 
поощрении отличившихся в труде. Сначала заслу-
ги передовиков отмечались на уровне коллектива, 
бригады, завода. Затем после получения благодар-
ностей и грамот на своем производстве эти люди, 
становясь известными, последовательно отмеча-
лись на уровне района, области и республики, а за-
тем награждались на уровне всей страны.

Эта политика поощрений имела большой 
эффект, хотя она сопровождалась различными 
поисками и вариациями, не всегда эффективны-
ми. Трудовые усилия вознаграждались не только 
оплатой труда, овладением профессией, поощ-
рением рационализаторских предложений, но и 
созданием атмосферы величия и общественной 
значимости личного труда для всего общества 
(подробнее см. [16]). 

Что касается крестьян, оставшихся на земле, 
то они переживали большие жизненные колли-
зии. Переход от единоличного хозяйства и про-
стых форм кооперации вроде товарищества по 
совместной обработке земли к такой форме ор-
ганизации труда, как колхозы, предполагающей 
коллективную форму собственности на землю, на 
крупный рогатый скот и лошадей, на инвентарь, 
вызвал на первых порах неоднозначное отноше-
ние. Именно форсированный, командный, а не 
постепенный, убеждающий стиль привёл в начале 
коллективизации к обострению вплоть до восста-
ний. Эта ситуация заставила Сталина написать 
статью «Головокружение от успехов. К вопросам 
колхозного движения» (газета «Правда» от 2 мар-
та 1930 года), смягчившая политику проведения 
коллективизация сельского хозяйства при испол-
нении постановления ЦК ВКП(б) «О темпе кол-
лективизации и мерах помощи государства кол-
хозному строительству» от 5 января 1930 года, в 
котором содержалась программа форсированной 
коллективизации и ликвидации кулачества как 
класса. В статье предлагалось устранить «пере-
гибы на местах», которые объявлялись плодом 
самодеятельности излишне ретивых исполните-
лей, трактовавших таким образом «генеральную 
линию партии» на сплошную коллективизацию.

Серьёзным испытанием для крестьянства 
стал голод 1932–1933 годов, унесший миллионы 
жизней. Этот голод стал результатом сочетания 
нескольких факторов, среди которых главными 
были неурожай и политика хлебозаготовок.
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В целом коллективизация была серьёзным 
испытанием общественного договора между со-
ветской властью и крестьянством, в котором по-
явились значительные трещины – выросло число 
сомневающихся и даже отвергающих эти преоб-
разования. Перед советской властью остро встал 
вопрос о поисках согласия в этих чрезвычайных 
обстоятельствах, тем более что они были усугуб-
лены огромными издержками и просчётами в ра-
боте с крестьянским населением.

Но несмотря на эти ошибки и искажения, в 
колхозах и совхозах постепенно налаживались 
новые формы организации труда, появлялись ма-
шины (тракторы, комбайны, сеялки и др.), кото-
рые позволили поднять производительность тру-
да, повысить урожайность. Создание условий для 
культурного развития на селе – массовое строи-
тельство школ, библиотек, клубов – коренным 
образом меняло образ жизни сельских жителей. 
Можно сказать, что наиболее успешные хозяйства 
обращались к опыту артельного ведения хозяйс-
тва, которое показало свою эффективность на 
предшествующих этапах развития России.

Но главное – рождался новый тип трудовых 
отношений, который, несмотря ни на какие изъ-
яны, привёл крестьян к убеждению к приемле-
мости этого вида производственных отношений. 
Этому в немалой степени способствовало то, что 
ещё были живы традиции общинности, а также 
имелся положительный опыт различных форм 
кооперации, апробированных в 1920-е годы, пос-
ле получения крестьянами земли в личную собс-
твенность. В результате многие колхозы стали 
олицетворять особую форму артельного труда и 
жизнеустройства (этот термин – артель – вошёл и 
в официальную лексику).

Конечно, процесс преобразования деревни 
сопровождался существенными сдвигами в об-
щественном сознании, в образе жизни. Мировоз-
зрение миллионов крестьян, которые были вов-
лечены в эти преобразования, перестраивалось 
под влиянием объективно изменившихся обсто-
ятельств. В силу непритязательности запросов в 
прежней сельской жизни вновь испеченные ра-
ботники колхозов и совхозов терпеливо перено-
сили ограничения в обеспечении самыми необ-
ходимыми товарами повседневного спроса, хотя 
в то же время происходил хотя и медленный про-
цесс постепенного улучшения их жизни, включа-
ющий отмену продовольственных карточек, раз-
вертывание организаций сферы услуг, удовлетво-
ряющих бытовые потребности людей.

Масштабные темпы экономических преоб-
разований, зримые успехи по совершенствова-
нию деятельности многих колхозов и совхозов 

при всех скудных гарантиях повседневной жиз-
ни вызывали не просто одобрение и поддержку. 
Небывалый психологический перелом у бывших 
молодых крестьян, ставших рабочими, вызывала 
невиданная ранее техника, возможность строи-
тельства нового образа жизни, уверенность в до-
стижении своих надежд и понимание перспектив 
профессионального и социального роста.

Что касается изменения мировоззрения но-
вого поколения бывших крестьян, ставших ра-
бочими, то оно происходило интенсивно и не 
только в трудовой жизни, но и по отношению к 
учёбе, профессиональному росту, новым принци-
пам построения быта. Типичной была такая си-
туация: бывший крестьянин с сельской глубинки 
постепенно превращался в городского жителя, 
приобретал профессию и/или квалификацию, 
становился специалистом в той или иной отрасли 
производства. Некоторая часть из них совмещала 
работу на заводе с заочной/вечерней учёбой в тех-
никуме или вузе. Нередко бывали и такие ситуа-
ции, когда сын раскулаченного становился пар-
тийным функционером, сын священника после 
окончания университета – научным работником, 
преподавателем. Немало выходцев из крестьянс-
ких семей шли в военные училища и становились 
офицерами.

Всё это позволяет сделать вывод, что в про-
цессе реализации политики индустриализации и 
коллективизации возник новый вариант согласия 
между «властью» и «народной массой», ковалась 
убеждённость в справедливости социалистичес-
ких идей, готовность положительно оценивать 
происходящие перемены. При этом существова-
ла тесная взаимосвязь между обязанностью и 
даже принудительностью и добровольностью в 
процессе изменения человека и общества. И это 
служило основой того, что большинство могло с 
убеждённостью сказать: я не попутчик, я не пред-
ставитель эксплуататорских классов, я не бывший 
единоличник – я советский человек. Всё это пос-
лужило основой, чтобы в середине 1930-х годов 
отказались от такого деления социальной струк-
туры советского общества как существование 
представителей эксплуататорских классов, ранее 
поражённых и ограниченных в правах, среди 
которых было немало представителей научно-
го мира и художественной интеллигенции (cм. 
например, [17]). Их уравняли в правах со всеми 
группами советского общества, что нашло зако-
нодательное закрепление в Конституции СССР 
1936 г.

Таким образом, такая черта, как признание ве-
личия труда, активно пестовалась государством 
и поддерживалась самими людьми, которые руко-
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водствовались как материальными соображени-
ями, так и альтруистическими и/или идейными 
целями. Их намерения были нацелены на дости-
жение достойной жизни, что совпадало и с лич-
ными, и с общественными интересами.

Конечно, было немало и других мотивов, ког-
да даже не примирившиеся с советской властью 
всё же подчинялись трудовому ритму и выполня-
ли свои производственные обязанности.

Таким образом, именно в годы первых пяти-
леток произошли коренные изменения в созна-
нии большинства рабочих и крестьян, хотя в их 
понимании нередко соседствовали различные 
противоречивые и даже конфликтные ориен-
тации – от осознанного приятия предлагаемого 
образа жизни до пассивного, а иногда активного 
сопротивления. Об этом, в частности, говорит су-
ществование малой, но устойчивой группы еди-
ноличников.

Всё это позволяет сделать вывод, что про-
изошло расширение полей жизненного выбора, 
в котором труд становился первостепенной как 
общественной, так и личной ценностью.

В целом же в реальной жизни большинством 
была признана установка: от каждого по способ-
ностям, каждому – по труду. Именно реализация 
этой установки обеспечила и гарантировала ба-
ланс интересов государства и его двух основных 
классов – рабочих и крестьян, что привело к осно-
вательному укреплению общественного договора 
и таких его компонентов, как согласие, доверие и 
поддержка, а также солидарность с официальной 
политикой советской власти. 

Отметим и такой немаловажный факт. Уста-
новка и ориентация на ударный труд стали уде-
лом не только производственных предприятий. 
Его влияние стало распространяться и на смеж-
ные стороны жизни людей и проявило себя,  
например, при сооружении архитектурных объ-
ектов («Дом со шпилем» в Комсомольске-на-
Амуре; здание Дворца культуры профсоюзов 
в Сталинграде). Он нашел воплощение и в го-
сударственных наградах (медали «За трудовую 
доблесть», «За трудовое отличие»). Он исполь-
зовался в массовой пропаганде при оформлении 
демонстраций, в художественном оформлении 
производственных и общественных мест, разме-
щался на открытках, спичках, многих домашних 
изделиях. В изменённом виде лозунг присутству-
ет в тексте «Марша энтузиастов» из кинофиль-
ма «Светлый путь» (музыка – И. Дунаевский,  
стихи – А. Д’Актиль): «Нам ли стоять на месте? /  
В своих дерзаниях всегда мы правы / Труд наш 
есть дело чести / Есть дело доблести и подвиг  
славы».

Отметим ещё одну особенность этого перио-
да с точки зрения отношения к труду – ни одна 
профессия, ни один из многочисленных видов 
труда не противопоставлялись другим: все они 
оценивались как одинаково важные, необходи-
мые и значимые. Они всемерно поддерживались 
как в материальном отношении, так и с точки 
зрения возвеличивания самого факта участия в 
социалистическом строительстве. А имеющиеся 
преимущества у некоторых видов выполняемой 
трудовой деятельности воспринимались в обще-
стве с пониманием и не вызвали отторжения, а 
тем более чувства несправедливости. 

Смысл труда в годы Великой Отечественной 
войны
Сформированное в годы первых пятилеток 

новое отношение к труду сыграло огромную роль 
в период Великой Отечественной войны, когда 
вся страна превратилась в военный лагерь и нача-
ла жить по законам военного времени.

Быстрое продвижение фашистских войск и 
захват экономически развитых западных регио-
нов подрывало способность страны к успешной 
обороне от агрессии. Гитлеровской Германией 
было оккупировано 8,7% территории СССР, на 
которой проживало 44,5% населения Советс-
кого Союза и находилось 47% всех посевных 
площадей ([18, с. 36, 78]). На оккупированной 
территории располагалась 32000 предприятий 
(33% промышленного производства Советс-
кого Союза). До войны здесь добывалось 60% 
угля, выплавлялось 60% стали и алюминия [19, 
с. 55]. Поэтому, на начальном этапе войны необ-
ходимо было обеспечить эвакуацию населения 
и промышленных предприятий. Поэтому, уже  
24 июня, через два дня после начала войны 
был организован Совет по эвакуации при СНК 
СССР (Государственный комитет обороны был 
образован 30 июня), который несмотря на нераз-
бериху первых дней войны, достаточно успешно 
организовал и эвакуировал в восточные регио-
ны страны большое количество предприятий и 
людей. За июль–ноябрь 1941 г. на восток стра-
ны было перебазировано 2593 промышленных 
предприятия, в том числе 1523 крупных, из них 
в районы Урала – 667, Поволжья – 226, Западной 
Сибири – 244, Восточной Сибири – 78, Казахс-
тана и Средней Азии – 308. В трудных услови-
ях проходила эвакуация населения, особенно 
из крупных городов. Из Москвы было вывезено  
2 млн, из Ленинграда – 1,7 млн, из Киева –  
350 тыс. жителей. В целом, с июня 1941 г. по фев-
раль 1942 г. эвакуировано около 10,4 млн чело-
век. Вторая волна эвакуации последовала летом 
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1942 г., в этот период было перевезено 150 круп-
ных предприятий и эвакуировано около 8 млн 
человек [18, с. 256–257].

 Самоотверженный труд, проявленный совет-
скими людьми, привел к тому, что уже в первой 
половине 1942 г. большинство эвакуированных 
заводов и фабрик было введено в строй. Так, в 
1942 г. валовая продукция всей промышленнос-
ти на Урале по сравнению с 1940 г. увеличилась в  
2,8 раза, а выпуск военной продукции – более чем 
в 5 раз. Резко возрос военно-экономический по-
тенциал и других восточных районов. Так, в За-
падной Сибири валовая продукция промышлен-
ности возросла в 2,4 раза, военное производство – 
в 27 раз, в Поволжье – соответственно, в 2,5 раза 
и в 9 раз. Созданная за Уралом военная промыш-
ленность дала возможность обеспечить армию 
необходимым количеством оружия и военной 
техники уже с конца 1942 г. [18, с. 261].

Благодаря перестройке промышленности было 
многократно увеличено производство военной 
техники. В 1942 г. Советский Союз перегнал Гер-
манию по выпуску танков (в СССР их было про-
изведено 24,4 тыс. в Германии – 9 тыс.), самолетов 
(в СССР – 21,7 тыс. в Германии – 15 тыс.) и такие 
вооружения как орудия всех видов и калибров, пу-
леметы различных модификаций [19, с. 56–57]. 

В результате мобилизации в Красную Армию 
и оккупации ряда районов страны среднегодо-
вая численность рабочих и служащих в эконо-
мике сократилась в 1942 г. по сравнению с 1940 г. 
на 15,5 млн человек, или на 45,7% [18, с. 157]. По-
явилась большая нехватка рабочей силы. Для ре-
шения этой проблемы уже 30 июня 1941 г. был 
создан Комитет по распределению рабочей силы 
целью которого являлось «укрепить тыл Крас-
ной Армии, подчинив интересам фронта всю 
свою деятельность, обеспечить усиленную работу 
всех предприятий...» [21, с. 77]. В феврале 1942 г. 
при областных и городских комитетах депутатов 
трудящихся были учреждены Бюро по учёту и 
распределению рабочей силы. В их обязанность 
входила организация учёта неработающего насе-
ления, мобилизация трудоспособных, отраслевое 
и территориальное перераспределение рабочей 
силы в пользу оборонного комплекса. Комитет 
справился с поставленными перед ним задачами 
за счёт привлечения к труду практически всех 
слоев населения. Ушедших на фронт мужчин за-
менили пенсионеры, женщины и подростки. На 
авиационных заводах в сентябре 1942 г. женщины 
составили 36% общей численности рабочих, а в 
декабре – 40,5%, на предприятиях электроэнерге-
тики в конце 1942 г. – 59%. Значительно возрос-
ла доля женщин в сельском хозяйстве: так, доля 

женщин-трактористок и комбайнеров в 1943 г. 
по сравнению с 1940 г. возросла с 8% до 54% [18,  
с. 160].

Подростков привлекали к работе с четырнад-
цати лет, но использовались дети и более млад-
ших возрастов, часть из них проходила подго-
товку в школах ФЗО. Среди рабочих и служащих 
промышленности лица моложе 18 лет составляли 
в 1939 г. 6%, а в 1942 г. уже 15%. На промышлен-
ные предприятия мобилизовали колхозников. В 
1942 г. сельские жители среди мобилизованных на 
постоянную работу в город составили 22,9% [18,  
с. 161]. Вспомнили опыт Гражданской войны – 
воссоздали трудовые армии, а также ввели трудо-
вую мобилизацию. Практически все слои населе-
ния, в моменты близости боевых сражений поми-
мо основной работы копали траншеи, помогали 
ПВО, строили защитные сооружения. Прибегали 
к труду заключенных. Власть мобилизировало на 
работу всех, кто мог работать. 

Вся страна превратилась в военный лагерь 
и начала жить «по законам военного времени». 
Были приняты указы о военном положении, тру-
довой мобилизации, об увеличении рабочего 
дня и отмены отпусков, об усилении контроля 
за трудовой дисциплиной. С самого начала вой-
ны рабочий день был продлён до 10, даже до 12 
часов. Такого понятия, как отпуск или выходной, 
не существовало. И даже несмотря на такие нор-
мы в стране получили развитие новые формы об-
щественно-трудовой активности. В их числе: 
стахановская фронтовая вахта, движение жен-
щин-производственниц за переход на «мужские» 
профессии. Родились и такие эффективные фор-
мы соревнования, как фронтовое комсомольско-
молодежное движение, совмещение профессий, 
овладение новыми профессиями, соревнования 
кадровых рабочих в обучении новичков. Раз-
вернулось движение «двухсотников» и «трёхсо-
тников», выполнявших по 2–3 нормы. Именно 
сверхнапряжение народа, по признанию английс-
кого экономиста М. Харрисона, сотворило в тылу 
«производственное чудо военного времени» [22]. 

Особо следует сказать о том, что оккупация 
европейской части страны, где находилось около 
половины всех посевных площадей, существенно 
снизил уровень обеспечения продовольствием 
армии и тыла. Так, производство зерна к 1942 г. 
упало более чем в три раза и до конца войны было 
в два раза меньше довоенного уровня 

Вследствие этого рацион питания был сущест-
венно ограничен. Была введена карточная система, 
а также определены нормы выдачи продовольс-
твия в зависимости от, во-первых, потери калорий 
во время трудовой деятельности, а во-вторых, от 
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востребованности тех или иных профессий работ-
ников для народного хозяйства. Но даже эти ми-
нимальные нормы зачастую не соблюдались или 
одни продукты заменялись на другие. Поэтому 
государство, чтобы обеспечить питание граждан, 
разрешило заводить личное подсобное хозяйство 
и продавать излишки продукции, а также иметь 
подсобные хозяйства предприятиям (ОРСы – от-
делы рабочего снабжения). Но все равно, несмотря 
на эти меры, голод и недостаток питания остава-
лись острыми проблемами советского тыла.

Советские люди вносили свой вклад в победу 
не только трудом, но и «рублем». В годы ВОВ до-
ходы государства, формируемые за счёт граждан, 
выросли в 2,5 раза. Наряду с введением военных 
налогов, использованием государственных зай-
мов и денежно-вещевых лотерей в фонд «Фонд 
Красной Армии и «Фонд восстановления хозяйс-
тва в освобожденных от оккупантов районах» 
вносились личные пожертвования. Они посту-
пали в различных видах – наличными деньгами, 
драгоценностями, облигациями госзаймов, сель-
скохозяйственными продуктами, отчислениями 
от заработанной платы и др. В этом патриотичес-
ком движении участвовали все слои населения. 
Всего в виде добровольных взносов поступило 
за годы войны 94,5 млрд руб., 140,7 кг золота,  
13 кг платины, 9,5 кг серебра, а также значитель-
ное количество драгоценных изделий, облигаций 
и иностранной валюты [20, с. 16].

Всё это позволяет сделать вывод, что сфор-
мированное в годы первых пятилеток отноше-

ние к труду как общественно и в то же время 
лично значимому в полной мере проявило себя, 
когда на первый план вышли задачи победы 
над таким опасным врагом как германский фа-
шизм. Были использованы и даже приумноже-
ны усилия не только взрослого населения, но 
и молодёжи и подростков. Труженики тыла,  
в большинстве своем состоящих из людей стар-
шего возраста, женщин и подростков, сумели в 
кратчайшие сроки, невзирая на голод, болезни, 
бытовые условия перестроить экономику и сво-
им самоотверженным трудом способствовать 
победе. Этот подвиг не остался незамеченным. 
За годы войны звания «Герой социалистическо-
го труда» были удостоены 199 труженика тыла, 
204 тыс. рабочих, колхозников и интеллигенции 
были награждены орденами и медалями [19,  
с. 57]. После войны была учреждена медаль «За 
доблестный труд в Великой Отечественной вой-
не 1941–1945 гг.», которой были награждены  
16 млн 96 тыс. 750 человек [18, с. 295]. Этим была 
признательность государства за те неимоверные 
усилия советских людей, которые они проявили 
в эти годы.

Во второй части статьи будет проанализи-
ровано отношение к труду в Советском Союзе 
во второй половине ХХ века и в условиях новой 
России в ХХI веке. Основное внимание будет 
уделено изменению социальных характерис-
тик труда и постепенной заменой культа тру-
да культом потребления, что стало очевидным 
при переходе России к рыночной экономике.
(Продолжение следует)
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Аннотация
В статье анализируется взаимосвязь негативных трудовых практик с оценками баланса «работа – личная, семейная жизнь» у 
наёмных работников. Теоретическую основу составляют теории социальных практик и концепция баланса работы и личной жизни, 
выводы о связи занятости и других сфер жизни различных групп работающего населения, имеющиеся в публикациях. Эмпири-
ческая основа – данные опросов 2020 г. и 2024 гг., проведённых в Башкортостане. Объект исследования – наёмные работники 
в возрасте от 18 лет. Цель – показать динамику распространённости негативных трудовых практик работников и работодателей; 
установить устойчивость их влияния на восприятие работниками жизни как несбалансированной. Результаты исследования пока-
зали широкие масштабы и устойчивость применяемых работниками на рабочем месте негативных практик. Они задерживаются 
на работе, выходят на неё в свои выходные дни, делают работу дома во внерабочее время, в больном состоянии, отказываются 
от посещения врачей, выходят на работу до выздоровления. Снижают качество занятости и негативные практики работодателей, 
которые, согласно опросам, имеют тенденцию к расширению: задержки заработной платы, неполная её выплата, неоплата сверх-
урочной работы и др. Продолжают функционировать предприятия, на которых не предоставляются социальные гарантии и меры 
социальной помощи. Политика работодателей и трудовое поведение работников являются одной из причин, по которой работники 
не чувствуют, что им удаётся достичь гармонии «работа – личная, семейная жизнь». В случаях, если работники нарушали график 
работы, режим труда и отдыха, не предпринимали из-за работы действий в отношении здоровья, они намного чаще сообщали, что 
им не удаётся совмещать работу и личную жизнь. Вклад в ощущение жизни как несбалансированной вносят и действия работода-
телей, относящиеся к оплате труда, отпускам, сверхурочным работам. 
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Abstract
The article analyzes the relationship between negative labor practices and assessments of the "work – life" balance among employees. The 
theoretical basis of this research is formed by theories of social practices and the concept of work-life balance. It also includes conclusions 
about the relationship between employment and other aspects of life for different groups of the working population, as presented in relevant 
publications. The empirical basis is data from surveys conducted in Bashkortostan in 2020 and 2024. The object of the study is employees 
over the age of 18. The aim is to show the dynamics of the prevalence of negative labor practices of employees and employers; to establish 
the sustainability of their influence on employees' perception of life as unbalanced. The results of the study demonstrate the wide scale 
and sustainability of negative practices used by employees in the workplace. Employees often spend a considerable amount of time at the 
office, carrying out their duties over the weekend and during their leisure time at home. They continue working despite illness, without see-
king medical assistance, and perform their duties until full recovery. The negative practices of employers, which, according to surveys, tend 
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to expand, also reduce the quality of employment. These practices include delays in wage payments, incomplete payments, non-payment 
of overtime, and other issues. Enterprises that do not provide social guarantees and social assistance measures continue to operate. The 
policies of employers and the work behavior of employees represent one of the factors contributing to the perception that employees cannot 
achieve a harmonious balance between their work and personal lives. When employees deviated from their scheduled work hours, failed to 
adhere to work-life balance policies, or neglected their health due to work-related demands, they were more likely to express dissatisfaction 
with their inability to reconcile work and personal commitments. Employers' practices regarding remuneration, vacation rights, and working 
hours also create a sense of imbalance between work and personal life.

Keywords: work practices, work-life balance, imbalance, work, personal life, family life, employees, employers
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Введение
Одна из наиболее распространённых трудо-

вых практик российских работников – сверхуроч-
ная работа за пределами официального рабочего 
дня, недели. Установленную продолжительность 
рабочего времени не превышает только каждый 
пятый работник, а остальные вынуждены посто-
янно перерабатывать [1]. 

Не только переработки, но и выполнение ра-
боты в нерабочее время дома, работа в состоянии 
нездоровья, болезни – распространённые практи-
ки среди разных групп работающего населения. 

К широкому распространению негативных 
практик работодателей привела пандемия. Поми-
мо прямого снижения уровня оплаты труда, ра-
ботников переводили на неполный рабочий день 
или, наоборот, увеличивали нагрузку без увели-
чения заработной платы. И это делалось в отно-
шении работников и с неформальной, и с офици-
альной занятостью [2, с. 39].

Риски расширения некоторых негативных 
трудовых практик, в числе которых увеличение 
продолжительности рабочего времени и интен-
сивности работы (трудовой загрузки), объектив-
но повысились в современной ситуации. Риски 
обусловлены «актуальными тенденциями насто-
ящего времени (на внешнем, внутреннем «конту-
ре», вследствие СВО): дефицитом кадров, сжати-
ем и изменением структуры предложения труда в 
результате мобилизации, релокации, перетока ра-
бочей силы между гражданским сектором и ВПК» 
[3, с. 239].

Актуальность темы негативных трудовых 
практик подтверждают отчёты Государственной 
инспекции труда, которые постоянно фиксиру-
ют наличие таких нарушений работодателей, как: 
несоблюдение прав работников на оплату труда 
(невыплаты или задержки заработной платы), 
неоформление или ненадлежащее оформление 

трудовых отношений, нарушения правил безо-
пасности труда и другие1. 

Исследователи всего мира и экcперты между-
народных организаций сходятся во мнении, что 
одной из наиболее острых и актуальных проблем 
сферы труда сегодня становится обеспечение ба-
ланса между работой и личной жизнью, что обус-
ловливается «взаимной диффузией» этих сфер [4]. 

Тематика баланса работы и личной жизни, ра-
боты и семьи сегодня является развитым направ-
лением российских и зарубежных исследований. 
Основной фокус внимания авторов наиболее 
многочисленной группы публикаций2 сосредо-
точен на выявлении того, какие факторы трудо-
вой занятости и как способствуют достижению 
гармонии в жизни. Аргументом в обоснование 
такого подхода является то, что «равновесие меж-
ду двумя важными сферами жизнедеятельности 
человека может быть достигнуто только при ус-
ловии высокого качества трудовой жизни» [5]. 
Указывается на неравный вклад факторов работы 
и семейной жизни в обеспечение их сбалансиро-
ванности, на преобладающую роль для российс-
ких работников работы [6]. Проблема конфликта 
приоритетов личной жизни или работы отмеча-
ется и в зарубежных исследованиях. Например, 
китайские исследователи зафиксировали рост 
«культуры сверхурочной работы» без оплаты, 
особенно в условиях высокой конкуренции за ра-
бочие места (в период пандемии COVID-19) [7]. 
Американские исследователи связывают «культу-
ру сверхурочного труда» с образом «идеального 
работника» (цели и задачи организации для та-

1 См., например: Отчет о деятельности Государственной 
инспекции труда в Республике Башкортостан за 2023 год. С. 3. 
// Государственная инспекция труда в Республике Башкортос-
тан: [cайт]. URL: https://git03.rostrud.gov.ru/osnovnye_pokazateli_
deyatelnosti_gosudarstvennoy_inspektsii_truda/doklady_
obzory_o_deyatelnosti_git/ (дата обращения: 06.02.2025).

2 Авторами приводятся работы, опубликованные за пос-
ледние шесть лет, в 2019–2025 годах.
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кого работника всегда на первом месте, а личная 
жизнь на втором), которую явно или неявно на-
вязывают работодатели [8; 9].

В рамках этого направления анализируется, 
как влияют на достижение работниками балан-
са в жизни различные формы их занятости: не-
формальная, нестандартная, прекарная [10; 11], 
удалённая [12; 13], гибридный формат работы с 
использованием интернет-технологий [14; 15]. 

Всё больше данных накапливается о балансе 
в ситуации наёмной занятости [6], у представи-
телей отдельных профессий наёмного труда – пе-
дагогов и научных сотрудников [16], инженерных 
работников [17], работников рабочих профессий 
[18; 19], полицейских [20].

В некоторых из этих исследований затраги-
вается тема поведенческих практик на работе, 
включая и негативные, а также и их связи с балан-
сом «работа – личная, семейная жизнь». Показа-
но, что неблагоприятно сказываются на благопо-
лучии работников переработки, им сопутствуют 
конфликт работы и семьи, стресс, выгорание [21, 
с. 120]. Имеющие сверхзанятость реже удовлет-
ворены своей работой и заработной платой, чем 
представители стандартной занятости из тех же 
профессиональных групп [2, с. 50]. Дистанцион-
ная занятость, выступая альтернативой работе в 
офисе, зачастую не помогает избегать перерабо-
ток, при ней нет полноценного отключения от ра-
боты, члены семьи выступают мешающим работе 
фактором [12; 13, с. 362–366]. Лучшие показатели 
трудовой активности – меньше опозданий и сры-
вов в работе, реже невыполнение планов, имеют 
работающие женщины с детьми и без них, кото-
рые удовлетворительно оценивают возможность 
сочетать трудовые и семейные обязанности [22]. 
Среди главных условий, чтобы стать более бла-
гополучными родителями, иметь баланс между 
работой и родительством, работники с детьми 
назвали сокращение переработок и сверхуроч-
ных работ, уменьшение продолжительности ра-
бочего дня [14]. В другом исследовании, достиже-
нию баланса, по мнению респондентов, могла бы 
способствовать «возможность бесконфликтного 
больничного», а также введение во внерабочее 
время ограничений на работу (звонки по теле-
фону, взаимодействие по почте и т.д.) [5, с. 35], 
то есть устранение, согласно используемой нами 
терминологии, негативных трудовых практик.

Несмотря на наличие публикаций, в которых 
ставятся вопросы негативных трудовых практик, 
пока акцент больше сделан на действиях, связан-
ных с рабочим временем, – переработках, сверх-
занятости, но не рассматриваются многие другие 
практики работников и работодателей, которые 

негативно сказываются на гармонии работы и ос-
тальной жизни.

Ранее, изучая влияние факторов труда на ощу-
щение наёмными работниками баланса работы и 
остальной жизни, нами был сделан вывод о том, 
что негативные трудовые практики повышают дис-
баланс, а позитивные – снижают [23]. В настоящем 
исследовании, вновь обращаясь к теме, на данных 
двух исследований ставится цель – показать дина-
мику распространённости негативных трудовых 
практик работников и работодателей; установить 
устойчивость их влияния на восприятие работни-
ками жизни как несбалансированной. Основная 
гипотеза: неблагоприятные трудовые практики 
являются устойчивой причиной, по которой ра-
ботники испытывают дисбаланс «работа – личная, 
семейная жизнь». Объект исследования – наёмные 
работники в возрасте от 18 лет, проживающие на 
территории Республики Башкортостан. Предмет – 
влияние неблагоприятных трудовых практик на 
ощущение ими жизни и работы как сбалансиро-
ванных/несбалансированных.

Теоретические и методологические 
положения
Основными терминами, используемыми в 

статье, являются «трудовые практики» и «баланс 
работы и личной/семейной жизни». Трудовые 
практики – вид социальных практик, термин мо-
жет относиться к работникам и к работодателям 
(организациям и предприятиям). Определение 
исходит из классических социологических трак-
товок широкого термина «социальные практи-
ки», охватывающего все сферы жизнедеятельнос-
ти человека. 

Практики работников – это повторяющиеся, 
привычные действия, совершаемые в ходе повсед-
невной трудовой деятельности, связанные с вы-
полнением их трудовых функций и обязанностей. 
Негативные (неблагоприятные) практики – такие 
действия, которые направлены на выполнение 
трудовых функций и обязанностей, но часто на-
ходятся за пределами формальных, правовых до-
говоренностей с работодателем (или устных дого-
воренностей в случае неформальной занятости) и 
могут наносить ущерб физическому, психологи-
ческому состоянию работника, его здоровью. Они 
могут иметь добровольный или вынужденный 
характер, когда сами ситуации и неформальные 
нормы труда, принятые на предприятии, в орга-
низации, требуют от работника определённых 
действий. По сути, это устойчивые модели пове-
дения на рабочем месте, обусловленные как внут-
ренними мотивами работника, так и внешними 
факторами – неформальными нормами коллек-
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тива, неписанными правилами работодателя и др. 
В неблагоприятные трудовые практики включа-
ются и устойчивые модели поведения, имеющие 
нравственную составляющую – небезупречные с 
нравственной точки зрения действия на рабочем 
месте, например, «делать только то, за что не на-
кажут», «работать “от сих до сих”» и другие [21, 
с. 121–123], которые не рассматриваются нами в 
данной работе. За рамками исследования остают-
ся негативные практики другого вида, которые не 
направлены на выполнение трудовых функций и 
обязанностей, являются нарушением трудового 
законодательства и норм трудового поведения: 
самовольное нарушение режима труда (опозда-
ния, прогулы, досрочный уход с работы и т.п.), 
недобросовестный труд, осознанное нарушение 
стандартов качества, техники безопасности и др.

К негативным практикам работников, инфор-
мация о которых собиралась в исследовании, отно-
сятся: задержки на работе за пределами рабочего 
времени; выходы на работу в свои выходные дни 
(работа без выходных); выполнение работы дома 
в нерабочие часы («брать работу на дом»); выходы 
на работу в больном состоянии; вынужденные от-
казы от посещения врача и ухода на больничный 
из-за ситуации на работе, некоторые другие3. 

Используя категорию «трудовые практики ра-
ботодателей», мы ориентируемся на такое её оп-
ределение: «Трудовые практики организации объ-
единяют в себе все политики и практики, относя-
щиеся к работе, выполняемой в рамках организа-
ции, самой организацией или от её имени, включая 
работу, выполняемую по субподряду»4. Они фор-
мируются в трёх направлениях – во взаимодейс-
твии с работниками, с партнёрами, с внешней сре-
дой. Во взаимодействии с работниками складыва-
ются практики по вопросам: наём и должностное 
продвижение; перевод или перемещение на другие 
рабочие места; прекращение трудовых отношений; 
обучение и повышение квалификации; охрана тру-
да, безопасность на рабочем месте и гигиена тру-
да; дисциплинарные процедуры и процедуры рас-
смотрения споров; а также другие политики или 
практики, влияющие на условия труда, в частнос-
ти, на рабочее время и оплату труда. 

Также трудовые практики работодателя вклю-
чают в себя признание организаций трудящихся, 
их представительство и взаимодействие с ними 
для решения социальных проблем, относящихся 
к занятости5. В терминах трудовых практик могут 

3 См. формулировки вопросов для их измерения в соот-
ветствующих таблицах данных. 

4 Национальный стандарт РФ ГОСТ Р ИСО 26000-2012 
«Руководство по социальной ответственности» (утв. прика-
зом Федерального агентства по техническому регулирова-
нию и метрологии от 29.11.2012 г. № 1611-ст). С. 37. 

5 Там же.

рассматриваться социальные гарантии и меры 
социальной политики, реализуемые на предпри-
ятии. Их наличие свидетельствует о позитивных 
или добросовестных, социально ответственных 
трудовых практиках, а отсутствие – о негативных.

Негативные практики работодателей во вза-
имодействии с работниками – это устойчивые, 
повторяющиеся действия, ухудшающие условия 
труда, зачастую нарушающие права работников и  
законодательство о труде. Они являются составля-
ющей некачественной занятости. В исследовании 
собиралась информация о таких практиках, как: 
наём работников без оформления по трудовому 
законодательству (неформальная занятость); на-
личие серых схем оплаты труда (выплаты зарпла-
ты в «конверте»); задержки заработной платы; не- 
полная её выплата; привлечение к сверхурочным 
работам без их оплаты; отправка работников в 
неоплачиваемые отпуска не по их инициативе; не 
предоставление предприятием/организацией со-
циальных гарантий и мер социальной политики, 
предусмотренных законодательством.

Характеристика содержательного наполнения 
понятия «баланс работы и личной/семейной жиз-
ни» давалась ранее [23]. Отмечалось, что разные 
авторы говорят об отсутствии единства мнений 
относительно содержания термина. В нашем по-
нимании баланс работы и личной жизни индиви-
да – это такое состояние человека при выполне-
нии им социальных ролей, которое сопровожда-
ется чувствами равновесия, гармонии, отсутствия 
конфликта между сферами жизни, ощущением, 
что в жизни удаётся выполнять трудовые, семей-
ные и иные роли, что работа и личная (в том чис-
ле, семейная) жизнь не мешают друг другу. Соот-
ветственно, о дисбалансе можно говорить, когда 
человек ощущает (считает), что работа и личная 
жизнь плохо совмещаются, мешают друг другу. 
Возможно преобладание одного из трёх состоя-
ний в моменте и в разные периоды жизни, чело-
век чаще чувствует, что: а) работа мешает личной/
семейной жизни; б) семья мешает работе; в) ра-
бота мешает остальной жизни, личная/семейная 
жизнь является помехой для работы.

Существуют разные подходы к эмпирической 
операционализации и измерению феномена ба-
ланса работы и остальной жизни [24, с. 327; 25, 
др.]. Нами использовался общий субъективный 
подход. Респондентам задавался закрытый воп-
рос, предлагающий оценить наличие в их жизни 
баланса (см. формулировки вопроса в таблице 3). 

Эмпирические данные и методы
В качестве эмпирической основы используют-

ся данные двух опросов населения Башкортоста-
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на, проведённых в 2020 г.6 и 2024 г.7 Анализируются 
подвыборки наёмных работников, объём которых 
составил 898 человек и 737 человек, соответствен-
но. Подвыборки репрезентируют изучаемую груп-
пу по характеристикам: пол, возраст, образование, 
место жительства (г. Уфа, другие города, сель-
ские населенные пункты). Метод сбора данных в  
2020 г. – смешанный, часть респондентов прошли 
стандартизованное интервью face-to-face, а часть 
заполнили анкеты в онлайн формате. В 2024 г. оп-
рос проведён полностью на онлайн-платформе.

Оба опроса включали набор общих вопросов, 
которые дают информацию о вышеперечислен-
ных негативных трудовых практиках работников 
и их работодателей, а также и восприятии жизни 
как сбалансированной/несбалансированной. В 
ходе анализа, при сравнении групп, нами исполь-
зуется термин «уровень дисбаланса», под кото-
рым понимается доля работников, выбравших 
ответ «мне трудно совмещать работу и личную 

жизнь». Математико-статистическая обработка 
данных проведена в программе SPSS.

Результаты
Негативные трудовые практики работни-

ков и работодателей. Оба опроса показывают, 
что работники практикуют такие действия на ра-
боте, которые могут быть отнесены к негативным 
практикам. Доля работников, имеющих их, сохра-
няется, ситуация не изменилась к лучшему (таб-
лица 1). Как раньше, так и сейчас, опрошенные: 
задерживаются на работе (2020 г. – 56,9%; 2024 г. –  
59,2%); выходят на работу в свои выходные дни 
(47,6% и 47,1%); берут работу на дом, потому что 
не успели её выполнить в рабочие часы (22,9% и 
23,5%); переносят болезнь «на ногах» из-за ситу-
ации на работе (42,1% и 40,4%); выходят на ра-
боту до окончательного выздоровления (41,6% и 
43,9%); отказываются от посещения врача из-за 
работы (33,4% и 30,7%). 

Таблица 1
Негативные трудовые практики работников, %

Table 1
Negative Labor Practices of Employees, %

Виды негативных трудовых практик работни-
ков

2020 г. 2024 г.
Имели ли место негативные 

трудовые практики
Имели ли место негативные 

трудовые практики 
Да Нет Затр. 

отв.
Всего Да Нет Затр. 

отв.
Всего

Задерживались на работе* 56,9 39,7 3,3 100 59,2 37,2 3,5 100
Выходили на работу в свои выходные дни* 47,6 48,9 3,5 100 47,1 49,1 3,8 100
Брали работу на дом, так как не успевали за-
кончить её в свои рабочие часы* 22,9 71,9 5,2 100 23,5 72,4 4,1 100

Переносили болезнь «на ногах из-за ситуации 
на работе** 42,1 52,7 5,1 100 40,4 52,0 7,6 100

Выходили на работу до окончательного выздо-
ровления** 41,6 53,5 4,9 100 43,9 49,8 6,3 100

Отказывались от посещения врача из-за плот-
ного графика работы** 33,4 60,9 5,7 100 30,7 60,4 8,9 100

Примечание: * Формулировка вопроса: «Приходилось или не приходилось Вам на Вашей основной работе в те-
чении последних 30 дней сталкиваться со следующим…?»; ** Формулировка вопроса: «Приходилось ли Вам за 
последние 12 месяцев…?»
Источник: опросы наёмных работников в Башкортостане 2020 г., 2024 г.

6 7Мужчины чаще, чем женщины, практикуют 
задержки на работе, выходы на работу в свои вы-
ходные дни (по данным 2024 г., 55,9% мужчин и 
44,1% женщин), они же чаще отказываются от 

6 Проведён в рамках гранта РФФИ на тему «Качество 
занятости и человеческое развитие». Св-во о регистрации 
базы данных №2021620175 от 26.01.2021.

7 Опрос проведён в рамках реализации Программы на-
учных исследований, связанных с изучением этнокультур-
ного многообразия российского общества и направленных 
на укрепление общероссийской идентичности, 2023–2025 гг.  
Руководитель в Башкортостане – Р.М. Валиахметов.

посещения врача из-за работы (54,7% и 45,3%). 
Те и другие одинаково часто переносят болезнь 
«на ногах» (49,0% мужчин и 51,0% женщин) и вы-
ходят на работу до полного выздоровления (по 
50,0% в обеих группах).

Возраст слабо влияет на рассматриваемые прак-
тики. Но молодые респонденты (18–24 года), всё же 
чаще других задерживаются на работе и реже рабо-
тают в больном состоянии (последнее, видимо из-за 
того, что в силу своего возраста реже болеют). 
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Чаще указывают на большинство негативных 
практик работники, которые работают в офисе 
или на выезде, по сравнению с теми, кто выполня-
ет работу из дома (дистанционная занятость) или 
же имеет смешанную занятость (часть работы вы-
полняет в офисе, а часть – дома). То есть занятость 
офисных работников и тех, кто основную работу 
выполняет на выезде, более проблематична. 

Рассмотрим далее практики работодателей, 
которые по сообщениям работников имеются в 
организациях и предприятиях, где они работают. 
В вопросе, который задавался в 2020 г. («Прихо-
дилось ли Вам на Вашей работе в течение послед-
них 12 месяцев сталкиваться со следующим:…»), 
было два утвердительных ответа: «да, сталкивал-

ся (-лась), это не связано с пандемией коронави-
руса, так было и до неё» и «да, сталкивался (-лась), 
это связано с пандемией коронавируса». Поэтому 
можно видеть эффект, оказанный пандемией на 
действия работодателей, а также и те предпри-
ятия и организации, которые имели негативные 
практики вне зависимости от временной ситуа-
ции, созданной массовой болезнью. 

Как видно, пандемия привела к усилению 
негативных практик работодателей. На каждом 
четвёртом-пятом предприятии практиковались 
неоплачиваемые отпуска, задержки заработной 
платы, сверхурочная работа без оплаты, зара-
ботная плата не выплачивалась полностью (таб-
лица 2).

Таблица 2
Негативные трудовые практики работодателей по ответам работников, %

Table 2
Negative Labor Practices of Employers Based on Employee Responses, %

«Приходилось ли Вам на Вашей работе в течение 
последних 12-и месяцев сталкиваться с .…»

2020 г. 2024 г.

Да* Нет Затр. 
отв. Всего Да Нет Затр. 

отв. Всего

Работников отправляли в неоплачиваемый отпуск 25,5 
(6,9) 65,8 8,7 100 10,2 83,5 6,3 100

Работали сверхурочно без оплаты 21,3 
(13,8) 69,6 9,1 100 25,0 69,9 5,5 100

Задерживалась заработная плата 19,2 
(8,2) 73,0 7,7 100 19,9 75,3 4,8 100

Зарплата выплачивалась не полностью 19,7 
(8,3) 71,4 8,9 100 13,8 80,5 5,7 100

Зарплата или её часть выдавалась не через кассу 
или банк, а наличными в руки

15,8
(11,3) 74,1 10,0 100 12,4 80,8 6,8 100

Примечание: * Для 2020 г. в варианте «да» дана сумма ответов: 1) «да, сталкивался (-лась), это не связано с панде-
мией короновируса, так было и до неё», 2) «да, сталкивался (-лась), это связано с пандемией короновируса». В 
скобках приведена доля выбравших вариант 1. 
Источник: опросы наёмных работников в Башкортостане 2020 г., 2024 г.

Для оценки динамики более показательны 
ответы респондентов, кто в опросе 2020 г. не свя-
зывал негативные явления с пандемией, говорил, 
что они были и до неё. Если ориентироваться на 
них, то видно, что некоторые практики усилива-
ются. Так, задерживалась заработная плата – 6,9% 
(2020 г.) и 10,2% (2024 г.); работали сверхурочно, 
без оплаты – 13,8% и 25,0%; зарплата выдавалась 
не полностью – 8,3% и 13,8%. Не изменилась доля 
работников, которые сообщили, что «зарплата 
или её часть выдавалась не через кассу или банк, а 
наличными в руки»: 11,3% и 12,4%. Не стала луч-
ше ситуация с серой оплатой труда и по данным 
ответа на другой вопрос «Как Вы думаете, какую 
часть зарплаты работники Вашей организации/
предприятия получают неофициально, «не через 
кассу», а наличными, на руки?». Каждый пятый 

опрошенный (2020 г. – 17,6%; 2024 г. – 20,1%) по-
лагает, что часть зарплаты или полностью всю 
зарплату работники организации/предприятия 
получают «в конверте».

Как указывалось выше, о добросовестных, со-
циально ориентированных трудовых практиках 
работодателей свидетельствует наличие социаль-
ных гарантий и мер социальной помощи, предо-
ставляемых работникам. Социальная политика 
может способствовать созданию более благопри-
ятных условий для сочетания работы и личной/
семейной жизни работников. 

За рассматриваемый период соотношение 
групп работников, которым работодатели и про-
фсоюзные организации предоставляют и не пре-
доставляют социальные меры и гарантии, почти 
не изменилось. Указали, что по месту их работы 
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реализуются какие-либо социальные меры и гаран-
тии, 92,2% работников (в 2020 г. – 94,2%), что нет ни-
каких мер и гарантий – 7,8% (в 2020 г. – 5,8%)8. 

Баланс работы и личной, семейной жизни, 
влияние на него трудовых практик работ-

ников. За прошедшие между исследованиями 
четыре года соотношение работников, воспри-
нимающих свою жизнь как сбалансированную 
и несбалансированную, мало изменилось (таб-
лица 3).

Таблица 3
Баланс/дисбаланс работы и личной/семейной жизни, %

Table 3
Balance/Imbalance of Work and Personal/Family Life, %

Ответы на вопрос о балансе работы и остальной жизни* 2020 год 2024 год
Да, сбалансированны и одно не мешает другому 68,0 69,5
Нет, мне трудно совмещать работу и личную/семейную жизнь 22,9 18,9
Затрудняюсь ответить 9,1 11,6
Всего 100 100

Примечание: Формулировки вопросов: 2020 г. – «Можете ли Вы сказать, что Ваша работа и личная жизнь (в том 
числе жизненные ценности) сбалансированны и одно не мешает другому?», с ответами «да, сбалансированны и 
одно не мешает другому», «нет, мне трудно совмещать работу и личную жизнь», «затрудняюсь ответить»; 2024 г. – 
«Можете ли Вы сказать, что Ваша работа и личная/семейная жизнь сбалансированы и одно не мешает другому?» 
с теми же ответами.
Источник: опросы наёмных работников в Башкортостане 2020 г., 2024 г.

На оценки респондентами своей жизни, как 
и ранее, влияют, но не сильно, пол, возраст, об-
разование, место жительства. Мужчины немного 
чаще испытывают дисбаланс (23,5%), чем женщи-
ны (18,8%). И это по-прежнему объясняется тем, 
что мужчины: имеют более продолжительную ра-
бочую неделю (работали свыше 40 часов в неделю 
55,3% мужчин и 37,1% женщин); среди них боль-
ше распространена вторичная занятость (имели 
дополнительную работу разного характера 40,0% 
мужчин и только 23,6% женщин). Они также чаще 
имели выездную работу за пределами населённо-
го пункта и вахтовую работу. Работали в том же 
населённом пункте, где они живут, 77,0% мужчин, 
ежедневно выезжали на работу в другой населён-
ный пункт – 13,6%, выезжали на несколько недель 
или месяцев на заработки из своего населённого 
пункта (вахтовая работа) – 9,4%. Среди женщин, 
соответственно: 95,5%; 2,4% и 2,1%. По сравнению 
с предыдущим опросом мужчины стали гораздо 
чаще работать за пределами своего места житель-
ства, у женщин тоже есть изменения, но они не 
столь заметные.8 

Реже всего сообщают о дисбалансе работники 
пенсионного возраста (55 лет и старше – 15,2%), 
с общим средним или более низким уровнем об-
разования (17,5%). Повышенный уровень дисба-
ланса отмечается у не состоящих в браке (26,6%) и 
разведённых (27,3%). Не состоящие в браке – бо-

8 Подсчитано без учёта затруднившихся ответить на 
вопрос о социальных гарантиях и мерах, реализуемых по 
месту работы. В опросе 2020 г. их было 5,7% от общего числа 
опрошенных, в 2024 года – 14,6%.

лее молодая группа (в возрасте до 34 лет включи-
тельно – 70,4%), которая, скорее всего, имеет по-
вышенный запрос на личное время и более широ-
кие потребности в проведении досуга, чем другие. 
Повышенный дисбаланс у разведённых объясня-
ется тем, что в нашей выборке среди них преобла-
дают женщины (63,3%, во всей выборке – 45,2%), 
имеющие детей (67,6%, среди всех женщин – 
59,3%). Ролевые обязанности отсутствующего 
мужа и отца возлагаются на них, что повышает 
общую ответственность и трудовую нагрузку как 
дома, так и на работе (среди разведённых женщин 
работают свыше 40 часов в неделю 54,3%, а среди 
всех женщин – 37,1%). 

Ранее (2020 г.) жители Уфы отличались повы-
шенным уровнем дисбаланса. Теперь же они пе-
рестали лидировать, уровень дисбаланса у работ-
ников, проживающих в разных типах населенных 
пунктов, еще более сблизился (г. Уфа – 21,8%, дру-
гие города – 17,9% и села – 23,8%). Один из факто-
ров, повышающий уровень дисбаланса у сельских 
жителей, – они чаще других имеют работу за пре-
делами своего населённого пункта. 

Можно предположить, что ощущение дис-
баланса складывается в первую очередь за счёт 
работы. Поэтому у работников чаще возникают 
чувства, что работа мешает вести личную жизнь, 
выполнять семейные обязанности, отдыхать, за-
ботиться о своем здоровье. Однако опрос 2024 г. 
показал, что это не совсем так. Выбирая утверж-
дение, отражающее чувства по отношению к ра-
боте и личной жизни, респонденты одинаково 
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часто отдавали свой выбор двум ответам: «У меня 
чаще бывает чувство, что моя работа мешает моей 
личной жизни, семейным обязанностям» (15,0%) 
и «Бывают разные чувства, и что работа мешает 
личной/семейной жизни и что личная/семейная 
жизнь мешает работе» (15,2%). Реже всего выби-
ралось суждение «У меня чаще бывает чувство, 
что личная жизнь, семейные обязанности меша-

ют моей работе» (3,6%). Далее будет описано раз-
личие в трудовом поведении первых двух назван-
ных групп, которое объясняет различающийся по 
своему характеру дисбаланс.

Имеется прямая положительная связь меж-
ду оценкой баланса работы и остальной жизни 
и рассматриваемыми трудовыми практиками ра-
ботников (таблица 4). 

Таблица 4
Баланс работы и личной/семейной жизни 

в зависимости наличия негативных трудовых практик самих работников, %
Table 4

The Balance of Work and Personal / Family Life, Depending on the Presence 
of Negative Labor Practices of the Employees Themselves, %

Негативные трудовые 
практики работников

2020 г. 2024 г.
Работа и личная/семейная жизнь Работа и личная/семейная жизнь

сбаланси-
рованны

не cбалан-
сированны

затр. 
отв. всего сбаланси-

рованны
не сбалан-
сированны

затр. 
отв. всего

Задерживались на работе
Да 63,6 28,0 6,4 100 64,3 24,0 11,8 100
Нет 75,6 15,2 9,2 100 82,1 10,6 7,3 100
Выходили на работу в свои выходные дни
Да 62,7 28,7 8,6 100 63,5 26,1 10,4 100
Нет 75,1 16,3 8,6 100 77,8 12,2 10,0 100
Брали работу на дом, так как не успевали закончить её в свои рабочие часы
Да 58,7 32,3 9,0 100 55,2 30,2 14,5 100
Нет 72,6 19,0 8,4 100 76,3 15,1 8,7 100
Переносили болезнь «на ногах из- за ситуации на работе»
Да 61,4 28,9 9,7 100 56,8 29,7 13,5 100
Нет 74,7 17,5 7,8 100 82,2 10,2 7,6 100
Выходили на работу до окончательного выздоровления
Да 64,4 27,1 8,5 100 59,6 28,6 11,8 100
Нет 71,9 19,4 8,7 100 80,8 11,0 8,2 100
Отказывались от посещения врача из-за плотного графика работы
Да 58,0 32,4 9,6 100 52,9 34,7 12,4 100
Нет 74,6 17,8 7,7 100 81,0 11,1 7,9 100
Баланс работы и личной/семейной жизни 
По выборке 68,0 22,9 9,1 100 69,5 18,9 11,6 100

Источник: опросы наёмных работников в Башкортостане 2020 г., 2024 г.

Группы работников, которые указали, что 
имели негативные практики, чаще сообщали о 
дисбалансе в своей жизни, чем те, кто их не имел. 
Такое распределение характерно для обоих оп-
росов. Так, уровень дисбаланса составлял среди 
тех, кто: задерживался на работе, – 28,0% (2020 г.) 
и 24,4% (2024 г.); выходил на работу в выходные 
дни, – 28,7% и 26,7%; брал работу на дом, – 32,3% 
и 30,2%; переносил болезнь «на ногах», – 28,9% и 
28,7%; выходил на работу до выздоровления, – 
27,1% и 28,6%; отказывался от посещения врача, – 
32,4% и 34,7%. В 2020 г. разница в уровне дисбалан-
са между двумя группами – кто имел негативные 
практики, и кто не имел, составляла 1,4–1,8 раза, а 
в 2024 г. – 2,1–3,1 раза. Как видно, более явно стали 

различаться между собой по уровню дисбаланса 
анализируемые две группы работников.

О неблагоприятной, некачественной занятос-
ти могут сигнализировать настроения и чувства 
работников, которые они испытывают на рабо-
чем месте, в отношении своей работы. А это, в 
свою очередь, служит некоторым показателем 
характера трудовой атмосферы, которая склады-
вается, в том числе, и за счёт наличия негативных 
трудовых практик работодателя. 

Ранее было показано, что возникающие у 
работников чувства несправедливости и неза-
щищённости на работе влияют на ощущение ба-
ланса. Постоянно испытывающие негативные 
чувства чаще сообщают о дисбалансе, чем те, кто 
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такие чувства испытывают иногда и никогда. Но-
вый опрос тоже показывает данную зависимость. 
Самая высокая доля респондентов с дисбалансом 
имеется в группе тех работников, кто в течение 
последних 30 дней постоянно испытывал чувство 
несправедливости и незащищённости на своей 
основной работе (2020 г. – 44,1%; 2024 – 37,5%). 
Если чувство возникало иногда, доля снижается 
(2020 г. – 31,5%; 2024 г. – 27,4%), а в группе тех, кто 
таких негативных чувств не испытывал, она самая 
низкая (2020 г. – 15,9%; 2024 г. – 12,1%)9. Отметим, 
что распределение групп работников, которые 
испытывают плохие чувства на рабочем месте, 
в 2024 г. по сравнению с 2020 г. не изменилось: 
чувствовали несправедливость и незащищён-
ность «постоянно» 7,7% (2020 г.) и 6,5% (2024 г.); 
«иногда» – 30,4% и 29,3%; «не испытывали» – 
58,1% и 57,7% опрошенных.

В таком же направлении работает и убежде-
ние о невозможности защищать свои права на 
работе. Отвечая на вопрос «Как Вы думаете, се-
годня у работников есть возможность защитить 
свои права, отстоять свои интересы в конфликте 
с работодателем?», выбрали ответы: «да, есть воз-
можность» 57,4% (2020 г.) и 62,2% (2024 г.); «нет 
возможности» – 28,1% (2020 г.) и 15,1% (2024 г.); 
остальные – «затрудняюсь ответить» (14,5% и 
22,6%, соответственно). В группе уверенных в 
возможности защиты своих прав ощущает дисба-
ланс каждый пятый (2020 г. – 19,2%) или седьмой 
(2024 г. – 13,8%), а среди уверенных в обратном, в 
невозможности, – уже каждый третий (2020 г. –  
30,8%) или второй (2024 г. – 40,5%). То есть уровень 
дисбаланса среди убежденных в невозможности 
отстоять свои интересы перед работодателем по-
вышается в 1,5 (2020 г.) или 3 раза (2024 г.) по срав-
нению с теми, кто уверен в обратном. При некото-
ром общем улучшении оценок возможностей до-
биться справедливости для работника во втором 
опросе по сравнению с первым, различия в уровне 
дисбаланса между двумя группами к настоящему 
времени стали более выраженными, чем раньше.

Один из вопросов, который ставился в иссле-
довании – отличаются ли по трудовому поведению 
работники с разным ощущением дисбаланса. Пре-
жде всего, те, у кого чаще бывает чувство «работа 
мешает личной/семейной жизни» (условно пер-
вая группа) и те, у кого «бывают разные чувства, 
и работа мешает личной жизни, и личная жизнь 
мешает работе» (условно – вторая группа)10. От-

9 Примерная значимость =,000, коэффициент сопряжен-
ности =0,320 (2024 г.) и =0,280 (2020 г.) для сопряженности с 
вопросом «Можете ли Вы сказать, что Ваша работа и личная 
жизнь / семья сбалансированы, и одно не мешает другому?».

10 Группа, выбравшая ответ «у меня бывает чаще чувс-
тво, что личная/семейная жизнь мешает моей работе», не 

личия обнаруживаются, из них вытекает вывод, 
что причиной устойчиво возникающего именно 
за счёт работы чувства дисбаланса является боль-
шая приверженность первой группы большинству 
изучающихся негативных практик трудового по-
ведения. Первая группа чаще второй выходит на 
работу в выходные дни (64% и 58%), переносит бо-
лезнь на ногах (71,7% и 47,0%), выходит на работу 
до окончательного выздоровления (67,7% и 57,0%), 
отказывается от посещения врача из-за работы 
(62,6% и 36,0%). Она также чаще имеет более про-
должительную рабочую неделю (в среднем 49,0 ча-
сов в неделю, во второй группе – 44,2 часа) и чаще 
работает без официального оформления трудовых 
отношений (7,1% и 3,0%). 

Влияние на баланс практик и политики ра-
ботодателей. Анализ связей ответов на вопрос 
о балансе работы и личной/семейной жизни с 
наличием на предприятиях/в организациях не-
гативных практик работодателей, указывает на 
более высокий уровень дисбаланса в группах 
респондентов, которые сообщили, что по месту 
основной работы имеются негативные трудовые 
практики (таблица 5). И это характерно и для пер-
вого съема информации, и для второго. Среди ра-
ботников, сталкивавшихся с негативными прак-
тиками своего работодателя, доля указавших, что 
их жизнь не сбалансированна, в 2020 г. выше в 
1,1–1,9 раза и в 2024 г. 1,5–2,2 раза по сравнению с 
теми, кто не сталкивался с нарушениями трудово-
го законодательства. 

Уровень дисбаланса у работников предпри-
ятий и организаций, где имеются негативные 
трудовые практики, повысился в 2024 году по 
сравнению с 2020 годом. А на предприятиях и в 
организациях, где отсутствуют рассматриваемые 
практики работодателей, уровень дисбаланса 
снизился. Дисбаланс особенно сильно проявля-
ется в случаях, когда работников отправляли в 
неоплачиваемый отпуск (2020 г. – 29,9%; 2024 г. –  
37,3%); они работали сверхурочно без оплаты 
труда (35,3% и 31,7%); часть зарплаты выплачива-
лась неофициально, на руки (27,1% и 29,1%). 

Произошедшие за рассматриваемый период 
изменения можно сформулировать так. Работ-
ники стали чувствовать себя лучше на тех рабо-
чих местах, где отсутствуют нарушения трудово-
го законодательства, и их самочувствие ухудши-
лось там, где такие нарушения имеются. Стали 
более явно различаться между собой по уровню 
дисбаланса две группы работников – кто сталки-
вался на своей работе с нарушениями, и кто не 
сталкивался.
включена в анализ из-за своей малочисленности (24 челове-
ка, 3,6% от общей выборки).
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Таблица 5
Баланс работы и личной/семейной жизни 

в зависимости от негативных трудовых практик работодателя, %
Table 5

The Balance of Work and Personal/Family Life 
Depending on the Negative Work Practices of the Employer, %

«Приходилось ли Вам на Ва-
шей работе в течение послед-
них 12 месяцев сталкиваться 

со следующим:…»

2020 г. 2024 г.
Работа и личная/семейная жизнь Работа и личная/семейная жизнь

сбаланси-
рованны

не сбаланси-
рованны

затр. 
отв.

всего сбаланси-
рованы

не сбалан-
сированы

затр. 
отв.

всего

Работников отправляли в неоплачиваемый отпуск
Да, сталкивался (-лась)* 61,2 29,9 8,9 100 50,7 37,3 12,0 100
Нет, не сталкивался (-лась) 71,5 20,6 8,0 100 73,2 16,7 10,1 100

Задерживалась заработная плата
Да, сталкивался (-лась)* 68,0 23,7 8,3 100 56,2 27,4 16,4 100
Нет, не сталкивался (-лась) 69,3 22,5 8,3 100 74,5 16,5 9,1 100

Работали сверхурочно без оплаты
Да, сталкивался (-лась)* 57,2 35,3 7,5 100 53,6 31,7 14,8 100
Нет, не сталкивался (-лась) 72,8 19,0 8,2 100 76,9 14,3 8,8 100

Зарплата выплачивалась не полностью
Да, сталкивался (-лась)* 64,7 24,3 11,0 100 52,5 30,7 16,8 100
Нет, не сталкивался (-лась) 70,2 22,2 7,7 100 73,9 16,8 9,3 100

Зарплата или её часть выдавалась не через кассу или банк, а наличными в руки
Да, сталкивался (-лась)* 66,2 23,0 10,8 100 62,6 26,4 11,0 100
Нет, не сталкивался (-лась) 69,6 22,4 8,0 100 72,6 17,2 10,1 100

Баланс работы и личной/семейной жизни
По выборке 68,0 22,9 9,1 100 69,5 18,9 11,6 100

Примечание: * в варианте «да, сталкивался (-лась)» объединены ответы: 1) «да, сталкивался (-лась), это не связано 
с пандемией короновируса, так было и до неё», 2) «да, сталкивался (-лась), это связано с пандемией короновируса». 
Источник: опросы наёмных работников в Башкортостане 2020 г., 2024 г.

Показателем негативных практик работода-
телей является несоблюдение ими условий тру-
довых договоров с работниками. По сведениям 
работников, договоренности, прописанные в 
трудовых договорах, работодатели соблюдают 
«в полной мере» только в каждом втором случае 
(2020 г. – 49,9%; 2024 г. – 50,5%), «в основном» –  
в каждом третьем случае (38,9% и 34,9%), «не 
соблюдают» – в каждом семнадцатом случае 
(6,2% и 5,7%). Остальные опрошенные либо не 
работают по трудовому договору, либо затруд-
нились ответить на вопрос. За рассматривае-
мый период позитивных сдвигов не произош-

ло, но и крайне критической ситуацию назвать 
нельзя.

В группе работников, работодатели которых 
соблюдают трудовой договор «в полной мере», 
ощущают дисбаланс всего 11,3% респондентов; в 
группе тех, у кого работодатель соблюдает договор 
в основном – уже 25,4%, а в группе, чей работода-
тель не соблюдает договор, – 50,0% (таблица 6). И в 
2020 г. отмечался такой же рост уровня дисбаланса 
от группы к группе, то есть зависимость двух пе-
ременных («баланс работа – остальная жизнь» и 
«соблюдение работодателем условий трудового до-
говора») носит устойчивый характер.

Таблица 6
Баланс работы и личной/семейной жизни среди работников, 

работодатель которых соблюдает или не соблюдает условия трудового договора, %
Table 6

The Balance of Work and Personal/Family Life Among Employees 
Whose Employer Complies or Does Not Comply With the Terms of the Employment Contract, %

Ответы на вопрос 
«Как Вы считаете, Ваш рабо-
тодатель по основному месту 
работы соблюдает или не 
соблюдает условия трудового 
договора?»

2020 г. 2024 г.
Работа и личная/семейная жизнь Работа и личная/семейная жизнь

сбаланси-
рованны

не сбалан-
сированны

затр. 
отв.

всего сбаланси-
рованны

не сбалан-
сированны

затр. 
отв.

всего

Соблюдает в полной мере 74,5 18,5 6,9 100 80,6 11,3 8,1 100
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Соблюдает в основном 63,2 26,7 10,1 100 64,8 25,4 9,8 100
Не соблюдает 55,6 33,3 11,1 100 35,7 50,0 14,3 100

Источник: опросы наёмных работников Башкортостана, 2020 г., 2024 г.

Окончание Таблицы 6
Ответы на вопрос 
«Как Вы считаете, Ваш рабо-
тодатель по основному месту 
работы соблюдает или не 
соблюдает условия трудового 
договора?»

2020 г. 2024 г.
Работа и личная/семейная жизнь Работа и личная/семейная жизнь

сбаланси-
рованны

не сбалан-
сированны

затр. 
отв.

всего сбаланси-
рованны

не сбалан-
сированны

затр. 
отв.

всего

Как отмечалось ранее, позитивные, социально 
ответственные трудовые практики работодате-
лей включают соблюдение социальных гарантий 
и предоставление мер социальной помощи. На 
уровне гипотезы можно предположить, что там, 
где соблюдаются социальные гарантии и реализу-
ются меры социальной помощи, работники могут 
чувствовать, что им лучше удаётся совмещать ра-

боту и личную/семейную жизнь. Данное предпо-
ложение подтверждается результатами исследо-
вания (таблица 7). На предприятиях и в организа-
циях, где нет мер и гарантий, ощущает дисбаланс 
работы и остальной жизни почти каждый третий 
опрошенный (2020 г. – 29,2%; 2024 г. – 32,7%), а на 
предприятиях и в организациях, где меры предус-
мотрены, только каждый пятый (18,2% и 19,9%). 

Таблица 7
Баланс работы и личной/семейной жизни 

в зависимости от наличия социальных мер и гарантий по основному месту работы, %
Table 7

The Balance of Work and Personal /Family Life, 
Depending on the Availability of Social Measures and Guarantees for the Main Place of Work, %

Предоставляются ли со-
циальные меры и гаран-
тии по основному месту 

работы

2020 г. 2024 г.
Работа и личная/семейная жизнь Работа и личная/семейная жизнь

сбаланси-
рованны

не сбалан-
сированны

затр. 
отв.

всего сбаланси-
рованны

не сбалан-
сированны

затр. 
отв.

всего

Предоставляются 68,1 22,9 9,0 100 74,0 18,4 7,6 100
Не предоставляются 60,4 29,2 10,4 100 57,1 32,7 10,2 100

Источник: опросы наёмных работников Башкортостана, 2020 г., 2024 г.

Если рассматривать конкретные меры соци-
альной политики, реализуемые по месту работы, 
то необходимо подчеркнуть, что наличие практи-
чески всех (каждой из тех, которые были включе-
ны в перечень ответов и отмечались респондента-

ми как имеющиеся), способствует в той или иной 
степени повышению баланса у работников. Но 
особенно уровень баланса повышается, если по 
месту работы реализуются меры помощи работ-
никам с семейными обязанностями (таблица 8). 

Таблица 8
Баланс работы и личной/семейной жизни у работников, указавших, что по основному месту 

работы предоставляются перечисленные социальные меры, % 
Table 8

The Balance of Work and Personal/Family Life for Employees, Who Indicated that the Listed Social 
Measures are Provided at Their Main Place of Work, %

Социальные меры и гаран-
тии, предоставляемые по 
основному месту работы

Доля респондентов, 
указавших наличие 

данной меры

Работа и личная/семейная жизнь
сбалансиро-

ванны
не сбаланси-

рованны
затрудняюсь 

ответить всего

Предоставляется удобный график работы для сотрудников с семейными обязанностями
2020 год 8,3 83,6 12,3 4,1 100
2024 год 10,9 87,5 10,0 2,5 100

Предоставляются кредиты / поручительство перед банком на приобретение жилья
2020 год 3,3 55,2 27,6 17,2 100
2024 год 4,5 75,8 12,1 12,1 100
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Оказывается помощь в финансировании обучения детей сотрудников
2020 год 3,1 81,5 11,1 7,4 100
2024 год 3,8 85,7 14,3 0,0 100

Дети сотрудников направляются по льготным путевкам в детские лагеря и дома отдыха
2020 год 20,0 71,6 19,9 8,5 100
2024 год 12,4 81,3 14,3 4,4 100

Оказывается материальная помощь в случае рождения ребёнка, собственной свадьбы или свадьбы детей
2020 год 18,3 68,3 24,8 6,8 100
2024 год 16,9 74,2 16,1 9,7 100

Примечание: * доля респондентов, указавших на наличие по основному месту работы перечисленных в таблице 
и других, не указанных в таблице, мер социальной помощи и социальных гарантий; подсчитано без учёта ответа 
«затрудняюсь ответить».
Источник: опросы наёмных работников Башкортостана, 2020 г., 2024 г.

Социальные меры и гаран-
тии, предоставляемые по 
основному месту работы

Доля респондентов, 
указавших наличие 

данной меры

Работа и личная/семейная жизнь
сбалансиро-

ванны
не сбаланси-

рованны
затрудняюсь 

ответить всего

Окончание Таблицы 8

Самая эффективная мера, лучше всего по-
вышающая баланс, но мало практикуемая, – это 
предоставление удобного графика работы для со-
трудников с семейными обязанностями. Всего та-
кая мера имеется на работе у 10,9% опрошенных 
(2020 г. – 8,3%) , среди них доля респондентов с 
балансом составляет 87,5% (2020 г. – 83,6%). По-
мощь в финансировании обучения детей сотруд-
ников, направление их по льготным путевкам 
в детские лагеря и дома отдыха тоже повышают 
баланс, но они тоже нечасто практикуются рабо-
тодателями.

Выводы 
Результаты проведённого исследования по-

казывают широкие масштабы и устойчивый ха-
рактер негативных практик наёмных работни-
ков, которые они применяют на рабочем месте 
и которые могут неблагоприятно сказываться на 
их самочувствии, здоровье, личностной эффек-
тивности и безопасности. Стремясь выполнять 
свои трудовые функции и обязанности, работ-
ники нарушают временной график, режим труда 
и отдыха, игнорируют состояние своего здоро-
вья. Они задерживаются на работе, выходят на 
рабочее место в свои выходные дни, выполняют 
работу дома за пределами рабочего времени, в 
больном состоянии, отказываются от посеще-
ния врачей, выходят на работу до окончатель-
ного выздоровления. Масштаб названных прак-
тик отражается в высокой доле опрошенных, 
указавших в обоих опросах, что они совершали 
такие действия на рабочем месте (по отдельным 
действиям – от каждого четвёртого до каждого 
второго), а устойчивость практик – в отсутствии 

положительной динамики, заметного снижения 
показателей во втором опросе по сравнению с 
первым.

Ухудшают положение наёмных работников, 
снижают качество их занятости не только их 
собственные действия, но и выявленные практи-
ки работодателей, которые, по данным второго 
опроса, имеют тенденцию к расширению. Поми-
мо роста случаев задержек заработной платы, её 
неполной выплаты, неоплаты сверхурочной рабо-
ты, отправки в отпуск по инициативе работодате-
ля, на предприятиях и в организациях устойчиво 
практикуются нелегитимные схемы оплаты труда. 
Продолжают функционировать предприятия и 
организации, на которых не предоставляются со-
циальные гарантии и меры социальной помощи. 
Перечисленное обусловливает формирование ус-
тойчивого мнения работников о том, что работо-
датели только частично или совсем не соблюдают 
трудовые договора. 

Политика работодателей и трудовое поведе-
ние самих работников являются одной из причин, 
по которой опрошенные не чувствуют, что удаёт-
ся достичь гармонии «работа – личная, семейная 
жизнь». Обнаружена прямая положительная и 
устойчивая связь оценок баланса работы и ос-
тальной жизни с неблагоприятными трудовыми 
практиками самих работников и их работодате-
лей. В случаях, когда работники нарушали график 
работы, режим труда и отдыха, не предпринима-
ли из-за работы действий в отношении здоровья, 
они намного чаще сообщали о дисбалансе в своей 
жизни. Группа работников, которые чаще всего 
живут с чувством, что работа мешает остальной 
жизни, более привержена негативным трудовым 
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практикам, чем те, у кого бывают разные чувства –  
и работа мешает личной, семейной жизни, и что 
они мешают работе. 

Вклад в ощущение жизни как несбалансирован-
ной вносят и действия работодателей, относящиеся 
к оплате труда, отпускам, сверхурочным работам. 
Наиболее заметно повышается показатель несба-
лансированности жизни (почти каждый третий) у 
сотрудников, которых отправляли в неоплачива-
емые отпуска, работали сверхурочно без оплаты, 
брали работу на дом и вынужденно не посещали 
врачей. Таким образом, гипотеза исследования под-
твердилась: неблагоприятные трудовые практики 
являются устойчивой причиной, по которой работ-
ники испытывают дисбаланс «работа – личная, се-
мейная жизнь».

Полученные результаты могут быть полезными 
для понимания того, чему должно быть уделено вни-
мание в проводимой на рабочих местах политике и 
что должно быть изменено в трудовом поведении ра-
ботников, чтобы повысить сбалансированность жиз-
ни за счёт устранения негативных трудовых практик. 
Это, в свою очередь, требует дальнейших исследо-
ваний проблемы негативных практик, актуальность 
которой возрастает из-за тенденции роста неустой-
чивых рабочих мест и дестандартизации занятости. 
Используемый нами термин «негативные трудовые 
практики» позволяет фокусировать внимание на со-
циологическом контексте рассматриваемых явлений 
и разграничить от их правового контекста, в рамках 
которого эти практики являются нарушением трудо-
вых норм и/или прав работников.

Ф.Б. Бурханова, Г.Р. Баймурзина 
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Аннотация
Цель статьи – анализ концепции общественного договора и вытекающих из неё выводов, изложенной в монографии известного 
российского социолога Ж.Т. Тощенко. Актуальность данной темы определяется её слабой разработанностью в отечественной со-
циологической литературе. Значима и практическая роль концепции общественного договора, которая выступает важным инстру-
ментом не только исследования, но и управления процессами государственных и общественных перемен. В статье показана суть 
предложенной в монографии концепции общественного договора. К числу важных достоинств монографии относятся подробный 
экскурс в эволюцию интерпретации общественного договора, а также процессов его реализации на различных этапах существо-
вания России/СССР. В статье раскрыты перспективы развития вытекающих из этой концепции методологических подходов и их 
применения к анализу современного российского общества. В частности, обращено внимание на необходимость изучения латен-
тных настроений и ориентаций различных социальных групп населения. Наряду с анализом социологических данных с примене-
нием аппарата математической статистики, представляется целесообразным использование методного арсенала психологических 
наук. Показаны особенности формирования общественного договора с позиций современной России как «общества травмы». В 
статье особое внимание уделено влиянию нравственного состояния населения страны на процесс формирования общественного 
договора, последствий ряда негативных процессов в духовной жизни общества. Это привело к утрате многих позитивных смыс-
лов, распространению ориентаций на материальное благосостоянии, карьеру, престижную семью, гедонизм, различные формы 
антисоциального поведения. На основе использования результатов эмпирических исследований отмечено усиление закрытости 
«комплектования» высшей экономической элиты России. Показано важное значение в формировании идеологии общественного 
договора таких крупных социальных групп как прекариат и пенсионеры; роль в этом процессе этнических диаспор. В статье обос-
нована сложность и противоречивость процессов формирования эффективного общественного договора в современных реалиях 
нашей страны.
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Abstract
The purpose of the article is to analyze the concept of the social contract and the conclusions that follow from it, outlined in the monograph 
by the famous Russian sociologist J.T. Toshchenko. The relevance of this topic is determined by its weak elaboration in the Russian socio-
logical literature. The practical role of the concept of the social contract is also significant, which is an important tool not only for research, 
but also for managing the processes of state and social change. The article shows the essence of the concept of the social contract pro-
posed in the monograph. The important advantages of the monograph include a detailed insight into the evolution of the interpretation of the 
social contract, as well as the processes of its implementation at various stages of the existence of Russia / the USSR. The article reveals 
the prospects for the development of methodological approaches arising from this concept and their application to the analysis of modern 
Russian society. Attention is drawn to the need to study the latent moods and orientations of various social groups of the population. Along 
with the analysis of sociological data using the apparatus of mathematical statistics, it seems advisable to use the methodological arsenal of 
psychological sciences. The features of the formation of a social contract from the perspective of modern Russia as a "trauma society" are 
shown. The article pays special attention to the influence of the moral state of the country's population on the process of forming a social 
contract, the consequences of a number of negative processes in the spiritual life of society. This has led to the loss of many positive mean-
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ings, the spread of orientations towards material well-being, career, prestigious family, hedonism, and various forms of antisocial behavior. 
Based on the use of empirical research results, an increase in the closeness of the "recruitment" of Russia's top economic elite has been 
noted. The important role of such large social groups as the precariat and pensioners in the formation of the ideology of social contract is 
shown, the role of ethnic diasporas in this process. The article substantiates the complexity and inconsistency of the processes of forming 
an effective social contract in the modern realities of our country.

Keywords: concept of social contract, trauma society, prebendialism, precariat, diasporas, ideology
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Введение
Известный российский социолог, доктор фи-

лос. наук, профессор, член-корреспондент РАН 
Ж.Т. Тощенко издал фундаментальную моногра-
фию, посвящённую судьбам общественного до-
говора в России. Эта работа – плод долголетних 
исследований автора, нашедших реализацию в 
его многочисленных научных изданиях. В ней 
развиваются идеи, высказанные автором в ряде 
предшествующих публикаций. Целью настоящей 
статьи выступает анализ концепции обществен-
ного договора и вытекающих из неё выводов, из-
ложенной автором монографии. 

Актуальность темы общественного договора 
в России определяется существенными измене-
ниями, произошедшими в российском обществе 
за последние годы как в его содержании, так и в 
реализации. Согласно результатам многочислен-
ных исследований значительная часть населения 
нашей страны стабильно проявляет лояльность 
к действующей власти. Однако присутствуют 
факторы, если пренебрегать которыми, может 
возникнуть серьёзное напряжение в обществе, 
способное спровоцировать различные социаль-
ные конфликты. Тема общественного договора 
применительно к современной России социолога-
ми недостаточно изучена. Вместе с тем, в сущес-
твующих публикациях поднимается необходи-
мость переоценки существующего социального 
договора. Е.В. Балацкий и Н.А. Екимова анали-
зируют проблему «кардинального пересмотра 
общественного договора (ОД) между российским 
обществом и верховной властью, которая возник-
ла в результате глобальной трансформации гео-
политической системы в 2022 году. Начавшиеся 
сдвиги знаменуют кардинальную смену режима 
управления страной – с зависимого (колониаль-
ного) на независимый (суверенный)» [1, с. 74]. 
Во многом подобная необходимость определяет-
ся, по мнению О.Э. Бессоновой тем, что «В конце  
XX в. идеология российского либерализма приве-
ла к внедрению рыночных институтов в российс-
кую экономику, но в результате сформировалась 

экономика квазирынка, обслуживающая ренто-
ориентированный режим. Такая модель стала на 
рубеже XIX–XX вв. и в настоящее время причи-
ной экономической стагнации и социальной по-
ляризации» [2, c. 132].  

Действительно, за два последних десятилетия 
в мире произошли глубокие геополитические из-
менения, в которые непосредственно вовлечена и 
наша страна. Проведение СВО, активные и проти-
воречивые процессы социокультурной турбулен-
тности внутри России и в государствах Ближнего 
Зарубежья требуют корректировки существующе-
го общественного договора. Поэтому мы солида-
ризируемся с мнением, высказанным, как пишут 
В.А. Ильин и М.В. Морев, многими экспертами, 
согласно которому сегодня в условиях СВО фор-
мируются основания для формирования нового 
общественного договора в Российской Федера-
ции, а также «новых критериев сосуществования и 
взаимодействия общества и государства, которые 
станут актуальными после достижения всех целей 
специальной военной операции» [3, c. 9]. 

Общественный договор как научная 
концепция
Общественный договор лаконично опреде-

ляется автором рассматриваемой нами моногра-
фии как «самостоятельный научный и социаль-
ный феномен, который олицетворяет различные 
формы социального согласия между народом и 
государством, при учёте, что они носят не только 
открытый, но и латентный характер, отражая глу-
бинные процессы, происходящие в обществен-
ном сознании» [4, c. 39].

Данное произведение Ж.Т. Тощенко настоль-
ко глубоко и многоаспектно, что в силу ограни-
ченных рамок данной публикации, мы можем 
рассмотреть лишь некоторые из ряда наиболее 
важных выводов, которые вытекают из исследо-
ваний, представленных её автором.

Нельзя не отметить широкий научный кру-
гозор, глубокое владение реалиями современной 
российской истории, воистину энциклопедичес-
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кий взгляд на описываемую проблему, позволив-
шие автору монографии не только охарактеризо-
вать представления об общественном договоре, 
впервые изложенные мыслителями эпохи Просве-
щения и их последователями, но и осуществить 
исследование эволюции идей общественного до-
говора, высказанных учёными и общественными 
и политическими деятелями в XX–XXI веке. На 
наш взгляд, особого внимания исследователей за-
служивает изложенная в работе характеристика 
«эволюции подобных идей не только в теоретичес-
ких аспектах, но и в реальной практике государс-
твенной и общественной жизни как советского го-
сударства, так и современной России, определение 
уроков их реализации» [4, c. 11].

Представляются принципиально значимыми 
положения работы, которые ориентируют иссле-
дователя на важность анализа общественного со-
знания народа, а также, на наш взгляд, и бессо-
знательного, в котором кроются латентные струк-
туры и процессы, определяющие возможность 
«заключения» общественного договора. Ведь без 
учёта его содержания невозможно проводить эф-
фективные социальные преобразования: «Собы-
тия на финише советской власти и в современной 
России настойчиво и убедительно показывают, 
что история развивается именно согласно тому, 
что хочет и к чему стремится народ, хотя многие 
действия государственных органов и советской, 
и российской власти далеко не всегда следовали 
желаниям и устремлениям народа, из-за чего при-
ходилось расплачиваться сомнениями, недовери-
ем и даже отказом сотрудничать с официальной 
властью» [4, с. 12]. 

Суть концепции общественного договора – в 
системном выражении процессов, которые про-
исходят в общественном сознании народа и от-
ражают его взаимодействие с государством и его 
элементами. Трудно не согласиться с позицией ав-
тора, по мнению которого «в центре обществен-
ного договора – социальное доверие и социаль-
ный контракт между властью и народом во всём 
их многообразии и многоаспектности» [4, с. 46]. 

В процессе исследования концепции обще-
ственного договора для его описания Ж.Т. Тощен-
ко неоднократно использует такие формулы, как 
«глубинное сознание народа», «латентные харак-
теристики» и др. Научная и практическая значи-
мость данной концепции состоит в том, что она 
связывает чаяния народа, его социальные ожи-
дания от власти, с одной стороны, и характери-
зует степень соответствия действий государства 
этим требованиям, не всегда чётко выражаемым, 
но реально существующим и требующим своего 
решения – с другой. С точки зрения методологии 

социологического исследования это требует ана-
лиза общественного бессознательного, обраще-
ния к методному арсеналу психологических наук.

Общественный договор в обществе травмы 
По нашему глубокому убеждению, нельзя 

рассматривать судьбы общественного договора в 
современной России вне разработанной автором 
монографии концепции «общества травмы», ко-
торая является важным методологическим инс-
трументом для анализа общественного договора 
как социального конструкта. В одном из своих 
выступлений Ж.Т. Тощенко дал исчерпывающее 
определение подобному феномену: это «длитель-
ное состояние неопределенности трансформации 
общественных отношений, характеризующееся 
деформацией экономических, социальных, поли-
тических и духовно-культурных процессов и име-
ющих непредвиденные социальные последствия. 
Обществу травмы присущи отсутствие страте-
гических целей развития, хаотичность действий, 
неспособность мобилизовать активные силы для 
реализации программы действий и преодоления 
деструктивных изменений. Особую роль приоб-
ретает деятельность политических и экономи-
ческих акторов, ведущая к непрогнозируемым 
эффектам вследствие несогласованности и про-
тиворечивости их действий, олицетворяющих су-
губо корпоративные и групповые эгоистические 
интересы» [5, с. 12–13].   

В последние годы происходит усиление трав-
мированности российского общества. Ввиду 
интенсивных, противоречивых и трудно про-
гнозируемых геополитических и социально-эко-
номических процессов, отсутствия чёткой госу-
дарственный идеологии и зачастую реализуемых 
«лишь на бумаге» программ развития государс-
твенных институтов, активной социокультурной 
турбулентности, в том числе связанной с эпиде-
мией COVID-19 и проведением СВО по демилита-
ризации и денацификации Украины, формирова-
ние эффективного общественного договора сов-
ременной России встречает серьёзные проблемы. 
При этом трудно не согласиться с мнением автора, 
обратившего особое внимание на духовную сферу 
общества: «На состояние общественного договора 
достаточно серьёзно повлияли и негативные тен-
денции в духовной жизни общества. Произошла 
потеря многих смыслов и/или смысловых ориен-
тиров… Одновременно с этими решениями про-
исходили попытки внедрить ценности, присущие 
странам капиталистического мира: разогревалась 
вера, навязываемая неолибералами, что человек 
может (и должен) решать все жизненные про-
блемы только собственными силами. Поощрялся 



305LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2025  Vol. 21  No. 2  •  P. 302−309

В.Г. Немировский

безответственный индивидуализм. Снизились 
ценности любви, семьи, дружбы, доверительных 
межличностных связей. Стало приемлемым из-
бавление от химер совести» [4, c. 609].

Как показывают наши исследования, всё это 
способствовало распространению среди насе-
ления России представителей социального типа 
личности «человек избегающий», особенности 
которого формируются под воздействием нега-
тивных факторов общества травмы. К ним от-
носятся высокая степень тревожности, неопре-
деленность в отношении желаемого будущего, 
акцент на материальном благосостоянии, карь-
ере, здоровье, престижной семье и гедонизме, а 
также предрасположенность к асоциальному по-
ведению [6, с. 201]. Соответственно, произошло 
уменьшение доли антагонистичного ему по смыс-
ловой направленности социального типа личнос-
ти «человек самореализующийся», что отнюдь 
не благоприятствует успешному формированию 
эффективного общественного договора в нашей 
стране. 

Общественный договор в контексте 
социальной структуры российского 
общества
Обсуждая общественный договор в совре-

менной России, нельзя не задаться вопросом: а 
какое же общество у нас построено? Естественно 
предположить, что характер общественного дого-
вора определяется спецификой самого общества, 
в котором он сформирован. Как известно, точки 
зрения на его природу существуют различные.  
В своей фундаментальной монографии Ж.Т. То-
щенко неоднократно поднимает вопрос о поли-
тико-экономической природе нашего современ-
ного общества. Автор связывает её, в том числе, с 
рядом пороков, которые возникли в связи с про-
западными реформами, проводимыми в российс-
кой системе образования: «…Болонский процесс 
породил пребендиализм как одну из форм ква-
зирыночных отношений, суть которых сводится 
к тому, что важнейшей, едва ли не основной це-
лью вузов и отчасти школ становится получение 
прибыли путём наращивания разного рода услуг. 
Такая установка ведёт к интенсивному поиску 
средств на их существование с правом руководи-
теля достаточно произвольно распоряжаться по-
лученными ресурсами. Автор напоминает читате-
лю, что «пребенда, возникшая в средневековье, –  
право должностного лица кормиться за счёт го-
сударственной или церковной собственности, 
земли или иного общественного достояния, поз-
волила М. Веберу определить её пользователей 
как «пребендариев», а экономико-политические 

отношения, основанные на этих правах, как «пре-
бендиализм». Как это не удивительно, но черты 
пребендиализма, на наш взгляд, воспроизводятся 
в современной России, в том числе и в тех соци-
альных институтах, которые связаны с образова-
нием» [4, с. 675].   

Более того, подобная ситуация распространя-
ется не только на систему образования. В работе 
совершенно справедливо указано на необосно-
ванно широкие права, которые имеет сегодня чи-
новничество, «используя в групповых и личных 
интересах имеющиеся в их распоряжении полно-
мочия, что в значительной мере обеспечило рас-
пространение различных форм казнокрадства, 
взяточничества и хищений» [4, с. 607]. Это следс-
твие того, что в России сложилась рентная эконо-
мика, где, образно говоря, «должность чиновника 
и есть его рентная поляна».

На наш взгляд, здесь возникает логичная па-
раллель с сословиями, «этносословиями», («квази-
сословиями» – последнее понятие представляется 
нам более адекватно описывающим обществен-
ные конструкты, которые, наряду с классами и 
социальными слоями выступают одной из ипос-
тасей многомерной и противоречивой социальной 
структуры современной России) [7; 8; 9] и др.

В таком обществе процветающего пребенде-
ализма, человек, вступая в должность, одной из 
функций которой в той или иной форме выступа-
ют распределительные отношения, неофициаль-
но получает «право на кормление». На юридичес-
ком языке это именуется «коррупцией», с кото-
рой в настоящее время ведётся активная борьба 
на самых высоких уровнях.  

Прекариат и государственная идеология 
Но более «выпуклой», значимой как предмет 

социологического изучения в контексте форми-
рования общественного договора в нашей стране, 
безусловно, выступает другая «ипостась» соци-
альной структуры современной России, а именно: 
социально-классовая. В этой связи к числу досто-
инств монографии следует отнести обращение 
автора к анализу состояния нового класса – «пре-
кариата». 

В одной из своих предыдущих публикаций 
Ж.Т. Тощенко абсолютно верно отмечает, что 
«преобладающее количество трудоспособного 
населения занято неустойчивым, нестабильным, 
негарантированным трудом, куда входят практи-
чески многие представители всех существующих 
рабочих мест и профессий» [10, с. 71]. Очевидно, 
что значительную часть трудоспособного насе-
ления нашей страны можно причислить к не-
традиционному для России классу – прекариату, 
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анализу которого Ж.Т. Тощенко посвятил немало 
глубоких, новаторских работ [11; 12] и др.

Важнейшая характеристика прекариата, ко-
торую приводит автор данной монографии – это 
«нестабильное, неустойчивое социальное поло-
жение, отсутствие юридически оформленного 
трудового договора, социальных гарантий, низ-
кая и неясная оплата труда» [4, с. 607]. Составляя 
более половины трудоспособного населения сов-
ременной России, прекариат во многом опреде-
ляет отношение народа к экономической и соци-
альной политике, проводимой государственными 
органами. В условиях ухудшения социально-эко-
номического положения прекариата, согласно 
справедливой оценке автора, «для большинства 
людей стало исчезать понимание ряда действий 
правящего класса [4, c. 606].

Поэтому безусловно важным для успешной 
разработки общественного договора нам пред-
ставляется сформулированный в одной из преды-
дущих статей вывод автора о том, что принимая во 
внимание главные черты общественного сознания 
большинства трудоспособного населения совре-
менной России, «имеющего черты прекарного 
социального положения, то именно они должны 
в максимальной степени учитываться в государс-
твенной политике и её идеологии» [13, c. 40]. 

Характер общественного договора в совре-
менной России будет определяться также фор-
мированием новой социальной общности: участ-
ников СВО на Украине, консолидации которых и 
привлечению к управлению государством на раз-
личных уровнях власти уделяется сегодня боль-
шое внимание. Нельзя не учитывать, что боль-
шинство из них несут на себе печать посттрав-
матического стрессового расстройства (ПТСР), 
которое, как показывает опыт предшествующих 
военных конфликтов, зачастую приводит к их со-
циальной дезадаптации и эксклюзии.

Формирование общественного договора на 
настоящем этапе развития страны осложняет-
ся активностью этнических диаспор, которая не 
всегда происходит в рамках закона. Осуществлен-
ный нами анализ ситуации с позиции концепции 
общества травмы, разработанной Ж.Т. Тощенко, 
показал, что наиболее многочисленные из сущес-
твующих в России этнических диаспор «обладают 
мощным культурно-травмогенным потенциалом: 
воспроизводство культурных травм, вызванных 
прошлым жизненным опытом мигрантов, и их 
продуцирование в стране пребывания относит-
ся к важнейшим латентным функциям этнона-
циональных диаспор в современной России» [14,  
с. 60]. Тем самым социологические исследования 
процессов формирования устойчивого обще-

ственного договора в нашей стране должны учи-
тывать и национально-этническое многообразие 
России.

Российские элиты в свете концепции 
«общественного договора»
Автор монографии осуществляет детальный 

анализ и другого «партнёра» общественного дого-
вора, а именно: высших слоёв российского обще-
ства. По его словам, в 1990-е годы, когда населе-
ние массово беднело в результате реформ, начала 
формироваться новая социальная группа, извес-
тная как элита, включающая кланы, касты и даже 
клики. Эта общность объединяла людей, имею-
щих огромную политическую и экономическую 
власть, включая теневую. Хотя она была сравни-
тельно небольшой, но обладала значительными 
возможностями и ресурсами [4, c. 600].

На наш взгляд исключительную важность для 
понимания состояния общественного договора 
в нашей стране имеет характеристика, данная  
Ж.Т. Тощенко взаимоотношениям между пред-
ставителями богатых и бедных слоёёв населения:  
«…реальность показывает, что всё больше и боль-
ше увеличивается социальная пропасть между бо-
гатыми и бедными, которая приобретает характер 
не только недоверия, но и ненависти. Это противо-
стояние имеет объективные корни: разрывы в до-
ходах между первой и десятой стратой составляют 
1 к 16 (по официальным данным) и 1–30 и более 
(по заключению ряда экспертов)» [4, с. 620]. 

В монографии детально рассматривается си-
туация острого социального неравенства, сущес-
твующая в современной России. Несомненный 
интерес представляет оценка населением поло-
жительных итогов реформ, проводимых в стране 
в течение последних десятилетий на фоне нега-
тивного либо скептического восприятия их дру-
гих результатов: «Как показал опрос населения, 
в памяти людей осталось только два основных 
достижения: возможность свободно выезжать за 
рубеж и возможность получения информации 
без всяких ограничений» [4, с. 620].

В контексте анализа концепции общественно-
го договора, предлагаемой Ж.Т. Тощенко, нема-
лое значение имеют различные характеристики 
правящего класса. Как правило, его представите-
ли весьма труднодоступны для социологов. Тем 
не менее, приведённые ниже исследования под-
тверждают выводы, сделанные в рецензируемой 
монографии. Так, С.В. Мареева и Е.Д. Слободенюк 
провели анализ россиян, входивших в списки бо-
гатейших бизнесменов Forbes с 2004 по 2021 г. 
«Выявлено, что группа в значительной степени 
воспроизводит свой состав – ежегодно практичес-
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ки на 90%... Группа сверхбогатых сегодня состоит 
преимущественно из лиц мужского пола, хотя 
в последние годы в ней появились и женщины.  
В силу устойчивости состава группы она пока 
продолжает стареть» [15, c. 30]. Что касается жен-
щин в её структуре, то «примерно в половине 
случаев… их успеху предшествовало предвари-
тельное получение капиталов от близких родс-
твенников-мужчин (отца, мужа после развода)» 
[15, c. 41].  

С началом СВО число сверхбогатых людей 
упало со 123 до 88 человек, но в 2023 году увели-
чилось до 110 человек. Исследователи характе-
ризуют эту категорию людей как сверхзакрытую 
касту, изменение состава которой осуществляет-
ся в основном за счёт новых жён её представите-
лей. Причём, по мнению авторов статьи, её обо-
собленность усиливается даже по территориаль-
ному признаку. 

Этот вывод подтверждается исследованиями 
политической элиты современной России (n= 885). 
Идеальные перспективы для карьеры имеют вы-
ходцы из Москвы или Московской области, не-
сколько более низкими шансами обладают те, кто 
родился в Санкт-Петербурге. Жители регионов 
для построения карьеры вначале должны пере-
бираться в города-хабы, где существенно лег-
че войти в элиту. Сверхконцентрация касается 
и образовательного пути будущих элитариев: в 
рейтинге вузов, где они учились, ведущие места 
занимают МГУ им. М. В. Ломоносова, СПбГУ и 
МГИМО [16, с. 25]. 

Авторы статьи приходят к заключению, со-
гласно которому «Сверхконцентрация восхо-
дящих потоков мобильности приводит к ряду 
негативных последствий: политическая система 
воспринимается гражданами страны как неспра-
ведливая, а элита делегитимируется» [16, с. 25].

Автор монографии делает, по нашему мнению, 
справедливый вывод, согласно которому «в цент-
ре общественного договора – социальное доверие 
и социальный контракт между властью и народом 
во всём их многообразии и многоаспектности» [4, 
с. 46]. Приводя результаты анализа доверия насе-
ления главным органам государственной власти: 
«Президенту, в зависимости от отрасли экономи-
ки и культуры, доверяют от 38 до 63% населения 
(не доверяют от 8,2 до 13%), Правительству – от 
16,5, до 41,2% и от 14,5 до 28,8% соответственно, 
Государственной Думе – от 10,7 до 26,8% и от 30,9 
до 49,5%», Ж.Т. Тощенко отмечает, что «резервы 
для укрепления общественного договора ещё зна-
чительны» [4, c. 619].

Опубликованы социологические свидетель-
ства того, что в настоящее время подобные резер-

вы в определённой мере заполняются латентной 
формой выражения институционального дове-
рия, которое существует в российском обществе. 
В частности, И. А. Юрасовым и др. на основе эм-
пирических исследований выявлено, что «при 
недостатке базового институционального дове-
рия российского населения к государственной и 
муниципальной власти социальное доверие пе-
ретекает в неформальные, полукриминальные и 
криминальные сферы. Доказано, что коррупция и 
неформальная занятость как формы социальной 
практики становятся формами выражения спе-
цифического политического доверия, основанно-
го на сильных социальных связях в российских 
регионах. Они становятся видом неформальной 
социальной самоорганизации общества, которые 
снимают разрыв между политическими обеща-
ниями элиты и ожиданиями гражданского обще-
ства» [17, с. 734]. Думается, что такая ситуация 
весьма парадоксальным образом способствует 
укреплению общественного договора в российс-
ком обществе. 

Заключение 
Нам представляется принципиальным следу-

ющий вывод автора: «В настоящее время крайне 
важно преодолеть отсутствие государственной 
идеологии как таковой. По сути, любая государс-
твенная идеология – это формулировка страте-
гических целей государства, которые разделяют 
народные массы, это ценностный ориентир, по-
рождающий не только приятие, но и желание его 
отстаивать» [4, с. 617].    

Нельзя не учитывать активное распростра-
нение в нашей стране различных вариантов му-
сульманской и пантюркистской идеологии (в т. ч.  
и крайне радикального толка), которое связано 
с массовым притоком и укоренением как легаль-
ных, так и нелегальных мигрантов из мусульман-
ских стран, главным образом, Ближнего Зару-
бежья. Очевидно, у них имеются свои представ-
ления о содержании общественного договора в 
нашей стране.

Надо сказать, что в современной России скла-
дывается парадоксальная ситуация: обществен-
ный договор должен быть выстроен между, с од-
ной стороны, населением страны, значительная 
часть которого представлена всё более беднею-
щим прекариатом, а также пенсионерами1, многие 
из которых поставлены на грань нищеты, и узкой 

1 По состоянию на 1 января 2024 года количество пен-
сионеров на учёте в Социальном фонде России (СФР) соста-
вило 41,075 млн человек, снизившись за год на 699,9 тыс. че-
ловек, или 1,7%) // РБК: [сайт]. URL: https://www.rbc.ru/econo
mics/14/02/2024/65cb3d6d9a79473c8cfa87c3 (дата обращения: 
10.03.2025).
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прослойкой богатых и сверхбогатых элитных групп 
(самостоятельно или через своих представителей), 
управляющих государством – с другой. В этих ус-
ловиях социальные интересы народа и власти по 
многим параметрам мало сочетаются. Представля-
ется, что помочь здесь может формирование общей 
идеологии, что, безусловно, представляет немалые 
трудности. Как показывает исторический опыт, та-
кая идеология с большой вероятностью будет нести 
радикальные черты. Более того, возникает логич-
ный вопрос: возможен ли устойчивый обществен-
ный договор в обществе травмы? Ответ на него 
предстоит дать не только научным работникам, но 
и представителям государственного управления. В 
любом случае необходимы активные практические 
действия в этом направлении.

Перед социологами стоит задача творческо-
го использования и развития концепции «обще-
ственный договор», которая, безусловно «является 

важнейшим теоретическим, политическим и со-
циальным конструктом для анализа, объяснения 
и реализации эволюционного или революционно-
го развития государства и общества» [4, с. 843]. К 
числу несомненных достоинств монографии, при-
дающих ей глубокую научную обоснованность и 
убедительность, следует отнести использование ре-
зультатов социологических исследований и данных 
государственной статистики. Написанная ясным 
научным языком, она может быть рекомендована 
не только исследователям, но и управленцам-прак-
тикам, заинтересованным в понимании ситуации, 
сложившейся в современном российском обществе, 
её причин и последствий. Это тем более важно, что, 
согласно одному из выводов, сформулированных  
Ж.Т. Тощенко «В конечном счёте в процессе реали-
зации общественного договора формируются пред-
ставления, убеждения и действия по достижению 
общих целей народа и государства» [18, c. 51].
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Аннотация
Актуальность работы обусловлена значимостью психологической поддержки в системе помощи детям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации в условиях роста социальных рисков. Цель статьи – оценка региональной дифференциации доступности 
услуг детского телефона доверия и определение детерминант обращаемости детей в службу Детского телефона доверия (ДТД), 
функционирующего под эгидой Фонда поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Объектом изучения высту-
пают дети и подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Предмет изучения – детерминанты, определяющие уровень 
обращаемости детей на номер детского телефона доверия. Методологической основой исследования выступили труды, определя-
ющие роль анонимной психологической поддержки в решении проблем детей и их родителей. Информационной базой послужили 
данные отчётности служб ДТД, официальной статистической отчётности, выборочных обследований Росстата за 2019–2023 гг. 
Выявлено, что социальные кризисы оказывают влияние на рост обращаемости за психологической поддержкой на ДТД. Среди 
клиентов ДТД ведущее место занимают дети, основные причины обращаемости – проблемы в отношениях со сверстниками и ро-
дителями. Результаты статистического анализа свидетельствуют о региональной дифференциации характеристик деятельности 
ДТД. За 2020–2022 гг. дифференциация регионов по уровню бедности и доступности Интернет-услуг уменьшилась и в меньшей 
степени влияет на использование услуг ДТД. Усилилась дифференциация регионов по частоте обращений на ДТД, связанных с 
жестоким обращением. Значительно сократилась доля неквалифицируемых звонков, что может свидетельствовать о более дове-
рительном отношении к возможностям ДТД. Основными детерминантами, влияющими на уровень обращаемости за помощью на 
ДТД выступают: уровень рождаемости у несовершеннолетних; уровень занятости лиц в возрасте 15–17 лет; реальные денежные 
доходы населения; число организаций, подключенных к детскому телефону доверия. Это индикаторы доступности услуг ДТД и 
распространенности девиаций среди подростков, в том числе вызванных материальным неблагополучием.

Ключевые слова: детский телефон доверия, трудная жизненная ситуация, психологическая поддержка, обращаемость детей, 
детерминанты обращаемости, работа с депривантным поведением детей и подростков, многомерная классификация, уровень 
жизни, регионы России
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Abstract
The relevance of the work is due to the importance of psychological support in the system of assistance to children who find themselves 
in a difficult life situation in conditions of increasing social risks. The purpose of the article is to assess the regional differentiation of the 
availability of children's helpline services and to determine the determinants of children's referral to the Children's Helpline Service (DTD), 
operating under the auspices of the Foundation for the Support of Children in Difficult Situations. The object of study is children and ado-
lescents in difficult life situations. The subject of the study is the determinants that determine the level of children's access to the children's 
helpline number. The methodological basis of the research was the works defining the role of anonymous psychological support in solv-
ing the problems of children and their parents. The information base was provided by data from the reporting services of the DTD, official 
statistical reports, and sample surveys of Rosstat for 2019–2023. It has been revealed that social crises have an impact on the increase 
in the number of requests for psychological support at DTD. Among DTD's clients, children occupy a leading place, the main reasons for 
the appeal are problems in relationships with peers and parents. The results of the statistical analysis indicate a regional differentiation of 
the characteristics of the DTD activities. In 2020–2022, the differentiation of regions in terms of poverty and availability of Internet services 
has decreased and has a lesser impact on the use of DTD services. The differentiation of regions in terms of the frequency of complaints 
of DTD related to abuse has increased. The proportion of unqualified calls has significantly decreased, which may indicate a more trusting 
attitude towards the capabilities of the DTD. The main determinants affecting the level of access to DTD are: the birth rate among minors; 
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Введение
Актуальность работы обусловлена значимос-

тью психологической поддержки детям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Психо-
логическое благополучие выступает значимой 
составляющей качества жизни. Цели в области 
развития (ЦУР) предусматривают укрепление 
психического и психологического здоровья и бла-
гополучия.1 

Хорошее психологическое состояние явля-
ется неотъемлемой частью здоровья человека, 
высокой удовлетворённости жизнью и общего 
функционирования. Появляется всё больше сви-
детельств того, что социальные, экономические, 
экологические и политические факторы влияют 
на психологические заболевания и благополучие 
на разных этапах жизни человека [1]. Существу-
ет значительная потребность в понимании соци-
альных детерминант, определяющих потребность 
в психологической поддержке на политическом, 
общественном, организационном, межличност-
ном и внутриличностном уровнях. Однако боль-
шинство опубликованных работ, направленных 
на решение данной задачи, включая профилак-
тику психологических заболеваний, относится к 
компетенции медицинских наук [2].

Исследователи отмечают, что наиболее уязви-
мые группы риска, нуждающиеся в срочной пси-
хологической поддержке, зачастую сталкиваются 
с трудностями в ее получении. Одной из таких 
уязвимых групп выступают подростки в возрас-
те до 17 лет. Значительная часть российских под-
ростков сталкиваются с жизненными трудностя-
ми, требующими помощи психолога [3], однако 
лишь треть из них обращалась к специалисту в 
кризисных ситуациях2. Наличие психологичес-
ких проблем выступает значимым риском разви-

1 Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable 
Development // United Nations General Assembly. United Nations 
[сайт]. URL: https://sdgs.un.org/2030agenda (дата обращения: 
27.03.2025).

2 Информированность детей подросткового возраста о 
возможности получения психологической помощи в кризис-
ной ситуации на территории 8 субъектов Российской Феде-
рации. Аналитический отчёт по результатам исследования. 
НАФИ, Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации. М.: Фонд поддержки детей, 2022. 66 с. 

тия личности детей и подростков, что негативно 
воздействует на их благополучии в настоящем и 
будущем [4].

Наблюдается недостаток исследований, объ-
ясняющих совокупность социальных факторов, 
определяющих уровень обращаемости за пси-
хологической поддержкой несовершеннолетних 
и их родителей. Усложнение социальных связей 
современного мира, в котором происходит взрос-
ление и социализация детей, появление новых 
рисков, в том числе за счёт включённости детей 
в виртуальное пространство, наличие противо-
речий в воспитательных стратегиях различных 
социальных институтов и семей способствует 
востребованности психологической помощи [5].

Исследования отмечают рост психологичес-
ких проблем среди детей и подростков [6], необ-
ходимость формирования комплексной методики 
для выявления комплекса психологических про-
блем подростков, осознанности ими этих про-
блем и понимания необходимости помощи [7].

Подростковый возраст – сложный период 
жизни человека, который характеризуется пере-
ходом от ограниченных и зависимых ролей де-
тства к формированию собственной идентичнос-
ти, что сопровождается подчас возникновением 
психологических проблем, для решения которых 
необходима помощь как близких людей (семья, 
друзья), так и специализированной психологи-
ческой поддержки. Интерес и понимание значи-
мости профессиональной психологической помо-
щи для детей и подростков является характерной 
чертой современности. 

Проблематизация их психосоциального бла-
гополучия привела к институционализации пси-
хологической помощи подросткам в российском 
обществе. Значимость развития сети психологи-
ческих служб и, в частности, телефонов доверия, 
оказывающих помощь детям и родителям, обес-
печение доступности их услуг нашло отражение в 
стратегических документах социальной политики 
в интересах детей последних лет. В их числе – пла-
ны реализации «Десятилетия детства»3, комплекс 

3 Указ Президента Российской Федерации от 29.05.2017 г. 
№ 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятиле-
тия детства».

the employment rate of people aged 15–17; the real monetary incomes of the population; the number of organizations connected to the 
children's helpline. These are indicators of the availability of DTD services and the prevalence of deviations among adolescents, including 
those caused by material disadvantage.

Keywords: children's helpline, difficult life situation, psychological support, children's appeal, determinants of appeal, work with the de-
prived behavior of children and adolescents, multidimensional classification; standard of living, regions of Russia

For citation: Kuchmaeva O.V., Davletshina L.D. Determinants of Children's access to the Children's Helpline Number. Uroven' zhizni naseleniya regionov 
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мер до 2025 г. по совершенствованию системы 
профилактики суицида среди несовершеннолет-
них4, Стратегии комплексной безопасности детей 
до 2030 года5.

Детский телефон доверия (ДТД) под патронатом 
Фонда поддержки детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, функционирующий с 2010 г., 
в значительной степени расширил возможности в 
использовании психологической поддержки детей 
и их родителей. Интерес представляет объективная 
оценка на основе совокупности данных соответс-
твия развития существующей сети служб экстрен-
ной психологической помощи запросам целевых 
групп, потребностям детей и их родителей, а также 
результативности её деятельности. 

Проведённый в рамках данного исследования 
анализ результативности экстренной психологи-
ческой помощи по телефону доверия построен 
на основе данных учёта деятельности служб дет-
ского телефона доверия в российских регионах, 
аккумулируемых Фондом поддержки детей, нахо-
дящихся в трудной жизненной ситуации, а также 
данных официального статистического учёта и 
выборочных обследований по социально-демог-
рафическим проблемам Росстата. Использование 
комплекса источников информации позволило 
провести анализ результативности экстренной 
психологической помощи для детей и родителей 
по Детскому телефону доверия, региональной 
дифференциации предоставляемых услуг. 

Цель статьи – оценка региональной диффе-
ренциации доступности услуг детского телефона 
доверия и определение детерминант обращаемос-
ти детей в службу ДТД.

Гипотеза исследования состоит в том, что уро-
вень обращаемости россиян, детей и родителей, 
за психологической поддержкой в службу ДТД 
весьма дифференцирован и определяется целым 
комплексом факторов, включая экономические, 
социальные и культурологические. Это позволя-
ет говорить о различных моделях функциониро-
вания служб срочной психологической помощи в 
регионах России.

В соответствии с целью исследования были 
решены следующие задачи: определены подходы 
к оценке тенденций и детерминант депривант-
ного поведения детей и подростков, требующего 

4 Распоряжение Правительства РФ от 26.04.2021 г. № 1058-р 
«Об утверждении комплекса мер до 2025 г. по совершенство-
ванию системы профилактики суицида среди несовершен-
нолетних».

5 Указ Президента РФ от 17.05.2023 г. № 358 «О Стратегии 
комплексной безопасности детей в Российской Федерации 
на период до 2030 года»; Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2023 года № 3233-р «Об утверждении плана меропри-
ятий по реализации Стратегии комплексной безопасности 
детей в Российской Федерации на период до 2030 года».

психологической помощи, проанализированы 
данные об обращаемости детей и подростков на 
номер ДТД, дана характеристика регионов России 
по числу обращений детей в службу ДТД, пред-
ставлено описание методики расчёта и приведена 
многомерная классификация субъектов по пока-
зателям деятельности служб ДТД. Объектом изу-
чения выступают дети и подростки, находящиеся 
в трудной жизненной ситуации. Предмет изуче-
ния – детерминанты, определяющие уровень об-
ращаемости детей на номер детского телефона 
доверия в трудной жизненной ситуации.

Теоретические и методологические 
положения
Состояние депривации, требующее оказания 

специализированной психологической помощи, 
согласно проведённым исследованиям, формиру-
ется под воздействием различного рода факторов, 
среди которых необходимо отметить наличие/от-
сутствие приватного пространства членов семьи 
[8]; делинквентное поведение и факторы крими-
нализации несовершеннолетних [9]; возраст несо-
вершеннолетних [10]. Исследователи приходят к 
единому мнению о том, что депривантные состо-
яния, в том числе среди несовершеннолетних, вы-
зывают состояние тревоги и раздражения [11]. Не-
благоприятное психосоциальное состояние детей 
выступает одним из критериев депривации детей6.

Люди с низким социальным и экономическим 
статусом имеют более высокие риски для здоро-
вья и более низкую продолжительность жизни, 
чем люди с более высоким статусом [12]. Эта за-
висимость прослеживается на разных этапах че-
ловеческой жизни. Бедные и обездоленные слои 
населения больше всего страдают от психических 
расстройств, кумулятивный стресс и физическое 
здоровье служат механизмами, посредством ко-
торых воздействие социальных детерминант ум-
ножается на протяжении всей жизни [13].

Острота психологических проблем детей и 
подростков усиливается в период острых соци-
альных кризисов [14]. Исследования демонстри-
руют, что во всём мире идёт рост распространён-
ности подростковых депрессий, представляющих 
тяжёлое социальное бремя [15]. Наличие пробле-
мы возникновения и преодоления коммуника-
тивных трудностей детей и подростков предопре-
деляют необходимость адресной психолого-педа-
гогической помощи. Проведённые исследования 
доказывают наличие коммуникативных трудно-
стей в общении у подростков, попавших в труд-
ную жизненную ситуацию. 

6 Local Index of Child Well-being: Summary report. Re-
search Report / J. Bradshaw, K. Bloor, M. Huby [et al.]. London: 
Department for Communities and Local Government, 2009. 22 p. 
ISBN 978-1-4098-0905-0
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Анализ моделей семейного воспитания под-
ростков и их связи с развитием независимой 
личности показал, что существенный вклад в со-
циализацию личности, формирования ценности 
свободы и ответственности вносит семья [16; 17]. 

Среди факторов возникновения психологи-
ческих проблем отмечается криминализация не-
совершеннолетних, в том числе из-за сложивше-
гося семейного неблагополучия, нарушения детс-
ко-родительских отношений, ранней депривации 
в семье и т.д. [11]. Подобные проблемы могут стать 
триггером для детей и подростков, который при-
ведёт к употреблению психоактивных веществ, 
росту влияния психопатологических факторов в 
направлении суицидальных настроений [18]. 

Одной из значимых современных проблем 
в части формирования личности детей и под-
ростков является информационная среда, в том 
числе технологии виртуальной реальности [19]. 
Она может стать источником пропаганды культа 
насилия, жестокости, экстремизма, суицидально-
го поведения и т.д. [20]. Происходит это отчасти 
из-за того, что информационная среда, компью-
терные игры содержат дидактический потенциал, 
формирующий когнитивные процессы [21].

В качестве механизма профилактики психо-
логических расстройств, связанных со стрессом, 
используются технологии оказания экстренной 
психологической помощи, в частности, детский 
телефон доверия [22]. Актуальность и своевре-
менность подтверждается его ролью в период 
вынужденной изоляции в условиях пандемии 
COVID-19 [23]. Исследования показали, что пси-
хологические стрессоры, вызванные возобновле-
нием занятий в школе и мерами социального дис-
танцирования, а также более длительное время, 
затрачиваемое на выполнение домашних заданий 
и компьютерные игры, были связаны с более вы-
соким риском эмоциональных и поведенческих 
проблем [24]. В это время возросла потребность 
в медико-психологической помощи за счёт повы-
шения уровня стресса, снижения возможности 
адекватно справляться с ним. 

Преимущества дистанционного оказания услуг 
экстренной психологической помощи и использо-
вания дистанционных технологий проявляется в 
сфере телефонного консультирования [25]. Осо-
бым преимуществом работы телефона доверия яв-
ляется вариативность системы оказания экстрен-
ной психологической помощи [26], анонимность, 
возможность в любой момент прервать процедуру 
консультирования, быстрое вхождение в стадию 
доверительных отношений и др. [27].

Анализ научных публикаций, посвящён-
ных анализу оказания психологической помо-

щи детям и подросткам, показывает увеличение  
депрессивных состояний и роста проблем комму-
никативного характера, что в свою очередь тре-
бует своевременной психолого-педагогической 
помощи. Депрессия является одной из ведущих 
причин серьёзных проблем со здоровьем среди 
молодёжи, в то время как самоубийства являются 
четвёртой по значимости причиной смерти среди 
подростков во всём мире.7

Понимание значимости психологической со-
ставляющей детского благополучия выступает 
причиной того, что психологическое благополу-
чие детей выступает одним из индикаторов при 
формировании интегральных показателей мони-
торинга положения детей8.

Увеличивается потребность в психологи-
ческой поддержке детей в условиях социальных 
кризисов [28; 29]. Всё это актуализирует создание 
условий, поиск механизмов, обеспечивающих до-
ступность психологической помощи и поддержки 
для несовершеннолетних.

Наиболее привлекательным ресурсом для 
профилактики психических расстройств и де-
виантного поведения среди детей и подростков 
может считаться телефон доверия за счёт опре-
делённых преимуществ его использования – ано-
нимность оказания услуг, круглосуточный режим 
работы, срочность обращений.

В практике психологических и социально-
психологических исследований широко и успеш-
но используются методы статистического ана-
лиза. Однако это касается методов непараметри-
ческой статистики, критериев, используемых для 
проверки гипотез о наличии различий в распре-
делениях признаков [30; 31]. 

Однако научных работ, посвящённых комп-
лексной оценке региональной дифференциации 
доступности услуг детского телефона доверия и 
определения детерминант обращаемости детей в 
службу детского телефона доверия, основанных 
на методике многомерного статистического ана-
лиза, в открытом доступе практически нет. Дан-
ное обстоятельство, вероятно, обусловлено слож-
ностью формирования информационной базы, 
достаточной для проведения расчётов и форми-

7 WHO Global Health Estimates 2000–2021 // World Health 
Organization: [сайт]. URL: https://www.who.int/data/global-
health-estimates (дата обращения 01.03.2025г.). 

8 The Child and Youth Well-Being Index (CWI) // The Foun-
dation for Child Development: [сайт]. URL: https://www.soc.
duke.edu/~cwi/CWI_Report_2010_Final.pdf (дата обращения: 
28.02.2025); Overview of the Indicators of Wellbeing // The Com-
missioner for Children and Young People: [сайт]. URL: https://
www.ccyp.wa.gov.au/our-work/indicators-of-wellbeing/ (дата 
обращения: 28.02.2025); Worlds of Influence: Understanding 
what shapes child well-being in rich countries // UNICEF: [сайт]. 
URL: https://www.unicef.org/innocenti/reports/worlds-of-influ-
ence (дата обращения: 28.02.2025). 



314

сОцИОЛОГИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2025  Том 21  № 2  •  С. 310−325

рования обоснованных выводов, междисципли-
нарностью подхода к количественному анализу 
деятельности служб психологической помощи.

Использованные данные и методы работы 
с ними
Выводы работы построены на данных отчёт-

ности Детского телефона доверия, действующего 
под патронатом Фонда поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. Анализ 
охватывает период 2019–2023 гг., что позволяет 
выявить влияние на масштаб обращаемости де-
тей и их родителей за психологической подде-
ржкой на ДТД социальных шоков последних лет –  
пандемии COVID-19 и СВО.

Выводы работы основаны на методах коли-
чественного, статистического анализа. В работе 
представлен анализ динамики и структуры обра-
щений. Для выявления детерминант уровня об-
ращаемости (число обращений детей за помощью 
на ДТД, на 1000 детей 7–17 лет) была построена 
регрессионная модель, использован метод мно-
жественной линейной регрессии. Модель постро-
ена в программе IBM SPSS Statistics 27 по данным 
за 2022 г. В качестве источника данных при под-
боре факторов выступали данные официального 

статистического учёта (Росстат) а также выбороч-
ных обследований Росстата за 2020–2022 гг. (Об-
следование рабочей силы, Обследование бюдже-
тов домашних хозяйств).9

Применение метода многомерной классифи-
кации – кластерного анализа – позволило вы-
явить типологические группы регионов России с 
точки зрения уровня обращаемости за помощью 
на ДТД и его детерминант. Проведение анализа 
по данным за 2020 г. и 2022 г. дало возможность 
выявить произошедшие изменения.

Масштабы обращаемости на номер дТд 
в России
Число организаций, подключённых к детско-

му телефону доверия по России в целом и в разре-
зе регионов страны за период с 1 кв. 2019 года по 
4 кв. 2023 года, оставалось практически неизмен-
ным. Всего на территории Российской Федерации 
действовало в 2019 году – 220 организаций, в 2023 
году – 218 организаций, подключенных к детско-
му телефону доверия. 

Динамика структуры звонков, поступивших 
на номер детского телефона доверия по категори-
ям звонивших, за последние 5 лет по России пред-
ставлена на рисунке 1.

Рисунок 1. Обращения на номер ДТД по России за период 2019–2023 гг., %
Figure 1. Appeals to the DTD Number in Russia for the Period 2019–2023., %

Составлено авторами на основе данных статистики обращаемости на ДТД.10

9 10На протяжении всего рассматриваемого пе-
риода наибольшее число обращений поступало от 
детей и подростков, далее по количеству обраще-
ний – от иных граждан, наименьшее число обра-
щений зафиксировано от родителей детей и лиц 
их заменяющих. Номер ДТД стал узнаваем для 
детей, оказавшихся в сложной ситуации. Телефон 
доверия реализует свою основную функцию –  
оказание помощи именно детям и подросткам. 

9 Обследование рабочей силы. Обследование бюджетов 
домашних хозяйств // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.
ru/ (дата обращения: 27.02.2025).

10 Телефон доверия: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/ 
(дата обращения: 27.02.2025).

Их звонки составляют более 50% от общего числа 
обращений. Обращаются за помощью к специа-
листам и родители, как показывает дальнейший 
анализ данных, прежде всего по вопросам взаи-
моотношений с детьми. Около трети от общего 
числа звонивших составляют «иные граждане», 
их количество превышает в 2–3 раза численность 
звонивших родителей. Доля звонков от «иных 
граждан» за рассматриваемый период увеличи-
лась. В значительной степени это специалисты 
сферы образования, социальной защиты, здра-
воохранения, охраны прав несовершеннолетних, 
в функциональные обязанности которых входит 
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контроль за соблюдением прав несовершеннолет-
них. Прежде всего звонки «иных граждан» связа-
ны со следующими вопросами: детско-родитель-
ские отношения, проблема суицида (детского), 
учебные проблемы детей и проблемы профориен-
тации, отношения ребёнка со сверстниками. При-
чём доля звонков «других граждан» по учебным 
проблемам значительно превышает количество 
звонков по аналогичной проблеме, поступивших 

от детей и родителей. Можно предположить, что 
прежде всех данную группу звонивших составля-
ют педагоги и работники образовательных учреж-
дений. Произошедшие изменения отчасти могут 
быть объяснены тем фактом, что увеличивается 
тревожность и вероятность психоэмоционально-
го выгорания учителей и воспитателей, потреб-
ность в психологической помощи, реализованная 
в том числе путём обращения на номер ДТД [32].

Рисунок 2. Обращения детей и подростков на номера ДТД по России за период 2019–2023 гг.
Figure 2. Appeals of Children and Adolescents to DT Numbers in Russia for the Period 2019–2023
Составлено авторами на основе расчетов по данным статистики обращаемости на ДТД11, офици-

альным данным Росстата.12

Для оценки масштабов обращения за помо-
щью к специалистам телефона доверия и пони-
мания интенсивности работы детского телефона 
доверия было рассчитано число обращений детей 
ДТД на 1000 детей в возрасте 7–17 лет (рисунок 2). 
Уровень обращаемости несовершеннолетних по-
вышался под влиянием социальных шоков, в 2020 г.  
(пандемия COVID-19), 2022 г. (СВО).

Характеристика структуры поступивших об-
ращений на телефон доверия проводилась в на-
правлении анализа тематики обращений детей 
и подростков на номера ДТД. Это позволяет вы-
яснить наиболее востребованную помощь (кон-
сультации по каким вопросам в большей степени 
нужны), а также масштабность целевых групп, 
нуждающихся в консультативной помощи.

Рисунок 3. Структура обращений детей и подростков на номера ДТД по России за период 2021–2023 гг.
Figure 3. The Structure of Appeals from Children and Adolescents to DTD Numbers in Russia for the Period 

2021–202311 12

Составлено авторами на основе данных статистики обращаемости на ДТД.13 
11 Телефон доверия: [сайт]. URL: https://telefon-doveria.ru/teenagers/ (дата обращения: 27.02.2025).
12 Демография // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 27.02.2025).
13 Телефон доверия: [сайт]. URL: https://telefon-doveria.ru/teenagers/ (дата обращения: 27.02.2025).
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В состав данных рисунка 3 включено количест- 
во идентифицированных обращений по таким па-
раметрам, как: отношения ребёнка со сверстника-
ми; детско-родительских отношений; по учебным 
проблемам и проблемам профориентации; по 
проблеме суицид; систематической травли ребён-
ка (буллинг); жестокого обращения с ребёнком в 
семье; жестокого обращения с ребёнком в среде 
сверстников; жестокого обращения с ребёнком 
вне семьи; доверия по проблеме сексуального 
насилия в отношении ребёнка; интернет-угроз 
(троллинг, разглашение информации компроме-
тирующего характера, вовлечение в деструктив-
ные сообщества и др.); доверия по проблеме экс-
тремизма. Большую часть из поступивших обра-
щений составляют обращения на Телефон дове-
рия по вопросам, не подлежащим учёту (в 2023 г. –  
321428 обращений или 64%).

Анализ структуры звонков в разрезе тематики 
обращений позволяет выявить наиболее распро-
странённые вопросы, с которыми обращаются на 
ДТД. За последние годы их структура не претерпе-
ла серьёзных изменений. Детей и подростков бес-
покоили и продолжают беспокоить прежде всего 
отношения со сверстниками, детско-родительские 
отношения и проблемы, связанные с учёбой и про-
фориентацией. Неблагоприятная картина наблю-
дается в динамике обращений детей и подростков 
по проблеме суицида: их число выросло с 6,5 до 8,9 
тыс. обращений или на 0,8 п.п. и в 2023 г. составило 
4,7% от общего числа обращений.

Оценка региональной дифференциации пока-
зателей доступности услуг ДТД построена на по-
казателях, полученных на основе данных отчёт-
ности о функционировании телефона доверия, 
собираемой Фондом поддержки детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации, и данных 
официальной статистики о численности населе-

ния регионов, в том числе численности детей в 
возрасте 7–17 лет.

Для анализа выбраны показатели, характери-
зующие основные аспекты масштаба деятельнос-
ти (число обращений) и доступности услуг (на-
личие круглосуточной службы оказания помощи, 
число организаций, подключенных к детскому те-
лефону доверия), а так же наиболее часто встре-
чающиеся причины обращения (проблемы детс-
ко-родительских отношений), либо в отношении 
которых можно говорить о сложности их профи-
лактики и контроля, а так же росте в последние 
годы (суицид, жестокое обращение с детьми).

Для регионов России характерна значительная 
дифференциация показателей, характеризующих 
доступность услуг ДТД, масштабы обращения 
за получением срочной психологической помо-
щи. Это касается и обращаемости за помощью –  
детей и родителей, и региональной сети служб, и 
структуры обращений.

Для межрегиональных сравнений целесооб-
разно использовать относительные показатели. 
В частности, число обращений детей в расчете на 
1000 детей в возрасте 7–17 лет, проживающих в 
регионе (таблица 1). Использование при расчете 
численности детей позволяет устранить влияние 
численности населения на показатель обращае-
мости и проводить корректные сравнения.

Анализируемый показатель в 2022 году варь-
ирует в диапазоне от 0,1‰ в Ненецком автоном-
ном округе до 181,1‰ Оренбургской области. 

В наиболее представительной группе регио-
нов (23 субъекта) количество звонков составляет 
от 10,1 до 20,0 обращений на 1000 детей в возрасте 
от 7 до 17 лет. Следующей по распространённости 
(20 субъектов) является группа с числом обраще-
ний 30,1–50,0 звонков на 1000 детей. В остальных 
группах равное число – по 14 субъектов. 

Таблица 1 
Группировка регионов России по числу обращений детей на 1000 детей в регионе 

в возрасте 7–17 лет в 2022 году
Table 1

Grouping of Russian Regions by the Number of Child Referrals Per 1,000 Children 
in the Region Aged 7–17 Years In 2022

№ 
п/п

Число обращений 
детей на 1000 
детей 7–17 лет

Субъекты Российской Федерации

1 0,1–10,0 Ненецкий автономный округ, Чеченская Республика, Кабардино-Балкарская Республи-
ка, Республика Ингушетия, Республика Крым, Ярославская область, Республика Кал-
мыкия, Смоленская область, г. Москва, Республика Мордовия, Чукотский автономный 
округ, г. Санкт-Петербург, Белгородская область, Тюменская область

2 10,1–20,0 Тульская область, Свердловская область, Сахалинская область, Ямало-Ненецкий авто-
номный округ, Нижегородская область, Ульяновская область, Новосибирская область, 
Удмуртская Республика, Ленинградская область, Архангельская область, Республика 
Марий Эл, Краснодарский край, Ростовская область, Республика Адыгея (Адыгея), 
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Ставропольский край, Магаданская область, Мурманская область, Ивановская об-
ласть, Кировская область, Забайкальский край, Костромская область, Хабаровский 
край, Республика Дагестан

3 20,1-30,0 Воронежская область, Тверская область, Псковская область, Томская область, Респуб-
лика Татарстан , Липецкая область, Омская область, Самарская область, Республика 
Северная Осетия-Алания, Вологодская область, Московская область, Брянская об-
ласть, Орловская область, Приморский край

4 30,1-50,0 Калужская область, Астраханская область, Новгородская область, Республика Коми, 
Республика Бурятия, Калининградская область, Амурская область, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Республика Башкортостан, Волгоградская область, Камчатский край, 
Пензенская область, Республика Алтай, Пермский край, Курганская область, Курская 
область, Челябинская область, Владимирская область, Кемеровская область – Кузбасс, 
Ханты-Мансийский автономный округ

5 Свыше 50,0 г. Севастополь, Рязанская область, Республика Карелия, Иркутская область, Тамбов-
ская область, Саратовская область, Красноярский , рай, Республика Саха (Якутия), 
Чувашская Республика , Еврейская автономная область, Алтайский край, Республика 
Тыва, Республика Хакасия, Оренбургская область

Составлено авторами на основе расчетов по данным статистики обращаемости на ДТД14, официальным данным 
Росстата.15

Окончание Таблицы 1

№ 
п/п

Число обращений 
детей на 1000 
детей 7–17 лет

Субъекты Российской Федерации

Для значительной части регионов наблюдает-
ся динамика показателя. Под воздействием сово-
купности факторов уровень обращаемости детей 
на ДТД меняется. Республика Карелия, Севасто-
поль, Волгоградская область, Карачаево-Черкес-
ская Республика, Астраханская область, Респуб-
лика Северная Осетия-Алания, Республика Да-
гестан, Ставропольский край, Республика Адыгея 
(Адыгея) и Краснодарский край в 2022 году по 
сравнению со значениями 2020 года перешли из 
группы с меньшими показателями обращаемости 
к группе с более высоким уровнем числа обраще-
ний детей в расчёте на 1000 детей 7–17 лет.14 15

Ханты-Мансийский автономный округ, Мос-
ковская область и Хабаровский край, напротив, 
за два года изменили свои позиции таким обра-
зом, что в 2022 г. включены в группы с более низ-
кими значениями.

Важным фактором, влияющим на возмож-
ность обратиться к услугам ДТД, является до-
ступность их услуг. Можно выделить регионы, в 
которых доступность услуг ДТД составляет менее 
100%. Это те субъекты, где ни у одной организа-
ции, находящейся на территории региона, нет 
режима работы номера телефона доверия без пе-
рерыва. По состоянию на начало 2023 года таких 
субъектов шесть: Чеченская Республика, Респуб-
лика Мордовия, Чукотский автономный округ, 
Ивановская область, Смоленская область, Мага-
данская область.

14 Телефон доверия: [сайт]. URL: https://telefon-doveria.
ru/teenagers/ (дата обращения: 27.02.2025).

15 Демография // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/12781 (дата обращения: 27.02.2025).

С целью установления направлений произо-
шедших изменений числа обращений детей на 
1000 детей в возрасте 7–17 лет в период с 2019 
по 2022 годы в регионах России были рассчита-
ны темпы прироста анализируемого показателя. 
В результате определены следующие варианты 
динамики: снижение числа обращений детей на 
1000 детей в возрасте 7–17 лет с 2019 по 2022 год; 
разнонаправленные изменения показателя (сни-
жение в 2022 году к 2019 году и увеличение к 2021 
году, увеличение в 2022 году к 2019 году и сниже-
ние к 2021 году), увеличение значений показателя 
за исследуемый отрезок времени и увеличение в 
два раза и более. 

В большей части регионов произошло увели-
чение числа обращений детей в службу ДТД (в 
расчёте на 1000 детей в возрасте 7–17 лет) в 2022 
году по сравнению с 2019 и 2021 годами. Такие из-
менения зафиксированы в 45 субъектах Россий-
ской Федерации. Следующий по распространён-
ности вариант – это разнонаправленные изме-
нения в течение 2019–2022 гг. Сокращение числа 
обращений детей и подростков как в абсолютном, 
так и в относительном выражении в 2022 году по 
сравнению с значениями 2019 года, но увеличение 
по сравнению с предыдущим, 2021 годом. Такая 
ситуация характерна для 18 регионов. 

В 9 субъектах наблюдается снижение числа об-
ращений детей на 1000 детей в возрасте 7–17 лет в 
2022 году относительно 2019 и 2021 годов. 

Также имеются регионы, в которых за ана-
лизируемый период число обращений увели-
чилось более чем в два раза. Как и говорилось 
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ранее, наибольший прирост характерен для Рес-
публики Калмыкия – с 0,5‰ в 2019 году до 5,4‰  
в 2022 году. В Республике наименьшее число об-
ращений зафиксировано в 2020 году и соответс-
твует значению 0,1‰ или 1 обращение от детей 
и подростков на 10 000 детей в возрасте 7–17 лет, 
проживающих в регионе. В Приморском крае 
(-2,6%) и Нижегородской области (-4,9%) число 
обращений от детей в 2022 году по сравнению с 
значениями 2020 года сокращалось, в то время 
как в 2019 и 2021 годах характеризуются увеличе-
нием в два раза и более.

Проведённый анализ показывает, что динами-
ка, развитие деятельности служб ДТД в регионах 
страны характеризуется своей спецификой.

Результаты исследования и их обсуждение
В контексте анализа результативности де-

ятельности служб ДТД безусловный интерес вы-
зывает оценка детерминант, определяющих уро-
вень обращаемости несовершеннолетних за пси-
хологической поддержкой. Далеко не все из них 
могут быть выявлены на основе статистических 
данных. На формирование потребности аноним-
ной и экстренной психологической поддержки и 
ее реализацию влияют как особенности культур-
ных и социальных норм, сложившихся в регионе, 
так и масштабы и риск возникновения трудных 
жизненных ситуаций в окружении ребёнка, а так-
же доступность услуг ДТД. В качестве основных 
гипотез при отборе переменных для построения 
модели использовались следующие: уровень об-
ращаемости детей за помощью на ДТД опреде-
ляется распространённостью девиаций, с одной 
стороны, и масштабами сети служб, подключён-
ных к ДТД, с другой. 

Выявление возможных детерминант обращае-
мости детей за помощью на ДТД позволило пост-
роить регрессионную модель (1):
Y=275,819–0,158х1+2,294х2+3,3022х3–2,691х4–1,341х5–2,673х6, (1)
где          (-3,940)  (4,017)   (2,760)   (-2,758)  (-2,126)  (-2,264)

Y – число обращений детей за помощью на 
ДТД, на 1000 детей 7–17 лет;

x1 – доля неквалифицируемых звонков, % от 
общего числа;

x2 – коэффициент рождаемости женщин в 
возрасте от 15 до 19 лет, число рождений на 1000 
женщин в соответствующей возрастной группе;

x3 – уровень занятости лиц в возрасте 15–17 лет, 
%;

x4 – реальные денежные доходы населения, в 
% к предыдущему периоду; 

x5 – доля молодёжи (в возрасте от 15 до 24 лет), 
которая не учится, не работает и не приобретает 
профессиональных навыков, %;

x6 – число организаций, подключенных к де-
тскому телефону доверия в расчёте на 1000 детей 
7–17 лет.

Модель построена по данным за 2022 г. Ин-
формационную базу составили данные офици-
альной статистической отчётности, данные Об-
следований рабочей силы и отчётов о деятельнос-
ти ДТД Фонда поддержки детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. R2 составил 0,623, 
уравнение статистически значимо (значение  
F-критерия 8,265, р<0,001).

Далеко не все факторы, в отношении которых 
высказывались гипотезы о возможном влиянии 
на уровень обращаемости за помощью на ДТД, 
вошли в итоговую модель. Не оказывает значи-
мого влияния на уровень обращаемости доступ-
ность интернета (дифференциация значений дан-
ного показателя по регионам России не слишком 
велика), уровень бедности, распространённость 
лишения родительских прав, неуспехи детей в 
обучении). Вероятно, дети не испытывают боль-
шого стресса от этих проблем, заставляющего их 
искать помощь и поддержку, воспринимая такого 
рода сложные ситуации как обыденное явление.

Определёнными индикаторами детского не-
благополучия выступают показатели ранней 
рождаемости и занятости (вынужденной?) несо-
вершеннолетних в возрасте 15–17 лет. Результаты 
моделирования свидетельствуют, что уровень об-
ращаемости детей за помощью на ДТД увеличи-
вается в том случае, если в регионах наблюдается 
более высокий уровень рождаемости несовер-
шеннолетних и занятости (по сравнению с други-
ми регионами).

Уровень обращаемости детей за помощью на 
телефон доверия снижается, если растут реаль-
ные доходы населения, что свидетельствует об 
экономическом благополучии в регионе.

При увеличении численности детей и молодё-
жи, не включённых в социальные отношения (не 
работает и не учится) количество обращаемости 
на ДТД сокращается. Данный факт может слу-
жить следствием того, что обращение за психо-
логической помощью на ДТД требует определён-
ных социальных навыков, осознания значимости 
психологической поддержки в решении проблем. 
Несовершеннолетние, находящиеся в состоянии 
социальной исключённости, не осознают и не 
считают необходимым обращаться к специалис-
там для решения психологических проблем.

На совокупность факторов, определяющих 
более высокий уровень обращаемости детей за 
помощью к специалистам ДТД следует обратить 
внимание при разработке стратегии социальной 
политики в интересах детей в регионах России.
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С учётом значительного числа показателей, 
которые характеризуют деятельность служб ДТД, 
а также факторов, которые могут повлиять на 
увеличение обращаемости в службы и их доступ-
ность, целесообразным представляется исполь-
зование метода многомерной классификации – 
кластерного анализа.

Многомерная группировка проводилась по 
следующим показателям, представленным в таб-
лице 2. Помимо показателей, характеризующих 
уровень обращаемости детей и родителей за по-
мощью в службы ДТД, а так же долю обращений 
детей по таким серьёзным проблемам, как суицид 
и жестокое обращение с детьми, при кластериза-
ции использовались показатели, характеризую-
щие доступность услуг служб ДТД (число органи-
заций в расчёте на 100 тыс. детей и доля неквали-
фицируемых звонков). В процессе кластеризации 
проверялась гипотеза о влиянии на формирова-

ние типологических групп регионов по степени 
потребности в услугах ДТД таких показателей, 
характеризующих детско-семейное неблагополу-
чие, как бедность и лишение родительских прав, 
а также наличия в домохозяйствах доступа к ин-
тернету. Кластерный анализ был проведён в про-
грамме SPSS Statistics методом Ворда в 2 этапа: 
анализировались данные за 2020 г. и 2022 г. Это 
позволило, помимо формирования типологичес-
ких групп регионов, сходных по детерминантам 
обращения на ДТД, выявить изменения, произо-
шедшие в динамике.

Результатом кластерного анализа явилось раз-
биение 85 регионов России на 5 типологических 
групп, весьма различающихся по наполняемости 
(числу вошедших в группу регионов) и значению 
показателей. Достоверность различий значений пе-
ременных между кластерами проверялась на основе 
значения критерия Крускалла-Уоллеса (р≤0,001).

Таблица 2
Средние значения переменных в кластерах, 2022 г.

Table 2
Average Values of Variables in Clusters, 2022

Переменные/кластеры Кластер 1
36 субъектов

Кластер 2
36 субъектов

Кластер 3
9 субъектов

Кластер 4
3 субъекта

Кластер 5
1 субъект

Число обращений детей на 1000 детей 7–17 лет 25,91 26,12 61,02 47,44 42,14
Число обращений родителей на 1000 населе-
ния 20–49 лет 2,22 1,76 1,68 2,79 0,78

Число обращений детей по поводу жест.обр. 
на 100 000 детей 13,51 61,93 185,45 308,12 790,98

Число обращений детей по проблеме суици-
да. на 100 000 детей 15,42 38,19 140,89 37,09 38,05

Число организаций, подключённых к детско-
му телефону доверия на 100 000 детей в воз-
расте 7–17 лет

2,06 2,41 1,03 2,76 1,36

Доля неквалифицируемых звонков, % от об-
щего числа 31,03 36,30 22,71 20,82 30,43

Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ к 
сети Интернет (%) 83,33 84,54 85,79 84,63 76,70

Численность детей, родители которых ли-
шены родительских прав (на 10 тыс. детей в 
возрасте от 0 до 17 лет)

7,53 7,06 6,77 6,15 5,39

Численность населения с денежными дохода-
ми ниже величины прожиточного минимума, 
в % от общей численности населения

12,81 11,44 12,61 12,47 11,50

Результаты кластерного анализа по данным статистики обращаемости на ДТД16, официальным данным Росстата.17

16Кластеры 1 и 2 являются наиболее напол-
ненными (в целом эти два кластера включают  
72 региона), ситуация в них отражает характер-
ные черты ситуации с обращаемостью детей в 
службы ДТД в большинстве регионов страны.17

16 Телефон доверия: [сайт]. URL: https://telefon-doveria.
ru/teenagers/ (дата обращения: 27.02.2025).

17 Демография // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/12781 (дата обращения: 27.02.2025).

Кластер 1 объединяет значительную часть 
российских регионов (36 регионов), близких по 
характеристикам распространённости обраще-
ний за помощью к специалистам ДТД и ряду де-
терминант обращаемости. Это может говорить 
о единой стратегии, по которой развивается де-
ятельность ДТД в значительной части регионов 
страны. В данный кластер вошли регионы, для 
которых характерен наиболее низкий уровень 



320

сОцИОЛОГИчЕсКИЕ ИссЛЕДОВАНИя

УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ  •  2025  Том 21  № 2  •  С. 310−325

обращаемости детей в службу ДТД, так же как и 
низкий уровень обращаемости по вопросам жес-
токого обращения и суицида. Для этих регионов 
характерен средний уровень числа служб, под-
ключённых к ДТД (в расчёте на 100 тыс. детей) на 
фоне других кластеров. Уровень обращаемости 
родителей более чем в 10 раз ниже обращаемос-
ти детей (значительная разница в уровне обра-
щаемости детей и родителей характерна для всех 
регионов). Третью часть от всех звонков состав-
ляют неквалифицируемые звонки. Для регионов 
данного кластера характерны наиболее высокие 
уровни распространения лишения родительских 
прав и бедности домохозяйств. Однако данный 
факт не влияет на величину обращаемости в 
службу ДТД. Формальные характеристики эко-
номического и семейного неблагополучия детей 
не являются ведущими детерминантами обра-
щаемости за психологической помощью. Данный 
кластер является одним из 2 наиболее типичных.

Отличительной чертой кластера 2 (36 регио-
нов) является наиболее высокая по совокупности 
всех регионов доля неквалифицируемых звонков. 
На фоне кластера 1 здесь несколько выше уровень 
обращаемости детей, однако значимо выше обра-
щаемость по вопросам жестокого обращения и 
суицида. Эти проблемы, вероятно, более остро 
стоят в регионах кластера 2 перед детьми, на фоне 
других ситуаций, вызывающих необходимость 
обратиться за психологической поддержкой. Кро-
ме того, играет роль допустимости в обществен-
ном сознании обратиться за помощью в случае 
жестокого обращения. Данный кластер занимает 
2 место по уровню лишения родительских прав за 
невыполнение обязанностей по воспитанию де-
тей и 1 место по относительному количеству не-
квалифицируемых звонков.

В 9 регионах кластера 3 самый высокий уро-
вень обращаемости детей, однако ощущается не-
достаток организаций, подключённых к детскому 

телефону доверия и, соответственно, оказываю-
щих психологическую поддержку. Обращает на 
себя внимание высокий уровень обращений по 
поводу жестокого обращения и суицидов, пока-
затели обращаемости по этим двум причинам со-
поставимы. Возможно, дело заключается и в спе-
цифике классификации звонков в службах этих 
регионов (доля неквалифицируемых звонков 
одна из самых низких, ниже только в 3 регионах 
кластера 4). Но всё же представляется важным 
обратить особое внимание на профилактику дет-
ских суицидов и жестокого обращения с детьми в 
этих регионах.

В кластер 4 (3 региона) и 5 (1 регион) выделе-
ны отдельные регионы в силу особенностей ситу-
ации. Здесь весьма высокий уровень обращаемос-
ти детей, а так же очень высокий уровень обраще-
ний детей по поводу жестокого обращения. При 
этом в кластере 5 (Пензенская область) родители 
практически игнорируют службу ДТД, здесь са-
мый низкий уровень лишения родительских прав 
и, судя по показателям других регионов, недоста-
ток служб, подключённых к детскому телефону 
доверия. Надо сказать, что по данным отчётности 
ДТД в Пензенской области наблюдается резкий 
скачок звонков детей в 2022 г. по поводу жестоко-
го обращения (причём, именно в семье).

В трёх регионах кластера 4 (Курганская об-
ласть, Кемеровская область, г. Севастополь) при 
наиболее низкой доле неквалифицированных 
звонков, благоприятной ситуации с подключени-
ем количества организаций к ДТД, наблюдается 
наиболее значительный уровень обращаемости 
родителей. Вероятно, родители здесь в большей 
степени информированы о возможности и допус-
тимости обращения на ДТД. На высоком уровне 
остаётся распространённость случаев жестокого 
обращения с детьми.

Представление о территориальных особеннос-
тях разбиения на кластеры в 2022 г. даёт таблица 3.

Таблица 3
Состав кластеров по данным 2022 г.

Table 3
The Composition of Clusters According to the Data of 2022

Кластер Состав кластера
1 Белгородская область, Воронежская область, Костромская область, Липецкая область, Рязанская об-

ласть, Смоленская область, Тамбовская область, Тульская область, Ярославская область, Г. Москва, 
Псковская область, Ненецкий автономный округ, Республика Калмыкия, Республика Крым, Красно-
дарский край, Астраханская область, Волгоградская область, Кабардино-Балкарская Республика, Ка-
рачаево-Черкесская Республика, Чеченская Республика, Республика Марий Эл, Республика Мордовия, 
Удмуртская Республика, Кировская область, Ульяновская область, Свердловская область, Республика 
Хакасия, Алтайский край, Красноярский край, Омская область, Томская область, Забайкальский край, 
Республика Саха (Якутия), Амурская область, Магаданская область, Еврейская автономная область

2 Брянская область, Владимирская область, Ивановская область, Калужская область, Курская область, 
Московская область, Орловская область ,Тверская область, Республика Коми, Архангельская область,
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Вологодская область, Калининградская область, Ленинградская область, Мурманская область, Нов-
городская область, г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, Ростовская область, Республика Дагестан, 
Республика Ингушетия, Республика Северная Осетия-Алания, Ставропольский край, Республика Та-
тарстан, Нижегородская область, Самарская область, Иркутская область, Тюменская область, Челябин-
ская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Республика Алтай, Республика Тыва, Новосибирс-
кая область, Камчатский край, Хабаровский край, Сахалинская область, Чукотский автономный округ

3 Чувашская Республика, Оренбургская область, Саратовская область, Ханты-Мансийский автоном-
ный округ, Республика Бурятия, Приморский край, Пермский край, Республика Башкортостан, Рес-
публика Карелия

4 Курганская область, Кемеровская область, г. Севастополь
5 Пензенская область

Результаты кластерного анализа по данным статистики обращаемости на ДТД18, официальным данным Росстата.19

Окончание Таблицы 3
Кластер Состав кластера

Для кластеров характерна значительная тер-
риториальная разбросанность, нельзя выделить 
каких-либо особых географических закономер-
ностей. Для первого кластера, включающего 36 
регионов, характерно значительное террито-
риальное разнообразие. Он в первую очередь 
включает регионы европейской части России (от 
Ненецкого автономного округа до Республики 
Крым), республики Поволжья и Северного Кав-
каза, а также ряд регионов Восточной и Западной 
Сибири, Дальнего Востока. 

Во второй кластер (36 регионов), наряду с 
территориями европейской части (значительная 
часть европейского Севера) входят и регионы 
Кавказа, и весьма отдалённые от центра страны 
территории – не только Западная, но и Восточная 
Сибирь и Дальний Восток.

 В первый и второй кластеры входит боль-
шинство регионов, находящихся на границах 
России и отличающихся определённой этнокуль-
турной мозаичностью, смешением культур и мо-
делей поведения. 

Из 9 регионов третьего кластера 5 – нацио-
нальные автономии, в основном он представлен 
регионами с дисперсным расселением и низкой 
плотностью расселения и социальных контактов. 

Четвёртый кластер представлен тремя регио-
нами – г. Севастополь, Курганская область, Кеме-
ровская область. В пятый кластер вошла только 
Пензенская область.

Сравнивая результаты многомерной клас-
сификации за 2022 г. и 2020 г. (таблицы 2 и 4), 
проведённой по одному набору показателей, 
можно заметить, что к 2022 г. однородность 
регионов России по типам обращаемости за 
услугами специалистов ДТД практически не 
увеличилась. В краткосрочном периоде сохра-
няются особенности распределения регионов 
России по типологическим группам в зависи-
мости от характеристик обращаемости за пси-
хологической поддержки на ДТД. Возможно, 
это обусловлено незначительным временным 
промежутком для появления более значитель-
ных изменений. 

Таблица 4 
Средние значения переменных в кластерах, 2020 г.

Table 4
Average Values of Variables in Clusters, 202018 19

Переменные/кластеры Кластер 1
42 субъекта

Кластер 2
35 субъектов

Кластер 3
3 субъекта

Кластер 4
2 субъекта

Кластер 5
3 субъекта

Число обращений детей на 1000 детей 7–17 лет 31,98 25,68 7,03 47,24 67,78
Число обращений родителей на 1000 населе-
ния 20–49 лет 1,67 1,77 2,03 6,76 32,55

Число обращений детей по поводу жест.обр. 
на 100 000 детей 23,45 24,84 8,46 225,60 20,57

Число обращений детей по проблеме суици-
да. на 100 000 детей 24,63 47,30 3,66 62,56 21,98

Число организаций, подключенных к 
детскому телефону доверия на 100 000 детей 
в возрасте 7–17 лет

1,84 2,60 18,49 2,65 7,68

18 Телефон доверия: [сайт]. URL: https://telefon-doveria.ru/teenagers/ (дата обращения: 27.02.2025).
19 Демография // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 27.02.2025).
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Переменные/кластеры Кластер 1
42 субъекта

Кластер 2
35 субъектов

Кластер 3
3 субъекта

Кластер 4
2 субъекта

Кластер 5
3 субъекта

Доля неквалифицируемых звонков, % от об-
щего числа 

20,64 67,65 74,91 21,2 57,1

Доля лиц (домохозяйств), имеющих доступ 
к сети Интернет (%)

78,16 79,18 95,40 80,15 77,33

Численность детей, родители которых ли-
шены родительских прав (на 10 тыс. детей в 
возрасте от 0 до 17 лет)

6,28 7,74 9,47 7,81 10,31

Численность населения с денежными дохо-
дами ниже величины прожиточного мини-
мума, в % от общей численности населения

13,99 13,41 7,47 13,25 27,20

Результаты кластерного анализа по данным статистики обращаемости на ДТД20, официальным данным Росстата.21

Окончание Таблицы 4

В 2020 г. так же выделялись 2 крупных класте-
ра, отличающихся по характеристикам, обуслав-
ливающим масштабы деятельности ДТД (42 и 35 
регионов). В 2022 г. так же можно выделить два 
основных кластера (по 36 регионов) и три клас-
тера, содержащих гораздо меньше наблюдений, 
характеризующихся определённой спецификой. 
Дифференциация регионов по уровню бедности 
и доступности Интернет-услуг уменьшилась в 
2022 г. по сравнению с 2020 г. и в меньшей степени 
оказывает влияние на специфику распределения 
регионов по востребованности услуг ДТД.20 21

Значительно вырос уровень и усилилась диф-
ференциация регионов по частоте обращений 
на ДТД, связанных со случаями жестокого об-
ращения (в 2022 г. показатель колебался от 13,51 
обращения на 100 тыс. детей до 790,98; в 2020 г. 
размах показателя составлял от 8,46 обращения в 
3 кластере до 225,6 – в 4 кластере). Значительно 
сократилась доля неквалифицируемых звонков, 
что может свидетельствовать о более серьёзном и 
доверительном отношении к возможностям ДТД.

В регионах сложились разные модели взаимо-
действия со службой ДТД. Внешние факторы –  
доступность интернет-услуг, уровень бедности – 
практически не оказывают влияния на уровень 
обращаемости к услугам специалистов за экс-
тренной психологической помощью. Во многом 
уровень общей обращаемости зависит от часто-
ты обращений по поводу жестокого обращения. 
Однако стоит обратить внимание на тот факт, 
что в большинстве случаев регионы с наиболее 
высоким уровнем обеспеченности услугами ор-
ганизаций, подключённых к ДТД, отличает более 
низкий уровень обращаемости по вопросам жес-
токого обращения и суицида. В определённой сте-
пени можно говорить о роли такого негативного 

20 Телефон доверия: [сайт]. URL: https://telefon-doveria.
ru/teenagers/ (дата обращения: 27.02.2025).

21 Демография // Росстат: [сайт]. URL: https://rosstat.gov.
ru/folder/12781 (дата обращения: 27.02.2025).

фактора, определяющего семейное благополучие 
и доверительность детско-родительских отноше-
ний, как педагогическая несостоятельность роди-
телей (лишение родительских прав). 

Выводы 
Развитие системы психологической поддер-

жки для детей является важным условием их бла-
гополучия. Важным инструментом, обеспечива-
ющим доступность анонимной психологической 
поддержки для детей и их родителей, выступает 
ДТД, действующий под патронажем Фонда под-
держки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации.

Социальные шоки влияют на психологичес-
кое самочувствие детей и подростков и приводит 
к росту обращаемости за помощью на ДТД. На 
протяжении всего существования ДТД наиболь-
шее число обращений поступает от детей и под-
ростков, далее – от иных граждан и наименьшее 
число обращений от родителей детей и лиц их за-
меняющих. Основными причинами, по которым 
дети и подростки обращались на ДТД, выступают 
отношения со сверстниками, детско-родитель-
ские отношения и проблемы, связанные с учёбой 
и профориентацией.

Регионы России характеризует весьма значи-
тельная вариация показателей, характеризующих 
обеспеченность услугами организаций, подклю-
чённых к ДТД, режим их работы. 

Использование методов многомерного анали-
за показало, что на уровень обращаемости несо-
вершеннолетних на ДТД оказывают влияние та-
кие детерминанты, характеризующие социальную 
ситуацию в регионах России, как уровень рождае-
мости несовершеннолетних (как индикатор деви-
аций в подростковой среде, распространённости 
сексуальных контактов среди несовершеннолет-
них), низкий уровень жизни, в том числе прово-
цирующих занятость несовершеннолетних. Ока-
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зывают влияние и характеристики деятельности 
сети ДТД – количество организаций, подключён-
ных к телефону доверия, доля неквалифициро-
ванных звонков.

Ситуация с обращаемостью на ДТД меняет-
ся с течением времени. Сокращается количест-
во неквалифицированных звонков. В целом ре-
гионы пока отличает довольно незначительный 
уровень обращаемости детей в службу ДТД, так 
же как и низкий уровень обращаемости родите-
лей. Значительна дифференциация регионов по 
уровню обращаемости детей по вопросам жес-
токого обращения и суицида. Семейное небла-
гополучие выступает одним из факторов, опре-
деляющих необходимость психологической под-
держки. Важным направлением деятельности 

выступает информирование детей и подростков, 
их родителей о доступности услуг анонимного 
ДТД.

Исследовательская гипотеза подтвердилась 
частично, результаты исследования продемонс-
трировали значительную региональную диффе-
ренциацию обращаемости за психологической по-
мощью детей и их родителей. Далеко не всегда уро-
вень обращаемости определяется экономическим 
или социальным неблагополучием семей. Поиск 
достоверных детерминант обращаемости за помо-
щью на ДТД (детей и их родителей) актуализирует 
проведение специальных исследований, позволя-
ющих выявить социально-культурные факторы, 
определяющие допустимость и возможность обра-
щения за психологической поддержкой.
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Шестого мая 2025 г. во Владивостоке по ини-
циативе фракции «Справедливая Россия – За 
правду!» в Государственной Думе Российской Фе-
дерации состоялся Круглый стол по проблемам 
демографического развития Дальнего Востока. 
Поводом стала опубликованная в первом номере 
2025 года в журнале «Уровень жизни населения 
регионов России» статья номера, в которой пос-
тавлен вопрос: «Какая демографическая политика 
нужна России?»1 Актуальность такой постановки 
объясняется, с одной стороны, необходимостью 
подвести итоги и дать оценку прежней демогра-
фической политике, с другой – зафиксированные 
в документах последнего времени целевые уста-
новки и показатели, принятые на высшем уровне, 
по существу, сохраняющие прежнюю политику 
ещё на десятилетие, что чревато дальнейшим со-
кращением численности населения страны.

На призыв руководителя фракции Госдумы 
«Справедливая Россия – За правду!» С.М. Ми-

1 Авдеев Ю.А. Какая демографическая политика нуж-
на России // Уровень жизни населения регионов России. 
2025. Том 21. № 1. С. 12-27. https://doi.org/10.52180/1999-
9836_2025_21_1_1_12_27 EDN MCYKXT

ронова принять участие в работе Круглого стола 
откликнулись Министерство Российской Феде-
рации по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
Министерство труда и социальной защиты Рос-
сийской Федерации, Министерство здравоохра-
нения Российской Федерации, Государственная 
Дума Федерального собрания Российской Феде-
рации (фракция Компартии России) и представи-
тели органов власти практически всех субъектов 
Российской Федерации: от Чукотки до Бурятии и 
Забайкалья. Участниками стали также предста-
вители науки и вузов: Институт экономики РАН, 
Российская академия народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российс-
кой Федерации (РАНХиГС), Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломоносова 
(МГУ имени М.В. Ломоносова), Тихоокеанский 
институт географии Дальневосточного отделения 
РАН, Дальневосточный федеральный универси-
тет (ДВФУ). 

Обеспокоенность сложившимися тенденци-
ями присутствует в научной среде, в руководс-
тве государством и на региональном уровне. Всё 

http://elibrary.ru/vixosm
http://elibrary.ru/heojgf
http://elibrary.ru/vixosm
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чаще можно слышать призывы к проведению 
«специальной демографической операции», со-
зданию «демографического спецназа» и т.п.  Глава 
государства в декабре 2024 г. потребовал создать 
Совет при Президенте по реализации демогра-
фической и семейной политики, поручил Пред-
седателю Совета Федерации сформировать его 
состав.2 Первоначальный замысел структуры был 
публично озвучен: «хотим сделать Совет не из 
статусных людей по должностям, а, прежде все-
го, из реальных специалистов, демографов, кото-
рые погружены в проблему, учёных, экспертов», 
определена задача: «надо понять, что не работа-
ет, что нужно не только в материальном плане»3. 
В феврале 2025 г. Указом Президента утверждены 
положение о Совете и его состав, сформирован 
также Экспертный Совет4, а в марте распоряже-
нием Правительства утверждена Стратегия дейс-
твий по реализации семейной и демографической 
политики до 2036 года5.

Все эти действия направлены на активизацию 
демографической политики, подкреплены неви-
данным до сих пор финансированием, можно так-
же вспомнить о тысячах публикаций, множестве 
конференций, обсуждений на разных уровнях и 
с разным составом участников. Однако остаются 
вопросы, на которые пока ответа нет: какая чис-
ленность населения необходима стране? почему 
за три с лишним десятилетия не удалось карди-
нально повлиять на сложившиеся демографичес-
кие тенденции? что необходимо сделать, чтобы 
обеспечить расширенное воспроизводство насе-
ления если не к 2036 году, то к 2050-му, к 2100-му?  

Модератор Круглого стола д.э.н., профес-
сор, первый заместитель Председателя Комитета 
Госдумы по охране здоровья, фракция «Спра-
ведливая Россия» Ф.С. Тумусов задал рамку тех 
проблем, которые предлагается обсудить: «Когда 
мы говорим о демографии, мы всегда думаем и го-
ворим о будущем. О будущем страны, региона, о 
будущем российской цивилизации». «…когда ко-
эффициент рождаемости еле-еле «топчется» око-
ло значения 1,4 … означает, что перспектив роста 
населения нет. Культурная, этническая и всякая 

2 Указ Президента РФ от 09.12.2024 г. № 1047 «О Совете 
при Президенте Российской Федерации по реализации 
демографической и семейной политике».

3 В. Матвиенко сообщила Президенту РФ о  формиро-
вании Совета по реализации государственной демографи-
ческой и семейной политики // Совет Федерации Федераль-
ного Собрания РФ: [сайт]. URL: http://council.gov.ru/events/
news/163309/ (дата обращения: 15.10.2025).

4 Указ Президента Российской Федерации от 21.02.2025 г. 
№ 99 «Об утверждении Положения о Совете при Президенте 
Российской Федерации по реализации государственной 
демографической и семейной политики и его состава».

5 Распоряжение Правительства Российской Федерации 
от 15.03.2025 г. № 615-р.

другая деградация неизбежна. Если, конечно, ни-
каких мер не принимать». Он напомнил участни-
кам, что «ещё 24 сентября 2024 года, выступая с 
трибуны Государственной Думы Российской Фе-
дерации от имени фракции «Справедливая Рос-
сия», сказал, что «...Концепция демографической 
политики Правительства на Дальнем Востоке, да 
и в целом по стране, провалена. Сегодня Дальний 
Восток, да и вся страна, мягко говоря находятся 
на грани демографической катастрофы».  

В основном докладе Ю.А. Авдеев, к.э.н., ве-
дущий научный сотрудник Тихоокеанского инс-
титута географии ДО РАН, продемонстрировал 
«топтание» демографической политики с начала 
90-х прошлого столетия, которую в официаль-
ных документах предлагается продлить ещё на 
десятилетие. К обсуждению была предложена 
задача: как обеспечить абсолютный рост чис-
ленности населения, рассматривая её в качестве 
цели Национальной демографической политики. 
Для достижения поставленной цели необходимо:  
а) признать российское Государство главным вы-
годоприобретателем от роста численности насе-
ления; б) признать труд женщины по воспроиз-
водству и доведению до совершеннолетия нового 
поколения общественно полезным, оплачивае-
мым, засчитываемым в трудовой стаж, обеспе-
чиваемым пенсией; в) рассматривать жильё в 
качестве действенного рычага демографического 
роста; г) обеспечить достижение высокого уров-
ня индустриального развития экономики как ис-
точника высоких доходов главы многодетного се-
мейства (отца); д) сформировать альтернативный 
подход к пространственной организации рассе-
ления, ориентируясь на относительно равномер-
но размещаемые сельско-городские агломерации;  
е) рассматривать миграционный приток населения 
не столько в качестве источника трудовых ресур-
сов, а прежде всего как способ ускоренного при-
роста численности, способствующего улучшению 
демографической структуры для воспроизводства 
населения; ж) начать реализацию данного проекта 
с репрезентативной территории – Дальнего Вос-
тока, отработав на ней набор организационных, 
управленческих, институциональных, законода-
тельных решений, распространяя положительный 
опыт на другие территории России.

В дискуссии приняли участие В.Н. Бобков, 
д.э.н. профессор, заслуженный деятель науки Рос-
сийской Федерации, главный научный сотрудник, 
заведующий сектором социально-экономических 
исследований качества и уровня жизни Центра 
развития человеческого потенциала Института 
экономики РАН; Н.В. Новичков, член Комите-
та ГД по развитию Дальнего Востока и Арктики, 
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член фракции «Справедливая Россия – За правду» 
в Госдуме; В.Н. Архангельский, к.э.н., заведующий 
сектором Центра по изучению проблем народо-
населения экономического факультета МГУ име-
ни М.В. Ломоносова; О.С. Чудиновских, к.э.н., за-
ведующая лабораторией экономики народонасе-
ления и демографии экономического факультета 
МГУ имени М.В. Ломоносова; С.В. Красицкая, ми-
нистр труда и социальной политики Приморского 
края; В.А. Ионцев, д.э.н., заслуженный профессор 
МГУ имени М.В. Ломоносова, заведующий ка-
федрой демографии Высшей школы современных 
социальных наук МГУ имени М.В. Ломоносова;  
И.Н. Волков, заместитель директора Департамен-
та демографической и семейной политики Мин-
труда России; И.А. Деев, директор Департамента 
мониторинга, анализа и стратегического разви-
тия здравоохранения Минздрава России; А.Л. Аб-
рамов, профессор Института математики и ком-
пьютерных наук, научный руководитель Центра 
математических методов народнохозяйственного  
прогнозирования и программирования ДВФУ; 
Г.В. Смоляк, директор Департамента социального 
развития Дальнего Востока и Арктики Минвос-
токразвития России. 

В сообщении В.Н. Архангельского и О.С. Чу-
диновских были приведены основные демогра-
фические показатели за 2023 г., оценена миграци-
онная ситуация в субъектах федерации Дальнего 
Востока. Анализ показал, что сценарием развития 
демографической ситуации в ДФО в среднесроч-
ной перспективе будет естественная убыль на-
селения и миграционный отток, а компенсация 
демографических потерь – за счёт временной 
международной миграции, но «лишь в том слу-
чае, если не будут введены избыточно жёсткие 
«регуляторы».

Министр труда и социальной политики При-
морского края С.В. Красицкая показала демогра-
фическую ситуацию в регионе, раскрыв потери 
в численности за 5 лет: 78 тыс. человек, или 4% 
населения. Перечислен комплекс мер, направ-
ленный на снижение числа абортов, увеличение 
рождаемости, снижение смертности, сокраще-
ние оттока, привлечение молодёжи, социальной 
поддержки семей с детьми. Важно только понять, 
почему колоссальные усилия Правительства края 
не приводят к росту численности населения на 
протяжении уже более 30 лет и как коррелируют 
между собой цифры убыли населения с создани-
ем 55 тыс. новых рабочих мест.

Республика Бурятия, Чукотский автономный 
округ внесли свои предложения по совершенс-
твованию государственной демографической и 
семейной политики, в частности, предусмотреть 

в Жилищном кодексе Российской Федерации 
приоритетное обеспечение жильём признанных 
нуждающимися в улучшении жилищных усло-
вий многодетных семей; рассмотреть вопрос по 
предоставлению отсрочки платежа по ипотечным 
жилищным кредитам семьям, в которых родился 
третий или последующий ребёнок, до достиже-
ния ребенком возраста полутора лет с продлени-
ем на аналогичный период срока кредитования.

Сахалинская область представила оптимис-
тичные прогнозы: в 2025–2030 гг. ожидается еже-
годно достичь положительного сальдо миграции 
от 0,4 до 1,2 тыс. человек. А к началу 2031 года 
численность постоянного населения Сахалин-
ской области увеличится до 459,7 тыс. чело-
век. (01.01.2025 – 457 597 чел., т.е. +2,1 тыс.). По 
инициативе Губернатора Сахалинской области  
В.И. Лимаренко 2025 г. объявлен Годом счастливо-
го материнства, утверждена программа «Счастли-
вое материнство», включающая 3 стратегических 
проекта: «Культурная революция», «Проводники 
счастья», «Институт нянь». Социальный пакет 
насчитывает порядка 50 мер социальной подде-
ржки, направленный на повышение рождаемос-
ти и качества жизни семей с детьми. Из общего 
числа многодетных семей (8 597) 2 434 (28,3%) – 
семьи с доходом ниже величины прожиточного 
минимума. 

Как отметил в своём сообщении А.Л. Абра-
мов, ни в одной администрации краёв, областей, 
городов и поселков Дальнего Востока нет органов 
управления домашними хозяйствами, отвечаю-
щих за их жизнедеятельность и развитие. А ведь 
они выполняют важнейшую функцию на каждой 
территории. Простых решений для преодоления 
оттока домашних хозяйств из Приморского края 
нет, но есть научные методы и алгоритмы, кото-
рые могут помочь решить проблему. Для этого 
предлагается организовать мониторинг и иссле-
дование экономики на системной основе на Даль-
нем Востоке, в частности, в Приморском крае, где 
отсутствует научно-исследовательский центр на-
роднохозяйственного прогнозирования, плани-
рования и программирования. 

Правительство Хабаровского края подтверди-
ло актуальность объявленной темы, «поскольку 
сохраняется тенденция снижения численности 
населения», но принимаемые меры, все же, пре-
имущественно финансового порядка.

Г.В. Смоляк, подводя итоги дискуссии, конс-
татировал, что на Дальнем Востоке сохраняется 
естественная убыль населения. За 2018–2023 годы 
общая убыль населения ДФО составила 274,6 тыс.  
человек (3,4%), из них естественная убыль – 
121,4 тыс. человек (44,2%). Решения, которые в 



329LIVING STANDARDS OF THE POPULATION IN THE REGIONS OF RUSSIA  •  2025  Vol. 21  No. 2  •  P. 326−329

Ю.А. Авдеев, Ф.С. Тумусов

Информация об авторах:
Юрий Алексеевич Авдеев – кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник, лаборатория социальной и медицинской 
географии, Тихоокеанский институт географии Дальневосточного отделения РАН 
(SPIN-код: 7481-4302) (РИНЦ Author ID: 718435) (ReseacherID: K-5937-2018)
Федот Семёнович Тумусов – доктор экономических наук, профессор, первый заместитель Председателя Комитета Государственной 
Думы по охране здоровья, Государственная Дума Федерального собрания Российской Федерации
(РИНЦ Author ID: 455356) 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.
Автор, ответственный за переписку – Юрий Алексеевич Авдеев.

Статья поступила в редакцию 15.05.2025; принята к публикации 05.06.2025.

Information about the authors:
Yurii A. Avdeev – PhD in Economics, Leading Researcher, Laboratory Social and Medical Geography, Pacific Geographical Institute of the 
Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences
(SPIN-code: 7481-4302) (RSCI Author ID: 718435) (ReseacherID: K-5937-2018)
Fedot S. Tumusov – Doctor of Economics, Professor, First Deputy Chairman of the State Duma for Health Protection,
State Duma of the Federal Assembly of the Russian Federation
(RSCI Author ID: 455356) 
The authors declare no conflicts of interest.
The author responsible for the correspondence is Yurii A. Avdeev.

The article was submitted 15.05.2025; accepted for publication 05.06.2025.

настоящее время прорабатываются в Минвос-
токразвития России направлены на повышение 
эффективности «Демографического пакета», на-
деляя регионы Дальнего Востока «правом выбо-
ра осуществления единовременной выплаты при 
рождении первого ребенка в денежной форме 
либо в виде подарочного комплекта детских при-
надлежностей, а также предусматривают расши-
рение возможностей направления средств регио-
нального материнского (семейного) капитала при 
рождении второго ребенка». Также «проводится 
работа по продлению Концепции демографи-
ческой политики Дальнего Востока на период до  
2025 г. до 2030 г. и на перспективу до 2036 г., ко-
торая будет предусматривать комплекс специаль-
ных мер, направленных на поддержку рождае-
мости, стимулирование миграционного притока, 
увеличение ожидаемой продолжительности жиз-
ни, а также на преодоление накопленного отста-

вания от среднероссийских значений по уровню 
и качеству жизни». 

Из краткого обзора следует одно: демографи-
ческая проблема – задача национального масш-
таба. Она остается актуальной, подходов и пред-
лагаемых решений немало, дискуссия на этом 
не завершается. Минвостокразвития в июне 
готовит очередную конференцию по проблемам 
демографии Дальнего Востока, на которой по 
итогам данного Круглого стола предлагается вы-
нести на обсуждение проект «Дальневосточный 
федеральный округ – территория опережающего 
демографического развития», где найдут вопло-
щение идеи, выходящие за пределы финансового 
стимулирования, будут системно и последова-
тельно возвеличивать многодетные семьи, чье 
богатство будет определяться количеством в них 
детей.
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Аннотация
Современная сложная демографическая ситуация в Российской Федерации требует применения нестандартных современных 
мер по её совершенствованию и корректировке используемых управленческих решений. Учитывая сложность и многоаспектность 
демографических проблем, межпредметный характер демографических исследований, возрастают требования к подготовке ис-
следователей в области демографии. Однако подготовка специалистов-демографов в нашей стране в настоящее время осущест-
вляется только в трёх вузах. Поэтому особенности формирования современного образовательного пространства для подготовки 
демографов были обсуждены на VII Международной зимней демографической школе, которая была организована и проведена 
кафедрой демографии МГУ имени М.В. Ломоносова для преподавателей, научных сотрудников и студентов, аспирантов (далее 
по тексту – Школа). В мероприятии приняли участие ведущие демографы и социологи страны (Т.К. Ростовская, А.И. Антонов,  
О.Д. Воробьева и др.). В ходе работы Школы слушателям были прочитаны содержательные лекции с использованием презента-
ционных материалов, состоялось обсуждение самых острых проблем организации в Российской Федерации высшего демогра-
фического образования, проведён мастер-класс по демографическому прогнозированию. Все слушатели мероприятия получили 
сертификаты участников. По итогам проведения Школы на сайте кафедры демографии размещены самые «свежие» нормативно-
правовые акты и другие материалы, раскрывающие особенности развития кадрового потенциала в области демографии. 
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Abstract
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В условиях сложной демографической ситуа-
ции, сложившейся в Российской Федерации, до-
статочно остро стоит вопрос подготовки кадров 
специалистов-демографов, который усугубляется 
отсутствием системы непрерывного образования 
и возможностей повышения квалификации кад-
ров в данной области. Учитывая актуальность 
данной проблемы и важность поиска путей её 
решения, кафедрой демографии Высшей школы 
современных социальных наук (факультета) Мос-
ковского государственного университета имени 
М.В. Ломоносова (далее по тексту – ВШССН) 
с 30 января по 01 февраля 2025 г. проведена VII 
Международная зимняя демографическая школа 
для преподавателей, научных сотрудников и сту-
дентов, аспирантов. Школа организована также в 
целях популяризации демографических знаний 
и профориентации с целью привлечения на обу-
чение на кафедру демографии в ВШССН абиту-
риентов из российских регионов и зарубежных 
стран на программы обучения в магистратуре и в 
аспирантуре факультета. Занятия в Школе прохо-
дили на бесплатной основе в смешанном форма-
те – офлайн (аудитория 540 ВШССН) и онлайн на 
платформе Zoom.

Занятия в Школе 30 января 2025 г. проходили 
для преподавателей демографических дисциплин 
и научных сотрудников, совмещающих научную 
деятельность с преподаванием. С приветствен-
ным словом от имени руководства факультета к 
слушателям обратился А.А. Гребенюк, д-р экон. 
наук, заместитель директора ВШССН по научной 
работе, который в своём выступлении отметил, 
что в настоящее время главной проблемой в Рос-
сийской Федерации является демографическая. 
Хотя в последнее десятилетие принят целый ряд 
государственных мер, направленных, в первую 
очередь, на повышение рождаемости в стране, но 
они не достигли ожидаемых результатов. Поэто-
му развитие демографической политики в России 
должно опираться на разработки компетентных 
и грамотных специалистов, которых необходимо 
привлечь в управленческие структуры всех уров-
ней. Сложность демографических исследований 
состоит в том, что они носят междисциплинарный 
характер, поэтому необходим также учёт мнений 
специалистов смежных направлений – социоло-
гов, этнографов, медиков, историков, географов 
и др. Воспитание всесторонне развитых молодых 
специалистов-демографов является важной зада-
чей современной системы образования. 

Зимняя демографическая школа, которая про-
водится кафедрой демографии уже в седьмой раз, 
является той площадкой, где можно не только 
послушать лекции ведущих демографов, но и об-

судить вопросы методики преподавания демогра-
фических дисциплин, обменяться мнениями по 
дальнейшему развитию демографического обра-
зования в стране. Год от года Школа набирает по-
пулярность в российских регионах и за рубежом, 
расширяется состав её участников. В заключение 
выступления А.А. Гребенюк пожелал участникам 
Школы плодотворной работы.

Вступительное слово модератора мероприя-
тия О.Д. Воробьевой, д-ра экон. наук, профессора, 
профессора кафедры демографии ВШССН, было 
посвящено памяти профессора Л.Л. Рыбаковско-
го, известного учёного-демографа и социолога. 
Он был одним из первых, кто внедрял социоло-
гические методы в демографические исследова-
ния, внёс заметный вклад в изучение процессов 
воспроизводства населения. Особенно велик его 
вклад в исследование миграции населения. Про-
фессор Л.Л. Рыбаковский очень серьёзно отно-
сился к развитию демографического образования 
и подготовке научных кадров, его учениками яв-
ляются свыше 100 кандидатов и докторов наук, 
которые работают в нашей стране и за рубежом. 
Леонид Леонидович был непревзойдённым ора-
тором, обладал исключительным чувством юмо-
ра. Он был участником двух Зимних демографи-
ческих школ и выступил на первой Школе (2019 г.) 
с лекцией на тему: «Разработка стратегических 
документов демографического развития России», 
а на четвёртой Воскресной  зимней демографи-
ческой школе (2022 г.) с лекцией: «Стратегия сов-
ременного демографического развития России». 
О.Д. Воробьева отметила, что памяти Л.Л. Рыба-
ковского посвящена «Демографическая энцикло-
педия в лицах» в 2-х томах. Презентация первого 
тома «Дореволюционный период»1 состоялась в 
сентябре 2024 года на площадке V Всероссийско-
го демографического форума с международным 
участием. Также подготовлена монография отзы-
вов и воспоминаний учеников и коллег об этом 
талантливом учёном и замечательном человеке2, 
презентация которой состоится 21 апреля 2025 г. 
в рамках 1 Чтений памяти Л.Л. Рыбаковского.

Перед участниками Школы выступил А.А. Суб-
ботин, канд. социол. наук, заместитель началь-
ника управления стратегического анализа Ана-
литического центра Москвы, доцент кафедры де-

1 Демографическая энциклопедия в лицах: в 2 томах / 
под редакцией д-ра социол. наук, проф. Т.К. Ростовской, д-ра 
социол. наук, доц. Ю.Н. Эбзеевой. Том 1: Дореволюционный 
период. 2024. 247 с. Москва: РУДН, 2024. ISBN 978-5-209-
12029-2 http://doi.org/10.22363/12028-12029-2024-1-1-247

2 Демографическое развитие России: становление и эво-
люция научной школы Л. Л. Рыбаковского: монография, пос-
вященная памяти выдающегося ученого в области демогра-
фии, д.э.н., профессора Леонида Леонидовича Рыбаковского /  
Т. К. Ростовская, С. В. Рязанцев [и др.]; отв. ред. Т. К. Ростовская. 
Ярославль: Филигрань, 2025. 208 с. ISBN 978-5-6053283-8-4
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мографии ВШССН, с лекцией «Демографическая 
грамотность: вызовы и перспективы современ-
ного образования». В выступлении А.А. Суббо-
тина были приведены слова Президента России 
В.В.  Путина о том, что «Демография – вопрос 
чрезвычайно важный, один из ключевых, и не 
только в России, но и для очень многих стран 
мира», которые прозвучали в ходе общения с рос-
сиянами в прямом эфире 19.12.2024. Лектор отме-
тил, что демографическая грамотность никогда 
не была так важна, как сегодня, поскольку учёт 
демографического фактора необходим во всех 
социально значимых сферах жизни – от бизнеса 
и здравоохранения до государственного управле-
ния и охраны окружающей среды. Невозможно 
появление новых национальных проектов, госу-
дарственных программ по демографии без прове-
дения специальных расчётов и прогнозирования 
демографической ситуации в стране. Отмечено, 
что в настоящее время демографические показа-
тели включены в оценку эффективности деятель-
ности руководителей российских регионов. 

Демографическая грамотность, подчеркнул 
А.А. Субботин, – это не только умение приме-
нять концепции, анализировать статистические 
данные, но и способность интерпретировать по-
лученные результаты, предлагать грамотные ре-
шения демографических проблем. Этому необхо-
димо обучать в российских высших учебных за-
ведениях, однако, в настоящее время дисциплина 
«демография» отсутствует даже в учебных планах 
подготовки специалистов гуманитарного профи-
ля. Зачастую имеется дефицит преподавательско-
го состава для преподавания демографических 
дисциплин, владеющего не только методологией 
науки, но и развитым инструментарием прове-
дения демографических исследований. Поэтому 
лектор подробно остановился на педагогических 
инновациях, которые необходимо применять в 
демографическом образовании, в числе которых 
были названы: обучение статистическому про-
граммному обеспечению и программированию 
вместе с демографией (например, таким продук-
там, как RStudio, Python); использование матема-
тического моделирования; проведение тематичес-
ких исследований; образование коллабораций с 
представителями других направлений подготов-
ки, и др. В целях подготовки квалифицированных 
демографов для студентов должны быть органи-
зованы действенные стажировки, практики, на-
ставничество.

Т.К. Ростовская, д-р социол. наук, профес-
сор, заместитель директора Института демогра-
фических исследований Федерального научно-ис-
следовательского социологического центра Рос-

сийской академии наук (далее по тексту – ИДИ 
ФНИСЦ РАН) по научной работе, выступила с 
лекцией на тему: «Формирование образователь-
ного пространства для подготовки демографов: 
актуальные меры и опыт развития». Профессор 
Т.К. Ростовская напомнила слушателям о том, 
что приказом Минтруда России от 8 июня 2022 г. 
№ 346н утверждён профессиональный стандарт 
«Демограф» (далее по тесту – Стандарт), который 
вступил в силу 1.03.2023 г. и будет действовать 
до 1.03.2029 г. В Стандарте приведено описание 
трудовых функций, входящих в профессиональ-
ный стандарт (функциональная карта професси-
ональной деятельности), даны характеристики 
обобщённых трудовых функций с наименовани-
ями «Мониторинг демографических процессов в 
обществе», «Прогнозирование демографических 
процессов в обществе», «Демографическая экс-
пертиза и консультирование».

Приказом Национального агентства развития 
квалификаций от 14.11.2022 № 129/22-ПР утверж-
дены наименования квалификаций и требования 
к квалификациям «Специалист в области демог-
рафии (демограф)» и «Аналитик в демографичес-
кой сфере».

В лекции отмечалось, что по инициативе ИДИ 
ФНИСЦ РАН, при поддержке Д.А. Медведева, 
заместителя председателя Совета Безопасности 
Российской Федерации и А.Ю. Кузнецовой, за-
местителя председателя Государственной Думы 
Федерального Собрания Российской Федерации, 
в феврале 2023 г. был создан Координационный 
центр развития кадрового потенциала в области 
демографии (далее по тексту – Координационный 
центр). Уже в 2023 г. Координационным центром 
разработана программа образовательного моду-
ля «Основы демографии», которая Минобрнауки 
России разослана во все образовательные органи-
зации страны для учёта при разработке и реали-
зации образовательных программ высшего обра-
зования и дополнительного образования.

В 2024 г. Координационным центром подготов-
лена, согласована и принята Концепция развития 
кадрового потенциала в области демографии (да-
лее по тексту – Концепция), в которой обозначе-
ны цели и задачи профессиональной деятельности 
демографа, сферы его профессиональной деятель-
ности, а также цель, задачи и принципы разви-
тия кадрового потенциала в области демографии.  
В документе раскрыты основные направления ре-
ализации Концепции – в сфере применения мето-
дологических подходов, в сфере организационной 
работы, в сфере образования и подготовки кадров, 
в сфере профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации кадров. 
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Координационным центром также разрабо-
тан Перечень профессиональных компетенций и 
индикаторов их достижения в области демогра-
фии. Данный перечень был также Минобрнауки 
России направлен во все образовательные орга-
низации страны для применения в разработке 
(актуализации) и реализации образовательных 
программ высшего образования по следующим 
специальностям и направлениям, входящим в 
укрупнённые группы специальностей и направ-
лений: 05.00.00 Науки о Земле, 09.00.00 Инфор-
матика и вычислительная техника, 32.00.00 На-
уки о здоровье и профилактическая медицина, 
38.00.00 Экономика и управление, 39.00.00 Со-
циология и социальная работа, 46.00.00 Исто-
рия и археология, по направлениям подготовки 
01.03.05/01.04.05 Статистика и соответствующих 
программ дополнительного профессионального 
образования. 

На базе ИДИ ФНИСЦ РАН создан и начал ра-
боту учебно-методический совет «Демография» 
федерального учебно-методического объедине-
ния по укрупнённой группе специальностей и 
направлений 39.00.00 «Социология и социальная 
работа». 

В настоящее время Координационный центр 
проводит деятельность по формированию и раз-
витию системы подготовки специалистов-демог-
рафов в российских образовательных организа-
циях высшего образования, повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки 
государственных и муниципальных служащих, 
руководителей и специалистов органов и органи-
заций, действующих во всех сферах социально-
демографического развития страны. Для этих це-
лей организовано и создано четыре региональных 
центра развития кадрового потенциала в области 
демографии в гг. Екатеринбург, Вологда, Иркутск, 
Новочеркасск, которые координируют эту работу 
в российских регионах. В 2025 году планируется 
открытие как минимум ещё двух таких центров в 
Республике Башкортостан и Красноярском крае. 
В качестве примера успешной деятельности Ко-
ординационного центра совместно с Минобрна-
уки России Ростовской Т.К. приведён пример от-
крытия магистратуры по демографии в Томском 
государственном университете, который включён 
в пилотный проект по обновлению уровней вы-
сшего образования. Лектором предложено созда-
ние кафедры демографии во всех ведущих вузах 
каждого субъекта Российской Федерации. В за-
ключение выступления Т.К. Ростовская выразила 
надежду, что принимаемые меры приведут к рас-
ширению подготовки высокопрофессиональных 
специалистов-демографов в нашей стране.

Выступление перед слушателями Школы 
А.И. Антонова, д-ра филос. наук, профессора, 
заведующего кафедрой социологии семьи и де-
мографии социологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, состоялось на тему: 
«Методологические проблемы социологической 
демографии». Лектор подчеркнул, что социоло-
гическая демография представляет собой важ-
ный раздел, основной задачей которого является 
исследование влияние социальных факторов на 
демографические процессы и воздействие изме-
нений в демографической структуре населения 
на общество. В отличие от традиционной демог-
рафии, которая сосредоточена на фиксации фак-
тов (рождаемости, смертности, браков, разводов 
и продолжительности жизни), социологическая 
демография стремится объяснить эти явления че-
рез призму социологических теорий, анализируя 
нормы, ценности, установки и мотивы, лежащие 
в основе демографического поведения. Именно 
поэтому социологическую демографию часто на-
зывают поведенческой демографией. 

Социологическая (поведенческая) демогра-
фия рассматривает демографические изменения 
как результат трансформации поведения людей, 
будь то в сфере рождаемости, смертности, брач-
ности или продолжительности жизни. Традици-
онная демография ограничивается описанием 
фактов, интерпретируя их через призму обыден-
ного сознания, без углублённого анализа соци-
альных мотивов и установок. Социологическая 
(поведенческая) демография, изучая мотиваци-
онные аспекты поведения, позволяет глубже по-
нять исторические тенденции воспроизводства 
населения и то, как изменения демографической 
структуры влияют на социальные характерис-
тики общества. Только на основе данных социо-
логической (поведенческой) демографии можно 
научно обосновывать цели и направления демог-
рафической политики, обеспечивая её эффектив-
ность и соответствие современным социальным 
реалиям.

Поскольку базовой ячейкой общества, где 
происходит социализация личности, является се-
мья, профессор А.И. Антонов обратил внимание 
слушателей Школы на состояние семейной поли-
тики в нашей стране, где 2/3 всех семей являются 
однодетными. При этом детей, которые захотят в 
будущем иметь в своих семьях 3-х и более детей, 
надо воспитывать в многодетных семьях. Госу-
дарство должно помогать таким семьям, чтобы 
они с появлением в семье детей не относились к 
числу бедных. В числе мер поддержки многодет-
ных семей лектором были названы: достойная 
заработная плата родителей, чтобы они смогли 
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прокормить 3-х и более детей; взимание налогов 
с семьи, а не НДФЛ с работающих членов семейс-
тва; оплата труда тем, кто официально не трудоус-
троен, но воспитывает детей дома – домохозяйки, 
ухаживающие за детьми-инвалидами, родители, 
обучающие своих детей дома (домашнее обуче-
ние). Для многодетных семей должна существо-
вать особая система приобретения жилья, оплаты 
жилищно-коммунальных услуг и др.

Немалый вред молодёжной среде, в которой 
формируются семьи и рождаются дети, наносит 
пропаганда отказа от создания семей и деторож-
дения (антинаталисты, чайлдфри и др.). Поэтому 
необходима пропаганда семейных ценностей пос-
редством СМИ, через разработку игр для детей с 
семейной тематикой, создание клубов и консуль-
тационных пунктов для многодетных семей и др.

Лекция для слушателей Школы на тему: «Ме-
тоды машинного обучения и искусственный ин-
теллект в демографических исследованиях» про-
читана Д.М. Эдиевым, д-ром физ.-мат. наук, про-
фессором кафедры математики Северо-Кавказс-
кой государственной академии, профессором ка-
федры демографии ВШССН МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Выступающий отметил, что факторами 
успеха систем машинного обучения и искусст-
венного интеллекта (далее по тексту – МО и ИИ) 
явились, помимо современных вычислительных 
возможностей, большие данные и нелинейные 
модели. И то, и другое в полной мере относится 
к демографии, что предопределяет актуальность 
разработки методов МО и ИИ в этой области. В 
лекции были кратко охарактеризованы функции 
наиболее часто используемых больших языковых 
моделей, которые при активном использовании 
могут стать помощниками в проведении научных 
исследований и в учёбе студентов. 

В своём выступлении профессор Д.М. Эдиев 
проиллюстрировал с помощью презентационных 
материалов возможности методов МО в демогра-
фии на примерах задач из области анализа смер-
тности, рождаемости и половозрастной структу-
ры населения. Особое внимание в лекции было 
уделено методам обработки больших данных и 
нелинейных зависимостей с использованием сис-
тем МО и ИИ. Лекция завершилась обсуждением 
существующих проблем и перспектив развития 
МО и ИИ в связи с необходимостью обеспечения 
защиты персональных и групповых данных. 

Обзор наиболее значимых новых публикаций 
по демографическим исследованиям слушателям 
Школы представила О.Д. Воробьева, д-р экон. 
наук, профессор, профессор кафедры демографии 
ВШССН. С использованием презентационных 
материалов слушателям представлен и проком-

ментирован ряд публикаций по демографической 
тематике, например: «Демографическая энцикло-
педия в лицах» в 2-х т., том 1. Дореволюционный 
период; «Демографическое развитие постсоветс-
ких стран. Аналитический доклад 2022» под ред. 
чл.-корр. РАН С.В. Рязанцева; «Демографическое 
самочувствие регионов России. Национальный 
демографический доклад – 2023», 2024 г., отв. ред. 
Т.К. Ростовская, А.А.  Шабунова; «Великая побе-
да советского народа. Социально-политические 
и демографические аспекты» 2020 г.; монография 
А.А. Субботина «Международная интеллектуаль-
ная миграция в России: вызовы и перспективы», 
2024 г.; учебное пособие Д.М. Эдиева для студен-
тов и аспирантов «Основы демографического ана-
лиза с элементами математической демографии», 
2024 г., и некоторых других научных изданий. 

Тематика первого дня работы Школы вызвала 
множество вопросов и суждений у слушателей, 
поэтому состоялась оживленная дискуссия учас-
тников по самым актуальным демографическим 
вопросам.

31 января и 1 февраля 2025 г. занятия в Шко-
ле под девизом «Профессия – демограф» со-
стоялись для студентов и аспирантов. С при-
ветственным словом к слушателям обратилась  
Ю.А. Узкая, канд. экон. наук, заместитель дирек-
тора ВШССН по учебной работе, доцент кафедры 
демографии. От имени руководства факультета 
она поприветствовала студентов и аспирантов, 
проявивших интерес к демографической тема-
тике. Ю.А. Узкая подчеркнула, что востребован-
ность в специалистах-демографах в нашей стране 
растёт, поэтому в ВШССН осуществляется под-
готовка демографов, в том числе и на бюджет-
ной основе, на магистерских программах и про-
грамме подготовки в аспирантуре. В заключение 
приветствия заместитель директора по учебной 
работе посоветовала слушателям подробно озна-
комиться на сайте ВШССН с образовательными 
программами подготовки демографов и пригла-
сила поступать обучаться на факультет.

С лекцией на тему: «Профессия "демограф": 
роль и перспективы» перед слушателями Школы 
выступил А.А. Субботин, канд. социол. наук, до-
цент кафедры демографии ВШССН, заместитель 
начальника управления стратегического анализа 
Аналитического центра Москвы. Выступающий 
отметил, что на собственном опыте может оце-
нить значимость профессии «демограф», профес-
сионально занимаясь анализом демографических 
процессов в г. Москве. Демография – это не прос-
то про цифры, это ключ к пониманию прошлого, 
настоящего и будущего, отметил А.А. Субботин. 
Использование демографических методов иссле-
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дования позволяет найти ответы по целому ряду 
вопросов социально-экономического развития 
города. В их числе, например: сколько школ и 
больниц нужно будет построить в городе через 
10 лет, чтобы удовлетворить потребности расту-
щего населения? что будет с экономикой, когда 
пенсионеров станет больше, чем работающих? 
как демографические данные помогают компани-
ям зарабатывать миллионы? почему одни города 
растут, а другие вымирают?

Лектор подчеркнул, что демограф – это спе-
циалист, изучающий закономерности воспроиз-
водства населения, поэтому ключевыми роля-
ми такого специалиста являются: исследователь 
(анализ данных), прогнозист (моделирование бу-
дущего), стратег (рекомендации для государства 
и бизнеса), инноватор (использование big data и 
AI). Демографы активно участвуют и в исследова-
нии глобальных вызовов, например, старения на-
селения в развитых государствах, демографичес-
кого взрыва в развивающихся странах, анализи-
руют миграционные кризисы, урбанизацию. Они 
обслуживают государственные интересы, участ-
вуя в пространственном развитии территории, в 
разработке национальных проектов, в выработке 
миграционной политики, а также обеспечивают 
данными бизнес и экономическую сферу (изуче-
ние поведения потребителей, прогнозирование 
спроса на товары и услуги, и др.). Велика их роль в 
проведении демографических исследований с ис-
пользованием больших данных и искусственного 
интеллекта. 

Особое внимание в лекции А.А. Субботин 
уделил новым методам и данным, применяемым 
специалистами-демографами, где подробно ос-
тановился на особенностях использования боль-
ших данных в демографических исследованиях. 
В качестве примера он привёл изучение особен-
ностей международной академической миграции 
в России на основе использования базы библио-
метрических данных Scopus.

А.Г. Магомедова, канд. экон. наук, доцент ка-
федры народонаселения экономического факуль-
тета МГУ имени М.В.  Ломоносова, выступила 
с лекцией на тему: «Поведение и здоровье в век 
цифровых технологий». Она отметила, что в тео-
рии эпидемиологического перехода поведение че-
ловека играет ключевую роль в изменении струк-
туры заболеваемости и смертности. Были охарак-
теризованы факторы, влияющие на здоровье че-
ловека. С помощью презентационных материалов 
лектором продемонстрированы статистические 
показатели, характеризующие заболеваемость 
и смертность населения России по возрастным 
группам в разные годы.

В качестве яркого примера значимости пове-
дения в политике здоровьесбережения лектором 
был приведён проект «Северная Карелия», где 
благодаря изменению образа жизни населения 
удалось значительно снизить уровень сердеч-
но-сосудистых заболеваний. В цифровую эпоху 
спектр аспектов поведения, влияющих на здо-
ровье, расширяется, включая как физическую 
активность и питание, так и использование тех-
нологий. Сегодня практически любая сфера че-
ловеческой жизни, начиная от благополучия в 
семье и заканчивая владением навыками тайм-
менеджмента человеком, оказывает влияние на 
здоровье. Для эффективного поддержания здоро-
вого образа жизни и проведения политики здоро-
вьесбережения необходим междисциплинарный 
подход, объединяющий медицину, социологию, 
психологию и инновационные технологии. В этом 
вопросе требуется тесное взаимодействие госу-
дарственных органов с религиозными, неправи-
тельственными организациями и широкой обще-
ственностью.

Лекция, завершившая первый день работы 
Школы для студентов и аспирантов, была про-
читана Д.М. Эдиевым, д-ром физ.-мат. наук, про-
фессором кафедры математики Северо-Кавказс-
кой государственной академии, профессором ка-
федры демографии ВШССН МГУ имени М.В. Ло-
моносова. Она была посвящена изучению веро-
ятностных демографических прогнозов, которые 
играют ключевую роль в понимании будущих 
изменений численности и структуры населения 
с учётом неопределённости демографического 
развития, что позволяет более объективно под-
ходить к прогнозированию и принимать обосно-
ванные решения в области социальной, экономи-
ческой и демографической политики. 

В ходе лекции рассмотрены основные облас-
ти применения вероятностных прогнозов, вклю-
чая их использование для разработки стратегий 
развития, целеполагания и оценки мер демогра-
фической политики. Слушатели познакомились 
с ключевыми подходами, методами и моделями, 
применяемыми в этой области, такими, как мо-
дели временных рядов, методы Монте-Карло, 
экспертный метод. Лекция помогла слушателям 
понять, как вероятностные прогнозы позволяют 
учитывать неопределённость будущего и исполь-
зовать эти знания для принятия более гибких и 
адаптивных решений в условиях меняющихся де-
мографических реалий.

В завершении лекции профессором Д.М. Эди- 
евым был проведён мастер-класс по демогра-
фическому прогнозированию, который вызвал 
большой интерес у слушателей Школы.

Т.В. Лебедева, А.Р. Акрамова, А.К. Шебанова
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Заключительный день работы Школы 1 фев-
раля 2025 г., начался с лекции на тему: «Осо-
бенности демографической политики в странах 
мира» О.Д. Воробьевой, д-ра экон. наук, профес-
сора, профессора кафедры демографии ВШССН. 
В презентационных материалах профессор Воро-
бьева представила определение понятия «демог-
рафическая политика», под которой понимается 
целенаправленная деятельность государственных 
органов и иных социальных институтов в сфе-
ре регулирования воспроизводства населения и 
миграции, а также продемонстрировала и про-
комментировала основные показатели экономи-
ческого и демографического развития отдельных 
групп стран мира. В лекции были охарактеризо-
ваны меры демографической политики прямого 
и косвенного воздействия на демографическое 
поведение населения (административно-право-
вые, экономические, воспитательные и пропаган-
дистские), применяемые в разных странах мира в 
зависимости от сложившейся демографической 
ситуации. 

В качестве примера успешного проведения го-
сударственной демографической политики лекто-
ром была приведена Финляндия, где в 30-е годы 
прошлого века отмечались быстрые темпы ста-
рения населения и низкий уровень рождаемости. 
Для увеличения численности населения страны 
необходимо было увеличение рождаемости, уве-
личение продолжительности жизни и привлече-
ние иммигрантов, для чего было сформулировано 
10 целей демографической политики Финляндии. 
Особую роль в проведении грамотной демогра-
фической политики сыграла Федерация семьи 
Финляндии, которая была создана в 1941 г. для 
решения количественных и качественных про-
блем финской нации и объединила 20 националь-
ных и профессиональных организаций страны.

Профессором О.Д. Воробьевой были также 
охарактеризованы периоды активного проведе-
ния демографической политики в Республике Ко-
рея: в 1961–1981 гг., когда политика страны была 
направлена на сокращение рождаемости и стаби-
лизации численности населения, и в 2005–2020 гг., 
когда принимались меры, стимулирующие уве-
личение рождаемости и рост численности насе-
ления. В дополнение к иллюстрации проведения 
государствами разного вида демографической 
политики в разные периоды истории страны лек-
тором отмечены особенности демографической 
ситуации и принимаемых мер по её изменению в 
Австралии и в Китае.

В заключение лекции профессор О.Д. Воро-
бьева отметила, что в Российской Федерации на-
блюдается неодинаковая демографическая ситуа-

ция в отдельных субъектах, в городах и сельской 
местности, в разных возрастно-половых группах. 
Корректное отражение сложившейся демогра-
фической ситуации и предложение грамотных 
мер по её улучшению – это задачи компетентных 
образованных специалистов-демографов, кото-
рые в своей деятельности должны учитывать и 
зарубежный опыт проведения демографической  
политики.

Выступление Ю.А. Узкой, канд. экон. наук, 
доцента кафедры демографии, заместителя ди-
ректора ВШССН по учебной работе, было пос-
вящено подготовке специалистов-демографов в 
ВШССН МГУ имени М.В.  Ломоносова. В начале 
выступления несколько слов было сказано об ис-
тории развития демографии как науки и кратко 
обобщён вклад ведущих учёных-демографов как 
зарубежных (Д. Граунта, А. Ландри, А. Сови), так 
и отечественных (М.В. Ломоносова, Д.И. Менде-
леева, М.И. Туган-Барановского) в возникнове-
ние и развитие демографии как науки. 

Ю.А. Узкая напомнила слушателям Школы, 
что в 1919 г. в г. Киеве был создан Институт демог-
рафии – первое в мире специализированное уч-
реждение в области демографии. Она кратко оха-
рактеризовала особенности развития демографии 
в СССР и в России, особо обратив внимание на 
вклад Б.Ц. Урланиса, который ещё с 1940-х годов 
ставил вопрос о необходимости преподавания 
курса «Демография» для отдельных специальнос-
тей и об утверждении отечественной демографии 
как науки. В 1963 г. был образован Сектор демог-
рафии и трудовых ресурсов в НИИ Централь-
ного статистического управления СССР (сейчас 
это ФГБУ «Научно–исследовательский институт 
проблем социально-экономической статистики 
Федеральной службы государственной статисти-
ки»). В 1992 г. начал функционировать Центр со-
циальной демографии и экономической социоло-
гии РАН. В 2007 г. основан Институт демографии 
Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». В 2020 г. в результате 
реорганизации Института социально-политичес-
ких исследований ФНИСЦ РАН на базе Центра 
социальной демографии и экономической социо-
логии РАН был образован Институт демографи-
ческих исследований ФНИСЦ РАН.

В МГУ имени М.В. Ломоносова, отметила 
Ю.А. Узкая, в 1965 г. по инициативе Д.И. Вален-
тея была создана Проблемная лаборатория по 
вопросам изучения народонаселения, а в 1967 г. 
на экономическом факультете Московского уни-
верситета создана первая в СССР кафедра наро-
донаселения. В 1968 г. в результате объединения 
лаборатории и кафедры был сформирован Центр 
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по изучению проблем народонаселения, руково-
дителем которого был Д.И.  Валентей. Также по 
инициативе Д.И. Валентея в 1988 г. в системе Ака-
демии наук СССР был образован Институт соци-
ально-экономических проблем народонаселения. 
В 1991 г. на социологическом факультете МГУ 
имени М.В.  Ломоносова создана кафедра социо-
логии семьи и демографии под руководством д-ра 
филос. наук, профессора А.И. Антонова. Реко-
мендации коллектива кафедры учитывались при 
подготовке правительством докладов по демогра-
фическим проблемам в России и при разработке 
государственных документов и концепций по со-
вершенствованию демографической политики в 
Российской Федерации.

Кафедра демографии ВШССН МГУ имени 
М.В. Ломоносова, отмечено в выступлении, со-
здана приказом ректора МГУ имени М.В. Ло-
моносова от 01.12.2015 г. Бессменным её руко-
водителем является В.А. Ионцев, д-р экон. наук, 
профессор, заслуженный профессор МГУ имени 
М.В. Ломоносова. Кафедра является «наследни-
цей» традиций демографической школы Мос-
ковского университета и продолжает развивать 
демографическое образование. По инициативе 
кафедры впервые в России разработана и реали-
зуется в ВШССН самостоятельная магистерская 
программа «Социальная демография» на отделе-
нии «Социология». С 2019 г. объявлен приём ещё 
на одну программу обучения в магистратуре – 
«Управление демографическими процессами» на 
отделении «Менеджмент», также разработанную 
кафедрой демографии ВШССН. На факульте-
те осуществляется и обучение в аспирантуре по 
научной специальности 5.4.3. Демография. Все 
желающие обучаться по названным программам 
и получить востребованную профессию «демог-
раф» могут подробно ознакомиться с учебными 
планами и программами обучения на официаль-
ном сайте ВШССН. Ю.А. Узкая пригласила учас-
тников Школы на обучение в ВШССН, где еже-
годно проводятся не только Международная зим-
няя демографическая школа, но и мероприятия в 
рамках Фестиваля «НАУКА 0+», факультетская 
секция «Социальные исследования и современ-
ность» Международной конференции студентов, 
аспирантов и молодых учёных «Ломоносов» МГУ 
и другие мероприятия.

Завершающим мероприятием в работе Шко-
лы стали выступления почётных гостей:

− Д.М. Эдиева, д-ра физ.-мат.  наук,  профес-
сора кафедры математики Северо-Кавказской 
государственной академии, профессора кафедры 
демографии ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносо-
ва, обратившего внимание на то, что часть совре-

менных демографов глубоко знают теоретические 
основы демографии, но не владеют математичес-
ким аппаратом, необходимым для проведения 
демографических исследований. При этом в де-
мографию пришли математики, которые увиде-
ли возможности применения математических 
методов, но не знающие демографических основ. 
Поэтому перед демографическим образованием 
стоит важная задача подготовки всесторонне раз-
витых специалистов, глубоко знающих основы 
демографии и умеющих сочетать и использовать 
не только математические методы, но и методы, 
используемые в смежных науках; 

− О.Ю. Кривохижина, заместителя исполни-
тельного директора, руководителя проектного 
офиса по рейтинговой деятельности Институ-
та демографической политики имени Д.И.  Мен-
делеева (далее по тексту – Институт), который 
поделился опытом обобщения практик проведе-
ния корпоративной демографической политики. 
Такая политика представляет собой комплекс 
мероприятий, ориентированных на поддержку 
сотрудников компании, занимающихся помимо 
своих профессиональных обязанностей семей-
ными вопросами – воспитанием детей, уходом за 
пожилыми родственниками, детьми-инвалидами 
и др. Интерес бизнеса к внедрению социально 
ответственной политики, способствующей реше-
нию демографических задач страны, обусловлен 
потенциальными преимуществами для имиджа 
и репутации компании, что, в свою очередь, спо-
собствуют повышению инвестиционной привле-
кательности организации. В настоящее время 
Институтом обобщено около 1,5 тыс. передовых 
социально ответственных технологий проведе-
ния предприятиями успешной корпоративной де-
мографической политики.

В заключение работы VII Международной 
зимней демографической школы модератором 
мероприятия профессором О.Д. Воробьёвой 
были подведены общие итоги. Цель проведения 
Школы вполне достигнута, поскольку все об-
суждаемые проблемы вызвали живой интерес 
слушателей. Было задано много вопросов лекто-
рам, вызвавших дискуссию, в том числе в чате, 
на большинство из которых даны исчерпываю-
щие ответы. 

Все материалы Школы (видеозаписи каждого 
дня, презентации лекторов, фото- и видеомате-
риалы, полезные ссылки) размещены на сайте ка-
федры демографии ВШССН (https://demography-
vshssn-msu.ru/mzdsh), а слушатели получили сер-
тификаты участника мероприятия за подписью 
директора ВШССН МГУ имени М.В. Ломоносова, 
академика РАН Г.В. Осипова.
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В мероприятии приняли участие: 197 чело-
век в день проведения Школы для преподава-
телей (30.01.2025) и 299 человек в студенческие 
дни (суммарно за 31.01–01.02.2025). Участниками 
Школы были представители 14 стран мира: Ар-
мении, Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Кении, 
Китая, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджи-
кистана, Туркменистана, Узбекистана, Украины 
и Южной Осетии. В Школе участвовали сотруд-
ники вузов и научных организаций 63-х субъек-
тов Российской Федерации – от Калининграда до 

Владивостока. Интерес к тематике Школы про-
явили доктора и кандидаты наук, преподаватели, 
научные сотрудники, аспиранты и соискатели, а 
также студенты, обучающиеся по самым разным 
направлениям и программам подготовки бака-
лавриата и магистратуры. 

По итогам Школы в адрес организаторов пос-
тупило множество писем с благодарностью за 
возможность участия в интересном и полезном 
мероприятии.

НАучНАя жИзНь
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17 февраля 2025 г. в стенах социологического 
факультета Московского государственного уни-
верситета имени М.В. Ломоносова (МГУ имени 
М.В. Ломоносова) состоялась XIX Международ-
ная научная конференция «Сорокинские чтения». 
Тема конференции: «Современная российская 

молодёжь: её социальная ответственность и по-
тенциал в развитии страны (к 270-летию Москов-
ского университета)».

Конференция 2025 г. вызвала значительный 
интерес научной общественности. Всего было 
подано рекордное количество заявок — 1010, из 
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более чем 10 стран мира, 41 субъекта Российской 
Федерации, свыше 100 вузов и научно-исследова-
тельских институтов страны и зарубежья. Фор-
мат мероприятия предусматривал очное и заоч-
ное участие.

В рамках чтений работали следующие секции:
1. «Место и роль современной молодёжи в 

развитии российского общества»
2. «Коммуникативная культура современной 

молодёжи»
3. «Межпоколенческие взаимодействия в сов-

ременном менеджменте»
4. «Семейно-демографическое поведение рос-

сийской молодёжи»
5. «Роль социального государства в формиро-

вании человеческого потенциала молодёжи»
6. «Социальные технологии работы с мо-

лодёжью в цифровую эпоху»
7. «Образовательные вызовы профессиональ-

ному становлению российской молодёжи»
Также состоялся круглый стол на тему «Ду-

ховно-нравственное обновление российского 
студенчества».

•	В рамках торжественного открытия конфе-
ренции с приветственным словом выступил пре-
зидент Российского общества социологов, почёт-
ный доктор Института социологии ФНИСЦ РАН, 
д-р философ. наук, профессор В.А. Мансуров. В 
своём выступлении он затронул вопросы, касаю-
щиеся роли молодёжи в современном обществе. 
После этого В.А. Мансуров торжественно вручил 
ряду сотрудников социологического факультета 
золотые медали имени М.М. Ковалевского Россий-
ского общества социологов. Этой награды удос-
тоились: декан социологического факультета, д-р 
социол. наук, профессор Н.Г. Осипова; декан-осно-
ватель социологического факультета, заведующий 
кафедрой истории и теории социологии, д-р фи-
лософ. наук, профессор В.И. Добреньков; заведу-
ющий кафедрой социологии семьи и демографии, 
д-р философ. наук, профессор А.И. Антонов;

•	заведующий кафедрой экономической со-
циологии и менеджмента, д-р социол. наук, про-
фессор С.А. Барков; учёный секретарь Учёного 
совета факультета, д-р социол. наук, профессор  
С.О. Елишев;

•	заместитель декана по научной работе, до-
цент кафедры современной социологии соци-
ологического факультета, канд. политич. наук,  
П.С. Каневский.

Первый доклад «Актуальные проблемы фор-
мирования ценностных ориентаций современного 
российского студенчества» представила Н.Г. Оси-
пова, д-р социол. наук, профессор, декан социоло-
гического факультета МГУ имени М.В. Ломоносо-

ва, заведующая кафедрой современной социоло-
гии МГУ имени М.В. Ломоносова. В выступлении 
она обозначила ключевую проблему – отсутствие 
учёта факторов, определяющих процесс форми-
рования установок, ценностных ориентаций и 
жизненных ориентиров молодёжи. Н.Г. Осипо-
ва отметила, что для превращения молодёжи в 
конструктивного актора развития необходимо 
формировать её мировоззрение на основе обще-
человеческих ценностей, духовно-нравственных 
принципов и патриотических идеалов. Профес-
сор подчеркнула особую актуальность этого воп-
роса в условиях глобальных перемен и технологи-
ческого развития. По её мнению, будущие лидеры 
должны обладать не только профессиональными 
компетенциями, но и чёткой системой ценностей, 
обеспечивающей успешную адаптацию к совре-
менным вызовам и созидательное участие в раз-
витии общества.

1. Н.Г. Осипова отметила, что процесс фор-
мирования ценностей сталкивается с серьёзны-
ми проблемами: размытость и противоречивость 
ценностных ориентиров в условиях турбулентно-
го общества. Под влиянием массовой культуры и 
социальных сетей традиционные ценности (пат-
риотизм, здоровье [1, с. 7], семья, образование) 
подвергаются переосмыслению.

2. Дефицит духовно-нравственного воспита-
ния в образовательных учреждениях, где преоб-
ладает ориентация на профессиональные навыки 
над моральными принципами.

3. Социально-экономическая нестабильность 
и неравенство [2; 3], способствующие распро-
странению цинизма и апатии среди части студен-
чества.

Доклад «Жизненные цели и нравственный 
идеал молодёжи перед ценностными вызовами 
нашего времени» представил С.В. Львов, канд. 
социол. наук, доцент, директор по стратегичес-
кому развитию Всероссийского центра изучения 
общественного мнения. Докладчик сообщил, 
что перенастройка воспитательной работы с мо-
лодёжью начинает давать позитивные плоды: 
молодёжь в большей степени ориентируется на 
традиционные ценности, происходит частичный 
отказ от западоцентричных ценностей. В эпоху 
стремительных перемен и глобальных вызовов, 
когда информационные потоки захлёстывают 
сознание, а традиционные ценности подверга-
ются переосмыслению, жизненные цели и нравс-
твенный идеал молодёжи становятся особенно 
актуальными, молодое поколение, воспитанное 
в эпоху технологического прогресса и мульти-
культурализма, сталкивается с необходимостью 
определения своего места в мире, выбора жиз-
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ненного пути и формирования собственной сис-
темы ценностей. С.В. Львов отметил, что, с одной 
стороны, молодёжь обладает огромным потенци-
алом и возможностями для самореализации, в то 
же время в российском обществе нередки случаи, 
когда молодёжи всячески препятствуют предста-
вители старших поколений (особенно это прояв-
ляется в политической или общественной сфере) 
[4]. Докладчик признал, что сегодня интернет и 
социальные сети открывают доступ к знаниям и 
опыту со всего мира, дают возможность общаться 
и сотрудничать с людьми разных культур и про-
фессий. С другой стороны, молодые люди подвер-
жены влиянию негативных факторов, таких как 
пропаганда насилия, экстремизма, потребитель-
ской культуры и гедонизма. Эти факторы могут 
искажать их представление о смысле жизни, под-
рывать нравственные устои и приводить к разо-
чарованию и апатии. С.В. Львов подчеркнул, что 
в этих условиях особенно важно формирование 
у молодёжи чётких жизненных целей, основан-
ных прежде всего на нравственных принципах и 
общечеловеческих ценностях. Конечно, эти цели 
должны быть направлены не только на достиже-
ние личного успеха и благополучия, но и на слу-
жение обществу, защиту окружающей среды, раз-
витие культуры и науки. Нравственный же идеал 
молодёжи обязательно должен включать такие 
качества, как честность, справедливость, мило-
сердие, ответственность, уважение к другим лю-
дям и готовность к самопожертвованию.

Доклад «Манипуляция студенческой мо-
лодёжью в имперский период российского государс-
тва и современность» представил С.О. Елишев, 
д-р социол. наук, профессор кафедры современной 
социологии МГУ имени М.В. Ломоносова. В своём 
выступлении профессор провёл многочисленные 
параллели между российской историей и совре-
менностью, отметив, что молодёжь становилась 
жертвой пропаганды и объектом манипулятив-
ного воздействия со стороны как внешних, так и 
внутренних антисистемных сил. Студенческая мо-
лодёжь во все времена являлась объектом особого 
интереса со стороны политических сил. Её воспри-
имчивость к новым (а зачастую нестандартным) 
идеям, стремление к переменам делали её мощным 
инструментом в руках тех, кто стремился к влас-
ти или к сохранению существующего порядка. В 
имперский период истории России манипулиро-
вание студенчеством было направлено на укреп-
ление самодержавия и подавление любых прояв-
лений инакомыслия. Одним из главных методов 
являлась идеологическая обработка через систему 
образования. Учебные программы, профессора, 
назначаемые правительством, и строгая цензура 

должны были формировать у студентов лояль-
ность к режиму и консервативные взгляды. Парал-
лельно с этим создавались проправительственные 
студенческие организации, целью которых было 
противодействие революционным настроениям и 
пропаганда официальной идеологии.

Докладчик обратил внимание, что в совре-
менности методы манипуляции стали ещё более 
изощрёнными. Так, вместо прямой идеологичес-
кой обработки используются более тонкие инс-
трументы, как формирование общественного 
мнения через СМИ и интернет, использование 
социальных сетей для распространения дезин-
формации, создание псевдопатриотических дви-
жений. Особое внимание было уделено практике 
предложения студентам привлекательных про-
ектов и грантов и возможностей для карьерного 
роста в обмен на лояльность и поддержку дейс-
твующей власти.

Доклад «Паттерны современной молодёжи в 
вопросах брачно-семейных отношений и количес-
тва детей в семье», представила Е.И. Медведева, 
д-р. экон. наук, доцент, ведущий научный сотруд-
ник лаборатории исследования поведенческой 
экономики Института социально-экономических 
проблем народонаселения имени Н.М. Римашевс-
кой – обособленного подразделения Федерально-
го научно-исследовательского социологического 
центра РАН (ИСЭПН ФНИСЦ РАН). Е.Н. Мед- 
ведева привела краткий экскурс в историю данно-
го вопроса. Она сообщила, что современная мо-
лодёжь, вступающая в эпоху осознанного выбора 
жизненных приоритетов, демонстрирует замет-
ные изменения в отношении к институту брака 
и планированию семьи (эти данные фиксирует, в 
частности, Институт социологии ФНИСЦ РАН) 
[5, с. 136–137]. Традиционные представления, 
некогда незыблемые, сегодня подвергаются пере-
осмыслению под влиянием множества факторов: 
социально-экономических, культурных и техно-
логических. Брак как социальный институт стре-
мительно теряет свою абсолютную привлекатель-
ность для многих молодых людей. Растёт число 
тех, кто предпочитает сожительство официаль-
ному оформлению отношений. Это объясняется, 
прежде всего, стремлением к большей свободе, 
нежеланием связывать себя обязательствами, а 
также финансовыми соображениями. Вместе с 
тем брак, хоть и в меньшей степени, остаётся же-
лаемой целью для части молодёжи, но теперь он 
рассматривается как союз, основанный на любви, 
взаимопонимании и равноправии, а не на соци-
альных предписаниях.

С докладом «Отношение студентов меди-
цинских ВУЗов и врачей к присутствию новых 
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специалистов в организациях здравоохранения» 
выступил С.В. Крошилин, канд. технич. наук, 
доцент, ведущий научный сотрудник Института 
социально-экономических проблем народона-
селения имени Н.М. Римашевской – обособлен-
ного подразделения Федерального научно-ис-
следовательского социологического центра РАН 
(ИСЭПН ФНИСЦ РАН). По мнению докладчи-
ка, вопрос интеграции молодых специалистов в 
систему здравоохранения является критически 
важным для обеспечения её устойчивого разви-
тия и повышения качества оказываемой меди-
цинской помощи. Отношение к появлению но-
вых кадров со стороны студентов медицинских 
ВУЗов и опытных врачей формирует основу для 
успешной адаптации и профессионального рос-
та начинающих специалистов. С этой проблемой 
отечественная система здравоохранения столк-
нулась в самый разгар (период) COVID-19, когда 
остро сказалась кадровая нехватка специалис-
тов. Студенты медицинских ВУЗов, как правило, 
проявляют энтузиазм и оптимизм в отношении 
перспектив работы в здравоохранении. Они ви-
дят в новых коллегах потенциальных наставни-
ков и партнёров, способных поделиться опытом 
и знаниями. Однако существует и определённая 
доля беспокойства, связанная с конкуренцией на 
рынке труда и сложностями адаптации к реалиям 
клинической практики.

С.В. Крошилин отметил, что опытные врачи, 
напротив, демонстрируют более сложную и мно-
гогранную позицию. С одной стороны, они осоз-
нают необходимость притока свежих сил и новых 
идей в систему здравоохранения. С другой сторо-
ны, они могут испытывать опасения относитель-
но квалификации и компетентности молодых 
специалистов, а также их готовности к высоким 
нагрузкам и стрессовым ситуациям.

В докладе «Молодые учёные и исследователи 
в российском социуме: проблемы и меры государс-
твенной поддержки» О.В. Епархиной, канд. полит. 
наук, доцента Центра анализа и прогноза разви-
тия научно-технологического комплекса Россий-
ского научно-исследовательского института эко-
номики, политики и права в научно-технической 

сфере (РИЭПП) проанализированы трудности 
подготовки молодых научных кадров, результаты 
грантовой и стипендиальной поддержки молодых 
учёных в 2015–2023 гг., отмечены важные направ-
ления работы с молодыми научными кадрами в 
рамках документов стратегического планирова-
ния Российской Федерации и Десятилетия науки 
и технологий.

Доклад «Социальная профилактика девиан-
тных форм поведения молодёжи» В.А. Никонова, 
канд. социол. наук, старшего научного сотруд-
ника Центра анализа и прогноза развития науч-
но-технологического комплекса Российского на-
учно-исследовательского института экономики, 
политики и права в научно-технической сфере  
(РИЭПП) посвящён проблеме девиантного по-
ведения молодёжи в современном обществе. Эта 
проблема выступает одной из наиболее острых и 
требующих комплексного подхода [6, с. 64]. Деви-
антное поведение, отклоняющееся от общепри-
нятых социальных норм и правил, может прояв-
ляться в различных формах – от мелких правона-
рушений и асоциального поведения до серьёзных 
преступлений. Эффективная социальная профи-
лактика девиантных форм поведения молодёжи 
является необходимым условием для создания 
здорового и благополучного общества.

В заключение данной конференции её непос-
редственными участниками были сформулиро-
ваны важные предложения, направленные на 
решение или сокращение имеющихся проблем. 
В частности, признано важным  активизировать 
творческий потенциал молодого поколения в раз-
нообразных областях общественной деятельнос-
ти, расширить спектр мер социальной помощи 
детям и юношеству, пересмотреть систему цен-
ностей в российском образовании и привести её 
в соответствие с традиционными для страны мо-
ральными устоями. 

По завершении XIX Международной научной 
конференции «Сорокинские чтения» планирует-
ся выход электронного сборника материалов дан-
ной конференции, который в дальнейшем будет 
постатейно проиндексирован в национальной 
информационно-аналитической системе РИНЦ.
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