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Уважаемые читатели!
Вашему вниманию предлагается второй в 

2023 году номер журнала «Вопросы управле-
ния», являющийся результатом плодотворной 
работы ведущих российских ученых – социоло-
гов, экономистов, политологов.

Современная картина мира формируется в 
сложных геополитических, экономических и 
эпидемиологических условиях. Это определяет 
озабоченность вопросами обеспечения нацио-
нальной безопасности, одной из приоритетных 
и неотъемлемых составляющих которой явля-
ется демографическая безопасность. В этой свя-
зи в фокусе научного внимания исследователей 
актуальными остаются темы сбережения народа 
России и развития человеческого потенциала, 
которые являются ключевыми целями обеспе-
чения национальной безопасности и устойчи-
вого развития Российской Федерации и прио-
ритетными национальными интересами на дол-
госрочную перспективу¹.

Особая ценность результатов научных иссле-
дований, представленных в этом номере, заклю-
чается в возможности их конвертации в положе-
ния доказательной базы и опережающие пред-
ложения по решению ключевых задач в области 
демографической безопасности. 

В тематическом номере особое внимание уде-
ляется вопросам, связанным с системной под-
готовкой демографов для комплексного реше-
ния демографических проблем. Формирование 
системы кадрового потенциала в этой области 
является в настоящее время одной из ключевых 
задач государственной социальной политики. 
В связи с этим очевидна актуальность и важность 
создания Координационного центра развития 
кадрового потенциала в области демографии в 
структуре Федерального научно-исследователь-
ского социологического центра Российской ака-
демии наук.

В статье Т. К. Ростовской и Н. С. Рычихиной
(Россия, Москва, Иваново) «Разработка систе-
мы подготовки демографов для комплексного 
решения демографических проблем» определе-
на роль федеральных экспертов по независимой 
оценке квалификаций в области демографии в 
системе подготовки специалистов для комплекс-
ного решения демографических проблем в об-
ществе; рассмотрены особенности подготовки 
федеральных экспертов по независимой оценке 
квалификаций в области демографии; состав-
лен портрет современного эксперта по незави-
симой оценке квалификации демографа; пред-
ложена матрица компетенций федерального 
эксперта в области демографии.

Н. М. Великая и О. В. Гребняк (Россия, Мо-
сква) в материалах статьи «Развитие человече-
ского потенциала в условиях цифровой транс-
формации в современной России» выявляют 
тенденции воспроизводства человеческого по-
тенциала в Российской Федерации в контексте 
дигитализации общественной жизни, что со-
провождается ускорением распространения ин-
формации, изменением структуры рынка труда 
и формированием экономики знаний, что тре-
бует от граждан владения новыми навыками и 
расширения практик взаимодействия с цифро-
вой средой.

И. С. Шушпанова (Россия, Москва) в статье 
«Социально-экономическое положение росси-
ян в контексте сбережения народа: социологи-
ческий анализ» обращает внимание на оценку 
экспертов, характеризующих общие тренды сло-
жившейся социально-экономической ситуации 
в российском обществе. Многие социологи и де-
мографы сходятся во мнениях, что Россия нужда-
ется в обновлении социально-экономической 
модели развития, делая акцент на сокращении 
неравенства в обществе, росте доходов населе-
ния и социального оптимизма.

¹ О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : Указ Президента РФ от 02.07.2021 № 400. URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/47046.

ОТ РЕДАКЦИИ
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Т. П. Сабгайда, А. В. Зубко и В. Г. Семенова
в исследовании «Результативность федерально-
го проекта „Борьба с сердечно-сосудистыми за-
болеваниями“ в контексте предотвратимых при-
чин в городских и сельских поселениях России» 
анализируют смертность населения РФ в воз-
расте от 5 до 64 лет в период 2003-2021 гг. Авто-
ры делают вывод, что концепция предотвратимой 
смертности применима в рамках класса болез-
ней системы кровообращения; показаны факты 
улучшения диагностических возможностей, до-
ступности и качества оказания медицинской 
помощи.

З. Х. Саралиева, С. А. Судьин и Н. Ю. Егорова
(Россия, Нижний Новгород) в статье «Качество 
жизни пожилых vs социальная политика в Рос-
сии» анализируют количественные и качествен-
ные результаты реализации мер, направленных 
на формирование активного долголетия и на 
повышение качества жизни пожилых в России, 
и делают вывод о несоответствии предприни-
маемых мер декларируемым целям социальной 
политики в отношении людей старшего поко-
ления.

Н. В. Левченко и А. В. Роговая (Россия, Мо-
сква) в материалах статьи «Экологическое об-
разование как условие формирования челове-
ческого потенциала» раскрывают потенциал 

экологического образования и просвещения в 
формировании человеческого потенциала; рас-
сматривают репертуар действий представите-
лей формального и неформального образования, 
а также способы их взаимодействия с другими 
институтами общества на региональном уровне 
на примере Смоленской, Свердловской и Ом-
ской областей.

От лица редакционной коллегии благодарим 
авторов за представленные статьи, от лица ав-
торов – выражаем надежду на дальнейшее со-
трудничество с редакцией (в том числе между-
народное) и уверенность в том, что журнал про-
должит публикацию интересных и важных для 
науки и общества материалов научных иссле-
дований.

Благодарим вас за живой интерес к новому 
выпуску журнала «Вопросы управления»!

С уважением,
заместитель директора по научной работе
Института демографических исследований 

Федерального научно-исследовательского 
социологического центра 

Российской академии наук, 
доктор социологических наук, профессор

Тамара Керимовна Ростовская
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПОЛОЖЕНИЕ РОССИЯН 
В КОНТЕКСТЕ СБЕРЕЖЕНИЯ НАРОДА: 

СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

АННОТАЦИЯ:
Введение. В условиях острой депопуляции, сложной международной и санитарно-эпидемиологиче-
ской обстановки актуальной становится тематика сбережения народа. Цель исследования – социо-
логическое изучение социально-экономического положения граждан через призму сбережения на-
родонаселения России в современных условиях.

Материалы и методы. Эмпирической базой авторского исследования являются результаты со-
циологического мониторинга «Как живешь, Россия?» и «Куда идешь, Россия?», проводимого кол-
лективом ученых ИСПИ ФНИСЦ РАН с участием автора. В статье проведен анализ мнений экспер-
тов, характеризующий общие тренды сложившейся социально-экономической ситуации в россий-
ском обществе. Многие социологи и демографы сходятся во мнениях, что Россия нуждается в обнов-
лении социально-экономической модели развития, делая акцент на сокращении неравенства в об-
ществе, рост доходов населения и социального оптимизма. В основе авторского анализа лежит мно-
гомерная модель, наиболее полно раскрывающая тенденции социально-экономического положения 
российского общества в контексте сбережения народа.

Результаты. Анализ мнений граждан показал, что россияне критически воспринимают измене-
ния, происходившие в различных сферах общества в течение 30 лет. Среди положительных тенден-
ций можно отметить рост уровня доверия граждан к институтам власти и одобрения социально-
экономической политики. В статье предложен авторский подход к анализу потребностей россиян, 
основанный на депривационной методологии. Результаты социологического измерения показали, 
что базисными являются следующие потребности: потребление электричества, поездки на транспор-
те, покупка лекарств и продуктов питания, медицинское обслуживание. Изредка ограничивали себя 
россияне в покупке одежды и обуви, в посещении театра и кино, в ремонте жилья (второй уровень). 
Постоянными депривациями стали ограничения в покупке бытовой техники и мебели, в отдыхе и 
поездках в отпуск, в посещении ресторанов и мест общественного питания (третий уровень).

Обсуждение и выводы. В 2022 году уровень бедности, рассчитанный автором, находился на уров-
не 23–24 %. Надежность модели подтверждается значениями субъективных показателей бедности. 
Согласно измерениям автора, за четыре года уровень бедности в России снизился с 27 до 23 %. Ми-
нимизировав риски, можно предположить, что при благоприятном стечении обстоятельств, осно-
вываясь на оценках и прогнозе россиян, к 2027 году число бедных может сократиться с 25 до 17 %.

Шушпанова И. С.a
a Федеральный научно-исследовательский социологический центр Российской академии наук

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социально-экономическое положение, гражданское общество, государство, бед-
ность, сбережение народа, социальная структура, доходы, депривация, потребности, политика.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Шушпанова И. С. Социально-экономическое положение россиян в контексте 
сбережения народа: социологический анализ // Вопросы управления. 2023. Т. 17, № 2. С. 7-19. EDN 
ZUWJUH. DOI 10.22394/2304-3369-2023-2-7-19.
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ВВЕДЕНИЕ
Сбережение народа России является одной из 
ключевых политических, социально-экономиче-
ских и демографических задач, требующих ско-
рейшего решения в сложившихся непростых 
условиях геополитической ситуации в мире. 
Базовым документом, в основе которого зало-
жена сущность сбережения народонаселения, 
является Указ Президента РФ от 02.07.2021 го-
да № 400 «О стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации». В нем указано, 
что проводимая государством социально-эко-
номическая политика должна быть направле-
на, прежде всего, на обеспечение достойного 
уровня и качества жизни граждан, а также по-
вышение демографических показателей. В част-
ности, в Указе особое значение придается сни-
жению уровня бедности и расслоения российско-
го общества по социально-экономическим кри-
териям, укреплению здоровья граждан и культи-
вированию в социуме социально значимых тра-
диционных духовно-нравственных ценностей.

Актуальность данной тематики системати-
чески поддерживается на государственном уров-
не. В 2021 году в своем Послании Федеральному 
Собранию РФ В. В. Путин отметил важность 
решения таких задач: «Сбережение народа 
России – наш высший национальный приори-
тет. Этим приоритетом определяются все по-
ложения обновленной Конституции о защите 
семьи, о важнейшей роли родителей в воспи-
тании детей, об укреплении социальных гаран-
тий, развитии экономики, образования и куль-
туры»¹. Подводя итоги 2022 года на заседании 
Совета по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам, Президент России опреде-
лил ключевые ориентиры, которые должны 
быть положены в основу развития нашей стра-
ны до 2030 года. Рост реальных доходов и мате-
риального благополучия граждан, развитие со-
циальной инфраструктуры и сбережение на-
рода как «абсолютная, непререкаемая ценность 
для каждого из нас, для всей страны»² являют-
ся приоритетами устойчивого развития Рос-
сии и благоприятного социального самочув-
ствия гражданского общества.

АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОЛОЖЕНИЯ РОССИЯН:
ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ

Сбережение народа находится в тесной связи 
с состоянием социально-экономического благо-
получия граждан и макроэкономическими по-
казателями страны в целом. Уровень и качество 
жизни россиян становятся маркерами и векто-
рами формирования консолидационных процес-
сов, демографической безопасности и реализу-
емых на практике форм легитимности в стране [1]. 
Актуальными факторами, влияющими на соци-
ально-экономическое положение граждан, ста-
ли пандемия COVID-19, а также сложная эконо-
мическая и политическая обстановка на меж-
дународной арене. В отношении России были 
применены многочисленные пакеты санкций, 
давление, политический шантаж и диктатура 
со стороны недружественных стран. В этой не-
простой обстановке на первый план выходит 
необходимость модернизации существующей 
социально-экономической модели и обновление 
демографического курса. Согласно точке зре-
ния О. Л. Рыбаковского и О. А. Таюновой, успеш-
ная демографическая политика и сбережение 
народа, в основе которых лежат комплексность, 
ориентированность на будущее и устойчивость, 
предполагают осуществление эффективных со-
циально-экономических преобразований [2]. 
По мнению В. В. Коссова, в России необходи-
мо проводить реформирование в направлении 
создания условий для развития предпринима-
тельства и роста числа «экономически само-
стоятельных людей, доходы которых не зави-
сят от работодателя» [3, с. 81]. Данный подход 
позволит создать в регионах новые рабочие 
места, повысить уровень материального обеспе-
чения и восстановить естественный прирост 
населения. В исследованиях А. Г. Аганбегяна опи-
сывается усилившийся в стране процесс депо-
пуляции населения. На его взгляд, решением 
вопроса сбережения населения может стать «воз-
обновление социально-экономического роста 
с 2023–2025 гг. по 3–4 % в год» [4, с. 16]. Как 
следствие, увеличится уровень дохода граждан 
и улучшится их качество жизни. Многократный 
рост уровня государственной поддержки во мно-
гом будет способствовать улучшению социаль-
но-экономического положения российского граж-
данского общества. Сбережение российского 

² Речь В.В. Путина на заседании Совета по стратегиче-
скому развитию и национальным проектам. Официаль-
ный сайт Президента России. 15 декабря 2022 года. URL: 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/70086.

¹ Послание Президента России Федеральному Собранию. 
Официальный сайт Президента России. 21 апреля 2021 года. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65418.

http://www.kremlin.ru/events/president/news/70086
http://www.kremlin.ru/events/president/transcripts/65418
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народа, в первую очередь, лежит в зоне ответ-
ственности органов власти [5]. Граждане долж-
ны разделять установки и культивировать цен-
ностные ориентации в отношении рождения 
детей и вступления в брак, сформированные 
государством в рамках управляемой политиче-
ской системы [6, с. 42].

Ряд исследователей отмечают, что в период 
COVID-кризиса вырос уровень бедности в стра-
не, существенно снизились реальные доходы 
граждан, зафиксирован рост цен на социаль-
ные значимые продукты питания, усилились 
риски демографической безопасности [7, 8, 9]. 
В критическом положении оказались жители 
отдельных регионов. Например, по оценкам 
М. А. Зыряновой, в Республике Коми к 2020 го-
ду за чертой бедности оказалось 32,5 % населе-
ния репродуктивного возраста, около 31,3 % ре-
спондентов признались, что им денег хватает 
только на оплату продуктов питания и комму-
нальных услуг [10, с. 72–73]. Результаты иссле-
дования Е. В. Кабашовой, проведенного в Ре-
спублике Башкортостан, показали, что на фоне 
общей неудовлетворенности уровнем и каче-
ством жизни население региона стареет, а рож-
даемость снижается [11].

Социологический анализ социально-эконо-
мического положения российского общества, 
основанный на мнениях и оценках граждан, 
позволит выявить явные и латентные риски 
социальной и демографической безопасности, 
а также устойчивости страны в целом. Большой 
вклад в исследование социально-экономиче-
ского положения российского общества в со-
временных условиях сделан учеными ФНИСЦ 
РАН. Результаты социологического изучения 
П. М. Козыревой и А. И. Смирнова показали, 
что новая гибридная реальность, сформирован-
ная под влиянием внешних и внутренних со-
бытий, с которой пришлось столкнуться рос-
сийскому обществу, сопровождалась качествен-
ными и количественными изменениями харак-
теристик социального самочувствия, сложны-
ми адаптационными процессами и низким уров-
нем стабильности [12]. Более того, исследова-
тели отмечали, что в 2021 году россияне испы-
тывали весь спектр эмоциональной напряжен-
ности и время от времени чувство страха и тре-
воги. Научный взгляд А. Л. Андреева и И. А. Ан-
дреева зафиксировал усталость общества от боль-
шого числа проблем и отсутствие понимания 

стратегии развития нашей страны в будущем 
[13]. По мнению Е. П. Сигаревой, С. Ю. Сиво-
плясовой и Ю. Э. Плетневой, для улучшения 
демографической ситуации и сбережения на-
рода необходимо зафиксировать внутреннюю 
«уверенность» граждан в своем будущем, сни-
жение уровня тревожности и повышение дове-
рия граждан к социальным и политическим 
институтам [14]. В исследовании Н. В. Латовой 
выделены следующие актуальные тренды, яв-
ляющиеся основными социально-экономиче-
скими факторами благополучия граждан в со-
временной реальности. Во-первых, россияне 
склонны считать источником всех проблем в 
стране события, которые происходят внутри 
государства. Во-вторых, в настроениях росси-
ян наблюдается пессимизм в отношении их со-
циально-экономического положения: в 2020 го-
ду 68 % респондентов сказали, что уровень 
жизни населения за последние два года ухуд-
шился [15, с. 44]. Более того, социологические 
замеры коллектива исследователей позволили 
зафиксировать доминирующий в массовом со-
знании образ государства, которое должно бо-
роться не с бедностью, а с растущим социаль-
но-экономическим неравенством в стране. Ав-
торы пришли к выводу о том, что большинство 
респондентов винят в росте бедности, прежде 
всего, государство [16, с. 294–295].

Высокий уровень социально-экономическо-
го расслоения в российском обществе зафик-
сирован в исследовании ВЦИОМ. Согласно 
результатам опроса, проведенного в 2022 году, 
69 % респондентов в разной степени согласи-
лись с утверждением, что различия в доходах 
граждан очень велики³. Противоположного мне-
ния придерживались 10 % опрошенных. Более 
того, по мнению 55 % респондентов, именно 
органы власти должны сокращать различия в 
доходах населения. Таким образом, роль госу-
дарства в вопросах улучшения социально-эко-
номического положения гражданского обще-
ства очень важна. Создание благоприятных ус-
ловий для роста социального благополучия 
граждан является первостепенной задачей для 
сбережения народонаселения России.

³ Неравенство доходов: мониторинг. Официальный 
сайт ВЦИОМ. 21 июня 2022 г. URL: https://www.wciom.ru/
analytical-reviews/analiticheskii-obzor/neravenstvo-
dokhodov-monitoring.

https://www.wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/neravenstvo-dokhodov-monitoring
https://www.wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/neravenstvo-dokhodov-monitoring
https://www.wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/neravenstvo-dokhodov-monitoring
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ЭМПИРИЧЕСКАЯ БАЗА
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

С целью социологического изучения социально-
экономического положения россиян в контек-
сте сбережения народа автором построена мо-
дель исследования, включающая в себя анализ 
ряда ключевых аспектов. Первый вектор пред-
полагает изучение мнений граждан о состоя-
нии социально-экономической инфраструкту-
ры и о взаимоотношениях российского социу-
ма и государства. Поддержка гражданским об-
ществом политики, проводимой органами вла-
сти, во многом формирует благоприятную сре-
ду для улучшения качества жизни граждан, раз-
вития демографических процессов, снижая гра-
дус тревожности и повышая трудовую мотива-
цию. Второе направление, детерминирующее 
социально-экономическое положение, включа-
ет в себя более глубокое изучение структуры 
потребностей и деприваций граждан. Третий 
аспект дополняет анализ и предполагает иссле-
дование показателей оценок и прогнозов мате-
риального положения граждан.

В основе построения авторской пирамиды 
потребностей российских граждан лежит де-
привационный подход. Он базируется на изу-
чении показателей реального потребления, 
описывающих характер ограничений граждан, 
полной или частичной невозможности удов-
летворить свои витальные потребности в рам-
ках своей жизнедеятельности. Широко извест-
но применение депривационной методологии 
к исследованию уровня бедности, основателем 
которой стал социолог Питер Таунсенд. Как 
правило, список деприваций для изучения бед-
ности формируется на основе экспертного 
опроса [17].

В 2017 году специалисты Федеральной служ-
бы государственной статистики РФ (Росстат) 
анонсировали применение многомерного под-
хода к измерению уровня бедности. Одним из 
элементов этой модели стал расчет индекса ма-
териальной депривации, состоящий их 16 по-
казателей. Порогом бедности по данному ин-
дикатору является число домохозяйств, испы-
тывающих минимум шесть материальных де-
приваций. В настоящее время Росстат публи-
кует официальную статистику измерения уров-
ня бедности, основанную на абсолютных пока-
зателях. Так, в третьем квартале 2022 года чис-
ло бедных граждан составило 10,5 % от общей 

численности населения, или 15,3 млн человек⁴. По 
сравнению со вторым кварталом 2022 года их 
количество снизилось на 1,3 процентных пун-
кта, или на 2,3 млн человек. Снижение числа 
бедных граждан объясняется ростом размера 
государственной поддержки российского об-
щества. Однако рост цен, тарифов в социально 
значимых сферах нивелировали положитель-
ную динамику снижения бедности в стране, 
неоднозначно отразившись на социальном са-
мочувствии российского общества.

В исследовании П. В. Белопашенцевой в чис-
ло анализируемых показателей входят депри-
вации в еде, в одежде, в условиях жизни, в обе-
спеченности жилой площадью, в наличии соб-
ственного жилья и товаров длительного поль-
зования, в медицине, в образовании для детей 
и в доступе к информационным технологиям [18]. 
Согласно измерениям, в 2019 году доля отно-
сительной бедности по депривационным пока-
зателям составила 18 % – такое число россиян 
испытывали три депривации (пороговое зна-
чение). В то же время показатель абсолютной 
бедности находился на уровне 16,7 %, а субъек-
тивной – 31 % (самооценка граждан по шкале 
«бедные – богатые»). Автор приходит к выво-
ду о том, что показатель абсолютной бедности 
не коррелирует с субъективной, а значит, не 
отражает изменения социального благополу-
чия и самочувствия граждан. Более того, инди-
катор относительной бедности, построенный 
по депривациям, имеет тесную связь с субъек-
тивным и абсолютным показателями. Именно 
депривационный подход дает возможность оце-
нить социально-экономическое положение граж-
дан, изучая широкий горизонт разносторон-
них аспектов жизнедеятельности. Например, 
низкий уровень доходов россиян не всегда ве-
дет к росту числа деприваций. А высокий пока-
затель материальной обеспеченности может 
предполагать существенное число ограниче-
ний в жизни граждан, снижая уровень субъек-
тивного восприятия своего места в обществе.

Эмпирической базой авторского исследования 
являются результаты социологического мони-
торинга «Как живешь, Россия?» и «Куда идешь, 
Россия?» (руководитель – д-р социол. наук 

⁴ Росстат представляет информацию о границе бедности 
в III квартале 2022 года. Официальный сайт Федеральной 
службы государственной статистики. 2 декабря 2022 года. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/189829.

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/189829
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В. К. Левашов) [19, 20]. Социологические ис-
следования проводятся ежегодно Центром стра-
тегических социальных и социально-полити-
ческих исследований ИСПИ ФНИСЦ РАН в мо-
ниторинговом режиме с участием автора статьи. 
На разных этапах объем выборки составлял от 
1312 до 1866 респондентов. В основе монито-
ринга лежит метод опроса (анкетирование). 
Выборочная совокупность является репрезен-
тативной. Ошибка выборки не превышает 3 %. 
В частности, автор статьи анализирует резуль-
таты 52-го этапа социологического монито-
ринга, проведенного в мае 2022 года [21]. Объ-
ем выборочной совокупности – 1700 респонден-
тов. В основе построения выборки лежит квот-
но-пропорциональная модель с ключевыми ха-
рактеристиками генеральной совокупности.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Сбережение народа во многом зависит от обе-
спеченности социально-экономической инфра-
структурой в стране. Уровень и качество жиз-
ни граждан, доступность медицины, образова-
ния, технологического и научного потенциала – 
далеко не исчерпывающий список ключевых 
критериев, влияющих на демографическую си-
туацию. Согласно результатам опроса, в 2022 го-
ду до половины респондентов зафиксировали 
негативные изменения в нашей стране за по-
следние 30 лет по ряду индикаторов. По мне-
нию наибольшего числа граждан, в России на-
блюдалось ухудшение качества образования 
(53 %), интеллектуального (40 %) и культурно-
го развития граждан (42 %), уровня и качества 
жизни (38 %), доступности медицинского об-
служивания (38 %), свободы слова (34 %), сво-
боды совести (32 %) и участия общества в 
управлении и принятии решений (28 %). Пози-
тивные изменения наибольшее количество ре-
спондентов увидели в областях технологиче-
ского развития страны (62 %), экономического 
потенциала (44 %), экономической независи-
мости (43 %), развития науки (42 %) и безопас-
ности (34 %). Таким образом, в сферах, непо-
средственно связанных с жизнедеятельностью 
и сбережением народа, граждане отметили в 
большей степени негативные тренды.

Тем не менее экономическая политика, про-
водимая государством, стала более понятной и 
адекватной запросам российского общества. 
За год с 23 % до 42 % возросло число россиян, 

положительно относившихся к курсу эконо-
мических реформ. С 34 % до 23 % уменьшилось 
число респондентов с противоположным мне-
нием. Безразличие и отстраненность от эконо-
мических преобразований выразили лишь 17 % 
опрошенных в 2022 году против 28 % в 2021. 
Более того, до минимума сократился разрыв в 
численности двух групп респондентов: в мае 
2022 года 45 % граждан считали, что, работая, 
можно обеспечить свое материальное благопо-
лучие, а 44 % настроены крайне пессимистич-
но в отношении суждения о своей трудовой мо-
тивации. Отметим, что с 60 % в июне 2021 года 
до 42 % в мае 2022 года уменьшилось число 
граждан считавших, что проводимые эконо-
мические преобразования не отвечают инте-
ресам большинства населения нашей страны. 
Несмотря на положительную динамику, коли-
чество сторонников таких взглядов еще доста-
точно велико. Численность их оппонентов за 
данный период увеличилась в 1,8 раза – с 20 % 
до 36 %. Около пятой части опрошенных за-
труднились ответить на вопрос (20–22 %).

Легитимность российских органов власти и 
лояльность гражданского общества по отно-
шению к проводимой социально-экономиче-
ской политике постепенно находят свое выра-
жение в увеличении уровня доверия социума 
государственным институтам. По сравнению с 
июнем 2021 года в мае 2022 года существенно 
выросли значения показателей доверия граж-
дан к Президенту РФ (с 50 % до 74 %), Прави-
тельству РФ (с 35 % до 52 %), Администрации 
Президента РФ (с 36 % до 49 %) и Государ-
ственной Думе (с 23 % до 31 %). В период с сен-
тября 2020 года по май 2022 года наблюдался 
рост значений оценок российского общества 
деятельности В. В. Путина и М. В. Мишустина 
на постах Президента РФ и председателя Пра-
вительства РФ: с 6 до 7,8 баллов и с 5 до 6,4 бал-
лов по десятибалльной шкале соответственно.

Авторский поход к изучению структуры по-
требностей и деприваций граждан предпола-
гает более глубокий анализ, описывающий ча-
стоту вынужденных ограничений, позволяю-
щий более точно охарактеризовать социально-
экономическое положение, влияющее на сбере-
жение народа. Согласно результатам майского 
исследования 2022 года, за последние двенад-
цать месяцев наибольшее число граждан «ни-
когда» не ограничивали себя в потреблении 
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электричества (67 %), в поездках на транспорте 
и топливе для автомобиля (56 %), в лекарствах 
(54 %), в медицинском обслуживании (49 %) и 
в продуктах питания (46 %) (см. табл. 1).

«Изредка» наибольшее число респондентов 
отказывались от покупки одежды и обуви (45 %), 
бытовой техники (41 %) и ремонта жилья (39 %). 
Походы в театр и кино (35 %), отдых и поездки 
в отпуск (44 %), а также посещение ресторанов 
и мест общественного питания (44 %) наиболь-
шему количеству граждан приходилось ограни-
чивать «постоянно».

В основе авторского подхода изучения струк-
туры потребления и деприваций, а также по-
строения пирамиды актуальных потребностей 
лежит сконструированный индекс потребления 
гражданами товаров и услуг (Iп). Условно кон-
тинуум изменения значений индекса можно 
разделить на четыре диапазона. Первый уро-
вень пирамиды потребностей граждан вклю-
чает в себя категории, удовлетворение которых 
напрямую связано с витальными, базовыми 
потребностями (Iп ≥ 0,5). Согласно авторским 
социологическим измерениям, данную группу 
составили депривации россиян, связанные с по-
треблением электричества, поездками на транс-
порте, покупкой лекарств и продуктов питания, 
медицинским обслуживанием. Второй уровень 
занимают товары и услуги, потреблять которые 
россияне позволяли себе изредка (0 ≤ Iп ≤ 0,4). 
К ним относятся ограничения граждан в по-
купке одежды и обуви, в посещении театра и 
кино, в ремонте жилья. Третий уровень пира-
миды потребностей состоит из товаров и ус-
луг, потребление которых граждане ограничи-
вали постоянно (–0,4 ≤ Iп < 0). В данную группу 
вошли депривации граждан в покупке быто-
вой техники и мебели, в отдыхе и поездках в 
отпуск, в посещении ресторанов и мест обще-
ственного питания. На четвертом уровне нахо-
дятся категории, от потребления которых рос-
сияне могут отказаться без существенного ущер-
ба для жизнедеятельности (Iп ≤ -0,5). Отметим, 
что данная группа не исследовалась автором, 
так как не относится к жизненно необходимым.

Рассматривая гендерный аспект, отметим, что 
базовый первый уровень пирамиды потребно-
стей у мужчин и женщин составляют одинако-
вые категории товаров и услуг, характерные 
для российского общества в целом. Второй и 
третий уровень имеют ряд различий. Россий-

ские женщины редко ограничивали себя в при-
обретении одежды и обуви, а также в посеще-
ниях театра и кино. У мужчин, кроме назван-
ных двух наименований деприваций, данный 
уровень дополнили категории, в которых они 
ограничивали себя реже, чем женщины: ре-
монт жилья и покупка бытовой техники и ме-
бели. Данная особенность, вероятно, детерми-
нирована тем, что ремонт жилья и покупка бы-
товой техники, как правило, лежат в сфере ком-
петенции и ответственности мужчин. Соглас-
но результатам исследования, проведенного в 
мае 2022 года, российские мужчины, отвечая 
на вопрос о своем месте в обществе по крите-
рию размера своего денежного дохода, стави-
ли более высокие оценки по сравнению с жен-
щинами: 4,74 балла против 4,46 баллов по де-
сятибалльной шкале (разница в оценках стати-
стически значима). К категории малообеспе-
ченных граждан чаще относили себя женщины 
по сравнению с мужчинами (26 % против 18 %). 
Российские женщины критически относятся к 
своему уровню дохода и семейному бюджету, 
тратя свои сбережения на удовлетворение ба-
зовых потребностей.

Третий уровень в структуре пирамиды по-
требностей у женщин составили отдых и поезд-
ки в отпуск, ремонт жилья, покупка бытовой 
техники и мебели, посещение ресторанов и мест 
общественного питания. У мужчин на данном 
уровне находились депривации, связанные с 
отдыхом и поездками в отпуск, посещениями 
ресторанов и мест общественного питания.

Анализируя возрастные группы, отметим, что 
молодежь и взрослые граждане⁵ имели одина-
ковый набор витальных деприваций, лежащих 
в основе пирамиды потребностей (1 уровень). 
Он совпадает с общероссийской структурой 
базисных потребностей. Второй и третий уро-
вень имеют ряд особенностей. Российская мо-
лодежь редко отказывалась от покупки одеж-
ды и обуви, ремонта жилья, посещения театра 
и кино, ресторанов и мест общественного пи-
тания, покупки бытовой техники и мебели, от-
дыха и поездок в отпуск. Пирамида анализиру-
емых потребностей молодых людей представ-
лена первым и вторым уровнями. Российская 
молодежь предпочитала не отказывать себе в 
удовлетворении потребностей. Более критич-

⁵ Анализируемые группы по возрасту: до 35 лет (моло-
дежь), старше 36 лет (взрослые). 
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но выглядит структура пирамиды потребно-
стей взрослых граждан. Второй уровень состав-
ляют депривации, связанные с покупкой одеж-
ды и обуви, а также ремонтом жилья. На треть-
ем уровне находятся категории, в которых 
взрослые постоянно ограничивают себя: по-
купка бытовой техники и мебели, отдых и по-
ездки в отпуск, посещение театра и кино, ре-
сторанов и мест общественного питания.

В основе пирамиды потребностей (первый 
уровень) лежат пять витальных деприваций, сфор-
мированных на эмпирической основе. В 2022 го-
ду от 10 % до 15 % респондентов постоянно 
ограничивали потребление базовых товаров и 
услуг. Из них 5,2 % граждан постоянно не удов-
летворяли все жизненно важные потребности 
одновременно. Более того, 23,8 % россиян по-
стоянно ограничивали покупку товаров и ус-
луг хотя бы одной категории первого уровня. 
Таким образом, по нашим оценкам, уровень 
бедности в России по критерию депривации 
может достигать 23–24 %. Данный вывод под-
тверждается значением субъективного показа-
теля бедности. Результаты социологического 
опроса показали, что в мае 2022 года 4 % респон-
дентов были существенно ограничены в день-
гах для покупки продуктов питания, а 19 % ска-
зали, что материальных средств им хватало толь-
ко на еду. Суммируя, отметим, что число мало-
обеспеченных граждан в России по критерию 
самоидентификации своих денежных доходов 

достигло 23 %. Значения уровней бедности, рас-
считанные по критериям депривации и само-
идентификации, совпадают.

За четыре года структура базовых потреб-
ностей в пирамиде не изменилась. В динамике 
социально-экономическое положение граждан 
улучшилось. В 2018 году от 11 % до 18 % росси-
ян постоянно ограничивали себя в удовлетво-
рении витальных потребностей, а 26,9 % граж-
дан испытывали хотя бы одну депривацию из 
данной группы. В то же время по критерию са-
моидентификации денежных доходов число ма-
лообеспеченных граждан составляло 27 %: «ни-
щих» насчитывалось 4 %, а «бедных» – 23 %. 
Таким образом, за четыре года значение уров-
ней субъективного и относительного показа-
телей бедности снизилось с 27 % в 2018 году до 
23 % в 2022 году. В контексте сбережения наро-
донаселения данный факт позволяет зафикси-
ровать положительную тенденцию и снижение 
рисков демографической безопасности. В бу-
дущем пролонгирующийся тренд будет способ-
ствовать снижению оттока россиян в другие 
страны, росту рождаемости, улучшению про-
должительности жизни и других важных для 
устойчивого развития страны демографических 
показателей.

Дополняя социально-экономическую струк-
туру социума по критерию самооценок своих 
денежных доходов, отметим, что в 2022 году 
58 % респондентов сказали, что им «денег до-

Категории Постоянно Изредка Никогда Затрудн. отв. Iп

2018, V 2022, V 2018, V 2022, V 2018, V 2022, V 2018, V 2022, V 2022
В потреблении электричества 11 10 20 20 66 67 3 3 0,67
В поездках на транспорте, бензине для 
автомобиля

14 12 35 28 44 56 7 4 0,58

В лекарствах 18 13 31 30 41 54 10 3 0,56
В продуктах питания 14 13 35 39 47 46 4 2 0,52
В медицинском обслуживании 18 15 29 34 45 49 8 2 0,51
В одежде и обуви 22 19 43 45 31 34 4 2 0,37
В посещениях театра и кино 24 35 26 30 28 25 22 10 0,14
В ремонте жилья 34 33 31 39 18 20 17 8 0,11
В покупке бытовой техники, мебели — 38 — 41 — 16 — 5 -0,01
В отдыхе, поездках в отпуск 36 44 32 38 26 16 6 2 -0,09
В посещениях ресторанов, мест обще-
ственного питания

— 44 — 29 — 19 — 8 -0,10

В газетах 14 — 14 — 42 — 30 — —

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов на вопрос: «Как часто за последние двенадцать месяцев 
Вашей семье приходилось ограничивать себя в следующем?» (РФ, % от числа опрошенных)

Table 1 – Distribution of respondents' answers to the question: “How often in the last twelve months has your family had 
to limit themselves in the following?” (RF, % of respondents)

Прим.: «—» означает, что альтернатива не входила в шкалу индикатора.
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статочно для приобретения необходимых про-
дуктов и одежды». Численность среднего клас-
са находилась на уровне 17 %. Данную катего-
рию граждан можно считать обеспеченной: 
«покупка большинства товаров длительного 
пользования не вызывает трудностей». Бога-
тых россиян, у которых денег хватает ни в чем 
себе не отказывать, насчитывалось около 2 %.

Картину актуального уровня социально-эко-
номического благополучия расширяет социо-
логическое понимание оценок граждан своего 
материального положения. В мае 2022 года 1 % 
и 12 % респондентов охарактеризовали уровень 
своих доходов в категориях «очень хороший» 
и «хороший». Среднее материальное положе-
ние зафиксировано у 61 % граждан. По данно-
му критерию четверть опрошенных можно от-
нести к категории «бедных» (25 %): 21 % граж-
дан считали свое материальное положение «пло-
хим» и 4 % – «очень плохим».

В ближайшей перспективе условия для сбе-
режения народа с некоторой долей вероятно-
сти могут складываться благоприятным обра-
зом. Только 17 % граждан через пять лет прогно-
зировали уровень доходов своей семьи в кате-
гориях «плохое» (11 %) и «очень плохое» (6 %). 
Более позитивный прогноз дали 23 % опро-
шенных: 4 % ожидают «очень хорошего» мате-
риального благополучия, а 19 % – «хорошего». 
По оценкам 35 % граждан, их доход через пять 
лет будет на уровне «среднего». Затруднились 
дать прогноз 25 % респондентов. Можно пред-
положить, что, основываясь на прогнозе рос-
сиян, к 2027 году число бедных может сокра-
титься с 25 % до 17 %. Достаточно большая ко-
горта респондентов, которые не смогли отве-
тить на вопрос, существенно снижает вероят-
ность наступления позитивного сценария со-
циально-экономического и демографического 
развития. Социально-психологическое здоро-
вье россиян остается на критически низком 
уровне. В 2022 году большинство респонден-
тов сказали, что они не чувствуют уверенности 
в завтрашнем дне (56 %). Положительный на-
строй имели 26 % опрошенных. Затруднились 
ответить 18 % респондентов. Таким образом, 
многоаспектность социального-экономическо-
го положения россиян, сильное влияние внеш-
него фактора усложняют прогнозирование наи-
более вероятного сценария развития демогра-
фических процессов. Однако в настоящее вре-

мя политика государства, направленная на под-
держание устойчивого развития и сбережения 
народа, способствует формированию благо-
приятных условий для улучшения демографи-
ческой ситуации. Положительные тенденции 
все больше находят свое развитие.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Создание органами власти условий для роста 
социального благополучия россиян, их уровня 
доходов, широкого и разностороннего удов-
летворения потребностей в большинстве сфер 
жизнедеятельности, отвечающих за качество 
жизни, является важной задачей на пути к сбе-
режению народа России. Анализ мнений экс-
пертов позволил сделать ряд выводов и выде-
лить ключевые тренды, определяющие соци-
ально-экономическое положение российского 
общества в контексте сбережения народонасе-
ления. Во-первых, в сложившихся условиях де-
популяции и неблагоприятных обстоятель-
ствах на международной арене нашей стране 
нужна обновленная модель социально-эконо-
мического развития, направленная на поддер-
жание устойчивости и рост демографических 
показателей. Во-вторых, гражданское обще-
ство, в течение 30 лет потрясенное различного 
рода реформами и кризисами, с опасением 
смотрит в будущее. Некоторые регионы стра-
ны оказались в кризисном положении: наблю-
дались существенный рост бедности и ухудше-
ние социально-экономического положения 
граждан. Многие инфраструктурные объекты 
и ключевые сферы, необходимые для жизнеде-
ятельности россиян, нуждаются в обновлении 
и улучшении. В-третьих, эксперты отметили 
важную и определяющую роль государства, 
формирующего экономический курс и поли-
тику сбережения народа. Оперативная коррек-
тировка социально-экономической политики 
органов власти, адекватная запросам обще-
ства, позволила минимизировать риски роста 
бедности в стране. Увеличение социально-эко-
номической государственной поддержки граж-
дан различных категорий и слоев населения 
положительно повлияло на социальное благо-
получие российского общества в сложившейся 
реальности. Однако уровень субъективной оцен-
ки гражданами своего социально-экономиче-
ского благополучия все еще находится на кри-
тически низком уровне. Граждан тревожат рост 
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цен на продукты питания и расходов на комму-
нальные услуги, высокая инфляция и страх пе-
ред будущим.

В основу авторской модели исследования со-
циально-экономического положения россиян 
положены принципы системности, комплекс-
ности и многоаспектности. Эмпирической ба-
зой анализа стали результаты социологическо-
го мониторинга «Как живешь, Россия?», про-
водимого ежегодно коллективом ученых с уча-
стием автора. Изучение мнений граждан о со-
стоянии ключевых сфер, детерминирующих 
жизнедеятельность социума, а также отноше-
ния граждан к проводимой государством по-
литике позволили сделать ряд выводов. С од-
ной стороны, зафиксированы положительные 
тенденции в сторону сокращения дистанции 
между гражданским обществом и властью, а 
также роста уровня доверия граждан государ-
ственным институтам. Уровень лояльности рос-
сиян к проводимой государством социально-
экономической политике постепенно растет. 
С другой стороны, граждане отмечали ухудше-
ние состояния социально-экономической ин-
фраструктуры в стране. В частности, респон-
денты отметили за последние 30 лет ухудшение 
качества образования, интеллектуального и куль-
турного развития граждан, уровня и качества 
жизни, доступности медицинского обслужива-
ния и других. В российском обществе домини-
ровало мнение о том, что проводимые эконо-
мические преобразования не отвечают инте-
ресам большинства населения нашей страны.

Предложенная автором модель изучения со-
циально-экономического положения граждан 
включает в себя анализ пирамиды потребно-
сти, основанной на депривационной методо-
логии. Такой подход позволил наиболее глубо-
ко и четко зафиксировать состояние социаль-
но-экономического положения россиян. Со-
циологические измерения показали, что бази-

сом для жизнедеятельности социума являются 
потребности, связанные с потреблением элек-
тричества, поездками на транспорте, покуп-
кой лекарств и продуктов питания, медицин-
ским обслуживанием. Постоянное ограниче-
ние в удовлетворении данных потребностей 
ведет к ситуации бедности и ухудшению соци-
ального самочувствия. Базисный уровень ви-
тальных потребностей является постоянным и 
не детерминирован возрастом или полом граж-
дан. На втором уровне находятся депривации 
граждан, связанные с покупкой одежды и обу-
ви, посещением театра и кино, ремонтом жи-
лья. Третий уровень составляли постоянные 
ограничения россиян: покупка бытовой техни-
ки и мебели, отдых и поездки в отпуск, посеще-
ние ресторанов и мест общественного питания.

Согласно социологическим измерениям ав-
тора, в 2022 году уровень бедности, зафикси-
рованный по субъективным и относительным 
показателям, в стране достиг отметки в 23–24 %. 
В динамике наблюдалась положительная тен-
денция. Согласно значениям данных показате-
лей, за четыре года уровень бедности в России 
снизился с 27 % до 23 %. Большинство граждан 
оказались ограниченными в средствах для 
приобретения продуктов питания и одежды. 
Около шестой части социума, согласно стан-
дартам, составили численность среднего клас-
са. Делая прогноз социально-экономического 
положения, отметим, что возможны разные 
сценарии развития. Четверть респондентов 
находятся в состоянии неопределенности сво-
его материального положения в будущем. Бо-
лее того, большинство граждан не чувствовали 
уверенности в завтрашнем дне. Однако с уче-
том создания органами власти благоприятных 
условий для сбережения народонаселения улуч-
шение социально-экономического положения 
граждан является вероятностным сценарием в 
ближайшей перспективе. ●
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ABSTRACT:
Introduction. In the conditions of acute depopulation, a complex international and sanitary-epidemiolog-
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study of the socio-economic situation of citizens through the prism of saving the Russian population in 
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Discussion and conclusions. In 2022, the poverty rate calculated by the author was at the level of 23-24%. 
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РАЗРАБОТКА СИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ ДЕМОГРАФОВ
ДЛЯ КОМПЛЕКСНОГО РЕШЕНИЯ
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ

АННОТАЦИЯ:
Актуализирована значимость разработки системы подготовки демографов для комплексного реше-
ния демографических проблем, в рамках которой выделено пять основных блоков: определение по-
требности в демографах и перечень решаемых ими задач; подготовка и обучение демографов выс-
шими учебными заведениями; повышение квалификации демографов для улучшения качества вы-
полняемых ими трудовых функций и карьерного роста демографов; подготовка федеральных экс-
пертов по независимой оценке квалификации в области демографии; обеспечение предприятий и 
организаций, органов федеральной и муниципальной власти квалифицированными демографами 
и своевременная их переподготовка. Определена роль федеральных экспертов по независимой 
оценке квалификации в области демографии в системе подготовки специалистов для комплексного 
решения демографических проблем в обществе. От качества работы эксперта в дальнейшем будет 
зависеть, какие специалисты в области демографии будут консультировать и проводить экспертизу 
общественно значимых национальных и региональных проектов по народосбережению и вырав-
ниванию демографического дисбаланса. Рассмотрены особенности подготовки федеральных экс-
пертов по независимой оценке квалификации в области демографии. Эксперт должен знать требо-
вания законодательства в области независимой оценки квалификации и нормативное обеспечение 
в заявляемой деятельности, в соответствии с утвержденным профессиональным стандартом «Демо-
граф», а также проводить экзамен по установленному регламенту. При подготовке к экзамену для 
каждого уровня квалификации демографа эксперт должен уметь составлять перечень оценочных 
средств, позволяющих оценить необходимые знания, умения и трудовые действия претендента на под-
тверждение квалификационного уровня. На основании авторского исследования кандидатов в фе-
деральные эксперты в сфере демографии по уровню образования, ученой степени, званию, публи-
кационной активности, инициативности участия в научных и практических мероприятиях, полу, 
возрасту авторами составлен портрет современного эксперта по независимой оценке квалифика-
ции демографа. Предложена матрица компетенций федерального эксперта в области демографии.
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из ключевых приоритетов в рамках ре-
ализации Стратегии национальной безопасно-
сти Российской Федерации является «сбереже-
ние народа России и развитие человеческого 
потенциала»¹. К основных задачам, позволяю-
щим достигнуть цель, следует отнести реализа-
цию мер, направленных на укрепление инсти-
тута многопоколенной семьи, формирование 
мотивации к многодетности, увеличение ожи-
даемой продолжительности жизни, снижение 
смертности [1].

Острая необходимость научно обоснованно-
го информационно-аналитического обеспече-
ния по демографическим вопросам актуализи-
рует значимость появления новой профессии – 
демографа² – и привлечения данных специали-
стов в команды по разработке и реализации 
общественно значимых проектов в качестве 
экспертов и консультантов по народосбереже-
нию и выравниванию демографического дис-
баланса. В ноябре 2022 года на заседании Сове-
та по профессиональным квалификациям в 
сфере безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения (далее – СПК) были 
рассмотрены и получили одобрение проекты 
наименований следующих квалификаций, раз-
работанных по наименованиям квалификаций 
в соответствии с положениями профессиональ-
ного стандарта «Демограф»:

• «Специалист в области демографии (демо-
граф)» (6 уровень квалификации);

• «Аналитик в демографической сфере» 
(7 уровень квалификации).

Одобренные проекты наименований квалифи-
кации и требований к квалификациям утверж-
дены приказом Национального агентства раз-
вития квалификаций от 14.11.2022 № 129/22-ПР.

Утвержденный и действующий профессио-
нальный стандарт «Демограф» расширяет воз-
можности образовательных организаций с по-
зиции подготовки выпускников, имеющих зна-
ния в части профессиональных компетенций о 
демографических закономерностях и особенно-
стях [2; 11; 12; 13; 14]. Отмечая важность про-
фессиональных стандартов, следует согласиться 

с М. А. Троянской, которая считает, что профес-
сиональные стандарты могут рассматриваться 
в качестве одного из способов формирования 
эффективного и устойчивого взаимодействия 
сфер образования и труда для обеспечения ра-
ционального использования человеческих ре-
сурсов [15, с. 274]. «Профессиональные стан-
дарты очень удобны в использовании и создают 
основу для обоснованного отбора содержания 
образовательных программ», – отмечают специ-
алисты Уральского федерального университета 
[16, c. 42]. Включение в профессиональные стан-
дарты требований в области демографических 
знаний одновременно влечет за собой появле-
ние федерального государственного образова-
тельного стандарта с соответствующим напол-
нением [16, c. 42].

Значимость подготовки кадров высшей ква-
лификации с учетом требований профессио-
нальной деятельности (трудовых функций, тру-
довых действий, умений и знаний) отмечается 
в ряде трудов отечественных ученых и экспер-
тов [3; 4; 5; 6; 7 и др.].

Таким образом, актуальной является разра-
ботка системы подготовки демографов для ком-
плексного решения демографических проблем, 
в рамках которой выделены пять основных бло-
ков: определение потребности в демографах и 
перечень решаемых ими задач; подготовка и 
обучение демографов высшими учебными за-
ведениями; повышение квалификации демо-
графов для улучшения качества выполняемы 
ими трудовых функций и карьерного роста де-
мографов; подготовка федеральных экспертов 
по независимой оценке квалификаций в обла-
сти демографии; обеспечение предприятий и 
организаций, органов федеральной и муници-
пальной власти квалифицированными демо-
графами и своевременная их переподготовка.

Методологическую базу исследования пред-
ставляют базисные положения концепции де-
мографического развития. В процессе написа-
ния статьи были использованы нормативно-
правовые акты и научная литература по теме 
исследования. К используемым научным мето-
дам относят сравнительный, причинно-след-
ственный и статистический анализ.

РЕЗУЛЬТАТЫ
В настоящее время основными демографи-

ческими проблемами являются снижение рож-

² Об утверждении профессионального стандарта «Де-
мограф» : Приказ Минтруда России от 08.06.2022  № 346н. 
URL: https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368.

¹ О Стратегии национальной безопасности Российской 
Федерации : Указ Президента Российской Федерации от 
02.07.2021 № 400. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_389271/ (дата обращения: 24.12.2021).

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_389271/
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даемости, рост смертности, миграционная убыль, 
старение населения и пр.³ [8]. Отмечая значи-
мость разработки системы подготовки демогра-
фов для комплексного решения демографиче-
ских проблем, следует выделить пять основных 
блоков (рисунок 1):

1) определение потребности в демографах и 
перечень решаемых ими задач;

2) подготовка и обучение демографов выс-
шими учебными заведениями;

3) повышение квалификации демографов для 
улучшения качества выполняемых ими трудо-
вых функций и карьерного роста демографов;

4) подготовка федеральных экспертов по не-
зависимой оценке в области демографии;

5) обеспечение предприятий и организаций, 
органов федеральной и муниципальной власти 
квалифицированными демографами и обеспе-
чение своевременной переподготовки специа-
листов и руководителей в соответствии с ново-
введениями.

Рассмотрим более подробно все блоки систе-
мы подготовки демографов для комплексного 
решения демографических проблем.

Первый блок. Определение потребности в 
демографах и перечень решаемых ими задач.

По состоянию на 2022 год в России потреб-
ность в демографах органами государственной 
и муниципальной власти, аналитическими цен-
трами, внебюджетными фондами, Росстатом, 
социологическими службами, крупными ком-
паниями составляет примерно 5300 человек. 
Демографы должны уметь формировать демо-
графические базы данных, определять демогра-
фическую конъюнктуру, моделировать и разра-
батывать сценарии развития демографических 
процессов, формировать информационно-ана-
литическое обеспечение и проводить эксперти-
зу программ и проектов развития общества.

Второй блок. Подготовка и обучение демо-
графов высшими учебными заведениями.

По состоянию на 2022 год в России всего три 
высших учебных заведения ведут образователь-
ную деятельность по программам демографии: 
Высшая школа экономики (далее – ВШЭ), Мо-
сковский государственный университет имени 
М. В. Ломоносова (далее – МГУ) и Московский 

государственный институт международных от-
ношений (МГИМО) [1].

В Высшей школе экономики, в Институте 
демографии имени А. Г. Вишневского, действу-
ет кафедра демографии.

На трёх факультетах МГУ ведется подготовка 
кадров в области демографии: на экономиче-
ском факультете функционирует кафедра наро-
донаселения, в высшей школе современных со-
циальных наук работает кафедра демографии, 
а также на социологическом факультете действу-
ет кафедра социологии семьи и демографии.

В МГИМО, на Факультете управления и по-
литики, проходят обучение студенты кафедры 
демографической и миграционной политики.

³  Демографическое самочувствие регионов России. 
Национальный демографический доклад – 2022 / Т. К. Ро-
стовская, А. А. Шабунова [и др.] ; отв. ред. Т. К. Ростов-
ская, А. А. Шабунова ; ФНИСЦ РАН. – М. : ИТД «ПЕР-
СПЕКТИВА», 2022. – 220 с.

Блок 5. Обеспечение потребности в де-
мографах: органов государственной и 
муниципальной власти, аналитических 
центров, внебюджетных фондов, Росста-
та, социолог. служб, крупных компаний

Блок 4. Федеральные эксперты по не-
зависимой оценке в области демогра-
фии. Свидетельство выдается Советом 
по профессиональной квалификации в 
сфере безопасности труда, социальной 

защиты и занятости населения

Блок 2. Подготовка демографов и повы-
шение квалификации демографов

Блок 1. Определение потребности в демо-
графах: по состоянию на 2022 год в России 
потребность в демографах составляет при-

мерно 5300 человек

Высшие учебные за-
ведения, ведущие об-
разовательную дея-
тельность по подго-
товке демографов: 
Высшая школа эко-
номики, Московский 
гос ударственный 
университет имени 
М. В. Ломоносова, 
Московский государ-
ственный институт 
международных от-
ношений. В перспек-
тиве и др. вузы страны

Блок 3. Повышение 
квалификации в об-
ласти демографии – 
ФГБУ Всероссийско-
го научно-исследова-
тельского института 
труда. Программы об-
учения: «Демограф», 
«Основы демогра-
фии: теория и прак-
тика», «Подготовка 
экспертов центров 
оценки квалифика-
ций и экзаменацион-
ных центров в сфе-
ре безопасности тру-
да, социальной защи-
ты и занятости насе-

ления» и пр.

Рис. 1. Система подготовки демографов для комплекс-
ного решения демографических проблем

Fig. 1. Demographer training system for comprehensive 
solution of demographic problems

П
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й стандарт «Демограф

»
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Таким образом, в настоящее время в России 
работает пять кафедр демографии и народона-
селения. Несомненно, образовательный потен-
циал по выпуску демографов больше. Образо-
вательным потенциалом по выпуску высоко-
квалифицированных демографов обладают 
другие и столичные, и региональные вузы стра-
ны, в которых уже сейчас действуют научные 
центры, проводящие демографические иссле-
дования по актуальным в обществе проблемам, 
а преподаватели данных учебных заведений 
имеют ученую степень, проходят повышение 
квалификации на базе ФГБУ «Всероссийский 
научно-исследовательский институт труда» 
(далее – ВНИИ труда) по современным тенден-
циям демографии, активно изучают и отслежи-
вают тенденции развития демографической 
ситуации в своих регионах, публикуют резуль-
таты своих научных исследований и учувству-
ют в симпозиумах, круглых столах и научных 
конференция с докладами.

Третий блок. Повышение квалификации де-
мографов для улучшения качества выполняемых 
ими трудовых функций и карьерного роста 
демографов.

Несомненно, покрыть действующую потреб-
ность в демографах трем вузам не под силу. 
Однако согласно профессиональному стандарту 
«Демограф», демограф может иметь высшее 
социологическое, экономическое, статистиче-
ское образование, а также в области менед-
жмента или государственного и муниципально-
го управления уровня бакалавриата (образова-
ние данного уровня он может получить уже в 
более широком перечне вузов) и пройти про-
грамму повышение квалификации по демогра-
фическому профилю. Программу повышения 
квалификации рекомендуется пройти во ВНИИ 
труда. Данный институт предлагает широкий 
перечень программ для повышения квалифи-
кации: «Демограф», «Основы демографии: те-
ория и практика», «Подготовка экспертов цен-
тров оценки квалификаций и экзаменацион-
ных центров в сфере безопасности труда, соци-
альной защиты и занятости населения» и пр. 
Прохождение программы повышения квалифи-
кации позволит специалисту с высшим образо-
ванием занять должность специалиста демогра-
фа, демографа в социологической сфере или 
экономиста-демографа. Для своего карьерного 
роста в будущем демограф должен закончить 

программу специалитета или магистратуру и 
проработать не менее одного года, например, в 
области анализа данных в региональных орга-
нах власти [9].

Четвертый блок. Подготовка федеральных 
экспертов по независимой оценке в области 
демографии.

Важным элементом системы подготовки и 
оценки работы демографов является подготов-
ка экспертов по независимой оценке квалифи-
кации демографа. На них возлагается огромная 
функция по оценке качества подготовки специ-
алистов, квалификационного уровня демографа 
и постановки его в кадровый резерв на руково-
дящую должность. Определяя роль федеральных 
экспертов по независимой оценке квалифика-
ции в области демографии, следует в первую 
очередь отметить, что федеральный эксперт по 
независимой оценке квалификации в области 
демографии – это специалист, имеющий под-
тверждённую в порядке, установленном Сове-
том по профессиональным квалификациям в 
сфере безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения (далее – СПК), квалифи-
кацию эксперта, обладающий знаниями и опы-
том для проведения работ в области професси-
ональной квалификации. Для получения соот-
ветствующего статуса эксперт должен иметь:

• высшее образование и/или учёную степень, 
соответствующую заявляемой области деятель-
ности;

• стаж работы по соответствующему виду про-
фессиональной деятельности не менее пяти лет;

• действующее удостоверение о повышении 
квалификации по программам в области неза-
висимой оценки квалификации, утвержденным 
Национальным агентством развития квалифи-
каций и (или) СПК.

В период с 25 по 27 октября 2022 года на базе 
ВНИИ труда была осуществлена подготовка 
первых экспертов по независимым оценкам 
квалификации демографа. В ходе подготовки 
были обучены и подготовлены к практической 
деятельности 23 эксперта по независимой оцен-
ке квалификации демографа. Отметим, что на 
обучение было подано большое количество за-
явок, однако в команду обучающихся на экспер-
тов по независимой оценке квалификации де-
мографа были отобраны лучшие кандидаты 
исходя из их образовательного уровня, занима-
емой должности и необходимости получения 
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ими знаний и умений для применения в своей 
профессиональной деятельности.

Далее проведем исследование кандидатов в 
федеральные эксперты в сфере демографии по 
уровню образования, ученой степени, званию, 
публикационной активности, активности уча-
стия в научных и практических мероприятиях, 
полу и возрасту (таблица 1).

Подготовленные эксперты по независимой 
оценки квалификации демографа работают в 
лучших высших учебных заведениях страны: 
институте демографических исследований ИДИ 
ФНИСЦ РАН (г. Москва), Башкирском государ-
ственном университете (г. Уфа), Вологодском 
научном центре Российской академии наук 
(г. Вологда), Ивановском государственном уни-
верситете (г. Иваново) и пр. Как видно, геогра-
фия экспертов широкая. Это связано с тем, что 
профессиональные демографы нужны во всех 
регионах России.

В соответствии с СПК СТС выдвигаются 
следующие требования к экспертам: образова-
ние, учёная степень, стаж работы по соответ-

ствующему наличие действующего удостовере-
ния о повышении квалификации по програм-
мам «Подготовка экспертов ЦОК, ЭЦ, ЭП» или 
«Независимая оценка квалификации». Экспер-
ты по независимой оценке квалификации демо-
графа должны быть статусными людьми в на-
учной среде. 56,5 % обучающихся на экспертов 
в области демографии имели ученую степень 
доктора наук (13 человек), 43,5 % – кандидата 
наук (10 человек) (рисунок 2). 

№ 
п/п

Ученая степень Руководящая 
должность

Пол Активность участия в на-
учных мероприятиях по 
проблемам демографии 

Публикационная ак-
тивность (оценивалась 

по индексу Хирша)
1 д-р экон. наук директор жен высокая высокая
2 д-р экон. наук зам. директора жен высокая высокая
3 д-р экон. наук,

член-корр. РАН
директор муж высокая высокая

4 канд. экон. наук — жен высокая высокая
5 канд. экон. наук — жен высокая высокая
6 д-р экон. наук руководитель отдела жен высокая высокая
7 д-р социол. наук директор жен высокая высокая
8 канд. экон. наук зам. директора жен высокая высокая
9 д-р экон. наук жен высокая высокая

10 д-р социол. наук руководитель отдела жен высокая высокая
11 канд. экон. наук зам. директора муж высокая высокая
12 д-р социол. наук жен высокая высокая
13 д-р социол. наук жен высокая высокая
14 д-р социол. наук зам. директора жен высокая высокая
15 канд. экон. наук муж высокая высокая
16 канд. физ.-мат. наук зам. директора жен высокая высокая
17 канд. экон. наук зам. директора муж высокая высокая
18 канд. социол. наук декан муж высокая высокая
19 д-р социол. наук жен высокая высокая
20 д-р социол. наук руководитель отдела жен высокая высокая
21 д-р экон. наук жен высокая высокая
22 канд. экон. наук зам.зав. отделом жен высокая высокая
23 канд. экон. наук жен высокая высокая

Таблица 1 – Сведения по кандидатам в эксперты по демографии
Table 1 – Information about candidates for demography experts

Рис. 2. Ученая степень экспертов демографии
Fig. 2. Demography experts’ academic degree
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Если посмотреть в разрезе, то 50 % всех док-
торов – это доктора социологических наук и 
50 % составляют доктора экономических наук. 
Если мы посмотрим экспертов со степенью 
кандидата наук, то семь человек (78 % от всех 
кандидатов наук) – это кандидаты экономиче-
ских наук, 22 % – это кандидаты социологиче-
ских наук и физико-математических наук. 44 % 
экспертов по независимой оценке квалифика-
ции демографа – это профессора. Высокие тре-
бования к образовательному уровню претен-
дентов обусловлены высокими требованиями 
к уровню знаний экспертов.

Эксперты в области демографии должны не 
только обладать теоретическими знаниями, но 
и иметь практический опыт в области демогра-
фических исследований, являться консультан-
тами по народосбережению и выравниванию 
демографического дисбаланса, быть уважаемы-
ми в научной и образовательной среде людьми. 
14 человек, или 61 % принявших решение стать 
экспертами, занимают должности руководите-
лей высшего и среднего звена, а именно явля-
ются директорами институтов и центров, заме-
стителями директоров, руководителями отде-
лов, заведующими лабораториями региональ-
ных исследований, деканами факультетов и пр.

Среди первых экспертов по независимой оцен-
ке квалификации демографа есть как мужчины, 
так и женщины: из 23 обучающихся 22 % состав-
ляют мужчины и 78 % – женщины (рисунок 3).

Все эксперты по независимой оценке квали-
фикации демографа имеют значительные науч-
ные труды за последние пять лет в области де-
мографии, активно выступают на научных кон-
ференциях: ежегодном демографическом до-

кладе «Демографическое самочувствие регио-
нов России», «Всероссийском демографическом 
форуме», международном симпозиуме «Семья 
и преемственность поколений», всероссийском 
фестивале «Студенческая семья» и пр.

Средний возраст эксперта в области демо-
графии – 44–53 лет (рисунок 4).

Пятый блок. Обеспечение предприятий и 
организаций, органов федеральной и муници-
пальной власти квалифицированными главны-
ми демографами, специалистами в области 
народосбережения, консультантами и совет-
никами при разработке региональных проек-
тов и обеспечение своевременной переподготов-
ки специалистов и руководителей в соответ-
ствии с нововведениями

При планировании карьерного роста демогра-
фов и их переподготовки следует руководство-
ваться компетентностным подходом, который 
основывается на знаниях, умениях сотрудника 
и трудовых функциях, которые он должен выпол-
нять [9]. В таблице 2 представлена матрица тру-
довых функций демографа шестого уровня ква-
лификации, который в своей работе осуществля-
ет формирование демографических баз данных 
на основе современных цифровых технологий. 

В таблице 3 представлены требования к де-
мографу седьмого уровня квалификации, кото-
рый осуществляет трудовую функцию по про-
ведению демографических экспертиз проектов 
и работ. Для каждого уровня квалификации 
эксперт должен составить свой перечень оце-
ночных средств, позволяющих оценить необхо-
димые знания, умения и трудовые действия пре-
тендента на подтверждение или повышение 
квалификационного уровня, а также федераль-
ный эксперт должен проводить экзамен по уста-
новленному регламенту.

Рис. 4. Возрастная структура экспертов демографии
Fig. 4. Age structure of demography experts
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Рис. 3. Соотношение мужчин и женщин среди обу-
чающихся экспертов демографии

Fig. 3. Ratio of males and females among trained demo-
graphic experts

мужчины

22 %

78 %

женщины

20

40

60

80



Ростовская Т. К., Рычихина Н. С.ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2023 · № 2 (81)

27

При составлении оценочных средств эксперт 
должен руководствоваться рядом правил. Сре-
ди наиболее важных правил для составления 
теста хотелось бы отметить следующие.

1) Тестовые задания должны быть направле-
ны на развитие, углубление освоенной компе-
тенции.

2) Оценочное задание должно содержать де-
ятельностный компонент на основе проециро-
вания модельной ситуации, ориентированной 
на профессиональную деятельность.

3) Около каждого тестового задания следует 
указывать раскрываемую им компетенцию.

4) Не рекомендуется использовать много од-
нотипных тестовых заданий (например, с вы-
бором одного правильного ответа).

5) Тест должен иметь инструкцию, которая 
должна содержать правила: что должен сделать 
тестируемый (как записать ответ, куда записать 
ответ, словом или цифрой записать и т.д.).

Оценочные средства для демографа шестого 
уровня квалификации должны определить уровень 
его знаний нормативных актов в области демогра-
фического развития, индикаторов и факторов демо-
графического развития. Они должны выявить его 
умения разрабатывать анкеты для поведения мони-
торинговых исследований социально-демографи-
чески групп, домохозяйств и трудовых коллективов. 
Оценочные задания должны раскрыть, может ли 
аттестуемый, претендующий на демографа шестой 
квалификации, разрабатывать систему показателей 
для формирования без данных в области демогра-
фии на основе современных цифровых технологий.

Оценочные средства для демографа седьмого 
уровня квалификации должны выявлять уро-
вень его знаний методов прикладной демогра-
фии в анализе бизнес-стратегий и системы 
прогнозирования демографического развития; 
выявлять его умения организовывать и прово-
дить экспертизу инициатив и проектов в обла-

Требования: высшее образование (бакалавриат) и дополнительно повышение квалификации в области 
демографии

Необходимые знания Необходимые умения Трудовые действия
Национальные норматив-

ные акты в области демо-
графического развития,

Международные норма-
тивные акты в области де-
мографического развития,

Цифровые технологии для 
разработки без данных в 
области демографии.

Индикаторы и факторы де-
мографического развития, 
показатели измерения и ди-
агностики демографически 
исследований и пр.

Проводить оценку актуальности, достовер-
ности, полноты и доступности официальной 
статистической информации о населении и 
развитии демографических процессов.

Разрабатывать анкеты для поведения мони-
торинговых исследований социально-демо-
графически групп, домохозяйств и трудовых 
коллективов.

Определять критерии формирования выбор-
ки для проведения социально-демографиче-
ски исследований населения.

Классифицировать и обобщать результаты 
мониторинговых исследований, выявлять со-
стояние демографической ситуаций и пр.

Разработка инструментария мо-
ниторинговых исследований соци-
ально-демографических групп, до-
мохозяйств, трудовых коллективов.

Разработка системы показателей 
для формирования без данных в 
области демографии на основе со-
временных цифровых технологий.

Проведение мониторинговых ис-
следований социально-демографи-
ческих групп, домохозяйств, тру-
довых коллективов и пр.

Таблица 2 – Требования к демографу шестого уровня квалификации
Table 2 – Requirements for a demographer of the sixth level of qualification

Требования: высшее образование (специалитет, магистратура) и дополнительно повышение 
квалификации в области демографии

Опыт: не менее одного года в области аналитического обеспечения стратегий и программ 
государственных и коммерчески организаций

Необходимые знания Необходимые умения Трудовые действия
Специфика экспертной деятель-

ности в области демографии.
Методы прикладной демографии 

в анализе бизнес-стратегий.
Система прогнозирования демо-

графического развития.
Механизмы определения прио-

ритетов долгосрочного демогра-
фического развития и пр.

Организовывать и прово-
дить экспертизу инициатив 
и проектов в области демо-
графического развития.

Анализировать требования 
к экспертизе с точки зрения 
критериев качества, опреде-
ляемых выбранными подхо-
дами и пр.

Проведения экспертизы программ и про-
ектов законодательных, стратегически кон-
цептуальных документов в областях, влияю-
щих на демографическое развитие.

Экспертная оценка управленческих реше-
ний в сфере социально-экономического раз-
вития с учетом демографических факторов.

Оценка результативности стратегий демо-
графического развития пр.

Таблица 3 – Требования к демографу седьмого уровня квалификации
Table 3 – Requirements for a demographer of the seventh level of qualification

Источник: Об утверждении профессионального стандарта «Демограф» : Приказ Минтруда России от 08.06.2022 № 346н. URL: https://
mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368.

https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/orders/2368
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сти демографического развития. Оценочные 
задания должны показать, может ли кандидат, 
претендующий на демографа седьмой квалифи-
кации, на должном уровне осуществлять про-
ведение экспертизы программ и проектов зако-
нодательных, стратегически концептуальных 
документов в областях, влияющих на демогра-
фическое развитие территории.

Авторами была изучена процедура подготов-
ки экспертов по независимой оценке квалифи-
кации демографа. Выявлено, что в ходе обуче-
ния экспертов по программе «Подготовка экс-
пертов центров оценки квалификаций и экзаме-
национных центров в сфере безопасности тру-
да, социальной защиты и занятости населения» 
ими был изучен следующий перечень вопросов:

• нормативные и правовые документы, ко-
торые необходимо использовать при подготов-
ке комплекта оценочных средств;

• требования к теоретическому и практическому 
этапам проведения профессионального экзамена;

• правила по подготовке оценочных средств 
и составлению заданий для определения квали-
фикации демографа;

• особенности материально-технического 
обеспечения проведения профессионального 
экзамена;

• правила обработки результатов экзамена и 
принятия решения о выдаче удостоверения.

В результате обучения по направлению «Под-
готовка экспертов центров оценки квалифика-
ции и экзаменационных центров в сфере безо-
пасности труда, социальной защиты и занято-
сти населения» все обучающиеся получили удо-
стоверения о повышении квалификации. А за-

тем, задав весь необходимый перечень доку-
ментов (удостоверение по программе обучение 
на экспертов и трудовую книжку, подтвержда-
ющую опыт в нужной области деятельности) в 
Совет по профессиональной квалификации в 
сфере безопасности труда, социальной защиты 
и занятости населения, обучающиеся получили 
сертификат эксперта по независимой оценке 
квалификации демографа. Получение этого сер-
тификата дает экспертам право принимать уча-
стие в работе экспертной комиссии по независи-
мой оценке квалификации в форме профессио-
нального экзамена при подтверждении соответ-
ствия квалификации соискателей в демографы.

На основании исследования кандидатов в 
федеральные эксперты в сфере демографии по 
уровню образования, ученой степени, званию, 
публикационной активности, активности уча-
стия в научных и практических мероприятиях, 
полу, возрасту, авторами составлен портрет 
современного эксперта по независимой оценке 
квалификации демографа. Портрет федераль-
ного эксперта в области демографии включает 
следующие основные элементы:

• имеет высшее образование (чаще всего 
социологическое или экономическое);

• имеет ученую степень (канд. или д-р наук);
• знает требования современного законода-

тельства в вопросах демографии;
• знает теоретические и практические осно-

вы демографии как науки;
• имеет опыт работы по соответствующему 

виду профессиональной деятельности не менее 
пяти лет;

• активно участвует на протяжении послед-

Требования: высшее образование, ученая степень, опыт работы по соответствующему виду 
профессиональной деятельности не менее 5 лет, действующее удостоверение о повышении квалификации 

по программам: «Подготовка экспертов ЦОК, ЭЦ, ЭП» или «Независимая оценка квалификации»
Знает Умеет Владеет навыками

Требования законодательства в области 
независимой оценки квалификации;

требования соответствующих профес-
сиональных стандартов;

способы и процедуры оценки квалифи-
кации, порядок оформления результатов 
экзамена;

требования к составлению и содержа-
нию оценочных средств;

регламент проведения оценки;
требования материально-технического 

обеспечения проведения профессиональ-
ного экзамена

Подбирать нормативные и право-
вые документы, которые необходимо 
использовать при подготовке ком-
плекта оценочных средств;

проводить теоретический этап про-
фессионального экзамена;

проводить второй, практический, 
этап экзамена;

подготавливать оценочные сред-
ства и составлять задания для опре-
деления квалификации демографа;

обрабатывать результаты экзамена

В заявленной деятельности 
эксперта (в области демогра-
фии);

в работе с ПК и современ-
ных информационно-телеком-
муникационных технологий;

составления оценочных 
средств;

оценки квалификации кан-
дидата;

подготовки и проведения эк-
замена

Таблица 4 – Матрица компетенций федерального эксперта в области демографии
Table 4 – Competence matrix of the federal expert in the field of demography
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них пяти лет в научных конференциях по во-
просам демографии;

• активно занимается научной и исследова-
тельской деятельностью по демографическим 
проблемам;

• имеет значимые научные публикации в об-
ласти демографии;

• занимает руководящую должность или пла-
нирует карьерный рост в данном направлении;

• индекс Хирша более 10;
• обладает активной жизненной позицией.
Важно выделить компетенции федерального 

эксперта [10]. Авторами предложена матрица 
компетенций федерального эксперта в области 
демографии, которая включает в себя требова-
ния к его образованию, ученому званию, опыту 
работы по профилю, повышению квалифика-
ции, а также требования к его знаниям, умени-
ям и навыкам (таблица 4).

В настоящее время все федеральные и реги-
ональные проекты и программы разрабатыва-
ются с учетом анализа демографической ситу-
ации на конкретной территории [17; 18]. Эф-
фективность реализации государственных про-
грамм напрямую зависит от проведенного ком-
плексного анализа демографической ситуации 
в регионе и прогнозных показателей ее разви-
тия [19]. В современной России государствен-
ные органы столкнулись с проблемой дефицита 
квалифицированных специалистов [20; 21]. 
Подготовка экспертов в области демографии 
поможет решить возникший кадровый вопрос 
и является важным элементом системы подго-
товки демографов для комплексного решения 
демографических проблем. От эффективности 
их работы зависит качество разработки и реа-
лизации проектов по сбережению народа Рос-
сии и развитию человеческого потенциала. ●
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DEVELOPING A SYSTEM FOR TRAINING DEMOGRAPHERS 
FOR COMPREHENSIVE SOLUTION OF DEMOGRAPHIC PROBLEMS

Rostovskaya T. K.ab, Rychikhina N. S.c
a Institute for Demographic Research Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology 

of the Russian Academy of Sciences
b RUDN University

c Ivanovo State University
ABSTRACT:
The importance of developing a system for training demographers for a comprehensive solution of demo-
graphic problems has been updated. In its framework, 5 main blocks have been identified. They are: iden-
tification of the need for demographers and a list of tasks they solve; training of demographers in higher 
educational institutions; re-training for demographers to improve the quality of their work and career 
growth; federal experts training to provide independent assessment in the field of demography; providing 
enterprises and organizations, federal and municipal authorities with qualified demographers and their 
timely re-training. The role of federal experts in independent assessment in the field of demography in the 
system of training specialists for a comprehensive solution of demographic problems in society is deter-
mined. The quality of the expert's work in the future will determine which demographic specialists will ad-
vise and conduct an examination of socially significant national and regional projects for saving people and 
leveling the demographic imbalance. The institutional basis for the training of federal experts in demogra-
phy is considered. The expert must know the requirements of the legislation in the field of independent 
assessment of qualifications and regulatory support in the declared activity of the "Demograph", as well as 
conduct an exam in accordance with the established regulations. When preparing for an exam for each skill 
level of a demographer, an expert should be able to compile a list of assessment tools that allow assessing 
the necessary knowledge, skills and labor actions of an applicant for confirming a qualification level. Based 
on the author's study of candidates for federal experts in the field of demography by level of education, aca-
demic degree, rank, publication activity, initiative to participate in scientific and practical events, gender, 
age, the authors compiled a portrait of a modern expert in independent assessment of the demographer's 
qualifications. A competency matrix of a federal expert in the field of demography is proposed.

KEYWORDS: federal expert, demographer, independent assessment of qualifications, competencies.

REFERENCES

1. ROSTOVSKAYA, T. K., SHABUNOVA, A. A., & DAV-
LETSHINA, L. A. (2022). Demographic education in 
modern Russia: Mismatch between the needs and 
opportunities. Economic and Social Changes: Facts, 
Trends, Forecast, 15(2), 55–72. https://doi.org/
10.15838/esc.2022.2.80.4.

2. RYAZANTSEV, S. V., ROSTOVSKAYA, T. K., & DAV-
LETSHINA, L. A. (2022). Current issues of demogra-
phy and training of demographers in Tuva. The New 
Research of Tuva, (4), 146–168. https://doi.org/
10.25178/nit.2022.4.12.

3. TSAREGORODTSEV, YU. N., BASHINA, O. E., & KAR-

MANOV, M. V. (2019). Education as basis of forming 
of human potential and human capital. Social policy 
and social partnership, (1), 12–20. https://elibrary.
ru/vrldvg.

4. SYUPOVA, M. S. (2018). Population policy: The 
experience of foreign countries. Scientific notes of 
PNU, 9(1), 272–278. https://elibrary.ru/uqvddg.

5. YARNYKH, E. A., AGENTOVA, G. V., & DAV-
LETSHINA, L. A. (2021). Development prospects of 
education system in Russia. Vestnik of the Plekhanov 
Russian University of Economics, 18(3), 44–55. 
https://doi.org/10.21686/2413-2829-2021-3-44-55.

FOR CITATION: Rostovskaya, T. K., & Rychikhina, N. S. (2023). Developing a system for training demog-
raphers for comprehensive solution of demographic problems. Management Issues, 17(2), 21–32. https://
doi.org/10.22394/2304-3369-2023-2-21-32.

https://orcid.org/0000-0002-1629-7780
https://doi.org/10.15838/esc.2022.2.80.4
https://doi.org/10.15838/esc.2022.2.80.4
https://orcid.org/0000-0001-5306-8875
https://orcid.org/0000-0002-1629-7780
https://doi.org/10.25178/nit.2022.4.12
https://doi.org/10.25178/nit.2022.4.12
https://orcid.org/0000-0003-1253-4029
https://elibrary.ru/vrldvg
https://elibrary.ru/vrldvg
https://elibrary.ru/uqvddg
https://doi.org/10.21686/2413-2829-2021-3-44-55


Rostovskaya T. K., Rychikhina N. S. MANAGEMENT ISSUES · 2023 · No. 2 (81)

32

6. GOLENKOVA, Z. T., KOSHARNAYA, G. B., & KO-
SHARNYY, V. P. (2018). Influence of education on im-
proved competitiveness of employees in the labour 
market. Integration of Education, 22(2), 262–273. 
https://doi.org/10.15507/1991-9468.091.022.201802.262-273.

7. KHENNER, E. K. (2018). Professional knowledge 
and professional competencies in higher education. 
Education and Science Journal, 20(2), 9–31. https:/
/doi.org/10.17853/1994-5639-2018-2-9-31.

8. ROSTOVSKAYA, T. K., & SHABUNOVA, A. A. (EDS.).
(2022). Demographic well-being of Russian regions. 
National population report 2022. Publishing and 
Trade House "PERSPEKTIVA". https://doi.org/
10.19181/monogr.978-5-88045-556-0.2022.

9. RYCHIKHINA, N. S., & ZORIK, YU. S. (2019). Com-
plex technique of the analysis of career development 
and social mobility of staff of the organization. Mod-
ern science-intensive technologies. Regional supple-
ment, (1), 68–75. https://elibrary.ru/syhikh.

10. RYCHIKHINA, N. S., KOROBOVA, O. O., & EV-
DOKIMOVA, O. V. (2022). Competence-based ap-
proach to building a career of HR-specialist in the 
company. Izvestiya of higher educational institu-
tions. Series: Economics, finance and production 
management, (1), 62–72. https://elibrary.ru/vxdoal.

11. ROSTOVSKAYA, T. K., & ZOLOTAREVA, O. A.
(2021). Professional standard “demograph” as a fac-
tor of formation of a new human resources model. 
Sociologicheskaja Nauka i Social’naia Praktika, 9(2), 
82–95. https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.2.8106.

12. VOLOSHINA, I. A. (2017). Professional stan-
dards as a tool for ensuring the quality of personnel. 
Additional vocational education in the country and 
the world, (4), 1–8. https://elibrary.ru/ylllya.

13. KOROLEVA, N. N., & SHLYAKHOVAYA, E. V. (2021). 
Developing professional guidelines for administra-
tors and heads of research at research organisations. 
Science Governance and Scientometrics, 16(1), 47–78. 
https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-1.47-78.

14. SIZIKOVA, V. V., & ANIKEEVA, O. A. (2016). 

Modeling professional standards for experts in social 
services as a basis for the social practice transforma-
tion. Services in Russia and Abroad, 10(8), 105–119. 
https://elibrary.ru/vivvic.

15. TROYANSKAYA, M. A. (2021). Use of profession-
al standards in municipal service. Bulletin of the 
Academy of Knowledge, (42), 273–279. https://doi.org/
10.24412/2304-6139-2021-10923.

16. BEDRINA, E. B., & CHERNOVA, K. V. (2021). 
Professional standards as a basis for development 
and improvement of knowledge in the field of de-
mography. Human Progress, 7(3), p. 5. https://doi.
org/10.34709/IM.173.5.

17. CHUMAKOV, M. V., ELIZAROVA, A. A., & BE-
RENDEEVA, A. B. (2021). Analysis of efficiency and 
risks in the implementation of state programs, proj-
ects, strategies in the regions of Russia. Modern 
science-intensive technologies. Regional supplement, (2), 
65–75. https://elibrary.ru/fzbbex.

18. SHIROKOVA, E. YU. (2019). Improving the 
effectiveness of strategic planning as a factor for the 
success of federal regional policy. Vestnik of the 
Vladimir State University named after Alexander 
and Nikolai Stoletovs. Series: Economic Sciences, (4), 
76–87. https://elibrary.ru/eibyrv.

19. FEDCHENKO, E. A., & BURYAKOVA, A. O. (2020). 
Assessing the effectivness of government programs. 
Vestnik Universiteta, (12), 76–86. https://doi.org/
10.26425/1816-4277-2020-12-76-86.

20. ANTROPOVA, YU. YU., BANNYKH, G. A., VASILE-
VA, E. I., VORONINA, L. I., ZERCHANINOVA, T. E., 
KOSTINA, S. N., & RUCHKIN, A. V. (2015). Modern 
personnel technologies in the civil service. Ural Fed-
eral University named after the first President of 
Russia B.N. Yeltsin. https://elibrary.ru/uwnszb.

21. NAZAROVA, S. P. (2011). Institute of public 
service in the Russian Federation: Current state and 
prospects (Publication No. 01004855903) [Abstract 
of Ph.D. thesis]. Russian State Library. https://viewer.
rsl.ru/rsl01004855903.

AUTHORS’ INFORMATION:
Tamara K. Rostovskaya – Advanced Doctor in Sociological Sciences, Full Professor; Institute for Demo-

graphic Research Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy 
of Sciences (deputy director for research; 6/1, Fotieva St., Moscow, 119333, Russia); RUDN University (profes-
sor of the faculty of economics; 6, Miklukho-Maklay St., Moscow, 117198, Russia); rostovskaya.tamara@mail.ru. 
RSCI AuthorID: 767943, ORCID: 0000-0002-1629-7780, ScopusID: 57192987864, ResearcherID: F-5579-2018.

Natal’ya S. Rychikhina – Ph.D. of Economic Sciences, Associate Professor; Ivanovo State University (associ-
ate professor of the department of sociology, social work and human resources management39, Ermak St., 
Ivanovo, 153025, Russia); richihina@mail.ru. RSCI AuthorID: 612314, ORCID: 0000-0001-9872-424X, 
ScopusID: 57218823088.

https://doi.org/10.15507/1991-9468.091.022.201802.262-273
https://orcid.org/0000-0002-6397-4465
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-2-9-31
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2018-2-9-31
https://orcid.org/0000-0002-1629-7780
https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-88045-556-0.2022
https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-88045-556-0.2022
https://elibrary.ru/syhikh
https://elibrary.ru/vxdoal
https://orcid.org/0000-0002-1629-7780
https://doi.org/10.19181/snsp.2021.9.2.8106
https://elibrary.ru/ylllya
https://orcid.org/0000-0002-3721-9749
https://orcid.org/0000-0002-8281-8812
https://doi.org/10.33873/2686-6706.2021.16-1.47-78
https://orcid.org/0000-0003-3991-3168
https://orcid.org/0000-0001-7558-3149
https://elibrary.ru/vivvic
https://orcid.org/0000-0003-4545-3786
https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-10923
https://doi.org/10.24412/2304-6139-2021-10923
https://doi.org/10.34709/IM.173.5
https://doi.org/10.34709/IM.173.5
https://orcid.org/0000-0001-7537-8241
https://orcid.org/0000-0001-7537-8241
https://elibrary.ru/fzbbex
https://orcid.org/0000-0002-7457-7844
https://elibrary.ru/eibyrv
https://orcid.org/0000-0002-5963-5495
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-12-76-86
https://doi.org/10.26425/1816-4277-2020-12-76-86
https://orcid.org/0000-0002-8175-591X
https://orcid.org/0000-0002-1582-1982
https://orcid.org/0000-0002-6981-3080
https://elibrary.ru/uwnszb
https://viewer.rsl.ru/rsl01004855903
https://viewer.rsl.ru/rsl01004855903
mailto:rostovskaya.tamara@mail.ru
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=767943
https://orcid.org/0000-0002-1629-7780
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57192987864
https://www.webofscience.com/wos/author/rid/F-5579-2018
mailto:richihina@mail.ru
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=612314
https://orcid.org/0000-0001-9872-424X
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=57218823088


© Автор(ы) / The Author(s) 2023. Open Access This article is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License, 
which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate 
credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons license, and indicate if changes were made.

33

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2023 · № 2 (81)

DOI: 10.22394/2304-3369-2023-2-33-44 ВАК: 5.4.7

РАЗВИТИЕ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

АННОТАЦИЯ:
Введение. В статье рассматриваются некоторые тенденции воспроизводства человеческого потен-
циала в Российской Федерации в контексте дигитализации общественной жизни, что сопровожда-
ется ускорением распространения информации, изменением структуры рынка труда и формирова-
нием экономики знаний, что требует от граждан владения новыми навыками и расширения прак-
тик взаимодействия с цифровой средой.

Материалы и методы. Опираясь на данные актуальной статистики и результаты конкретных со-
циологических исследований, авторы анализируют специфику использования цифровых техноло-
гий россиянами и отношение общества к цифровизации.

Результаты. Подчеркивая быстрые темпы развития Интернета и цифровых технологий в рос-
сийском обществе, которые в целом соответствуют общемировым трендам, авторы отмечают, что 
рост цифровой грамотности связан главным образом с сокращением доли граждан с начальным 
уровнем цифровой грамотности. Неравномерный характер распространения цифровых техноло-
гий в разных сферах жизнедеятельности проявляется в том, что максимально быстрыми темпами 
осваиваются цифровые навыки в области повседневной жизни, быта, общения; благодаря усилиям 
государства в последние годы активно осуществляется цифровизация сферы образования. Напро-
тив, использование цифровых технологий в политической жизни минимально. В целом, россий-
ские граждане, скорее, позитивно оценивают процесс цифровизации и в большинстве ожидают по-
зитивных сдвигов как в экономической, так и в культурной сферах, рассчитывая на повышение 
уровня и качества жизни. В качестве негативных последствий цифровизации россиянами называ-
ются разрушение нравственности и моральной деградации, навязывание стандартов и ценностей 
массового потребления, деградация природы.

Выводы. Отдельно обращается внимание на то, что за последние десятилетия Россия теряет свое 
лидерство в сфере человеческого капитала и в ряде международных рейтингов спускается на низ-
кие позиции. В частности, снижаются такие важнейшие составляющие человеческого капитала, как 
демографические показатели и образовательные, что диктует необходимость корректировки госу-
дарственной политики в области демографического развития и образования.
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ВВЕДЕНИЕ
Текущие геополитические тенденции актуали-
зируют и требуют ускоренного достижения це-
лей, поставленных в Стратегии научно-техни-
ческого развития РФ в отношении обеспечения 
«независимости и конкурентоспособности стра-
ны за счет создания эффективной системы на-
ращивания и наиболее полного использования 
интеллектуального потенциала нации»¹. В свою 
очередь качество интеллектуального потенци-
ала предполагает формирование среды для раз-
вития человеческого капитала страны в целом, 
где обеспечивается возможность интеллекту-
альной деятельности по производству новых 
идей и их реализации в конструкторских, про-
ектных и других разработках.

Хотя в научном дискурсе термин «человече-
ский капитал» используется с конца 50-х годов 
XX века, в политический язык он вошел после 
того, как Теодор Шульц, лауреат Нобелевской 
премии 1979 года, на основе статистических 
методов убедительно показал, что инвестиции 
в человеческий капитал (human capital) в США 
являются более доходными, чем инвестиции в 
ценные бумаги. В своих работах он выделил 
основные направления инвестиций в человече-
ский капитал: образование, науку, медицину и 
профессиональную квалификацию, подчерки-
вая максимальную эффективность первых двух 
направлений. Более фундаментальный взгляд 
предложил в 1991 году М. М. Критский, отме-
тив, что человеческий капитал исходно высту-
пает как всеобщая форма жизнедеятельности, 
осуществляющаяся как итог исторического дви-
жения человеческого общества к его современ-
ному состоянию².

В дальнейшем, анализируя процессы смены 
технологических укладов и типов общества, 
Ю. А. Корчагин показал, что рост и развитие 
человеческого капитала являются «главными 
факторами генерации инновационных волн 
развития и цикличного развития мировой эко-
номики и общества» [1]. Инновационные вол-
ны, согласно этой концепции, представляют 
собой волны накопленного знания, что делает 

человеческий капитал ключевым фактором 
формирования экономики знаний. То есть в 
основу успешного экономического развития 
ставится человек с его знаниями и способностя-
ми. Это диктует необходимость разработки и 
осуществления при переходе к новому, шесто-
му технологическому укладу соответствующей 
государственной политики, призванной сфор-
мировать и обеспечить эффективное развитие 
так называемого «обучающегося общества» 
(learning society). Теория человеческого капита-
ла, по мнению А. Ткаченко, связана непосред-
ственно с новым понятием «информационного 
общества», которое нуждается в работниках, 
приобретающих целый ряд навыков и постоян-
но адаптирующих эти навыки, а также лежит в 
основе «экономики обучения» (learning eco-
nomics) [2]. С другой исходной точки, не от эко-
номической результативности, но в целом от 
изучения демографических показателей оттал-
кивалась в своих работах Н. М. Римашевская 
при постановке и структурировании проблем 
повышения человеческого потенциала [3].

Мы разделяем позицию тех ученых, которые 
считают, что простого развития технологий 
недостаточно, чтобы стимулировать цифровую 
трансформацию [4]. Именно люди, человече-
ский капитал являются наиболее важным фак-
тором для успешного цифрового преобразова-
ния. В то же время цифровая трансформация 
дает толчок к развитию и раскрытию человече-
ского потенциала. Подчеркнем, что рост инте-
реса государства и бизнеса к наращиванию 
человеческого капитала встречает барьеры в 
виде фактического недостатка подготовленных 
работников, что формирует спрос на общекуль-
турные, универсальные и профессиональные 
цифровые компетенции, знания, умения и прак-
тические навыки [5].

При этом технологии способствуют тому, что 
увеличивается рост скорости передачи информа-
ции, в жизнь человека активно внедряются про-
граммные устройства, применяются технологии 
3D-печати, BigData. Это способствует изменению 
уклада жизни, структуры большинства связей 
экономики, перестройке рынка труда, где снижа-
ется удельный вес рутинных операций, но ак-
туализируются новые цифровые навыки. С раз-
витием цифры появились новые требования к 
подготовительной системе человеческого капи-
тала, в первую очередь, к образованию [6].

¹ О Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации: Указ Президента Российской Феде-
рации от 01.12.2016 г. № 642  (в редакции Указа Президен-
та РФ от 15.03.2021 № 143) // Официальный сайт Прези-
дента России. URL: http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
(дата обращения: 27.01.2023).

² Критский М. М. Человеческий капитал. Ленинград : 
Изд-во ЛГУ, 1991. 117 с.

http://www.kremlin.ru/acts/bank/41449
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Охватывающее на текущий момент большую 
часть страны и достигающее в последние годы 
отдалённых и малых населенных пунктов стра-
ны развитие сети широкополосного Интернета 
повышает и повсеместную возможность досту-
па к цифровым достижениям последних лет. 
Потребность в наращивании человеческого 
капитала, развитии его потенциала вкупе с про-
должающимся старением населения задаёт чёт-
кий вектор на внедрение в повседневное ис-
пользование новейших технологий медицин-
ского и образовательного назначения для мак-
симального усиления умственных и физиче-
ских возможностей человека.

В рамках данной статьи мы пытаемся проа-
нализировать и выявить, в какой мере исполь-
зование цифровых технологий в разных сферах 
жизни меняет повседневные социальные прак-
тики российских граждан, ведущие к повыше-
нию человеческого капитала на текущий мо-
мент, а также к дальнейшему развитию челове-
ческого потенциала, оценить влияние текущей 
инновационной политики государства, прово-
димой в целях перехода к новому технологиче-
скому укладу, на общее место России в структу-
ре глобальной экономики знаний.

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДЫ

Анализ строится на результатах социологиче-
ских исследований, проводимых Институтом 
социально-политических исследований ФНИСЦ 
РАН, в частности, исследования «Политическая 
культура российского общества в условиях пе-
рехода к новому технологическому укладу и 
реализации Указа Президента Российской Фе-
дерации от 07.05.2018 г. № 204 “О национальных 
целях и стратегических задачах развития Рос-
сийской Федерации на период до 2024 года”»³, 
а также данных 52-ого (2022 г.)⁴, 51-ого (2021 г.) 
и более ранних этапов ежегодного мониторинга 
«Как живёшь, Россия?», проводимого ИСПИ 
ФНИСЦ РАН с 1992 г. Объем выборочной со-
вокупности составлял на различных этапах 1312–

1866 респондентов. В исследованиях использо-
вана квотно-пропорциональная всероссийская 
выборка с взаимозависимыми характеристика-
ми генеральной совокупности: пола, возраста, 
образования, местожительства. В основу терри-
ториального размещения выборки легло эконо-
мико-географическое районирование страны 
при соблюдении пропорции численности насе-
ления и пропорций между городским и сель-
ским населением.

Также в качестве элемента эмпирической 
базы статьи были использованы открытые ста-
тистические данные, отечественные исследова-
ния и индексы международных рейтингов в 
области цифровизации.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Рассматривая условия для развития человече-
ского потенциала в современной российской 
реальности, подчеркнем, что Интернет и циф-
ровые технологии развиваются в России столь 
же стремительно, как и во всем мире. Аудитория 
интернет-пользователей страны, согласно Dig-
ital 2023 Global Overview Report, составляет 88,2 % 
от всего населения России⁵. По оценке исследо-
вательской компании Statista, Российская Феде-
рация входит в первую десятку стран мира (6 ме-
сто) по объему интернет-аудитории, насчиты-
вающей в 2022 году 129,8 млн человек⁶.

Отставание при рассмотрении характеристик 
отмечается на текущий момент разве что в ско-
рости мобильного Интернета: измерения в но-
ябре 2022 года показали среднюю скорость мо-
бильного Интернета 21,73 Мб/с при среднеми-
ровом показателе в 33,97 Мб/с⁵. Причина объ-
ясняется постоянным ростом трафика, вызван-
ным динамичным развитием сетей мобильной 
связи в рамках программы ликвидации цифро-
вого неравенства в сочетании с отсутствием 
возможностей для опережающей модерниза-
ции этих сетей по ряду причин, среди которых 
можно выделить и санкционные меры [7].

Общий уровень цифровой грамотности 
российских граждан в целом растет, в мае 2022 го-
да он составил 64 пункта из 100 возможных 

⁵ Digital 2023 Global Overview Report. URL: https://
datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-
report (дата обращения: 27.01.2023).⁴ Исследования 52 этапа проведены при финансовой 

поддержке РФФИ, грант № 20-011-00013 а. Объем выбороч-
ной совокупности – 1700 респондентов. Опрос населения 
проведен в мае 2022 г. в 21 субъекте Российской Федерации.

³ Исследования по проекту проведены при финансовой 
поддержке РФФИ и АНО ЭИСИ в рамках научного проек-
та № 19-011-31142 опн. Объем выборочной совокупности 
составил 1 800 респондентов. Опрос населения проведен 
в мае-июне 2019 г. в 22 субъектах Российской Федерации.

⁶ Countries with the largest digital populations in the world. 
URL:https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-
users-in-selected-countries/ (дата обращения: 27.01.2023).

https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report
https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report
https://datareportal.com/reports/digital-2023-global-overview-report
https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/
https://www.statista.com/statistics/262966/number-of-internet-users-in-selected-countries/


Velikaya N. M., Grebnyak O. V. MANAGEMENT ISSUES · 2023 · No. 2 (81)

36

(в 2021 г. – 58 пунктов)⁷. Правда, записывать этот 
успех «в копилку» развития человеческого по-
тенциала было бы преждевременно: рост обеспе-
чивается преимущественно за счет сокращения 
доли граждан с начальным уровнем цифровой 
грамотности (2020 г. – 7 %, 2021 г. – 4 %, 2022 г. – 
3 %). При этом значимого роста числа граждан 
с базовым уровнем компетенций не отмечает-
ся, а доля обладателей продвинутого уровня 
уже несколько лет находится в стагнации.

Собственные исследования ИСПИ ФНИСЦ 
РАН также демонстрируют тенденцию к росту 
интереса и пользовательской активности в от-
ношении современных технологий и предлага-
емых ими услуг, при этом новыми возможно-
стями выражения гражданской позиции, взаи-
модействия с органами власти любых уровней 
развита слабее (см. табл. 1).

Как видно из таблицы 1, наиболее востребо-
ваны среди россиян финансовые, развлекатель-
ные услуги, а также средства коммуникации. 
Современными технологиями мобильного бан-
кинга и банковской картой без материального 
носителя пользуется 51 % опрошенных. Говоря 
о характеристиках и потенциале этой группы, 
отметим, что подавляющее большинство ее 
проживает в городах, более половины имеют 
высшее образование и относятся к гражданам 
моложе 40 лет [9, с. 125].

Чуть реже опрошенные в рамках мониторин-
га россияне пользуются Интернетом для рабо-
ты и учёбы (49 %), в том числе, в области основ-
ного и дополнительного образования. Между 
тем успехи и конкурентоспособность совре-
менных государств предполагают эффективное 
использование человеческого капитала [10], 
важнейшим компонентом которого является 
интеллектуальный потенциал, который и опре-
деляет содержание и структуру современной 
экономики, где источником экономического 
роста становится производство знаний. Зако-
номерно, что национальная программа «Циф-
ровая экономика Российской Федерации» ре-
гламентирует, кроме прочего, и мероприятия 
по цифровизации сферы образования⁸. В част-
ности, программа предусматривает обновление 
в образовательных организациях материально-
технической базы, развитие цифровой среды 
для взаимодействия (в том числе в формате 
«peer-to-peer»), платформ для проведения он-
лайн-занятий и многие другие мероприятия. 
Кроме того, в настоящее время создан портал 
«Современная цифровая образовательная сре-
да в РФ» (СЦОС), который пока находится в 
режиме опытной эксплуатации⁹. Реализация 
образовательных программ в дистанционном 

⁷ Уровень цифровой грамотности в России и Беларуси // 
Аналитический центр НАФИ. URL: https://nafi.ru/analytics/
uroven-tsifrovoy-gramotnosti-v-rossii-i-belarusi/ (дата обра-
щения: 27.01.2023).

⁸ Паспорт приоритетного проекта «Современная циф-
ровая образовательная среда в Российской Федерации» // 
Официальный сайт правительства РФ. URL: http://static.
government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5l
ZYfTvOAG.pdf (дата обращения: 27.01.2022).

⁹ Современная цифровая образовательная среда в РФ. 
URL: https://online.edu.ru/public/promo (дата обраще-
ния: 27.01.2022).

Варианты ответов Доля, %
Пользуюсь банковской картой при оплате товаров и услуг в магазинах, аптеках, учреждениях сферы 
обслуживания, банках и т.п.

68

Использую Интернет для досуга, отдыха и развлечений 62
Использую Интернет для общения и видеосвязи с членами семьи, знакомыми и друзьями 61
Использую современные цифровые услуги в банковской сфере: онлайн-банк, мобильный банк, вир-
туальная карта

51

Пользуюсь Интернетом для работы, учебы и дополнительного образования 49
Пользуюсь интернет-порталами государственных, муниципальных, образовательных, лечебных услуг, 
для обращений, жалоб, получения информации, документов, справок, записи на приём и т.п.

34

Пользуюсь или собираюсь воспользоваться возможностями дистанционного электронного голосо-
вания на выборах органов власти и Президента РФ

8

Участвую в интернет-дискуссиях по общественным и политическим проблемам, обсуждаю в соци-
альных сетях события, положение дел в нашей стране и по месту жительства

7

Практически не пользуюсь услугами Интернета и цифровыми технологиями 10

Таблица 1 – Распределение ответов респондентов о том, какими цифровыми информационными технологи-
ями и услугами они пользуются в повседневной и общественно-политической жизни (РФ, июнь 2021, N = 1 609, 

% от числа опрошенных) [8, с. 47]
Table 1 – Distribution of respondents’ answers about what digital information technologies and services they person-

ally use in their daily and socio-political life (Russia, June 2021, N = 1 609, % of respondents) [8, p. 47]

https://nafi.ru/analytics/uroven-tsifrovoy-gramotnosti-v-rossii-i-belarusi/
https://nafi.ru/analytics/uroven-tsifrovoy-gramotnosti-v-rossii-i-belarusi/
http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf
http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf
http://static.government.ru/media/files/8SiLmMBgjAN89vZbUUtmuF5lZYfTvOAG.pdf
https://online.edu.ru/public/promo
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формате является логичной траекторией в со-
временном информационном обществе, позво-
ляет активно использовать телекоммуникаци-
онные технологии и возможности сети Интер-
нет, что отражается на современной политике 
в области образования¹⁰.

Довольно успешно идет освоение цифровых 
навыков в сфере организации быта и жизнеде-
ятельности. Так, треть наших респондентов 
(34 %) используют значимый для формирова-
ния цифрового государства элемент – специа-
лизированные порталы для записи, оформле-
ния справок, информирования и пр.

На этом фоне совсем незначительной выгля-
дит доля респондентов, проявляющих при по-
мощи современных технологий свою активную 
гражданскую позицию. Использование воз-
можностей дистанционного голосования, а так-
же участие в интернет-дискуссиях по социально 
значимым и политическим проблемам отмети-
ли лишь 8 % и 7 % респондентов соответствен-
но. Остается вероятность, что эти показатели в 
ближайшем будущем повысятся, основанием 
для этого может служить существенно возрос-

шее к 2022 году мнение российских граждан о 
значимой роли цифровых технологий для уча-
стия граждан в управлении обществом и госу-
дарством (см. табл. 2).

Изучение оценки гражданами последствий 
практической реализации цифровых техноло-
гий с разных сторон нашей жизни первоначаль-
но было осложнено высоким процентом затруд-
нившихся ответить граждан. По ряду вопросов 
затруднялись ответить около половины респон-
дентов. За два года уровень знаний в цифровой 
сфере вырос, что помогло части респондентов 
определиться с позицией. Отметим, что за счёт 
сокращения доли ранее неопределившихся 
граждан исследование 2022 года показало укре-
пление положительного отношения к послед-
ствиям «цифры».

Однозначно укрепилась (+11 п.п.) позиция 
граждан, уверенных в росте уровня качества 
жизни под влиянием «цифры» – 61 %, сократи-
лось и число сторонников противоположного 
мнения (–7 п.п.; 12%). Отношение к влиянию в 
культурной сфере развивается аналогичным 
образом, сторонники позиции расширения сво-
бодного доступа к мировому культурному на-
следию (+4 п.п. к 2020) насчитывают 48 %. По 
мнению 30 %, стоит ожидать, скорее, навязыва-
ния стандартов и ценностей массового потре-
бления товаров и услуг и деградации природы 

¹⁰ О государственной информационной системе «Совре-
менная цифровая образовательная среда»: Постановле-
ние Правительства РФ от 16 ноября 2020 г. № 1836 // Ин-
формационно-правовой портал Гарант.Ру. URL: https://
www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74822854/ (дата об-
ращения: 27.01.2022).

Варианты ответов 2020, XII 2022, V
К повышению уровня качества жизни всех граждан страны 50 61
К снижению уровня качества жизни, увеличению количества бедных граждан 19 12
Затруднились ответить 31 27
К участию граждан в управлении обществом и государством 27 42
К снижению уровня прав, свобод и безопасности граждан 26 27
Затруднились ответить 47 31
К укреплению суверенитета и безопасности страны 23 42
К ослаблению суверенитета и к росту зависимости извне 26 27
Затруднились ответить 51 31
К расширению свободного доступа к мировому культурному наследию, научному 
знанию и сохранению природы

44 48

К навязыванию стандартов и ценностей массового потребления товаров и услуг, 
к деградации природы

32 30

Затруднились ответить 24 22
К здоровому образу жизни и укреплению нравственности 23 31
К разрушению нравственности и моральной деградации 34 35
Затруднились ответить 43 34

Таблица 2 – Распределение мнений респондентов о том, к каким результатам приводит внедрение в нашу жизнь 
цифровых технологий (РФ, % от числа опрошенных) [11, с. 39; 12, с. 64]

Table 2 – Distribution of respondents' opinions on what results of the results of the introduction of digital technology 
into our lives (Russia, % of respondents) [11, p. 39; 12, p. 64]

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74822854/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74822854/
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(–2 п.п.; 30%). Заметим, что отмеченный ре-
спондентами доступ к мировым научным и 
культурным достижениям не планируется под-
вергать «политике отмены» под влиянием не-
дружественных международных взаимоотно-
шений, что в очередной раз было отмечено 
Президентом В. В. Путиным в начале 2023 года¹¹. 
Это способно сыграть свою положительную 
роль в процессе наращивания знаний в рамках 
общего развития человеческого потенциала.

Почти поровну разделилось мнение по пово-
ду здоровья и нравственности. Внедрение циф-
ровых технологий ведет «к здоровому образу жиз-
ни и укреплению нравственности», считают 31 % 
опрошенных (+8 п.п. к 2020 году). «К разруше-
нию нравственности и моральной деградации», – 
уверены 35 % (+1 п.п. к 2020 году). И еще 34 % 
опрошенных затруднились с ответом (–9 п.п.).

Высказывания, связанные с возможностями 
государственного управления, получили бóль-
ший прирост положительно настроенных ре-
спондентов, но выросло и число «пессими-
стов». Считают, что цифровизация приведет к 
укреплению суверенитета и безопасности стра-
ны – 42% (+19 п.п. к 2020 году). В свою очередь 
ослабления суверенитета и роста зависимости 
извне ожидают 27 % (+1 п.п.). По мнению еще 
42 % респондентов, цифровизация приведет к 
участию граждан в управлении обществом и 
государством (+15 п.п.), а по мнению 27,4 %, – 
«цифра» ведет к снижению уровня обеспече-
ния прав, свобод и безопасности граждан.

Анализируя социально-демографические ха-
рактеристики респондентов, можно отметить 
ряд гендерных различий. Так, женщины менее 
мужчин склонны считать цифровые техноло-
гии угрозой правам, свободам и безопасности 
граждан, а также государственному суверени-
тету и независимости. Однако доля женщин, 
опасающихся разрушения нравственности и 
моральной деградации под влиянием «цифры», 
больше, чем доля мужчин [13, с. 321].

ОБСУЖДЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Приведённые данные по уровню проникнове-
ния Интернета и внедрению современных тех-
нологий дают основания полагать, что уровень 

технологической оснащенности и цифровой 
грамотности допускает активную включенность 
российских граждан в социальные практики, 
предусматривающие не только получение до-
полнительных услуг, возможностей для образо-
вания и работы, но и участие в разного рода 
социальной активности, от волонтерской дея-
тельности до политических дебатов, что в ко-
нечном счете работает в пользу развития чело-
веческого потенциала.

Однако подавляющее большинство социаль-
но-экономических процессов, связанных с циф-
ровой трансформацией экономики и общества, 
развивается стихийно, опережая возможности 
государственного управления в своевременной 
их фиксации и регулировании.

Исходя из понимания взаимосвязи успешной 
цифровизации общества и человеческого и ин-
теллектуального капитала, рассмотрим его по-
казатели в соответствии с некоторыми между-
народными методиками оценки, что позволяет 
анализировать состояние, динамику и перспек-
тивы развития интеллектуального потенциала. 
Неслучайно показатели его состояния включа-
ются в глобальные рейтинги конкурентоспо-
собности стран, эффективности экономики, рей-
тинги инновационного развития или экономи-
ки знаний. Широко используются при рассмо-
трении развития интеллектуального потенциала 
рейтинги, основанные на ранжировании уровня 
и качества образования, где наиболее цитируе-
мым остается образовательный индекс (Education 
index), формируемый ООН, который отражает 
реальную совокупную долю учащихся, получа-
ющих начальное, среднее и высшее образование 
и ожидаемую продолжительность обучения. 
Эти показатели включены в Индекс человече-
ского развития (до 2013 года – Индекс развития 
человеческого потенциала; Human Development 
Index), который рассчитывается экспертами 
ООН в рамках Программы развития ООН, и 
строится на учете следующих показателей: 
ожидаемая предстоящая продолжительность 
жизни при рождении для обоих полов; совокуп-
ный валовой коэффициент поступивших в на-
чальные, средние и высшие учебные заведения; 
уровень грамотности взрослого населения (ос-
новные показатели образованности); ВВП на 
душу населения по паритету покупательной 
способности (ППС) в долларах США (индика-
тор материального благосостояния). Индекс пу-

¹¹ Встреча с учащимися вузов по случаю Дня российско-
го студенчества // Официальный сайт Президента России. 
URL: http://www.kremlin.ru/events/president/news/70394
(дата обращения: 27.01.2023).

http://www.kremlin.ru/events/president/news/70394
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бликуется в ежегодном отчете о человеческом 
развитии, в последние годы все больше делая 
акцент на проблеме неравенства и разного до-
ступа к сферам образования, здравоохранения, 
технологиям.

Согласно данным Индекса человеческого 
развития за 2021–2022 г., в рейтинге из 191 стра-
ны, Россия занимает 52 место¹² между Брунеем 
и Румынией. Лидирует в рейтинге Швейцария, 
потеснившая на второе место Норвегию, кото-
рая занимала первое место на протяжении пре-
дыдущих 10 лет.

Всемирный банк в рамках программы «Зна-
ния для развития» периодически публикует 
Индекс экономики знаний (Knowledge Economy 
Index, KEI). Индекс отражает состояние основ-
ных составляющих экономики знаний: эконо-
мических стимулов и институциональной сре-
ды, инновационного потенциала и технологи-
ческого развития, уровня образования населе-
ния и развития ИКТ-инфраструктуры. Индекс 
используется для выявления уязвимостей науч-
но-технической и инновационной политики, а 
также для измерения готовности страны перейти 
к экономике знаний. Обновления индекса по-
следние годы не проводилось, согласно данным 
за 2012 год, Россия заняла в рейтинге по данно-
му индексу 55-е место со значением Индекса 
5,78 пункта¹³. Наибольшее значение Индекса эко-
номики знаний показала Швеция – 9,43 пункта.

Аналогичный рейтинг (Knowledge Economy 
Index) формирует Европейский банк рекон-
струкции и развития (EBRD), используя 38 ин-
дикаторов, объединенных в 4 категории: инсти-
туты для инноваций; инновационные навыки; 
инновационные системы и информационно-
коммуникационная инфраструктура, где Рос-
сийская Федерация находится на 17 месте¹⁴.

Глобальный инновационный индекс (Global 
Innovation Index) рассчитывается Всемирной 
организацией интеллектуальной собственно-
сти как среднее двух субиндексов – ресурсов 
инноваций (институты, человеческий капитал 

и наука, инфраструктура, уровень развития 
рынка и бизнеса) и практических результатов 
инноваций (развитие технологий и экономики 
знаний, результаты креативной деятельности). 
Таким образом, Индекс представляет собой со-
отношение затрат и эффекта, позволяя оценить 
эффективность усилий по развитию иннова-
ций в той или иной стране. В рейтинге 2022 года 
Россия занимает 47 место¹⁵, демонстрируя ста-
бильность: в период 2018–2022 гг. Россия неиз-
менно занимает места в диапазоне 45–47, замы-
кая первую треть рейтинга.

ООН каждые 2 года публикует обзоры эф-
фективности деятельности электронных прави-
тельства своих стран-членов с использование 
Индекса развития электронного правительства 
(E–Government Development Index) и Индекса 
электронного участия (E–Participation Index). 
Индекс складывается из трёх слагаемых: пред-
ставительство органов государственной власти 
в Интернете, состояние телекоммуникацион-
ной инфраструктуры и человеческого капита-
ла. Согласно этим данным, Российская Федера-
ция входит в число 50 ведущих стран мира, 
занимая в 2022 году 42 место по уровню разви-
тия электронного Правительства. Это относит 
Россию к числу стран с очень высоким показа-
телем индекса электронного участия, однако 
следует отметить тенденцию к снижению пози-
ции: в рейтинге 2020 г. Россия занимала 36 ме-
сто, 2018 г. –32 место.

Снижение позиции России в рейтингах вы-
звано рядом объективных обстоятельств, в ко-
нечном счёте отнюдь не оптимистично харак-
теризующих состояние и перспективы развития 
человеческого потенциала населения. Социаль-
но-политический контекст вполне проявил себя 
при рассмотрении использования (см. табл. 1) 
и отношения (см. табл. 2) граждан к цифровиза-
ции государственного управления: новым функ-
ционалом пользуются неохотно, нередко откры-
то выражая недоверие к нему (как это было, на-
пример, в ситуации с дистанционным электрон-
ным голосованием в 2021 году). И по факту часть 
высоких показателей проникновения цифро-
вых государственных услуг вынужденная, связан-
ная с тем, что иным путём, «офлайн», эти услуги 
получить невозможно. Именно социальное на-

¹² Human Development Report 2021–2022. URL: https://
hdr.undp.org/content/human-development-report-2021-22
(дата обращения: 27.01.2023).

¹³ Индекс экономики знаний (Knowledge Economy Index) // 
Официальный сайт Министерства цифрового развития, 
связи и массовых коммуникаций РФ. URL: https://digital.
gov.ru/ru/activity/statistic/rating/indeks-ekonomiki-znanij
(дата обращения: 27.01.2023).

¹⁴ EBRD Knowledge Economy Index. URL: https://www.
ebrd.com/news/publications/brochures/ebrd-knowledge-
economy-index.html (дата обращения: 27.01.2023).

¹⁵ Global Innovation Index 2022. URL: https://www.
globalinnovationindex.org/gii-2022-report (дата обращения: 
27.01.2023).
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правление человеческого потенциала зачастую 
считается ключевым фактором для его реали-
зации, то есть трансформации в капитал [14].

Снижаются и другие характеристики, состав-
ляющие в комплексе человеческий потенциал 
населения, в частности, демографическая. Так, 
продолжается депопуляция, частично компен-
сируемая привлечением в страну трудовых ми-
грантов. Однако их количество и качество не 
соответствует потребностям инновационного 
развития российской экономики. Масштабное 
использование малоквалифицированного и 
низкооплачиваемого труда мигрантов тормо-
зит процессы модернизации экономики и кон-
сервирует отсталость страны [15], неизбежно 
снижая качестве человеческого потенциала, а 
также грозит экономике страны в недалекой 
перспективе провалом в количестве квалифи-
цированных специалистов по цифровой транс-
формации с наработанными навыками hard & 
soft skills. А без соответствующих кадров пре-
вратить бизнес или производство в высокотех-
нологичное невозможно, ведь суть цифровой 
трансформации предприятия не только в уста-
новке условных высокотехнологичных средств 
производства, но и в управленческой трансфор-
мации, вовлеченности работников. По уже по-
лученным результатам можно осознать, что 
цифровая трансформация способствует сниже-
нию издержек, уменьшению времени реакции 
и адаптации к внешним вызовам, а также уве-
личению производительности [16].

Максимальной эффективности трудовой 
составляющей человеческого потенциала в ус-
ловиях цифровой трансформации можно до-
биться лишь при обеспечении постоянного ро-
ста высокопроизводительных рабочих мест 
(что само по себе может вызвать сложности со 
стороны работодателей) [17]. В ходе цифровой 
трансформации управления производством/
бизнесом необходимо помнить, что трудовая 
деятельность всё дальше уходит от стандарти-
зации и унификации, всё большее число трудо-
способного населения переходит к нестандарт-
ным формам занятости: фрилансу, дистанци-
онной или удаленной занятости и т.д. [18; 19]. 
При этом, как показывают исследования, в боль-
шей степени преуспевают компании с гибкой 
структурой управления: они чаще прибегают к 
нестандартным типам занятости и имеют в сред-
нем более молодой штат [20].

Старение населения, глобальный рост сред-
него возраста, вынуждает максимально увели-
чивать период социальной и экономической 
активности граждан. Это повышает значимость 
двух отраслей социальной сферы, первая из 
которых здравоохранение. Медицина требует 
значимых вложений для разработки техноло-
гий и практик увеличения продолжительности 
физического и когнитивного здоровья граждан. 
По оценкам, к 2030 году населения в возрастной 
группе 18–35 уменьшится на 18,3 %, что приве-
дет к снижению интеллектуального потенциа-
ла, в то же время до 30,1 % вырастет доля груп-
пы старших возрастов. «Старение населения и 
уменьшение трудового потенциала усилит рас-
согласованность спроса и предложения рабо-
чей силы по возрастным группам и увеличит 
дефицит рабочей силы молодых и средних воз-
растов» [21].

Вторая из указанных отраслей – образование. 
Пока еще высокий его уровень был сначала 
подорван жестко критикуемой стратегией на 
коммерциализацию образования, а также пере-
ходом к системе Единого государственного эк-
замена. Несмотря на определенные преимуще-
ства такой системы и безусловно оперативный 
переход высших учебных заведений на цифро-
вые рельсы, ряд исследований демонстрирует 
проблематичность получения полноценного 
фундаментального высшего образования в та-
ких условиях [22].

Цифровизация в данном контексте не может 
рассматриваться как единственный фактор по-
зитивных процессов воспроизводства и улуч-
шения интеллектуального потенциала и чело-
веческого капитала. С определенных позиций 
внедрение цифровых технологий способствует 
углублению неравенства. Так, телемедицина, 
как и постоянное виртуальное образование, с 
одной стороны, расширяют доступность меди-
цинской поддержки и образования для всех 
групп населения. При этом по степени погру-
женности в потребности пользователя уровень 
предоставляемых услуг ниже, чем для тех, кому 
доступно «живое» медицинское и образова-
тельное обслуживание.

Именно здоровое и образованное население 
способствует максимальному раскрытию чело-
веческого потенциала нации. Переход России 
на инновационный путь развития требует су-
щественного увеличения вклада трудового по-
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тенциала в экономический рост и социальный 
прогресс. Цифровизация общества способству-
ет развитию человеческого потенциала, но нель-
зя недооценивать роль государства в этом про-
цессе. Игнорирование негативных тенденций, 
откладывание решения острых проблем по со-
хранению и воспроизводству человеческого 
капитала может иметь катастрофические по-

следствия. Из значимых для развития человече-
ского потенциала направлений развития на 
первое место стоит поставить демографию, так 
как при отсутствии благоприятных условий для 
расширенного воспроизводства населения меры, 
направленные, например, на здравоохранение 
и образование, будут иметь значительно меньший 
коэффициент полезного действия. ●
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Materials and methods. Based on the data of current statistics and the results of specific sociological 
studies, the authors analyze the specifics of the use of digital technologies by Russians and the attitude of 
society to digitalization.

Results. Emphasizing the rapid pace of development of the Internet and digital technologies in Russian 
society, which generally correspond to global trends, the authors note that the growth of digital literacy is 
mainly associated with a decrease in the proportion of citizens with an initial level of digital literacy. The 
uneven nature of the spread of digital technologies in different spheres of life is manifested in the fact that 
digital skills in the field of everyday life, everyday life, and communication are being mastered at the fastest 
possible pace; thanks to the efforts of the state, digitalization of the education sector has been actively car-
ried out in recent years. On the contrary, the use of digital technologies in political life is minimal. In gen-
eral, Russian citizens rather positively assess the process of digitalization and most expect positive changes 
in both the economic and cultural spheres, hoping for an increase in the level and quality of life. As the 
negative consequences of digitalization, the Russians perceive the destruction of morality and moral degra-
dation, the imposition of standards and values of mass consumption, and the degradation of nature.

Conclusions. Special attention is drawn to the fact that over the past decades, Russia has been losing its 
leadership in the field of human capital and has descended to low positions in a number of international 
ratings. In particular, such important components of human capital as demographic indicators and educa-
tional indicators are declining, which dictates the need to adjust state policy in the field of demographic 
development and education.
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ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
КАК УСЛОВИЕ ФОРМИРОВАНИЯ
ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА

АННОТАЦИЯ:
Введение. В статье раскрывается понятие экологического образования в рамках формирования че-
ловеческого потенциала. Основное содержание человеческого потенциала в исследовании заклю-
чается в сохранении и развитии его индивидуального духовного, культурного и гуманистического 
мира, где особую роль играет экологическое образование. Обоснованы принципы развития челове-
ческого потенциала в сфере экологического образования: стимулирование повышения уровня эко-
логической культуры населения, особенно среди молодежи; налаживание эффективного взаимо-
действия между региональными органами власти, крупными предприятиями, общественными ор-
ганизациями, активистами в сфере экологии; выявление функций человеческого потенциала в ре-
сурсном обеспечении сферы экологического образования. Анализируется реализуемое экологиче-
ское образование представителями формального и неформального образования,а также способы 
их взаимодействия с другими институтами общества. Рассматриваются основные аспекты совре-
менного развития экологического образования, а также ключевые проблемы этой области.

Материалы и методы. Информационную базу статьи составили официальные статистические 
данные, официальные документы, публикации в СМИ. Осуществлен вторичный анализ исследова-
ний по изучаемой проблеме, а также обобщение практик в сфере экологического образования в 
ряде регионов.

Результаты и выводы. Выявлены основные акторы экологического образования в нынешних ус-
ловиях. Показано, что в неформальном экологическом образовании участвуют как общественные 
организации и национальные парки, так и промышленные предприятия, органы региональной 
власти. К образовательной деятельности, как правило, относятся тематические занятия, экскурсии 
и школьные лагеря. Просветительская деятельность заключается в проведении конкурсов, экологи-
ческих фестивалей, форумов и др. В исследовании показываются возможности экологического об-
разования через проектную деятельность образовательных организаций во взаимодействии с куль-
турно-досуговыми учреждениями, представителями некоммерческих организаций, крупных про-
мышленных предприятий.
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циал, экологические некоммерческие организации, эколого-просветительские мероприятия, про-
ектная деятельность.
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ВВЕДЕНИЕ
Категория «человеческий потенциал» получи-
ла широкое распространение во многих обла-
стях знаний, особенно в экономической и социо-
логической науках, и рассматривалась как в каче-
стве индикатора развития общественных систем, 
так и в виде процесса развития индивида [1, 2, 3].

Анализируя научные труды, следует выделить 
следующие определения, посвященные вопро-
су человеческого потенциала, основанного на 
нерыночном пути его реализации. Так, челове-
ческий потенциал понимается И. В. Соболевой 
как «накопленный запас физического и нрав-
ственного здоровья, общекультурной и обще-
профессиональной компетентности, творче-
ской, предпринимательской и гражданской ак-
тивности, реализуемый в разнообразных сфе-
рах деятельности, а также в уровне и структуре 
потребностей» [4, с. 12]. Человеческий потен-
циал, по мнению Т. И. Заславской, представляет 
собой совокупность физических и духовных 
сил граждан, которые могут быть использова-
ны для достижения индивидуальных и обще-
ственных целей, в том числе для расширения 
возможностей человека для самореализации [5]. 
Понятие «человеческий потенциал» показыва-
ет самоценность человека, его способность к 
изменению и развитию [6]. Даже российский 
экономист А. О. Вереникин в своем определе-
нии человеческого потенциала не акцентирует 
внимание на его рыночную основу, а рассма-
тривает как «совокупность созидательных спо-
собностей личности, используемых в целесоо-
бразной форме в процессе жизнедеятельности 
как отдельного индивидуума, так и всего обще-
ства» [7, с. 26]. Зарубежными учеными разви-
тие человеческого потенциала трактуется как 
расширение возможностей для реализации вы-
бранных видов деятельности [8].

В. В. Синицына дает трактовку человеческого 
потенциала как в широком смысле, так и узком. 
Для нас имеет большее значение определение в 
широком смысле, где в качестве фактора разви-
тия и реализации человеческого потенциала 
выступает получение удовлетворения от соб-
ственной деятельности индивида, которая со-
четается со стремлением расти и развиваться в 
определенной сфере. В свою очередь это обе-
спечивает культурное развитие и самосовер-
шенствование, создание благоприятной, с точки 
зрения экологии, среды для человека [9]. Как 

правило, выделяют следующие формы челове-
ческого потенциала: образовательная, культур-
ная, духовная, интеллектуальная и другие [10]. 
Отмечаются также его компоненты: человече-
ский потенциал здоровья (физического и пси-
хического), готовность построения семьи, эко-
логическое поведение, гражданская актив-
ность, адаптированность к социальной инфра-
структуре, знания и квалификация, культурно-
ценностные ориентации и психологическая 
компетентность [11]. Также можно выделить 
жизненный потенциал индивида, отражающий 
определенные особенности его жизненных про-
цессов, и личностный потенциал индивида, 
аккумулирующий как духовное, интеллектуаль-
ное и творческое, так и мотивационное разви-
тие человека [12], а также человеческий потен-
циал развития региона [10]. Как отмечает 
О. И. Иванов, на личностном (индивидуальном) 
уровне характеристиками человеческого по-
тенциала выступают качества индивида, кото-
рые отражают уровень его активности и суще-
ственно влияют на полученные в процессе 
функционирования результаты, а также пока-
зывают вовлеченность в определённую область 
деятельности. На уровне же организации, по 
его мнению, названные характеристики чело-
веческого потенциала концептуально сохраня-
ются, однако полученные результаты масшта-
бируются согласно ступеням иерархии государ-
ственного управления [13].

В данной работе мы будем рассматривать 
«человеческий потенциал» в отношении инди-
вида через его ключевой компонент – образо-
вательный потенциал и одну из основных сфер 
– экологическое образование. При этом чело-
веческий потенциал индивида может не найти 
своего воплощения в профессиональной дея-
тельности, но может быть реализован в рамках 
его саморазвития, духовного и культурного со-
вершенствования, увлечения.

Экологическое образование и просвещение, 
способствующее гуманистическому, духовно-
нравственному и социальному развитию лич-
ности в настоящее время становится актуаль-
ным в контексте формирования человеческого 
потенциала. Ведь для здоровья человека, как 
базового компонента человеческого потенциа-
ла, повышение уровня экологической культуры 
становится особенно востребованной в услови-
ях распространения технократического миро-



Левченко Н. В., Роговая А. В.ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2023 · № 2 (81)

47

воззрения, создания человека, стремящегося к 
личной выгоде и пользе, лишенного способно-
сти к состраданию, сопереживанию, отзывчи-
вости. Однако низкий уровень сформирован-
ности экологической культуры не позволяет 
человеку осознать меру личной ответственно-
сти за состояние внешней среды [15]. В свою 
очередь экологическое образование выступает 
одним из основных факторов формирования 
экологической культуры, которая «выражается 
в готовности к ответственному поведению и 
деятельности в соответствии с моральным дол-
гом и нормами права» [16, с. 424]. Экологиче-
ская культура оказывает прямое влияние на 
мотивационные качества индивида в области 
наращивания и накопления человеческого по-
тенциала, направленное на творческое самовы-
ражение и самореализацию.

В настоящее время нет единого мнения о 
формах развития экологического образования. 
Актуальным остается вопрос комплексного и 
непрерывного характера экологического обра-
зования, проникновение современных экологи-
ческих идей и ценностей во все сферы обществен-
ной деятельности (Н. Н. Моисеев, Е. Н. Дзят-
ковская, С. Н. Глазачев, А. Н. Захлебный, 
И. Т. Суравегина, Г. А. Ягодин и др.). Педагоги 
подчеркивают сложность внедрения экологи-
ческого образования в качестве обязательного 
предмета в связи с необходимостью постоян-
ных обновлений учебных программ¹. В настоя-
щее время отмечается продуктивность перехода 
от экологического образования к экологизации 
образования, что обеспечивает внедрение эко-
логических подходов и принципов во все ком-
поненты образовательного процесса [17]. Эко-
логическое образование рассматривается и в 
рамках культурологической модели, которая 
заключается в его гуманитаризации, придания 
общекультурной и ценностно-мировоззренче-
ской направленности [18; 19].

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В качестве метода исследования был выбран ана-
лиз официальных статистических данных и до-
кументов (в том числе федеральные государ-
ственные законы), публикаций в СМИ. Был осу-

ществлен вторичный анализ исследований по 
изучаемой проблеме, сравнительный анализ с 
предыдущими исследованиями авторов, а так-
же обобщение практик в сфере экологическо-
го образования в ряде регионов.

Учитывая современное экологическое обра-
зование, необходимо уделить внимание отно-
шению населения к экологическим проблемам 
в России. Согласно инициативному всероссий-
скому опросу ВЦИОМ в 2020 году, более поло-
вины опрошенных считают, что экологическая 
обстановка, скорее, ухудшилась, чем стала луч-
ше. По результатам исследования одними из 
актуальных экологических проблем для своего 
региона россияне считают «загрязнение бере-
гов городских и окружающих водоемов (44 %), 
незаконную вырубку лесов (37 %)» и др.² По дан-
ным опроса, половина опрошенных граждан 
знают о существовании экологических неком-
мерческих организаций (далее – экоНКО) или 
деятельности отдельных экологических активи-
стов в своем населенном пункте или в регионе. 
Более половины респондентов не могут оце-
нить взаимоотношения власти и экозащитного 
движения в целом, «15 % считают, что экозащит-
ное движение пытается заручиться поддержкой 
властей, но они игнорируют эти попытки», и 
только 12 % участников опроса указали, что 
власть активно взаимодействует с представите-
лями экозащитного движения³. По данным опро-
са ВЦИОМ, 88 % респондентов отметили, что 
одним из приоритетных направлений выступа-
ет создание необходимых условий для реализа-
ции экологического образования, а также для фор-
мирования экологической культуры². Как вид-
но из результатов исследований, население вол-
нует как экологическая ситуация в стране, так и 
вопросы, касающиеся создания условий для полу-
чения экологического образования и воспитания.

Важность реализации экологического обра-
зования отмечается и в законодательной базе 
РФ. Согласно Экологической доктрине РФ, ос-
новной задачей «является повышение экологи-
ческой культуры населения, образовательного 
уровня и профессиональных навыков и знаний 

³ Совместный аналитический доклад ВЦИОМ и ФНЭБ // 
Официальный сайт. ВЦИОМ. URL: https://old.wciom.ru/
index.php?id=236&uid=10408 (дата обращения: 10.02.2023).

² Опрос ВЦИОМ показал, как россияне оценивают ми-
ровую экологию // РИА Новости. 2020. 30 ноября. URL: 
https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html (дата об-
ращения: 10.12.2020).¹ Экологическое образование в России: проблемы и 

решения // Педсовет URL: https://pedsovet.org/article/
ekologiceskoe-obrazovanie-v-rossii-problemy-i-resenia (дата 
обращения: 10.02.2023).

https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10408
https://old.wciom.ru/index.php?id=236&uid=10408
https://ria.ru/20201130/ekologiya-1586883113.html
https://pedsovet.org/article/ekologiceskoe-obrazovanie-v-rossii-problemy-i-resenia
https://pedsovet.org/article/ekologiceskoe-obrazovanie-v-rossii-problemy-i-resenia
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в области экологии»⁴.В Федеральном законе 
«Об охране окружающей среды» с целью фор-
мирования экологической культуры устанавли-
вается система комплексного экологического 
образования, которая включает в себя общее, 
среднее, высшее образование, а также распро-
странение знаний в области экологии через 
СМИ, музеи, библиотеки, природоохранные 
учреждения и др.⁵

Экологическое образование мы будем рас-
сматривать как процесс, направленный на пре-
образование личности на основе его непрерыв-
ного процесса обучения, воспитания и разви-
тия, на формирование системы научных и прак-
тических знаний и умений, ценностных ориен-
таций, поведения и установления ответствен-
ного и гармоничного отношения со средой оби-
тания; как процесс образования, в ходе которо-
го у детей формируется понимание «правиль-
ного» взаимодействия с окружающей приро-
дой и необходимые ключевые компетентности 
[20, с. 116].

На сегодняшний день в дошкольных образо-
вательных организациях в регионах РФ внедре-
ны различные программы по экологическому 
образованию: например, программа Н. А. Ры-
жовой «Наш дом – природа», ориентированная 
на развитие целостного понимания природных 
явлений, а также на воспитание гуманной и 
творческой личности ребенка старшего до-
школьного возраста, или программа С. Н. Ни-
колаевой «Юный эколог», в основе которой 
стоит собственная Концепция экологического 
воспитания дошкольников. В марте 2020 года 
экологическая общественная организация ЭКА 
выпустило пособие «Как сделать школу “зеле-
ной”», где собраны общие рекомендации экс-
пертов по развитию экологические инициати-
вы в школах, представлены примеры экологи-
ческих практик в различных регионах страны. 
Функции формирования навыков экологически 
обоснованного поведения у школьников возло-
жены на учебные предметы «Окружающий мир», 
«Обществознание», «География», «Основы ре-
лигиозных культур и светской этики», «Биоло-
гия», «Основы безопасности жизнедеятельно-

сти». В то же время широкое обсуждение среди 
педагогов о необходимости выделения в сред-
ней школе дисциплины «Экология» в отдель-
ный предмет «способствовало появлению про-
грамм экологической направленности, реали-
зуемых в отдельных школах в качестве предме-
та по выбору» [21, с. 89]. При этом важным ста-
новится не только формальное обучение в рам-
ках аудиторного занятия, но и условия препо-
давания, а также личностные результаты, осно-
ванные на активном участии и вовлеченности 
ученика в процесс обучения [22; 23; 24]. В силу 
этого развитие человеческого потенциала и 
формирования экологической культуры может 
достигаться за счет большей вовлеченности 
обучающихся в экологическое образование пу-
тем личностного участия преподавателей и об-
учающихся в создании условий для понимания 
экологических смыслов.

Согласно исследованиям группы ученых 
(Н. В. Скалон, П. В. Колесников и др.), ответ-
ственное отношение к окружающей среде, фор-
мирование экологической культуры и мировоз-
зрения может достигаться за счет двух уровней 
образования. Первый уровень – теоретико-прак-
тический, инвариантный, реализуемый в рам-
ках школьного образования на федеральном 
уровне. Например, на предмете «Экология», где 
обучающиеся будут изучать фундаментальные 
экологические понятия, законы, теории, осно-
вы социальной экологии и экологии города, эко-
логические проблемы мира и страны. Второй 
уровень – практико-теоретический, вариативный, 
реализуемый на региональном и локальном 
уровнях. Здесь изучаются «региональные и ло-
кальные экологические проблемы, варианты 
экологии города, социальной экологии и эко-
логии человека» [25, с. 80]. Однако второй уро-
вень до настоящего времени недостаточно раз-
работан и обеспечен содержательно и методиче-
ски в силу разрозненных действий основных ее 
акторов: образовательных организаций, обще-
ственных организаций, крупных промышлен-
ных предприятий и бизнес-структуры, средств 
массовой информации и т.п. До недавнего вре-
мени, по мнению экспертов, в общеобразова-
тельных организациях не уделялось достаточ-
ное внимание вопросам экологического обра-
зования и просвещения, кроме того, не было 
ощутимой поддержки со стороны государ-
ственной власти [26].

⁵ Об охране окружающей среды : Федеральный закон 
от 10.01.2002 № 7-ФЗ (ред. от 14.07.2022, с изм. и доп., вступ. 
в силу с 01.03.2023).

⁴ Экологическая доктрина Российской Федерации // Офи-
циальный сайт. Министерство иностранных дел Россий-
ской Федерации. URL: https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/
official_documents/1688732/ (дата обращения: 01.03.2023).

https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1688732/
https://www.mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1688732/
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Однако в настоящее время ситуация меняет-
ся: в каждом регионе экологическое образова-
ние и просвещение осуществляется «органами 
государственной власти Российской Федера-
ции, органами государственной власти субъек-
тов Российской Федерации, органами местного 
самоуправления, общественными объединени-
ями, средствами массовой информации, а так-
же организациями, осуществляющими образо-
вательную деятельность, учреждениями культу-
ры, музеями, библиотеками, природоохранны-
ми учреждениями, организациями спорта и 
туризма, иными юридическими лицами» [27]. 
Кроме того, экологической политике уделяется 
достаточное внимание со стороны федераль-
ных органов власти: 2017 год был объявлен 
Годом экологииURL:http://www.kremlin.ru/acts/
bank/40400⁶, в 2018 году запущен Националь-
ной проект «Экология», который функциони-
рует до 2024 года. В 2020 году Министр природ-
ных ресурсов и экологии РФ заявляет о необ-
ходимости экопросвещения населения, акцен-
тируя внимание на том, что это одна из главных 
приоритетов государства⁷.

Также в настоящее время в сфере экологиче-
ского образования и просвещения все большую 
популярность получает проектная деятельность 
образовательных организаций совместно с обще-
ственными организациями, крупными промыш-
ленными предприятиями, бизнес-структурами, 
региональными и местными органами власти. Уча-
стие в проектах дает возможность эксперимен-
тировать, творчески мыслить, развивать свои на-
выки и способности [28]. С помощью такой кон-
солидации экозащитников в совместной проект-
ной деятельности созданы методические базы 
экологических уроков, работает центр экономии 
ресурсов, действуют волонтерские отряды⁸.

В силу того, что экологическая проблематика, 
а также сфера экологического образования 
имеет изменчивый характер, возникает вопрос, 
какие именно практики существуют в области 
неформального экологического образования с 

точки зрения формирования человеческого по-
тенциала. Продолжают ли представители экоН-
КО осуществлять экологическое образование 
или эта функция перешла в рамки школьного 
и дошкольного образования? Каким образом 
региональная власть и промышленные пред-
приятия включаются в этот процесс? В статье 
рассматриваются примеры эколого-просвети-
тельских мероприятий (как части непрерывно-
го экологического образования), осуществляе-
мые как в регионе с действующим националь-
ным парком (Смоленская область), так и в ре-
гионах с крупными промышленными предпри-
ятиями (Свердловской и Омской области). Ав-
торы делают попытку проследить, каким обра-
зом осуществляется экологическое образова-
ние в нынешних условиях в исследуемых реги-
онах, выходит ли оно за рамки формального 
преподавания материала. Ведь знания, получен-
ные в результате неформального обучения (экс-
курсии, участие в конкурсах, форумах, фести-
валях и т.п.) могут заложить основу экологиче-
ской подготовки [16], а также в большей мере 
способствуют вовлеченности молодежи в эко-
логическую проблематику и соответственно 
формированию человеческого потенциала.

Так, в Смоленской области в рамках эколого-
просветительской деятельности национального 
парка «Смоленское Поозерье» функционируют 
несколько направлений экопросвещения, среди 
которых можно выделить следующие: «В цар-
стве бурого медведя» (формирует представле-
ние о животном мире, в частности о жизни 
медведей); «В гости к бобру» (знакомство по-
сетителей с устройством бобровых платин и 
хаток и пр.); «Рыболовный промысел крестьян 
Смоленского Поозерья» (показываются осо-
бенности традиционного промысла региона); 
«Фенология» (рассказываются про сезонные 
изменения природы, народные приметы и пр.) 
и многое другое⁹.В 2018 г. «Дирекция ООПТ 
Смоленской области» инициировало проведе-
ние экологических уроков в ряде школ г. Смо-
ленска, основными задачами которых выступа-
ют экологическое просвещение обучающихся, 
а также информирование о проводимых кон-
курсах и фестивалях. Уроки включали в себя 

⁷ Глава Минприроды России дал старт Всероссийской 
акции «ЭкоТолк» // Министерство природных ресурсов 
и экологии Российской Федерации. URL: https://www.mnr.
gov.ru/press/news/glava_minprirody_rossii_dal_start_
vserossiyskoy_aktsii_ekotolk/ (дата обращения: 03.03.2023).

⁸ Экологическое образованиев России: проблемы и 
решения // Педсовет. URL: https://pedsovet.org/article/
ekologiceskoe-obrazovanie-v-rossii-problemy-i-resenia (дата 
обращения: 22.02.2023).

⁶ О проведении в Российской Федерации Года экологии : 
Указ Президента Российской Федерации от 05.01.2016 № 7.

⁹ Учебно-познавательные программы // Официальный 
сайт. Национальный парк «Смоленское Поозерье». URL: 
http://www.poozerie.ru/deyatelnost/ekoprosveschenie/uchebno-
poznavatel-nie-programmi/ (дата обращения: 10.02.2023).
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демонстрацию презентации: «Особо охраняе-
мые природные территории Смоленской обла-
сти», где дети узнали «об экологических угро-
зах современного мира, об их влиянии на при-
родную среду, животный и растительный мир, 
о способах сохранения наиболее ценных при-
родных объектов и комплексов в первозданном 
виде»¹⁰.Таким образом, национальный парк за-
нимается как образовательной, так и просвети-
тельской деятельностью с целевой аудиторией, 
проводя тематические занятия, конкурсы, эко-
логические фестивали, форумы и др., направ-
ленные на формирование экологической куль-
туры, бережного и ответственного отношения 
к природе. Национальный парк старается со-
трудничать как с государственными структура-
ми, так и со школьными организациями, по-
скольку формирование экологического созна-
ния невозможно без тесного сотрудничества с 
различными институтами общества.

Помимо деятельности сотрудников нацио-
нального парка, в Смоленской области функци-
онирует проект «Живой Смоленск», организо-
ванный инициативной группой. В центре вни-
мания активистов – «строительство детских 
площадок, реконструкция исторических мест 
и памятников, экологическая безопасность»¹¹. 
На страницах сайта представлена информация 
о социальных проектах, в которых можно поу-
частвовать в качестве волонтера либо оказать 
финансовую помощь. В регионе активно вне-
дряются летние экологические школьные пло-
щадки, которые направлены на формирование 
знаний об окружающей среде, о растениях и 
животных региона. Здесь дети учатся самосто-
ятельному общению с природой. В регионе эко-
логическое просвещение происходит и за счет 
конкурсов и фестивалей. Так, в 2022 г. проходил 
Всероссийский конкурс детского рисунка «Эко-
лята – друзья и защитники Природы!», основ-
ной целью которого было «развитие экологи-
ческого образования, экологической культуры 
и просвещения в дошкольных образовательных 
организациях, общеобразовательных организа-
циях и учреждениях дополнительного образо-
вания российских регионов и, как следствие, 

сохранение природы, её растительного и жи-
вотного мира»¹². Кроме того, Департамент Смо-
ленской области по природным ресурсам и эко-
логии активно реализовывает мероприятия об-
ластной государственной программы «Охрана 
окружающей среды и рациональное использо-
вание природных ресурсов в Смоленской обла-
сти». При поддержке Департамента в нацио-
нальном парке на базе эколого-образовательно-
го центра «Бакланово» в 2022 г. состоялся XI Лет-
ний лагерь сельских библиотекарей «Экотур по 
Смоленскому Поозерью»¹². В результате эколо-
гическое образование остается приоритетным 
направлением деятельности экоактивистов. 
Кроме того, региональная власть активно уча-
ствует в данном направлении. Молодежь, поми-
мо знаний, которые получает в рамках общеоб-
разовательных организаций, имеет возмож-
ность приобретать знания, участвуя в игровой, 
творческой, а также проектной деятельности, 
что также способствует большей включенности 
в понимание экологической проблематики и 
формированию человеческого потенциала.

В Свердловской области также ведется ак-
тивная работа по экологическому образованию 
населения. Так, с 2001 г. при поддержке регио-
нальных органов управления, коммерческих и 
некоммерческих организаций и детско-юноше-
ских коллективов реализуется проект «Родни-
ки», целью которого выступает обеспечение 
жителей региона чистой питьевой воды из под-
земных источников, а также экологическое 
просвещение и воспитание населения. Итоги 
реализации данного проекта «Родники» еже-
годно подводятся на городском слете экологи-
ческих отрядов¹³. С 2003 года в области ежегод-
но проходит областной экологический форум, 
в рамках которого проводится конкурс видео-
роликов «Экология твоими глазами» по направ-
лениям добровольчество и волонтерство, пере-
работка и повторное использование бытовых 
вещей, культура природопользования и пр.¹⁴

¹⁰ Экологические уроки для обучающихся смоленских 
школ // Департамент Смоленской области по природным 
ресурсам и экологии. URL: https://prirod.admin-smolensk.ru/
news/ekologicheskie-uroki-dlya-uchaschihsya-smolenskih-
shkol/ (дата обращения: 10.02.2023).

¹¹ Живой Смоленск // Официальный сайт. URL: http://
www.livecity67.ru/about/ (дата обращения: 20.02.2023).

¹² Смолян приглашают принять участие в конкурсе «Эко-
лята–друзья и защитники Природы» // Смоленская газе-
та. 2022. 16 марта. URL: http://www.livecity67.ru/about/ (дата 
обращения: 20.22.2023).

¹⁴ Дворец молодежи Свердловской области. Офици-
альный сайт. URL: https://dm-centre.ru/pf/ekologicheskiy-
forum/ (дата обращения: 20.02.2023)

¹³ Пусть не иссякнут родники. Экологический отряд «Исто-
ки» серовской школы № 20 – один из самых активных 
участников областного экопроекта // Информационный 
портал Свердловской области. URL: https://www.xn--b1ag8a.xn-
-p1ai/news/munnews/12951 (дата обращения: 20.02.2023).
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В 2009 году несколько отдельных экологических 
отрядов были объединены в городское детско-
юношеское объединение «Родники души» на 
базе Центра детского творчества. Одним из 
основных направлений деятельности объеди-
нения является воспитательно-пропагандист-
ское: проводятся беседы и викторины, теа-
тральные представления и праздники для обу-
чающихся младших классов. Благодаря работе 
в экологическом отряде «Родники души» дети 
активно участвуют в конкурсах стихов, в созда-
нии видеофильмов и презентаций, защищают 
исследовательские проекты. В регионе прово-
дятся различные тематические акции и фести-
вали. С 2013 г. реализуется масштабный проект 
«Марш юных экологов», инициируемый Сверд-
ловской региональной общественной экологи-
ческой организацией «ЭКА-Екатеринбург», ос-
новными участниками которого выступают школь-
ники и дошкольники Свердловской области¹⁵. 
Среди основных задач проекта можно выделить 
такие, как организация экологического воспи-
тания, образования и просвещения детей школь-
ного и дошкольного возраста, привлечение вни-
мания населения, власти и СМИ к проблемам 
экологии, установление и развитие устойчивых 
связей среди участников Форума, представите-
лей власти, ООПТ и экологических обществен-
ных организаций Свердловской области и др.

В ходе исследования было выявлено, что пе-
дагоги общеобразовательных организаций ис-
следуемых регионов зачастую сами иницииру-
ют экологизацию образования, а также являют-
ся организаторами экологических кружков и 
отрядов. В качестве примера может послужить 
МБОУ СОШ № 21, на базе которой функцио-
нирует эколого-краеведческий (волонтерский) 
отряд «СТОП». В его задачи входят формиро-
вание активной жизненной позиции, вовлече-
ние школьников в социальную практику, раз-
работка программы по охране окружающей 
среды посредством проведения акций, конкур-
сов и т.п., воспитание гражданской ответствен-
ности за состояние окружающей среды, разви-
тие чувства патриотизма и любви к своей «ма-
лой Родине» и др.¹⁶. В области многие экологи-

ческие некоммерческие организации активно 
продолжают свою просветительскую деятель-
ность. В свою очередь экологическое образова-
ние осуществляется не только активистами и 
сотрудниками дополнительного образования, 
но и производственными компаниями. В реги-
оне активная деятельность ведется Трубной 
металлургической компанией (ТМК), которая 
реализует масштабную систему экологического 
образования и просвещения школьников и сту-
денческой молодежи. Проводятся различные 
экологические акции (раздельный сбор отхо-
дов, очистка водоемов, озеленение города и др.) 
и открытые уроки для обучающихся. ТМК осу-
ществляет экскурсии по заводам, где молодежи 
демонстрируют цикл работ по производству труб. 
На базе лабораторного комплекса EcoHouse ТМК 
проходят семинары по экологии и дискуссии с 
участием активистов, представителей власти и 
сотрудников других предприятий¹⁷.

В Омской области в 1990 г. была образована 
Детско-юношеская общественная организация 
«Экологический Центр», основными задачами 
которой являются реализация программ по 
экологическому воспитанию, организация лет-
них экологических лагерей и научных экспеди-
ций, формирование экологической культуры и 
др. С 1998 г. функционирует Омская региональ-
ная общественная организация «Общество ох-
раны природы Сибири». Созданное в 2000 г. 
некоммерческое партнерство «Экологический 
комитет» (в 2016 г. – Ассоциация) объединяет 
людей, работающих в сфере охраны окружаю-
щей среды, а также привлекает волонтеров 
(школьников, студентов, экологических акти-
вистов среди взрослого населения). В 2000 г. 
была организована Омская региональная моло-
дежная общественная организация «Экологи-
ческая вахта Сибири». В 2016 году организация, 
получив областную поддержку при реализации 
проекта «Возродим природу «Степного заказ-
ника», организовала научно-практическую кон-
ференцию с привлечением около 100 обучаю-
щихся и студентов Оконешниковского и Чер-
лакского районов для развития у обучающихся 
учебно-познавательного и творческого потен-

¹⁵ Экологическая акция «Марш юных экологов» // Гран-
ты.РФ. URL: https://свердловскаяобласть.гранты.рф/public/
application/item?id=ed3726dd-8bac-4241-8c90-545cf80f98fe
(дата обращения: 20.02.2023).

¹⁶ МБОУ СОШ № 21 // Официальный сайт. URL: https://
21gor.uralschool.ru/?section_id=20 (дата обращения: 10.01.2023).

¹⁷ Мы занимаемся экологическим просвещением везде, 
где представлена компания // Ведомости. 2022. 21 июля. URL: 
https://www.vedomosti.ru/ecology/science_and_technology/
articles/2022/07/21/932356-mi-zanimaemsya-ekologicheskim-
prosvescheniem-vezde-gde-predstavlena-kompaniya (дата об-
ращения: 25.01.2023).
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циала, получения опыта взаимодействия обуча-
ющихся с природой, стимулирования к прояв-
лению ответственной природоохранной пози-
ции¹⁸. С 2007 г. осуществляет свою деятельность 
Тарская районная молодежная общественная 
организация «Истоки», которая направлена на 
информирование населения о состоянии окру-
жающей среды, экологическое воспитание и 
просвещение населения. В регионе реализуется 
проект «Волонтерское движение в защиту во-
дных объектов» по инициативе ОРДЮОО «Эко-
логический Центр» г. Омска, направленный на 
улучшение состояния водных объектов в реги-
оне, в том числе в рамках проведения образо-
вательных и информационных мероприятий. 
В 2019 году прошла акция «Вода – источник 
жизни», в которой приняло участие 400 школь-
ников, студентов и педагогов. По ходу акции 
проходил социологической опрос на экологи-
ческую тематику, раздавались листовки об исто-
рии водных объектов региона. По настоящее 
время проводятся конкурсы и фестивали, такие 
как «Твердые бытовые отходы – наша общая 
проблема», интеллектуальный экологический 
марафон «Эколог года», а также акции, семина-
ры, круглые столы, научно-практические кон-
ференции. В 2021 году педагоги дополнитель-
ного образования МБОУ СОШ №3 Исилькуль-
ского муниципального района Омской области 
организовали экологическое образовательное 
мероприятие «Химия и окружающая среда» для 
обучающихся 9–11 классов в форме всем из-
вестной телепередачи «Своя игра»¹⁹.

Как и в Свердловской области, промышлен-
ные компании региона также вовлечены в про-
цесс экологического образования обучающихся. 
В рамках программы «Родные города» в 2021 г. 
в Омской области прошли интерактивные за-
нятия по экологии для школьников младших 
классов, организованные Центром социальных 
и экологических инициатив при поддержке 
Омского нефтеперерабатывающего завода (да-
лее – ОНПЗ). В 2021 году ОНПЗ обеспечил шко-
лы области учебными пособиями по географии 
края. При грантовой поддержке ОМПЗ на базе 
детской библиотеки была создана площадка для 

интерактивного обучения и творчества, в рам-
ках которой дети получают знания, в том числе 
и по экологии²⁰. Как показывает исследование 
в Омской области, местные органы власти ак-
тивно поддерживают эколого-просветительские 
мероприятия при существенной поддержке со 
стороны промышленного предприятия. Акто-
ры экологического образования используют 
современные технологии, среди которых показ 
презентаций, интерактивное обучение и пр.

ВЫВОДЫ
В ходе исследования было выявлено, что эколо-
гическое образование способствует формиро-
ванию человеческого потенциала в том случае, 
когда обучение сопровождается активным вов-
лечением обучающихся в непрерывное эколо-
гическое образование, которое включает в себя 
участие в проектной деятельности и меропри-
ятиях, посещение тематических занятий, экс-
курсий и др. На сегодняшний день навыки эко-
логического поведения заложены в основных 
школьных предметах, внедрен предмет «Эко-
логия» (по выбору), проводятся дополнитель-
ные занятия. Кроме того, осуществляется взаи-
модействие школы с национальными парками, 
экоНКО, культурно-досуговыми организация-
ми и т.п. Исследование показало, что организа-
ция эколого-просветительских мероприятий 
во многом зависит от взаимодействия различ-
ных институтов общества. В ряде регионов 
были созданы координационные структуры по 
вопросам экологии, которые состоят из обще-
образовательных организаций, музеев, библи-
отек, национальный парков, коммерческих и 
некоммерческих экологических организаций и 
пр. Активная деятельность ведётся по экопро-
свещению школьников сотрудниками нацио-
нальных парков и краеведческих музеев, посе-
щение которых необходимо для формирования 
представлений у обучающихся о биологиче-
ском разнообразии экосистемы родного края, 
экологических проблемах и рисках в регионе. 
В отдельных случаях педагогический состав 
общеобразовательных учреждений сам являет-
ся инициатором дополнительного образования 
школьников в рамках экологического образо-¹⁸ Омская региональная молодежная общественная ор-

ганизация «Экологическая вахта Сибири» // Официальный 
сайт. URL: http://ews-2007.ru/ (дата обращения: 20.02.2023).

¹⁹ Новые формы экологического образования // Нави-
гатор дополнительного образования Омской области. 2021. 
16 ноября. URL: https://xn--55-kmc.xn--80aafey1amqq.xn--
d1acj3b/blog/237 (дата обращения: 10.01.2023).

²⁰ Омский НПЗ поддерживает экологическое образо-
вание школьников // Город55. 2021. 9 декабря. URL: https://
gorod55.ru/news/2021-12-09/omskiy-npz-podderzhivaet-
ekologicheskoe-obrazovanie-shkolnikov-86926 (дата обраще-
ния: 25.01.2023).
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вания. Кроме того, в отличие от результатов 
предыдущих исследований на сегодняшний 
день была выявлена активизация проектной 
деятельности не только со стороны образова-
тельных и общественных организаций, но и 
предприятий, управленческих структур. Одним 
из примеров включенности предприятий в эко-
логическое образование населения является 
грантовая поддержка реализации эколого-про-
светительских мероприятий.

Таким образом, можно выделить три основ-
ных направления развития экологического об-
разования: теоретическое (научное) в рамках 
школьных предметов, проведения кружков, 
секций по теме экологии; практическое – уча-
стие молодежи в различных проектах, акциях 
и конкурсах, волонтерская деятельность; куль-
турологическое – проведение просветитель-
ских, фестивальных, этнокультурных, научных, 
экологических, туристских и других меропри-
ятий. При этом все эти направления так или 
иначе пересекаются, способствуя не только 

получению знаний и опыта практической дея-
тельности, но и развитию культурных, гумани-
стических и нравственных качеств, а также лич-
ностного потенциала.

В настоящее время идут попытки сбаланси-
ровать разные стороны экологического обра-
зования путем сочетания научной, общекуль-
турной и проектной деятельности. При этом 
встает вопрос необходимости выбора опреде-
ленной модели концепции экологизации обра-
зования, определения функций, принципов и 
путей реализации с целью формирования эко-
логической культуры обучающихся и становле-
ния у них экологического сознания. В свою 
очередь повышение уровня участия каждого 
человека в решении глобальных и локальных 
экологических проблем территории их прожи-
вания, активное участие в проектной деятель-
ности способствует расширению сферы соци-
альной ответственности, развитию человече-
ского потенциала не только общества, сообще-
ства, но и самого человека. ●
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ENVIRONMENTAL EDUCATION
AS A CONDITION OF HUMAN POTENTIAL DEVELOPMENT

Levchenko N. V.a, Rogovaya A. V.a
a Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of the Russian Academy of Sciences

ABSTRACT:
Introduction. The article reveals the concept of environmental education in the framework of human po-
tential development. The main content of the human potential in the study is the preservation and develop-
ment of its individual spiritual, cultural and humanistic world, where environmental education plays a spe-
cial role. The principles of human potential development in the field of environmental education are sub-
stantiated. This is stimulation of raising the level of ecological culture of the population, especially among 
young people; establishing effective interaction between regional authorities, large enterprises, public orga-
nizations, activists in the field of ecology; identification of the functions of human potential in the resource 
provision of the sphere of environmental education. The environmental and educational activities carried 
out both through general educational organizations and within the framework of additional education, as 
well as their interaction with other social institutions are analyzed. The main aspects of modern environ-
mental education development and the key issues in this area are considered.

Material and methods. The information base of the article was made up of official statistics, official doc-
uments and publications in the media. A secondary analysis of studies on the problem under research was 
carried out, and practices in the field of environmental education in a number of regions were generalized.

Results and conclusions. The main actors of environmental education in the current conditions are 
identified. The research reveals that both public organizations and national parks and industrial enterprises 
and regional authorities participate in non-formal environmental education. Educational activities typical-
ly include themed classes, excursions and school camps. Environmental awareness activity consists in hold-
ing competitions, environmental festivals, forums, etc. The research shows possibilities of environmental 
education through the project activities of educational organizations in cooperation with cultural and lei-
sure institutions, representatives of non-profit organizations, large industrial enterprises.

KEYWORDS: environmental education, ecological awareness, human potential, ecological non-profit orga-
nizations, ecological awareness activities, project management.
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КАЧЕСТВО ЖИЗНИ ПОЖИЛЫХ
VS СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА В РОССИИ

АННОТАЦИЯ:
На основании данных «Российского мониторинга экономического положения и здоровья населения 
НИУ-ВШЭ (RLMS-HSE)», Федеральной службы государственной статистики, исследований Росстата 
анализируются количественные и качественные результаты реализации мер, направленных на форми-
рование активного долголетия и на повышение качества жизни пожилых в России в контексте теку-
щих социально-экономических и демографических тенденций с использованием сравнительного анализа.

Старение населения признается объективным общемировым трендом, переломить который в бли-
жайшие десятилетия вряд ли возможно. Это предъявляет особые требования к государственной со-
циальной политике, определяющей общее направление усилий по сохранению населения и повыше-
нию его активности в старших возрастах. От большинства европейских стран Россия отличается зна-
чительно меньшей ожидаемой продолжительностью жизни на фоне сравнительно высокого возраста 
выхода на пенсию. В результате для среднестатистического российского мужчины выход на пенсию 
фактически совпадает с уходом из жизни. Декларируемый рост ожидаемой продолжительности жиз-
ни в 2022 г. почти на три года, по сравнению с 2021, связан с уменьшением смертности от COVID-19 
и вряд ли может рассматриваться как результат реализации социальной политики государства.

Делается вывод о несоответствии предпринимаемых мер декларируемым целям социальной по-
литики в отношении людей старшего поколения, о чем свидетельствуют повышение пенсионного 
возраста на фоне вялого роста продолжительности жизни, сворачивание под видом «оптимизации» 
сети социальных и медицинских учреждений вопреки растущей потребности в них в старших воз-
растах, сравнительно низкий уровень цифровой грамотности пожилых, который, вопреки ожидани-
ям и предназначению, тормозит процесс их социальной интеграции.

Особую важность сделанные выводы имеют для демографически депрессивных регионов Рос-
сии в силу их повышенной потребности в сохранении населения из-за низкой рождаемости, мигра-
ционного оттока и негативной динамики возрастной структуры.

Саралиева З. Х.a, Судьин С. А.a, Егорова Н. Ю.a
a Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет

им. Н. И. Лобачевского

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: социальная политика, социальное управление, демографическая политика, ак-
тивное долголетие, качество жизни пожилых, демографическое развитие.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Саралиева З. Х., Судьин С. А., Егорова Н. Ю. Качество жизни пожилых vs со-
циальная политика в России // Вопросы управления. 2023. Т. 17, № 2. С. 58-69. EDN ZTZOQD. DOI 
10.22394/2304-3369-2023-2-58-69.

ВВЕДЕНИЕ
Возрастание доли пожилых в структуре населе-
ния – объективный и пока непреодолимый тренд, 
характерный для абсолютного большинства эко-
номически развитых или динамично развиваю-

щихся стран. Замедление процесса воспроизвод-
ства населения вследствие растущей продолжи-
тельности жизни и снижения рождаемости усу-
губляется усилением гедонистических установок, 
карьерными рисками, неизбежным падением 
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уровня жизни в случае появления ребенка (или 
детей) и неготовностью радикальной смены об-
раза жизни в целом. Старение населения – это 
комплексный процесс, в основе которого лежат 
не только экономико-демографические, но и 
социально-психологические переменные. Ком-
плексный характер имеют и его последствия, 
реагировать на которые вынуждены и органы вла-
сти различного уровня, и реальный сектор эко-
номики, и институты гражданского общества.

Очевидно, что главным субъектом решения 
возникающих проблем, должно быть, и остает-
ся государство, определяющее основные на-
правления и формы социальной поддержки 
пожилых. Последние несколько лет ознамено-
вались повышенным вниманием к системной 
поддержке и качеству жизни представителей 
старшего поколения. Основной инициативой, 
обозначившей данный приоритет, стал Феде-
ральный проект «Старшее поколение», акцент 
в котором сделан на формировании активного 
долголетия и повышении качества жизни лиц 
старших возрастных групп.

В современных условиях поддержание актив-
ности граждан пожилого возраста в сфере тру-
да, образования, общественной деятельности, 
в культурно-досуговой сфере представляется 
не только как форма удовлетворения индиви-
дуальных потребностей пожилых людей, но и 
как укрепление человеческого потенциала стра-
ны и его социально-экономического развития. 
Следовательно, направленность на социальный 
патернализм в отношении пожилых людей и 
усиление возможностей их социального обе-
спечения только посредством предоставления 
доплат, льгот, субсидий и других поддержива-
ющих ресурсов без создания условий активного 
участия самих пожилых людей в социально-эко-
номических процессах не может рассматривать-
ся в качестве перспективного сценария развития 
социальной политики. За всем этим легко разгля-
деть желание государства снять с себя значитель-
ную часть социальных обязательств, объем ко-
торых неизбежно будет возрастать по мере уве-
личения доли пожилых в структуре населения 
и отсутствия роста производительности труда 
в основных отраслях российской экономики [1].

Национальные проекты «Демография» и 
«Здравоохранение» при всей своей масштабно-
сти и высоком уровне финансовой обеспечен-
ности представляются все же «разовыми» ак-

циями, призванными запустить более глубокие 
процессы, обеспечивающие повышение про-
должительности жизни и ее качества. На поло-
жительную коррекцию данных показателей 
значительно большее влияние оказывает теку-
щий социально-политический контекст, роль 
которого должна быть изучена подробно. В дан-
ной статье предпринимается попытка критиче-
ского анализа соответствия реализуемых мер 
социальной политики в отношении пожилых 
ее декларируемым целям.

МАТЕРИАЛЫ
И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

Статья построена на вторичном анализе баз дан-
ных «Российского мониторинга экономическо-
го положения и здоровья населения НИУ-ВШЭ 
(RLMS-HSE)» 29-ой (2020 г.) и 18-ой (2009 г.) волн 
2009 г. (репрезентативные выборки «индиви-
ды»)¹, а также данных Федеральной службы го-
сударственной статистики (2005–2022 гг.), вклю-
чая результаты выборочных исследований: «Ком-
плексное наблюдение условий жизни населения 
(КОУЖ)» 2011, 2016 и 2018 гг.; «Федеральное 
статистическое наблюдение по вопросам исполь-
зования населением информационных техноло-
гий и информационно-телекоммуникацион-
ных сетей» 2021 г., «Выборочное наблюдение 
качества и доступности услуг в сферах образо-
вания, здравоохранения и социального обслужи-
вания, содействия занятости населения» 2021 г., 
а также анализе нормативных документов.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ
Тенденция старения населения, наблюдаемая во 
всех индустриально развитых странах, увеличи-
вает долю тех, кто нуждается в дополнительной 
и особой заботе государства. За полтора десяти-
летия, с 2005 по 2020 гг., численность лиц старше 
трудоспособного возраста в России увеличи-
лась почти на 25 % (с 29353 до 36628,6 тыс. чел.) 
и составила 25 % от общей численности населе-
ния. Двадцатые годы текущего столетия внесли 
свои коррективы, но все же сохранили эту долю 
на высоком уровне – 24 %. Большинство пред-
ставителей данной возрастной категории – го-
родские жители (70 %). Возрастное распределе-

¹ Russia Longitudinal Monitoring Survey of HSE // RLMS-
HSE. URL: http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms (дата обра-
щения: 07.04.2023); Российский мониторинг экономическо-
го положения и здоровья населения НИУ ВШЭ // RLMS-HSE. 
URL: http://www.hse.ru/rlms (дата обращения: 07.04.2023).

http://www.cpc.unc.edu/projects/rlms
http://www.hse.ru/rlms
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ние внутри этой большой группы относительно 
равномерно: на 1 января 2022 г. 55–59-летние со-
ставляли 6,4 %, 60–69-летние – 12,8 %, лица 70 лет 
и старше – чуть больше 10 % от общей числен-
ности населения². Того же нельзя сказать отно-
сительно распределения по полу. Абсолютно во 
всех интересующих нас возрастах число женщин 
превышает число мужчин. Это касается как 
городских, так и сельских жителей. Среди 50-
летних эта разница небольшая, на селе, скорее, 
едва заметна, но уже в группе 60-летних числен-
ность женщин больше в 1,5 раза, а среди граж-
дан 70 лет и старше – более, чем в 2 раза. На селе 
диспропорция менее существенна (таблица 1).

Возрастание доли пожилых в структуре на-
селения коренным образом меняет приоритеты 
и направления социальной политики и меди-
цинского обслуживания с целью обеспечения 
возросших требований к качеству жизни пожи-
лых. Очевидно, что качество – это континуаль-
ная характеристика, способная принимать как 
положительные, так и отрицательные значения, 
зависать на нуле или зашкаливать в ту или дру-
гую сторону, задавая новые ориентиры для его 
количественной оценки. И говоря о качестве 
жизни лиц пожилого возраста, мы, естественно, 
имеем в виду высокое качество этой самой жиз-
ни. Вопрос далеко не праздный. Изменение 
физических кондиций, препятствующее выпол-
нению некогда привычных задач, необходи-
мость психологической адаптации к новым 
состояниям, возможностям, отношению со сто-
роны близких и внешнего окружения, утрата 
социальных статусов и ролей, а также субъек-
тивное восприятие происходящих биопсихосо-
циальных трансформаций конструируют мно-
жество индивидуальных траекторий старения. 
Принимая во внимание комплексный характер 
старения, включающий всю совокупность био-
психосоциальных компонентов, обеспечение 
его качества представляется крайне амбициоз-
ной задачей, решение которой требует согласо-
ванных усилий всех заинтересованных в нем 
структур и институтов на всех уровнях органи-
зации социальной системы.

На государственном уровне данная проблема 
решается введением системы определенных 

показателей, список которых был утвержден 
еще в 2014 г. К ним, среди прочего, относятся 
обеспечение охвата социальными услугами не 
менее 90 % пожилых людей из числа выявлен-
ных граждан, нуждающихся в услугах, создание 
условий для увеличения продолжительности 
жизни граждан пожилого возраста, проживаю-
щих в стационарных учреждениях социального 
обслуживания, в среднем до 72–74 лет, создание 
(введение) в учреждениях стационарного соци-
ального обслуживания дополнительных койко-
мест, соблюдение установленных норм площади 
спален на одного человека, создание условий 
для функционирования во всех субъектах Рос-
сийской Федерации (в городах и районных цен-
трах) «Университетов третьего возраста» с ох-
ватом обучающихся в них пожилых людей, в 
среднем по субъекту, до 500 человек и другие 
показатели, характеризующие целевые резуль-
таты программы³. Подтверждением серьезности 
намерений служат данные об объемах средств, 
расходуемых на их реализацию.

На деле данные Росстата пока не дают осно-
ваний говорить, что ситуация с системой соци-
ального обслуживания пожилых серьезно ме-
няется, по крайней мере, если мы рассматрива-
ем количественные показатели. Численность 
стационарных учреждений социального обслу-
живания для граждан пожилого возраста и 
инвалидов (взрослых) скорее падает, чем рас-
тет. Не увеличивается значимо и число мест в 
подобных учреждениях (рисунок 1).

По данным Минтруда России на 1 января 2017 г., 
численность специализированных отделений 

² Рассчитано авторами на основе: Старшее поколение. 
1.1 Численность населения Российской Федерации // Фе-
деральная служба государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 19.01.2023). 

³ О реализации мероприятий региональных государ-
ственных программ повышения качества жизни пожи-
лых людей // Минтруд России. 2014. 28 мая. URL: https://
mintrud.gov.ru/docs/mintrud/protection/94 (дата обраще-
ния: 24.12.2022).

Возрастные 
группы

Все насе-
ление

Городское Сельское

50–54 1 130 1 161 1 046
55–59 1 229 1 298 1 095
60–64 1 358 1 442 1 186
65–69 1 598 1 697 1 359
70 и более 2 261 2 324 2 089

Таблица 1 – Число женщин на 1000 мужчин соответ-
ствующей возрастной группы (на 01.01.2022)

Table 1 – The number of women per 1000 men of the cor-
responding age group (as of 01.01.2022)

Источник: Рассчитано авторами на основе: Демография. Рас-
пределение населения по возрастным группам // Федеральная 
служба государственной статистики. URL https://rosstat.gov.ru/
folder/12781 (дата обращения: 19.01.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/13877
https://rosstat.gov.ru/folder/13877
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/protection/94
https://mintrud.gov.ru/docs/mintrud/protection/94
https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://rosstat.gov.ru/folder/12781
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социально-медицинского обслуживания на дому 
граждан пожилого возраста и инвалидов за 
шесть лет (с 2011 по 2017 гг.) уменьшилась почти 
в три раза с 1619 до 588, также в 2,7 раза (с 16784 
до 6220 чел.) снизилась численность социаль-
ных работников в этой сфере и в 2,3 раза число 
обслуживаемых граждан (с 90 тыс. до 39 тыс. чел.)⁴. 
За тот же период постепенно снижалось и число 
Центров социального обслуживания граждан 
пожилого возраста и инвалидов на дому, коли-
чество отделений временного и дневного пре-
бывания в них, число мест в отделениях и, со-
ответственно, численность обслуженных в них 
(таблица 2). Стоит добавить, что при сохранив-
шейся потребности в надомном обслуживании 
число отделений социального обслуживания на 
дому сократилось, как и численность социаль-
ных работников при возрастающей на них на-
грузке (таблица 2). То же можно сказать и об 
отделениях срочного социального обслужива-
ния граждан этой категории⁵. Исключением за 
указанный период стали только социально-оз-

доровительные центры⁶, число которых вырос-
ло более, чем в полтора раза, но их общее коли-
чество настолько мало (50), что вряд ли способ-
но покрыть потребности этой практически пол-
ностью нуждающихся в данных услугах катего-
рии населения. Если произвести несложные 
расчеты, лишь 0,2 % лиц старше трудоспособ-
ного возраста могут получить возможность об-
служивания в таких учреждениях (70 тыс. об-
служенных за 2017 г. по отношению к 36685 тыс. 
граждан этой возрастной группы на 01.01.2017).

В результате, судя по данным выборочного об-
следования Росстата в 2021 г., получается очень 
странная картина: доля не состоящих на соци-
альном обслуживании граждан не опускается 
ниже 90 % во всех исследуемых группах в целом 
старше трудоспособного возраста, имеющих 
установленную группу инвалидности, трудно-
сти в осуществлении обычной деятельности раз-
ной степени вплоть до «почти или полностью 
прикованных к постели»⁷. По данным того же 
обследования, 71 % имеющих группу инвалидно-
сти нуждаются в каких-либо приспособлениях 
или технических средствах в повседневной жиз-
ни, и 97 % ими обеспечены в полном или не в 
полном объеме. Но только каждый пятый (22 %) 
получил их бесплатно, остальные приобрели не-
обходимое либо частично (13 %), либо полно-
стью (65 %!) за счет собственных средств. При-
чины необеспеченности в большинстве своем 
банальны: отказ государственных служб в пре-
доставлении технических средств по разным 
«объективным» причинам (40 %), неудовлетво-
рительное качество или непригодность для ис-
пользования (25 %), другие (35 %)⁸. И еще не-
сколько цифр. Почти каждый шестой (16 %) с 
группой инвалидности, согласно исследованию, 
нуждался в осуществлении на дому медицин-
ских или санитарно-гигиенических процедур. 
Подавляющее большинство их получали (97 %), 
но от прикрепленных социальных или меди-

⁶ Старшее поколение. 3.8.7 Социально-оздоровитель-
ные центры, обслуживающие граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Российской Федерации // Федеральная служ-
ба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13877 (дата обращения: 20.01.2023).

⁵ Старшее поколение. 3.8.6 Социально-реабилитацион-
ные службы, обслуживающие граждан пожилого возраста 
и инвалидов в Российской Федерации. URL: https://rosstat.
gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 20.01.2023).

⁴ Старшее поколение. 3.8.3 Специализированные отде-
ления социально-медицинского обслуживания на дому граж-
дан пожилого возраста и инвалидов в Российской Федера-
ции // Федеральная служба государственной статистики. 
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 
20.01.2023).

⁷ Старшее поколение. 3.8.8 Охват социальным обслужи-
ванием, формы его получения и причины неполучения // 
Федеральная служба государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 20.01.2023).

⁸ Старшее поколение. 3.8.9 Обеспеченность и нуждае-
мость в обеспечении необходимыми в повседневной жиз-
ни приспособлениями (техническими средствами) // Фе-
деральная служба государственной статистики. URL: https://
rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 20.01.2023).

Рис. 1. Численность стационарных учреждений соци-
ального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов (взрослых)
Fig. 1. The number of stationary social service institutions 
for the elderly and disabled (adults) Federation for the 

period 2011–2020, thousand people
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Источник: Рассчитано авторами на основе: Старшее поколение. 
3.8.1 Стационарные организации социального обслуживания для 
граждан пожилого возраста и инвалидов. Распределение населе-
ния по возрастным группам // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата об-
ращения: 19.01.2023).
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цинских работников только немногим больше 
трети (37 %), в остальных случаях это были зна-
комый медработник (9 %) или специально на-
нятый человек (15 %). Но чаще всего – родные 
или знакомые (62 %), особенно, если уход требо-
вался за лежачим больным (89 %). Как следствие, 
38 % получили услуги бесплатно в государствен-
ных (муниципальных организациях), осталь-
ные – частично или полностью оплачивали их 
государственным или частным организациям⁹.

Стоит отметить, что возрастная группа стар-
ше 50-ти лет объективно менее ресурсна, чем 
представители молодых возрастов [2, 3]. Это ка-
сается как «материальных», так и «физических» 

ресурсов. В старших возрастных группах сни-
жается доля работающих и, соответственно, 
количество рабочих часов в неделю. Максималь-
но экономически активна группа 50–59-летних, 
что понятно: почти две трети из них работают 
(67 % мужчин и 60 % женщин). Среди 60–69-лет-
них работающих уже четверть (26 % мужчин и 
23 % женщин), а в группах 70–80-летних чело-
век, занятый трудовой деятельностью, – исклю-
чение, таких в среднем не более 5 %. Предсказу-
емо падает количество рабочих часов в неделю, 
а за ними статистически заметно снижаются и 
доходы, особенно у мужчин (таблица 3).

То же можно сказать и о состоянии здоровья. 
Это еще одно слабое звено в цепочке ресурсов 
старших групп, которое практически совсем не 
оценивается как «очень хорошее», но зато ино-
гда бывает «совсем плохим» [3]. Серьезно ухуд-

⁹ Старшее поколение. 3.8.10 Получение и нуждаемость 
в получении на дому медицинских и санитарно-гигиени-
ческих процедур // Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата 
обращения: 20.01.2023).

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Центры социального обслуживания

Число центров 2185 2196 2200 1985 1988 1895 1882
из них отделений:

временного проживания 528 510 477 415 394 350 342
дневного пребывания 929 833 807 735 816 773 789

Число мест в отделениях:
временного проживания 10968 10745 10171 8942 8769 8101 7742
дневного пребывания 23212 22009 21830 19761 20907 18218 19233

Численность обслуженных лиц в отделениях 
(за год), чел.:

временного проживания 34835 33295 31835 29433 28180 23345 20483
дневного пребывания 572662 467169 400170 290156 289868 219957 196627

Отделения социального обслуживания на дому
Число отделений 11395 11311 11230 10324 9784 8780 8609
Численность социальных работников, фак-
тически работающих, чел.

172526 171185 169475 159432 154118 141517 135983

Численность граждан пожилого возраста и 
инвалидов:

зарегистрированных для надомного об-
служивания, чел.

1120801 1101881 1102549 1099755 1158398 1142153 1138934

Численность обслуживаемых граждан пожи-
лого возраста и инвалидов:

всего, чел.

1088921 1086821 1090105 1088347 1151243 1138994 1138038

в процентах от общей численности заре-
гистрированных

97,2 98,6 98,9 99,0 99,4 99,7 99,9

Численность граждан пожилого возраста и 
инвалидов, состоящих на учете и ожидаю-
щих своей очереди для принятия на надо-
мное обслуживание, человек

31880 15060 12444 11408 7155 3159 896

Нагрузка на одного социального работни-
ка, чел.

6,5 6,4 6,5 6,9 7,5 8,1 8,4

Таблица 2 – Центры и отделения социального обслуживания на дому граждан пожилого возраста и инвали-
дов в Российской Федерации (на 1 января соответствующего года)

Table 2 – Centers and departments of social services at home for elderly and disabled citizens in the Russian Federa-
tion (as of January 1 of the corresponding year)

Источник: Рассчитано авторами на основе: Старшее поколение. 3.8.2 Центры и отделения социального обслуживания на дому граждан 
пожилого возраста и инвалидов в Российской Федерации. Доступ через: https://rosstat.gov.ru/folder/13877 (дата обращения: 20.01.2023).
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шаются его как субъективные, так и объектив-
ные показатели. Каждые десять лет группы, счи-
тающие свое состояние здоровья «хорошим», 
уменьшаются приблизительно в два раза как у 
мужчин, так и женщин. На седьмом десятке «хо-
рошим» свое здоровье называют только 17 % 
мужчин и 11,5 % женщин, а 18 % и мужчин, и 
женщин уже считают его «плохим». Параллель-
но растет число лиц, имеющих инвалидность: 
в группе 60–69-летних это почти каждый 5-ый 
(17 %) мужчина и почти каждая 7-ая (13 %) 
женщина, а в самых старших возрастах таких в 
среднем уже треть.

Отдельно отметим и поселенческий аспект: 
картина старения в большом городе с достаточ-
ным объемом социальной и медицинской ин-
фраструктуры и сетью культурно-досуговых 
учреждений значительно отличается от таковой 
на селе [4, 5]; она определяется основными ви-
дами активности на посттрудовом этапе соци-
ализации и соответствующими рисками.

Учитывая нехватку ряда ресурсов, актив-
ность пожилых значительно менее высока, не-
смотря на свободное время, которое появляет-
ся с выходом на пенсию. С одной стороны, ак-
тивность в сфере ухода и помощи (по хозяй-
ству) другим членам семьи возрастает именно 
в старших возрастах, хотя доля лиц, осущест-
вляющих такой уход, не велика (не более 10 %) 
[3]. У женщин максимальная активность наблю-
дается в возрасте от 50-ти до 70-ти лет, когда на 
помощь детям /внукам тратится в среднем 2–2,5 
часа в неделю. Мужчины значительно меньше 
вовлечены в данный процесс, тем не менее есть 
и исключения – «уход за членами семьи (кроме 
детей), с которыми живете», на который пред-

ставители сильного пола до самой старости тра-
тят максимальное для них количество часов 
(2 часа в неделю). Активность «слабого» пола 
в самых старших группах падает.

С другой стороны, активность в остальных 
сферах снижается обратно пропорционально 
возрасту [6]. Согласно исследованию Росстата 
2018 г., какими-либо активными видами отдыха 
занимались четверть лиц старше трудоспособ-
ного возраста (25,4 %) среди способных вести 
активный образ жизни и более трети в целом 
по выборке (36,7 %); посещали кинотеатры, 
музеи, театры, выставки каждый 10-й (10,1 %) 
против каждого 5-го (19,4 %); совершали экс-
курсионную или туристическую поездку 38,3 % 
против 51,6 %¹⁰.

Пенсионная реформа 2018 г. оказалась вто-
рой после монетизации льгот в 2004 г. социаль-
ной революцией, вызвавшей заметные прояв-
ления народного недовольства [7, 8]. Если по-
смотреть на данную меру в контексте развитых 
в социально-экономическом отношении стран, 
среди которых Россия пытается найти свое ме-
сто, то ничего одиозного в ней нет, тем более 
что существует вполне гуманный переходный 
период к новым значениям пенсионного воз-
раста. Например, в Исландии, Италии и Норве-
гии мужчины выходят на пенсию в 67, а жен-
щины – в 64 года; в Германии законодательно 
утверждено повышение пенсионного возраста 

¹⁰ Старшее поколение. 7.1 Посещение лицами старших 
возрастов каких-либо развлекательных и спортивных ме-
роприятий в Российской Федерации // Федеральная служ-
ба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13877 (дата обращения: 18.01.2023).

П
ол

Возраст Нали-
чие ра-

боты, %

Количество 
рабочих ча-

сов в неделю

Доход,  
тыс.
руб.

М
уж

чи
ны

50–59 лет 67 31.1 27.0
60–69 лет 26 11.6 21.8
70–79 лет 7 3.1 21.0
80 и старше 3 1 26.1

Ж
ен

щ
ин

ы 50–59 лет 60 24.4 23.9
60–69 лет 23 9.0 20.8
70–79 лет 3 1.3 18.9
80 и старше 1 0.2 23.6

Таблица 3 – Экономические характеристики респон-
дентов старше 50 лет, % (RLMS, 2020)

Table 3 – Economic characteristics of respondents over 
50 years old, % (RLMS, 2020) 

П
ол

Возраст Самооценка состояния 
здоровья

Наличие 
инвалид-

ностихоро-
шее

сред-
нее

плохое

М
уж

чи
ны

50–59 лет 35 56 9 11
60–69 лет 17 65 18 17
70–79 лет 10 59 31 29

80 и 
старше

5 47 48 31

Ж
ен

щ
ин

ы 50–59 лет 24 67 9 6
60–69 лет 11,5 70 18,5 13
70–79 лет 5,5 61 33,5 23

80 и 
старше

6 42 52 38

Таблица 4 – Состояние здоровья респондентов стар-
ше 20 лет, % (RLMS, 2020)

Table 4 – Health status of respondents over 20 years old, % 
(RLMS, 2020) 

https://rosstat.gov.ru/folder/13877
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для мужчин до 67 лет уже к 2029 г., а, например, 
Дания к 2035 г. планирует поднять пенсионный 
возраст до 72 лет¹¹.

Однако наряду с законодательно установлен-
ным возрастом выхода на пенсию нельзя не 
учитывать и другой, не менее важный, показа-
тель – среднюю продолжительность жизни, уве-
личение которого стало главным фактором со-
циальной легитимации реформы 2018 г. в России. 
Обратимся вновь к международному опыту. Сред-
няя продолжительность жизни (по обоим по-
лам) в Германии составляет 80 лет, в Португа-
лии, Италии и Греции – 82 года, в Испании – 83¹². 
Важно отметить, что эти показатели не снижа-
ются на протяжении более 15 лет, и их факти-
чески никак не скорректировала даже пандемия 
COVID-19.

Несмотря на фиксирующийся рост средней 
продолжительности жизни, значение данного 
показателя в России в 2022 г. находится на уров-
не 72,8 года¹³. Однако оправданное, со стати-
стической точки зрения, указание средней про-
должительности жизни по обоим полам в Рос-
сии позволяет заретушировать драматическую 
разницу по этому показателю между мужчинами 
и женщинами, в большинстве регионов превы-
шающую десять лет. Средний возраст россий-
ского мужчины в 66 с небольшим лет фактиче-
ски лишает возможности пожить на пенсии и 
исполнить весь репертуар социальных ролей, 
присущих посттрудовому этапу жизни. Отодви-
гание границ «третьего возраста» для мужчин 
фактически означает его ликвидацию: прекра-
щение трудовой занятости для усредненного 
большинства по времени практически совпада-
ет с уходом из жизни. Отдельно отметим, что 
на общероссийском фоне ситуация в Нижего-
родской области выглядит еще менее оптими-
стичной. Признать повышение пенсионного 
возраста мерой, способствующей улучшению 
качества жизни пожилых, весьма проблематич-
но, и любые дискуссии в этой сфере оказыва-
ются весьма болезненными [9].

Исследования Института социологии в рам-
ках проекта «Здоровье, здравоохранение и бед-
ность в России», проведенные в 2004–2006 гг. 
под руководством Н. Е. Тихоновой [10], показа-
ли, что повышение пенсионного возраста не толь-
ко не приведет к повышению уровня жизни, но 
и может повлечь массовый выход на пенсию по 
инвалидности, утрату человеком остаточных 
физиологических ресурсов. Конечно, повыше-
ние пенсионного возраста не помешает тем, кому 
удалось сохранить силы и здоровье, ведь на пен-
сию прожить почти нереально; для остальных 
получение инвалидности может оказаться един-
ственной возможностью не пополнить россий-
скую статистику сверхсмертности. На этом фоне 
открыто признается проблема ухудшения каче-
ства трудовых ресурсов в старших возрастных 
группах именно в части снижения показателей 
соматического здоровья [11].

Признавая беспрецедентно важную роль 
медицинских учреждений в здоровьесбереже-
нии населения, особенно неоднозначной выгля-
дит идея оптимизации здравоохранения, про-
водимая с самого начала 2000-х гг. [12]. Она за-
ключалась в оптимизации расходов за счет за-
крытия неэффективных больниц и расширения 
использования высокотехнологичных медуч-
реждений. В 2017 г. эксперты Центра экономи-
ческих и политических реформ (ЦЭПР) на ос-
новании данных Росстата отметили, что в пери-
од с 2000 по 2015 гг. количество больниц в Рос-
сии уменьшилось в два раза – с 10,7 тыс. до 5,4 тыс. 
Количество поликлиник за тот же период сни-
зилось на 12,7 % – до 18,6 тыс. учреждений. Вслед 
за больницами за 15 лет сократилось и количе-
ство больничных коек – в среднем на 27,5 %, 
до 1,2 млн, в сельской местности сокращение 
мест заметнее – почти на 40 %¹⁴.

Разговоры о том, что с возрастом повышает-
ся потребность в медицинском обслуживании, 
излишни – именно с ухудшением физических и 
психических возможностей ассоциируется ста-
рение в массовом сознании, а доступность и 
качество медицинской помощи является одним 
из факторов и здорового старения, и активного 
долголетия, и продолжительности жизни [13]. 
Не ставя под сомнение идею оптимизации как ¹² Durchschnittliche Lebenserwartung in Europa bei der Ge-

burt im Jahr 2022 nach Region(in Jahren). URL: https://de.statista.
com/statistik/daten/studie/199596/umfrage/lebenserwartung-
in-europa-nach-geschlecht-und-region/ (дата обращения: 20.02.2023).

¹¹ Entwicklung des durchschnittlichen Renteneintrittsalters 
in Deutschland in den Jahren von 1960 bis 2021. URL: https://
de.statista.com/themen/154/rente (дата обращения 20.02.2023).

¹³ Голикова: Ожидаемая продолжительность жизни в 
РФ в 2022 году увеличилась до 72,6 года. URL: https://rg.ru/
2023/02/15/golikova-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-v-2022-
godu-vyrosla-do-726-goda.html (дата обращения 13.02.2023).

¹⁴ Здравоохранение. Число больничных организаций на 
конец отчетного года // Федеральная служба государствен-
ной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13721 (да-
та обращения: 20.03.2023).

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199596/umfrage/lebenserwartung-in-europa-nach-geschlecht-und-region/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199596/umfrage/lebenserwartung-in-europa-nach-geschlecht-und-region/
https://de.statista.com/statistik/daten/studie/199596/umfrage/lebenserwartung-in-europa-nach-geschlecht-und-region/
https://de.statista.com/themen/154/rente/#topicOverview
https://de.statista.com/themen/154/rente/#topicOverview
https://rg.ru/2023/02/15/golikova-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-v-2022-godu-vyrosla-do-726-goda.html
https://rg.ru/2023/02/15/golikova-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-v-2022-godu-vyrosla-do-726-goda.html
https://rg.ru/2023/02/15/golikova-prodolzhitelnost-zhizni-v-rossii-v-2022-godu-vyrosla-do-726-goda.html
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таковой, мы не можем не проблематизировать 
подход, выбранный для ее проведения. Меди-
цину решили централизовать: построить высо-
котехнологичные центры, всех врачей-специа-
листов перевести в крупные поликлиники, где 
пациенты могут получить качественную по-
мощь. Но в российских реалиях проект оказался 
утопией. Во-первых, у нас немыслимые рассто-
яния. Во-вторых, дороги оставляют желать луч-
шего. В-третьих, не у каждого есть машина, а 
на общественном транспорте, который ходит в 
районный или региональный центр в лучшем 
случае два раза в сутки, не наездишься.

«Оптимизация» привела к тому, что числен-
ность занятых в здравоохранении стала умень-
шаться. Если в 2005 г. в государственных и му-
ниципальных медицинских учреждениях рабо-
тало 4,1 млн. человек, то в 2016 г. их осталось 
3,8 млн. Численность врачей за этот же период 
сократилась с 690 до 681 тысячи¹⁴. А ведь объ-
ективная потребность в медицинских услугах 
не стала меньше, а, наоборот, увеличивается по 
мере старения населения.

Еще один популярный тренд, грозящий ро-
стом социальной эксклюзии старшего поколе-
ния, – это повальная цифровизация сервисов и 
услуг, ранее оказываемых в «аналоговом» ре-
жиме: запись к врачу или оплата коммунальных 
услуг. Интеграция реального пожилого челове-
ка в виртуальное пространство требует предва-
рительной ликвидации так называемого «циф-
рового неравенства», приобретения ранее не-
ведомых компетенций, технического оснаще-
ния, перестройки привычного образа жизни 
[14, 15]. Префигуративная культура, в которой 
субъектами передачи знаний становятся дети 

и внуки, а реципиентами – родители и праро-
дители, нуждается в институциональных меха-
низмах реализации с целью дальнейшего сни-
жения дезадаптации и без того социально уяз-
вимой социальной группы [16].

Взаимодействие лиц третьего возраста с ми-
ром информационных технологий давно при-
знается фактором активного долголетия и со-
циальной интеграции пожилых [17, 18]. И здесь 
стоит обратить внимание на ряд моментов. Со-
гласно опросам Федеральной службы государ-
ственной статистики, за пять лет (с 2011 по 2016 гг.) 
доля лиц, имеющих доступ в Интернет, в целом 
выросла в 1,5 раза (с 51 % до 72 %, см. таблицу 5), 
среди представителей возрастов старше трудо-
способного – больше, чем в два раза (с 15 % до 
35,5 %). В то же время доля относительно высо-
ка только среди условно «молодых», 50–59-лет-
них, и составила 60 % в 2016 г. Для большинства 
лиц более старшего возраста выход в Интернет 
невозможен, это касается и 60–69-летних (толь-
ко 41 % из них имеют такой доступ), и тем более 
представителей группы за 70 лет (здесь доступ 
есть только у каждого 7-го). Судя по тому же 
опросу, даже среди тех, кто имеет доступ в вир-
туальное пространство, не все имеют для этого 
собственное устройство (в целом в группе стар-
ше трудоспособного возраста в 2016 г. таких 
было чуть меньше 46 %), а значит, вынуждены 
прибегать к посторонней помощи.

Как следствие, большинство пожилых даже 
сегодня не пользуются услугами, предоставля-
емыми через Интернет. В 2021 г. товары таким 
образом заказывали чуть больше трети (36,7 %) 
горожан и каждый пятый житель сельской 
местности (22,4 %) старше 50 лет, государствен-

Год 
опро-

са

Все ре-
спон-
денты

Из них
старше трудоспо-
собного возраста

в т. ч. в возрасте, лет 
55–59 60–69 70 и более

Доля лиц,  имеющих возможность для выхода в 
Интернет

2011 51,3 15,3 30,5 18,2 5,7
2016 70,9 35,5 60,1 40,8 14,0

из них имеют:
персональный компьютер и/или портатив-
ный компьютер

2011 93,5 93,9 93,6 95,7 …
2016 65,5 33,7 56,6 39,0 13,3

мобильный телефон 2011 28,6 11,9 14,7 11,4 …
2016 46,9 11,9 26,2 12,7 3,1

Таблица 5 – Наличие возможности и устройств для выхода в Интернет у лиц старше трудоспособного возраста, %
Table 5 – Availability of opportunities and devices for accessing the Internet among persons older than working age, %

Источник: Рассчитано авторами на основе: Старшее поколение. 6.1 Наличие устройств для выхода в интернет у лиц старше трудоспо-
собного возраста в Российской Федерации // Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/13877
(дата обращения: 18.01.2023).

https://rosstat.gov.ru/folder/13877
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ные и муниципальные услуги получали 58 % 
представителей городского населения и 41 % 
сельского. И снова большинство из них – лица 
50–59 лет¹⁵. Данных о получающих услуги стар-
ше 72 лет Росстат не приводит. Однако репер-
туар стратегий использования потенциала се-
тевых ресурсов данными видами активности 
не исчерпывается [19, 20], а число их пользова-
телей неизбежно будет расти в силу объектив-
ного характера процессов цифровизации и ста-
рения населения.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ
Подводя итоги, необходимо отметить оче-

видное расхождение между декларируемыми 
целями социальной политики в отношении по-
жилых и мерами, предпринимаемыми в средне-
срочной и долгосрочной перспективе. Повы-
шение пенсионного возраста, сворачивание 
сети медицинских и социальных учреждений, 
относительно низкая вовлеченность пожилых 
в информационные технологии – все это не 
может быть расценено как совокупность мер, 
способствующих достижению активного дол-
голетия и высокого качества жизни постоянно 
растущей социально-демографической группы. 
Это особенно важно в контексте проблематики 
сохранения населения в условиях низкой рож-
даемости, характерной для Нижегородского 
региона и большинства «нестоличных» горо-
дов-миллионеров. ●

¹⁵ Старшее поколение. 6.3 Доля населения, использо-
вавшего сеть Интернет для заказов товаров и (или) услуг, 
по типам поселения и половозрастным группам; 6.5 Доля 
населения, использовавшего сеть Интернет для получения 
государственных и муниципальных услуг, по типам посе-
ления и половозрастным группам // Федеральная служба 
государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/
folder/13877 (дата обращения: 18.01.2023).
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THE QUALITY OF LIFE OF THE ELDERLY
VS SOCIAL POLICY IN RUSSIA

Saralieva Z. Kh.a, Sudin S. A.a, Egorova N. Yu.a
a National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod

ABSTRACT:
The quantitative and qualitative results of the implementation of measures aimed at promoting active lon-
gevity and improving the quality of life of the elderly in Russia in the context of current socio-economic and 
demographic trends are analyzed using the data of the Russian Monitoring of Economic Situation and Pop-
ulation Health (RLMS-HSE), Federal State Statistics Service, Rosstat studies using comparative analysis.
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Population ageing is recognized as an objective global trend, which is unlikely to reverse in the coming 
decades. This places particular demands on government social policy, which determines the overall direc-
tion of efforts to preserve the population and increase its activity at older ages. Russia is distinguished from 
most European countries by its significantly lower life expectancy against the background of a relatively 
high retirement age. As a result, for the average Russian man, retirement actually coincides with his passing. 
The declared increase of life expectancy by almost three years in 2022 as compared to 2021 is associated 
with lower mortality from COVID-19 and is unlikely to be seen as a result of the government's social policy.

It is concluded that the measures taken do not correspond to the declared objectives of social policy in 
relation to the older generation, as evidenced by the increase in the retirement age against the background 
of sluggish growth in life expectancy. The winding down of the network of social and medical institutions 
under the guise of "optimization" despite the growing need for them at older ages; a comparatively low level 
of digital literacy of older people, which, contrary to expectations and purpose, hinders their social integra-
tion process.

The findings are particularly important for demographically depressed regions of Russia due to their in-
creased need for population retention because of low birth rates, migration outflows and negative dynamics 
in the age structure.

KEYWORDS: organization, macroeconomic situation, labour market, hospitality and catering business, mac-
roeconomic indicators.
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РЕЗУЛЬТАТИВНОСТЬ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«БОРЬБА С СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ» 

В КОНТЕКСТЕ ПРЕДОТВРАТИМЫХ ПРИЧИН
В ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЯХ РОССИИ

АННОТАЦИЯ:
Введение. В 2019 году в рамках Национального проекта «Здравоохранение» стартовал Федеральный 
проект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» с целью снижения на четверть уровня смерт-
ности от инфарктов, инсультов и других сосудистых нарушений к 2024 году, прежде всего, трудо-
способного населения России. Для успешной реализации мер политики в сфере здравоохранения 
в части борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями требуется корректировка мероприятий, пред-
усмотренных федеральным проектом для достижения целевых показателей, а также переоценка це-
левых показателей с учетом сложившейся ситуации. Отдельным важным управленческим аспектом 
является оценка общей результативности проекта на фоне пандемии COVID-19, послужившей при-
чиной существенного роста сердечно-сосудистой смертности.

Материалы и методы. Проанализирована смертность населения России в возрасте 5-64 лет в период 
2003-2021 годы с выделением периодов быстрого и более медленного снижения смертности (2005-2013, 
2013-2019) и периода пандемии (2019-2021 годы). Проводился сравнительный анализ показателей 
в разрезе пола, предотвратимой и непредотвратимой смертности, городских и сельских поселений.

Результаты. Динамика смертности от болезней системы кровообращения в целом среди населе-
ния в возрасте 5-64 лет сходна с динамикой предотвратимой смертности: коэффициент корреляции 
за период 1999-2021 годы равен 0,984 для мужской и 0,998 для женской смертности. Процент сер-
дечно-сосудистой смертности мужчин относительно общей смертности с начала века до 2019 года 
практически не менялся (37,3 % в 2003 году и 35,5 % в 2019 году), у женщин он снизился с 38,6 % 
в 2003 году до 29,3% в 2019 году. К 2021 году он снизился до 32,2 % и 23,5 % соответственно.

Обсуждение. Факт улучшения качества оказания медицинской помощи прослеживается в сни-
жении доли острых сердечно-сосудистых событий в структуре смертности от ишемической болезни 
сердца. Применение концепции предотвратимой смертности к болезням системы кровообращения 
позволяет провести оценку уровня результативности и разработать практические рекомендаций 
для дальнейшего снижения смертности, что соответствует всем компонентам процесса повышения 
эффективности при управлении.

Выводы. На основе полученных результатов сделан вывод, что концепция предотвратимой смерт-
ности применима в рамках класса «Болезни системы кровообращения», при этом методика позво-
ляет получать более глубокие результаты анализа в отношении влияния факторов сердечно-сосуди-
стого риска, что может служить доказательной базой результативности проектов в области борьбы 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. С помощью этой методики показаны факты улучшения ди-
агностических возможностей, доступности и качества оказания медицинской помощи при том, что 
основной вклад в снижение смертности от болезней системы кровообращения по-прежнему вносят 
рост социально-экономического благополучия населения и профилактические усилия, направлен-
ные на снижение распространенности поведенческих факторов риска.
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ВВЕДЕНИЕ
В 2019 году в рамках Национального проекта 
«Здравоохранение» стартовал Федеральный про-
ект «Борьба с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями» с целью снижения на четверть уровня 
смертности от инфарктов, инсультов и других 
сосудистых нарушений к 2024 году. Хотя отмеча-
ется отсутствие универсального метода решения 
проблемы снижения смертности от сердечно-
сосудистой патологии [1] и при этом требуется 
корректировка мероприятий, предусмотрен-
ных федеральными проектами для достижения 
целевых показателей, а также переоценка целе-
вых показателей с учетом сложившейся ситуа-
ции [2], всё-таки предстоит оценивать общую 
результативность проекта на фоне пандемии 
новой коронавирусной инфекции, послужив-
шей причиной существенного роста сердечно-
сосудистой смертности.

В международной практике результативность 
работы системы охраны здоровья населения 
оценивается с использованием концепции пре-
дотвратимой смертности путем анализа уровня 
и темпов снижения предотвратимой смертности – 
смертности от причин, управляемым первичной 
(предупреждение развития заболеваний), вторич-
ной (раннее выявление заболеваний) или тре-
тичной (адекватное лечение) профилактикой. 
Было показано, что при реализации программ 
увеличения продолжительности жизни населе-
ния темпы снижения предотвратимой смертно-
сти были более выражены, чем темпы сниже-
ния непредотвратимой смертности [3].

Вклад предотвратимой смертности населе-
ния в странах Европейского союза (далее – ЕС) 
в общую смертность колеблется в диапазоне 
10–30 %, тогда как в странах с низким уровнем 
экономического благополучия он составляет 
40–50 % [4]. Самые большие различия в тенден-
циях смертности между странами связаны с 
причинами смерти, которые полностью или 
частично зависят от профилактических мер [5]. 

Методология применима и для сравнения терри-
торий внутри одной страны: было показано, что 
уровень предотвратимой смертности выше в ре-
гионах с низким уровнем образования и слабым 
социально-экономическим развитием [6].

Снижение уровня предотвратимой смертно-
сти является результатом не только улучшения 
медицинского обслуживания населения, но и 
изменений в положительном векторе поведен-
ческих и экологических факторов риска. Раци-
ональные изменения в характере питания, ус-
ловиях труда и жизни при улучшении социально-
экономической ситуации также оказывают по-
зитивное влияние на здоровье пациентов. В свя-
зи с этим результаты анализа динамики предот-
вратимой смертности являются не доказатель-
ством качества оказываемой медицинской помо-
щи, а лишь маркером наличия каких-то проблем 
в ее качестве и эффективности, а также полити-
ки в области общественного здравоохранения 
[7]. Последнее обстоятельство делает целесоо-
бразным использовать предотвратимую смерт-
ность в качества индикатора результативности 
реализации национальных программ снижения 
смертности.

В течение нескольких десятилетий прошлого 
века при анализе предотвратимой смертности 
исследователи использовали список причин 
Европейского Атласа предотвратимых причин 
[3], отражающий влияние всей системы охраны 
здоровья населения. В нем 38 причин были раз-
биты на три группы по признаку влияния на 
них первичной, вторичной или третичной про-
филактики смертности [8]. К первой группе 
относятся причины, смерть от которых может 
быть предупреждена профилактикой возникно-
вения заболевания. Эта группа включает в себя 
причины, значительно определяемые стилем 
жизни, в основном вредными привычками 
(наиболее важными из которых являются по-
требление табака и алкоголя) и внешними при-
чинами смерти. Из класса болезней системы 

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Сабгайда Т. П., Зубко А. В., Семенова В. Г. Результативность федерального 
проекта «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» в контексте предотвратимых причин в 
городских и сельских поселениях России // Вопросы управления. 2023. Т. 17, № 2. С. 71-85. EDN 
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кровообращения сюда относятся цереброва-
скулярные заболевания. Ко второй группе от-
носятся причины, которые зависят от вторич-
ной профилактики, а именно: своевременное вы-
явление и начало лечения заболеваний на ран-
них стадиях патологического процесса. В эту 
группу входят злокачественные новообразова-
ния женских половых органов и кожи. К тре-
тьей группе относятся причины, которые не 
приводят к смерти при полноценном лечении 
на современном уровне. Здесь, как и для причин 
второй группы, важна синхронность работы 
разных служб системы здравоохранения. Из 
класса болезней системы кровообращения сюда 
относятся гипертоническая болезнь и хрониче-
ские ревматические болезни сердца.

Для стран Восточной Европы исследователи 
при расчетах предотвратимой смертности воз-
растной период предотвратимости рассматри-
вали от 5 до 64 лет включительно¹. Учитывая 
сравнительно короткую ожидаемую продолжи-
тельность российского населения, этот интер-
вал предотвратимости остаётся актуальным 
для нашей страны и сегодня, хотя в большин-
стве расчетов для развитых стран интервал уве-
личен до 74 лет.

Определение причин смерти, принимаемых 
как предотвратимые, зависит от степени разви-
тия здравоохранения. К концу XX века в разви-
тых странах смертность от причин, зависящих 
преимущественно от политик здравоохране-
ния, достигла низких значений и сохраняет этот 
тренд. В странах ЕС до мая 2004 года смерт-
ность от причин первой группы практически 
не изменилась на фоне долговременного сни-
жения смертности, что подтверждает факт до-
стижения такого уровня смертности от причин, 
который уже не может быть снижен силами 
системы здравоохранения. И наоборот, появле-
ние новых технологий позволяет предупреж-
дать смерти от ранее непредотвратимых при-
чин. В связи с чем списки предотвратимых при-
чин смерти были заменены на поддающиеся 
лечению причины («amenable» или «treatable»). 
Причина смерти считается поддающейся лече-
нию, если в свете медицинских знаний и техно-
логий на момент смерти можно было бы избе-
жать всех или большинство смертей от этой 

причины (с учетом возрастных ограничений) с 
помощью качественного медицинского обслу-
живания. В начале этого века был разработан 
новый перечень предотвратимых причин, зави-
сящих преимущественно от работы медицин-
ских организаций² [9]. В них из всех болезней 
системы кровообращения вошли гипертониче-
ская болезнь, хронические ревматические бо-
лезни сердца, цереброваскулярные заболева-
ния, а также ишемическая болезнь сердца.

Цереброваскулярные болезни при стандарт-
ном анализе предотвратимой смертности были 
отнесены к первой группе (предупреждение 
возникновения заболеваний), поскольку их воз-
никновение зачастую обусловлено злоупотре-
блением алкоголем, хотя это и не единственная 
причина. При этом смертность от инсультов 
существенно зависит от качества оказания ме-
дицинской помощи (третичная профилактика), 
что и стало причиной отнесения цереброваску-
лярных болезней к причинам смерти, управля-
емой исключительно деятельностью системы 
здравоохранения, в высокоразвитых странах, 
где потребление алкоголя меньше, чем в России. 
При этом было показано, что при современном 
развитии медицины хорошее медицинское об-
служивание может противодействовать небла-
гоприятным последствиям вредных привычек, 
особенно смертности [10]. Поскольку каче-
ственное медицинское обслуживание обеспе-
чивается наличием адекватных ресурсов для 
удовлетворения потребностей населения [11, 
12], то в развитых странах смертность от цере-
броваскулярных болезней определяется именно 
качеством оказанной медицинской помощи.

Ишемическая болезнь сердца в новом списке 
причин была представлена как отдельная груп-
па, потому что на большую часть смертей от нее 
могли влиять мероприятия служб здравоохра-
нения, направленные на другие заболевания [8]. 
При этом в их концепции учитывается только 
50 % смертей от ишемической болезни сердца, 
поскольку ишемическую болезнь сердца можно 
рассматривать и как поддающуюся лечению, и 
как предотвратимую причину смерти. Из фак-
торов риска, на которые можно повлиять, от-
носятся курение, гиперхолестеринемия, арте-
риальная гипертензия, избыточная масса тела, 
низкая физическая активность, наличие сахар-

² Nolte, E., & McKee, M. (2004). Does health care save lives? 
Avoidable mortality revisited. The Nuffield Trust.

¹ Holland, W. W. (Ed.). (1997). European Community Atlas 
of ‘Avoidable Death’. Commission of the European Communities 
Health Services Research Series Oxford Medical Publications.
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ного диабета, злоупотребление алкоголем, ча-
стые стрессы. Так, австралийские исследовате-
ли разделили предотвратимые причины на три 
категории, выделив в отдельную группу ише-
мическую болезнь сердца, наряду с группами 
причин, поддающихся лечению и реагирующих 
на политику в области здравоохранения [13]. 
Авторы показали, что и в Австралии, и в странах, 
входивших в состав Евросоюза до мая 2004 года 
за период 1968-2001 годы при снижении смерт-
ности от причин, поддающихся лечению, на 32 % 
среди мужчин и на 54% среди женщин, смерт-
ность от ишемической болезни сердца снизи-
лась на 57% и 45%, а от причин, поддающихся 
вмешательству политики здравоохранения, на 
11% и 1% соответственно. Своевременное при-
менение коронарных процедур (сцентирование, 
коронарография, ангиопластика и аортокоро-
нарное шунтирование) минимизирует риск смер-
ти пациентов с ишемической болезнью сердца, 
как минимум, в трудоспособном возрасте. Раз-
работка и внедрение этих процедур в странах с 
высокоразвитой экономикой пришлась как раз 
на к. 60-х – нач. 70-х годов [14]. Развитие сети 
сосудистых центров в нашей стране с 2008 года 
также отразилось на снижении смертности от 
ишемической болезни сердца [15], что позволя-
ет рассматривать эту причину смерти как пре-
дотвратимую.

Соответственно, используя концепцию пре-
дотвратимой смертности, все остальные сердеч-
но-сосудистые заболевания можно рассматри-
вать как причины непредотвратимой смертно-
сти. Можно предположить, что анализ предот-
вратимых и непредотвратимых причин только 
сердечно-сосудистой смертности позволит сде-
лать заключения, аналогичные классическим 
результатам предотвратимой смертности.

Целью нашего исследования был анализ воз-
можности применения концепции предотвра-
тимой смертности для анализа изменений смерт-
ности от болезней системы кровообращения в 
целях оценки соответствующей деятельности 
системы здравоохранения.

ИСПОЛЬЗОВАННЫЕ ДАННЫЕ 
И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

На основе официальных данных статистики 
проанализирована смертность населения Рос-
сии за период с 2003 по 2021 годы, включивший 
этапы социального оздоровления и период пан-

демии COVID-19. Оценивались периоды бы-
строго и медленного снижения смертности 
(2005–2013, 2013–2019) и период пандемии 
COVID-19 (2019–2021 годы). Предотвратимая 
смертность рассчитывалась для мужчин и жен-
щин возрастной группы 5–64 лет. Оценка пре-
дотвратимой смертности проведена в соответ-
ствии с европейским подходом конца XX века, 
согласно которому к предотвратимой относит-
ся смертность лиц от 38 причин и классов при-
чин в возрасте 5–64 лет, разделенных на три 
группы в соответствии с тремя уровнями про-
филактики [8]. Аналогичный анализ проведён 
для класса «Болезни системы кровообраще-
ния», внутри которого выделялись управляе-
мые причины смерти, которые рассматрива-
лись как предотвратимые, остальные причины 
смерти рассматривались как непредотврати-
мые. Качественное совпадение результатов счи-
талось подтверждением возможности примене-
ния методики предотвратимой смертности для 
анализа изменений смертности от болезней си-
стемы кровообращения.

К предотвратимым причинам сердечно-со-
судистой смертности мы отнесли ишемическую 
болезнь сердца (и как поддающуюся лечению, 
и как предотвратимую причину смерти при 
влиянии на факторы риска), цереброваскуляр-
ные заболевания (связанные как со злоупотре-
блением алкоголя, так и с качеством оказания 
медицинской помощи, эффективностью внутри-
ведомственного взаимодействия), гипертониче-
ская болезнь и хронические ревматические бо-
лезни сердца (поддающиеся лечению). Посколь-
ку уровни смерти от последних причин низкие, 
то целесообразно использовать сумму смертей 
от этих двух заболеваний при их анализе со-
вместно со смертностью от цереброваскуляр-
ных заболеваний и ишемической болезни серд-
ца в рамках одного исследования.

Проводился сравнительный анализ показате-
лей предотвратимой и непредотвратимой смерт-
ности в разрезе пола. Для учета влияния доступ-
ности медицинской помощи сравнительный 
анализ показателей проводился также между 
жителями городских и сельских поселений.

Для анализа рассчитывались среднегодовые 
темпы прироста смертности российского насе-
ления для трех периодов: быстрого (2005–2013), 
более медленного снижения смертности (2013–
2019) и периода пандемии (2019–2021 годы).
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РЕЗУЛЬТАТЫ
Результаты анализа предотвратимой смертности 
послужили эталоном для их сравнения с резуль-
татами анализа сердечно-сосудистой смертности.

Предотвратимая смертность. В Российской 
Федерации на пике смертности 2003 года пре-
дотвратимая смертность составляла 58,6 % в муж-
ской и 57,2 % в женской смертности (таблица 1). 
Хотя этот показатель неуклонно снижался, к 
2019 году он по-прежнему был выше, чем в стра-
нах Восточной Европы, и лишь в период панде-
мии новой коронавирусной инфекции он опу-
стился ниже 50 %. В городской местности доля 
предотвратимой смертности меньше, чем в сель-
ской. Предотвратимая смертность мужчин, про-
живающих в сельской местности, в 2003 году 
была на 15,1 % больше уровня предотвратимой 
смертности городских мужчин, в 2019 году – на 
15,8 %, а в 2021 году – на 16,2 %, что является след-
ствием снижения доступности медицинской 
помощи в период пандемии. Предотвратимая 
смертность сельских женщин также выше, чем 
смертность горожанок: в 2003 году – на 18,8 %, 
в 2019 году – на 16,5 %, а в 2021 году – на 22,6 %.

Отметим, что доля предотвратимых причин 
в мужской и женской смертности городского 
населения в 2019 году была практически одина-
кова.

Более трех четвертей предотвратимой смерт-
ности мужчин и более половины женской пре-
дотвратимой смертности приходится на причи-
ны первой группы, зависящие от образа и ус-
ловий жизни населения. За счет меньшего рас-
пространения вредных привычек среди жен-
щин и их более осторожного поведения в быту 
и на производстве вклад предотвратимых при-
чин этой группы в женскую смертность мень-
ше. Аналогично причины первой группы вносят 
в смертность сельского населения больший 
вклад, чем в смертность горожан.

Причины третьей группы, смертность от ко-
торых управляется деятельностью медицинских 
организаций, составляют более пятой части в пре-
дотвратимой смертности. Как видно из таблицы, 
при рутинной работе медицинских организа-
ций предотвратимые потери мужчин зависят в 
большей степени от качества оказания медицин-
ской помощи, чем женские потери, но в период 
пандемии при перегрузке системы здравоохра-
нения доля причин третьей группы в женской 
смертности становится больше, чем в мужской.

Уровень предотвратимой смертности в Рос-
сийской Федерации был наибольшим в 2003 году, 
он превосходил значение 2019 года в 2,2 раза у 
мужчин и в 1,9 раза у женщин. При этом смерт-
ность от причин первой группы уменьшилась 

Годы Предотвратимая 
смертность

Доля предотврати-
мых причин

Из них причины
1 группы 3 группы

муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.
Все поселения

2003 798,2 245,0 58,6 57,2 79,7 70,9 20,0 16,8
2005 770,3 238,2 57,9 56,9 79,3 70,3 20,4 17,3
2019 368,0 129,9 52,9 52,7 77,5 59,9 22,0 21,8
2021 377,5 139,7 46,0 41,1 77,0 58,8 22,6 25,8

Городские поселения
2003 768,6 234,6 57,5 56,7 79,4 69,9 20,3 16,8
2005 729,2 224,9 56,9 56,6 79,0 69,1 20,6 17,5
2019 352,9 125,0 52,0 52,7 76,9 58,9 22,6 22,2
2021 361,6 132,6 44,7 40,5 76,5 58,7 23,0 25,4

Сельские поселения
2003 884,5 278,6 61,6 58,6 80,5 73,3 19,1 16,8
2005 883,9 279,3 60,1 57,6 80,0 19,8 73,2 17,0
2019 408,7 145,6 55,1 52,7 79,3 62,9 20,3 20,5
2021 420,0 162,6 49,1 42,6 78,2 59,2 21,5 26,8

Таблица 1 – Уровень стандартизованной предотвратимой смертности (Европейский стандарт, на 100 000), 
её доля и доля двух групп предотвратимых причин в общей смертности населения в возрасте 5-64 года в Рос-

сийской Федерации в разные годы (%)
Table 1 – The level of standardized preventable mortality (European standard, per 100,000), its share and the share of 
two groups of preventable causes in the total mortality of the population aged 5-64 years in the Russian Federation 

in different years (%)
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в 2,2 раза, второй группы – в 1,3 раза, третьей 
группы – в 2,0 раза среди мужчин и в 2,2 раза, 
1,3 раза и 1,4 раза соответственно среди жен-
щин. Непредотвратимая смертность уменьши-
лась за этот же период в 1,7 и 1,9 раз соответ-
ственно. Показательным является не только 
уровень предотвратимой смертности, но и тем-
пы её снижения.

Темпы снижения предотвратимой смертно-
сти были более быстрыми в период с 2005 по 
2013 годы, после чего несколько уменьшились, 
однако в период пандемии вируса SARS-CoV-2 
предотвратимая смертность выросла, хотя и в 
меньшей степени, чем непредотвратимая (та-
блица 2). У мужчин темпы снижения и предот-
вратимой, и непредотвратимой смертности были 
несколько больше, чем у женщин.

До 2019 года предотвратимая смертность сни-
жалась более интенсивно, чем непредотврати-
мая. После 2013 года темпы снижения предот-
вратимой смертности сельских жителей превы-
шали темпы снижения этой смертности у горо-
жан, тогда как для непредотвратимой смертно-
сти существенных различий не наблюдалось. 
В период пандемии, наоборот, предотвратимая 
смертность выросла среди сельских жителей 
в большей степени, а непредотвратимая смерт-
ность в меньшей степени, чем среди горожан.

И в городской, и в сельской местности в муж-
ской смертности наблюдается более выражен-
ное снижение, чем в женской, как для предот-
вратимых, так и для непредотвратимых причин 
смерти.

Применение методики предотвратимой смерт-
ности к болезням системы кровообращения.
Что касается болезней системы кровообраще-
ния, смертность от которых рассматривается 
как предотвратимая на возрастном интервале 
5–64 лет, то в большинстве случаев их вклад в 
сердечно-сосудистую смертность населения со-
ответствующего возраста с 2003 года неуклонно 
снижался. Исключение составляет смертность 
женщин от ишемической болезни сердца, доля 
которой в структуре причин смерти от болезней 
системы кровообращения мало изменилась.

Ишемическая болезнь сердца на возрастном 
интервале 5–64 лет составляла в 2003 году 54,4 % 
от болезней системы кровообращения в муж-
ской и 41,6 % в женской смертности. Эта доля 
до 2013 года мало менялась в мужской смертно-
сти и выросла в женской смертности (до 43,7 %), 

после чего, резко снизившись к 2015 году (до 51,8% 
и 41,3 % соответственно), у мужчин стала мед-
ленно снижаться, достигнув к 2021 году величи-
ны 50,0 %. У женщин вклад ишемической болез-
ни сердца в сердечно-сосудистую смертность к 
2021 году достиг величины 41,8 %. Доля острых 
сердечно-сосудистых событий в структуре смерт-
ности от ишемической болезни сердца умень-
шилась с 40,7 % в 2003 до 35,5 % в 2021 году в муж-
ской и с 37,9 % до 30,8 % в женской смертности. 
В наибольшей степени снизилась смертность 
от повторных инфарктов миокарда (в 2,8 раза 
у мужчин и в 4,3 раза у женщин).

Вклад цереброваскулярных болезней в смерт-
ность населения заметно уменьшился с 2003 года 
до 2008, когда было начато внедрение в эксплу-
атацию новых сердечно-сосудистых центров. 
В структуре болезней системы кровообраще-
ния, явившихся причинами смерти, доля цере-
броваскулярных болезней уменьшилась за этот 
период среди мужчин с 22,1 % до 20,7 % в городе 
и с 23,4 % до 20,6 % в селе; среди женщин – с 32,7 % 
до 30,1 % и с 34,4 % до 29,9 % соответственно. 
Несмотря на развитие сети сосудистых центров 
в России после 2008 года, в мужской смертно-
сти доля цереброваскулярных болезней с 2008 
по 2019 год практически не изменилась (20,7 % 
и 20,6 % соответственно в городе и 20,6 % и 
19,4 % в селе), уменьшившись к 2021 году до 20,3 % 
и 19,3 %. В женской смертности доля церебро-
васкулярных болезней значимо уменьшилась 
с 2008 по 2019 годы (с 30,1 % до 26,9 % в городе 

Периоды Предотвратимая Непредотвратимая
муж. жен. муж. жен.

Все поселения
2005-2013 –5,2 –4,6 –4,2 –3,5
2013-2019 –4,2 –3,2 –2,1 –1,6
2019-2021 1,3 3,8 16,4 31,1

Городские поселения
2005-2013 –5,3 –4,6 –4,2 –3,6
2013-2019 –4,1 –3,0 –2,1 –1,5
2019-2021 1,3 3,1 17,3 31,7

Сельские поселения
2005-2013 –5,0 –4,4 –4,2 –3,4
2013-2019 –4,7 –3,6 –2,0 –1,5
2019-2021 1,4 5,7 14,2 29,5

Таблица 2 – Среднегодовой прирост предотвратимой 
и непредотвратимой смертности населения в воз-

расте 5-64 года в России в разные периоды (%)
Table 2 – Average annual increase in preventable and 
unavoidable mortality of the population aged 5-64 years 

in the Russian Federation in different periods (%)
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и с 29,9 % до 25,8 % в селе), после чего снизилась 
до величин 25,3 % и 24,7 % в 2021 году. Положи-
тельным моментом является улучшение диагно-
стики цереброваскулярных болезней: доля сре-
ди них инсульта неуточнённого уменьшилась с 
30,9 % в 2003 году до 0,9 % в 2021 году в мужской 
и с 31,3 % до 1,0 % в женской смертности.

Доля гипертонической болезни и хрониче-
ских ревматических болезней сердца в структу-
ре причин смерти от болезней системы крово-
обращения также неуклонно снижалась: в муж-
ской смертности эта доля снизилась с 3,0 % в 
2003 году до 1,7 % в 2019 году и 1,5 % в 2021 году; 
в женской смертности – с 5,6 % до 2,8 % и 2,8 % 
соответственно.

В целом, в структуре сердечно-сосудистой 
смертности населения в возрасте 5–64 лет вклад 
предотвратимых причин смерти равномерно 
снижался: у мужчин – с 79,1 % в 2005 году до 
73,9 % в 2019 году, у женщин – с 81,3 % до 71,4 %. 
В период пандемии эта доля в мужской смерт-
ности продолжила снижение (до 72,8 % в 2021 
году), а в женской смертности, наоборот, не-
сколько выросла (до 71,7 %).

Изменение вклада в смертность цереброваску-
лярных болезней городского и сельского населе-
ния различно: на пике смертности он был боль-
ше в сельской местности, в настоящее время – 
в городской (таблица 3), что исключает предполо-
жение о доступности специализированной меди-
цинской помощи как ведущем факторе смерт-
ности от этого заболевания в текущий период.

Вклад всех предотвратимых причин в сердеч-

но-сосудистую смертность мужчин в настоящее 
время больше в городской местности, тогда как 
на пике смертности этот вклад был одинаков. 
В женской смертности, наоборот, в настоящий 
период вклад предотвратимых причин у жите-
лей городской и сельской местности одинаков, 
тогда как на пике смертности это вклад был 
больше в сельской местности.

На пике смертности и в городской, и в сель-
ской местности доля предотвратимых причин 
в сердечно-сосудистой смертности была больше 
в женской смертности, чем в мужской, а в теку-
щий период, наоборот, меньше.

Динамика смертности от болезней системы 
кровообращения в целом среди населения в воз-
расте 5–64 лет сходна с динамикой предотвра-
тимой смертности: коэффициент корреляции 
за период 1999–2021 годы равен 0,984 для муж-
ской и 0,998 для женской смертности. Вклад сер-
дечно-сосудистой смертности мужчин в общую 
смертность с начала века до 2019 года практи-
чески не менялся (37,3 % в 2003 году и 35,5 % 
в 2019 году), у женщин он снизился с 38,6 % в 
2003 году до 29,3 % в 2019 году. К 2021 году он 
снизился до 32,2 % и 23,5 % соответственно. 

Если вклад сердечно-сосудистых заболева-
ний в общую смертность населения в возрасте 
5-64 года продолжил своё снижение в период 
пандемии, то уровень смертности от этих при-
чин в большинстве случаев вырос. Исключение 
составляет смертность городских мужчин от 
гипертонической болезни и хронических рев-
матических болезней сердца (таблица 4).

Годы Смертность от БСК Доля ЦВБ Доля ИБС Доля ПП
муж. жен. муж. жен. муж. жен. муж. жен.

Городские поселения
2003 499,7 153,9 22,1 32,7 55,2 42,2 82,0 83,2
2005 480,3 144,4 21,3 31,2 53,6 41,1 79,1 80,0
2019 245,3 67,7 20,6 26,9 50,7 40,0 74,4 71,5
2021 260,2 75,0 20,2 25,3 50,1 41,7 73,2 71,6

Сельские поселения
2003 503,3 189,5 23,4 34,4 52,3 40,3 82,1 85,9
2005 555,1 203,2 22,0 32,1 51,7 40,8 79,1 83,0
2019 252,6 85,8 19,4 25,8 49,8 39,7 72,5 71,1
2021 274,6 95,4 19,3 24,7 49,6 41,2 72,0 71,8

Таблица 3 – Уровень стандартизованной смертности российского населения в возрасте 5–64 лет от болезней 
системы кровообращения (Европейский стандарт, на 100000), доля в ней (%) цереброваскулярных болезней 

(ЦВБ), ишемической болезни сердца (ИБС) и в целом предотвратимых причин (ПП)
Table 3 – The level of standardized mortality of the Russian population aged 5–64 from diseases of the circulatory 
system (European standard, per 100,000), the proportion in it (%) of cerebrovascular diseases (CVD), ischemic heart 

disease (IHD) and generally preventable causes (PP)
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Подъём уровня смертности в 2020–2021 году 
от рассматриваемых сердечно-сосудистых забо-
леваний объясняется осложнениями COVID-19, 
оказывающем пагубное влияние на целостность 
сосудистых стенок и их иннервацию.

Как и для всех предотвратимых причин, смерт-
ность от сердечно-сосудистых предотвратимых 
причин снижалась большими темпами, чем смерт-
ность от сердечно-сосудистых непредотврати-
мых причин. При этом после 2013 года темпы сни-
жения смертности не уменьшились только для 
гипертонической болезни и хронических ревма-
тических заболеваний сердца. На фоне достаточно 
высоких темпов снижения смертности от пред-
отвратимых причин уровень непредотвратимой 
сердечно-сосудистой смертности после 2013 года 
вплоть до 2019 года снизился незначительно, 
что свидетельствует о наличии мер профилакти-
ки смертности в этот период и их действенности.

Из анализа темпов снижения предотвратимой 
сердечно-сосудистой смертности следует, что пред-
принятые меры профилактики смертности в боль-
шей степени повлияли на сельских жителей.

ОБСУЖДЕНИЕ
В Российской Федерации на пике смертности 
2003 года предотвратимая смертность состав-
ляла около 60 % и не опустилась ниже 50 % к 
2019 году, тогда как в конце прошлого века для 
европейских стран со слабой экономикой доля 
предотвратимой смертности в общей смертно-
сти населения в возрасте 5–64 лет составляла 
40–50 % [4]. Это означает, что в допандемиче-
ский период в стране прилагалось недостаточ-
но усилий по улучшению общественного здоро-
вья. Чрезвычайно высокая доля причин, управ-
ляемых мерами по улучшению условий и каче-
ства жизни населения, в структуре предотвра-
тимой смертности свидетельствует, что роль 
государства в предотвращении преждевремен-
ной смертности российского населения велика.

Тем не менее реализованные мероприятия в 
области охраны здоровья населения позволили 
достичь определённых результатов: вплоть до 
пандемии предотвратимая смертность снижа-
лась более быстрыми темпами, чем непредот-
вратимая смертность. В большей степени этот 
факт обусловлен улучшением социально-эконо-
мической ситуации в стране после кризиса кон-
ца прошлого тысячелетия. Влияние этого фак-
тора в значительной степени исчерпало себя к 

2013 году, особенно среди городского населе-
ния, с исходно лучшей экономической ситуаци-
ей. В том, что темпы снижения предотвратимой 
смертности уменьшились в меньшей степени, 
чем темпы снижения непредотвратимой смерт-
ности, проявилось влияние государственных 
программ снижения смертности. При этом наи-
более результативными стали профилактиче-
ские усилия по предотвращению факторов ри-
ска, что проявилось в более выраженном сни-
жении предотвратимых причин первой группы. 
Это согласуется с фактом, что управление фак-
торами риска развития сердечно-сосудистых 
заболеваний с помощью специализированного 
программного модуля позволяет достаточно 
быстро уменьшить выраженности всех факто-
ров риска, что способствует значимому сниже-
нию смертности населения [16].

За последние годы в стране были предприня-
ты масштабные усилия по профилактике смерт-
ности от болезней системы кровообращения. 
В 2002–2008 годах была реализована федераль-
ная целевая программа «Профилактика и лече-
ние артериальной гипертонии в Российской 
Федерации», целью которой было комплексное 
решение проблем профилактики, диагностики, 

Периоды Городские 
поселения

Сельские 
поселения

муж. жен. муж. жен.
Цереброваскулярные болезни

2005–2013 –6,4 –7,9 –8,9 –9,9
2013–2019 –3,3 –4,5 –3,6 –4,7
2019–2021 2,4 2,2 4,0 3,4

Гипертоническая болезнь и хронические 
ревматические заболевания сердца

2005–2013 –6,6 –9,0 –8,2 –8,7
2013–2019 –7,8 –9,0 –9,6 –10,8
2019–2021 –1,5 4,3 0,56 7,4

Ишемическая болезнь сердца
2005–2013 –5,3 –5,5 –6,1 –6,2
2013–2019 –4,7 –5,2 –5,2 –5,9
2019–2021 2,6 7,9 4,3 7,5

Непредотвратимые болезни 
системы кровообращения

2005–2013 –4,3 –3,3 –3,6 –2,7
2013–2019 –0,6 –1,1 –1,6 –0,9
2019–2021 4,7 7,3 6,1 8,5

Таблица 4 – Среднегодовой прирост смертности на-
селения в возрасте 5-64 лет от болезней системы кро-

вообращения в России в разные периоды (%)
Table 4 – Average annual increase in mortality of the pop-
ulation aged 5–64 years from diseases of the circulatory 
system in the Russian Federation in different periods (%)
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лечения артериальной гипертонии, реабилита-
ции больных с ее осложнениями. С 2007 года в 
рамках федеральной целевой программы «Преду-
преждение и борьба с социально значимыми за-
болеваниями (2007–2012 годы)» реализовывалась 
подпрограмма «Артериальная гипертония». 
С 2008 г. в рамках реализации национального 
проекта «Оказание медицинской помощи боль-
ным с острыми сосудистыми заболеваниями» 
были созданы и оснащены современным обо-
рудованием сосудистые центры, количество 
которых к настоящему времени достигло 132. 
В 2012 году утвержден Порядок оказания меди-
цинской помощи больным с сердечно-сосуди-
стыми заболеваниями, в котором установлены 
правила медико-санитарной помощи больным 
в медицинских организациях. 2015 год был объ-
явлен годом борьбы с сердечно-сосудистыми 
заболеваниями, в том числе ишемической болез-
нью сердца, что также способствовало интенси-
фикации мер по снижению смертности от бо-
лезней системы кровообращения. Кроме того, 
реализованы меры по снижению влияния фак-
торов риска развития болезней системы крово-
обращения: в 2009 году Президентом страны 
Владимиром Путиным была подписана концеп-
ция антиалкогольной политики до 2020 года, 
в 2013 году вступил в силу Федеральный закон 
о запрете курения, с 2012 г. в рамках диспансе-
ризации и профилактических осмотров населе-
ния проводится профилактическое консульти-
рование, направленное на их коррекцию фак-
торов сердечно-сосудистого риска.

Сильная корреляционная связь динамики 
смертности российского населения анализиру-
емого возраста от предотвратимых причин и от 
болезней системы кровообращения означает, 
что предпринятые меры профилактики смерт-
ности пока воздействуют широко, влияя на 
факторы, повышающие смертность населения 
от большинства управляемых причин. Прежде 
всего, это улучшение условий жизни, повыше-
ние благосостояния населения, улучшение до-
ступности медицинской помощи и оснащения 
медицинских организаций, лучшее обеспечение 
населения лекарственными средствами и меди-
цинским оборудованием. Более выраженного 
снижения сердечно-сосудистой смертности не 
отмечено. Аналогичные результаты были полу-
чены и в первые годы реализации программ 
профилактики смертности российского насе-

ления, и в текущий период. В 2012 году при 
анализе результатов программы по снижению 
сердечно-сосудистой смертности в пилотных 
регионах авторы показали отсутствие регио-
нальных различий динамики смертности по 
отношению к реализации программы, что они 
объяснили длительной отсроченностью резуль-
татов профилактики смертности от хрониче-
ской массивной патологии [17]. Позже на осно-
ве показанной универсальности изменения ди-
намика смертности от болезней системы кро-
вообращения и среднего возраста умерших 
мужчин и женщин было сделано заключение о 
том, что эти изменения были результатом про-
филактических усилий, направленных на сокра-
щение распространенности поведенческих фак-
торов риска, прежде всего, потребления алко-
голя [18]. При анализе результативности меро-
приятий по снижению смертности от болезней 
сердечно-сосудистой системы в Ростовской об-
ласти за период 2015–2019 годов сделан вывод 
о снижении эффективности таких мероприя-
тий (в основном, из-за несвоевременного и не-
качественного осуществления диспансерного 
наблюдения за больными) и о важности про-
должения развития региональной профилакти-
ческой медицины и ориентации пациентов на 
ведение здорового образа жизни [19]. То есть 
вплоть до 2019 года на популяционном уровне 
не начали проявляться усилия, направленные 
на улучшение качества медицинской помощи.

Нельзя не отметить, что влияние программы 
«Профилактика и лечение артериальной гипер-
тонии в Российской Федерации» заметно в те-
чение всего анализируемого периода, включая 
период пандемии. Развитие сети сосудистых 
центров оказало влияние, видимое в статистике 
смертности на государственном уровне, на сни-
жение смертности от острых сосудистых собы-
тий. Однако вклад этих заболеваний в сердечно-
сосудистую смертность невелик, поэтому мно-
гократное снижение смертности от них не про-
является на общем фоне.

Если внутри класса «Болезни системы крово-
обращения» причины смерти разделить на пре-
дотвратимые и непредотвратимые, рассматри-
вая смертность на возрастном интервале пре-
дотвратимости, то можно получить такое же за-
ключение о влиянии предпринятых мер профи-
лактики смертности (даже при наличии недо-
статочно качественного учета причин смерти).
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О комплексном влиянии программ в области 
здравоохранения свидетельствуют более высо-
кие темпы снижения предотвратимой смертно-
сти по сравнению с темпами снижения непре-
дотвратимой смертности от болезней системы 
кровообращения, а также выраженное умень-
шение доли предотвратимых причин в этой 
смертности. При этом влияние более выражено 
в смертности сельского населения. То есть кон-
цепция предотвратимой смертности вполне 
применима в рамках одного класса болезней.

Однако при конкретизации более глубоких 
результатов анализа выявлены некоторые раз-
личия в заключениях, которые не были получе-
ны при классическом анализе всех предотвра-
тимых причин.

Так, из результатов классического анализа вид-
но, что в городской местности доля предотвра-
тимой смертности меньше, чем в сельской, что 
обусловлено лучшим доступом населения к ме-
дицинской помощи и несколько лучшими соци-
ально-экономическими условиями. Однако при 
рассмотрении предотвратимой смертности вну-
три класса «Болезни системы кровообращения» 
наблюдается обратная картина: после снижения 
смертности с начала тысячелетия доля предот-
вратимой смертности в городе стала больше. 
Такую ситуацию можно объяснить неодинако-
вым распространением таких факторов сердеч-
но-сосудистого риска, как напряженный и ин-
тенсивный темп жизни, стрессы, загрязнение воз-
духа, гиподинамия. При этом большие темпы сни-
жения предотвратимой смертности среди сель-
ского населения свидетельствуют об улучшении 
для них доступности медицинской помощи.

С начала тысячелетия доля всех предотвра-
тимых причин в мужской смертности больше, 
чем в женской, сравнявшись с ней к 2019 году 
среди городского населения. В текущий период 
в сердечно-сосудистой смертности женщин 
доля предотвратимых причин меньше, чем в 
смертности мужчин, что также связано с мень-
шим распространением среди них вредных при-
вычек. Но в 2003–2005 годы наблюдалось про-
тивоположное соотношение таких долей, что, 
по-видимому, можно объяснить более выра-
женным ростом смертности мужчин от непре-
дотвратимых причин, что связано с биологиче-
ски обусловленной большей устойчивостью 
женщин к разнообразным видам стресса в пла-
не сохранения соматического здоровья [20].

С другой стороны, при классическом анализе 
всех предотвратимых причин показано, что и в 
городской, и в сельской местности в мужской 
смертности наблюдается более выраженное сни-
жение, чем в женской как для предотвратимых, 
так и для непредотвратимых причин смерти. 
Разные тенденции смертности мужчин и женщин 
ученые объясняли гендерными различиями за-
висимости предотвратимой смертности от по-
литик здравоохранения [21]. В динамике сердеч-
но-сосудистой смертности большие темпы сни-
жения для предотвратимых причин наблюдают-
ся среди женщин. Возможно, здесь сказывается 
большая приверженность женщин лечению.

Соотношение темпов роста смертности от 
цереброваскулярных заболеваний мужчин и 
женщин отличается от аналогичных соотноше-
ний при других болезнях системы кровообра-
щения. Перенесенный COVID-19 увеличил риск 
смерти от сердечно-сосудистых заболеваний 
[22, 23, 24], кроме того, в период пандемии до-
ступность и качество медицинской помощи 
ухудшились, что отразилось на росте смертно-
сти от большинства болезней системы кровоо-
бращения, более выраженном среди женщин. 
При этом смертность от цереброваскулярных 
заболеваний в большей степени выросла среди 
мужчин. Это отражает тот факт, что в нашей 
стране в настоящий период смертность от це-
реброваскулярных болезней более обусловлена 
злоупотреблением алкоголем, чем недостаточ-
но высоким качеством оказания медицинской 
помощи. Таким образом, подтверждается ранее 
сделанное заключение о преимущественной 
связи этой патологии с образом жизни россий-
ского населения и о ведущей роли мер по борь-
бе со злоупотреблением алкоголя в наблюдае-
мом в допандемический период снижении уров-
ня смертности от цереброваскулярных болез-
ней [25]. В то же время при анализе этой пато-
логии можно сделать вывод о существенном 
изменении возможностей диагностики и лече-
ния инсульта в нашей стране, что отражается в 
многократном сокращении смертности от неу-
точненного инсульта.

В то же время более выраженный рост смерт-
ности женщин от остальных болезней системы 
кровообращения (без учета цереброваскуляр-
ных болезней) согласуется с результатом, полу-
ченным в классическом анализе для третьей 
группы предотвратимых причин смерти. Вид-
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но, что при перегрузке системы здравоохране-
ния доля причин, смертность от которых зави-
сит от качества оказания медицинской помо-
щи, в женской смертности становится больше, 
чем в мужской.

Следует отметить, что динамика смертности 
от ишемической болезни сердца в последние 20 
лет отлична от динамики смертности от боль-
шинства остальных основных причин сердечно-
сосудистой смерти резким снижением уровня 
в 2013–2015 годы. Ступенеобразная динамика 
вклада ишемической болезни сердца в смерт-
ность населения рассматриваемого возраста в 
эти годы более свидетельствует об изменении 
практики кодирования причин смерти, нежели 
о влиянии мер профилактики смертности [26, 
27]. Однако факт улучшения качества оказания 
медицинской помощи прослеживается в сни-
жении доли острых сердечно-сосудистых собы-
тий в структуре смертности от ишемической 
болезни сердца.

То есть применение концепции предотвра-
тимой смертности к болезням системы крово-
обращения позволяют провести оценку уровня 

результативности, анализ ситуации разработку 
практических рекомендаций для дальнейшего 
снижения смертности, что соответствует всем 
компонентам процесса повышения эффектив-
ности при управлении.

Выводы. Таким образом, концепция предот-
вратимой смертности применима в рамках 
класса «Болезни системы кровообращения», 
при этом методика позволяет получать более 
глубокие результаты анализа в отношении вли-
яния факторов сердечно-сосудистого риска, 
что может служить доказательной базой резуль-
тативности проектов в области борьбы с сер-
дечно-сосудистыми заболеваниями.

На сегодняшний день с помощью этой мето-
дики показаны факты улучшения диагностиче-
ских возможностей, доступности и качества 
оказания медицинской помощи при том, что 
основной вклад в снижение смертности от бо-
лезней системы кровообращения по-прежнему 
вносят рост социально-экономического благо-
получия населения и профилактические усилия, 
направленные на сокращение распространен-
ности поведенческих факторов риска. ●
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EFFECTIVENESS OF THE FEDERAL PROJECT
“FIGHT AGAINST CARDIOVASCULAR DISEASES”

IN THE CONTEXT OF PREVENTABLE CAUSES OF DEATH
IN THE RUSSIAN URBAN AND RURAL SETTLEMENTS

Sabgayda T. P.a, Zubko A. V.a, Semyonova V. G.a
a Institute for Demographic Research Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology 

of the Russian Academy of Sciences
ABSTRACT:
Introduction. In 2019, within the framework of the National project “Healthcare”, a Federal project “Fight 
against Cardiovascular Diseases” was launched to reduce mortality from heart attack, stroke and other vascu-
lar disorders by a quarter by 2024, predominantly among the Russian working population. For the health pol-
icy measures in the field of cardiovascular diseases to be successfully implemented, activities stipulated by the 
Federal project should be revised and updated and target indicators reassessed with due regard to the current 
situation. Another important managerial aspect is the overall project performance assessment in the con-
text of the COVID-19 pandemic, which is associated with a significant increase in cardiovascular mortality.

Material and methods. The Russian mortality among population aged 5-64 in 2003-2021 was analyzed 
identifying periods of rapid and slow mortality reduction (2005-2013, 2013-2019) as well as the pandemic 
period (2019-2021). Comparative analysis was conducted by gender, preventable and unavoidable death, 
urban and rural settlements.

Results. Generally, dynamics in mortality from diseases of the circulatory system among population aged 
5-64 is similar to the one in preventable mortality: the correlation coefficient in 1999-2021 equaled to 0.984 
in males and 0.998 in females. From the beginning of the century and up to 2019, the contribution of male car-
diovascular mortality to the total mortality hardly changed (37.3% in 2003 and 35.5% in 2019), while in females 
it decreased from 38.6% in 2003 to 29.3% in 2019. By 2021, it has decreased to 32.2% and 23.5%, respectively.

Discussion. Improvements in quality of medical care can be evidenced by the decreased share of acute 
cardiovascular events in the structure of mortality from coronary heart disease. The use of the preventable 
mortality concept regarding diseases of the circulatory system makes it possible to evaluate effectiveness 
and develop practical recommendations for further mortality reduction, which fully corresponds to the en-
tire process of increasing management efficiency.

Conclusions. The study results show that the concept of preventable mortality is applicable to “Diseases 
of the circulatory system”; the technique allows for more in-depth analysis results regarding the impact of 
cardiovascular risk factors, which can serve as an evidence base to assess project performance in the field of 
fighting cardiovascular diseases. The use of this technique makes it possible to track improvements in diag-
nostic capabilities, access to and quality of medical care, despite the fact that the improved socio-economic 
well-being and preventive activities to reduce behavioral risk factors remain the main contributors to the 
decreased mortality from diseases of the circulatory system.
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– идентификационные номера: AuthorID (РИНЦ) – обязательно; ORCID, ScopusID, ResearcherID 

(Web of Science) – при наличии;
– место работы (учебы) и занимаемая должность;
– ученая степень, ученое звание;
– почтовый адрес (указывается в последовательности: почтовый индекс, страна, город, улица, дом);
– адрес электронной почты.

д) тематические рубрики: ГРНТИ (http://grnti.ru/) и код ВАК (возможно указание 1-2 кодов).

Ответственность за достоверность указанных сведений несет автор статьи.

Не принимаются статьи, направленные в редакцию
без выполнения требований настоящих условий публикации.

http://grnti.ru/
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