
Т. 18, № 3

2024

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Многодетная семья
в современном российском обществе: 
демографический аспект

ВЛАСТЬ и ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
Политика интеграции
в отношении зарубежных мигрантов: 
институциональные аспекты



ВОПРОСЫ
УПРАВЛЕНИЯ

MANAGEMENT ISSUES

Т. 18, № 32024

2024, vol. 18, no. 3



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР
Чевтаева Наталия Геннадьевна – Уральский институт 
управления – филиал РАНХиГС (Екатеринбург, Россия)

ЧЛЕНЫ РЕДАКЦИОННОЙ КОЛЛЕГИИ
Багирова Анна Петровна – Уральский федеральный уни-
верситет имени первого Президента России Б.Н. Ельци-
на (Екатеринбург, Россия)
Балынская Наталья Ринатовна – Южно-Уральский ин-
ститут искусств имени П.И. Чайковского (Челябинск, 
Россия)
Керимов Александр Алиевич – Уральский федеральный 
университет имени первого Президента России Б.Н. Ель-
цина (Екатеринбург, Россия)
Литвиненко Александр Николаевич – Санкт-Петер-
бургский университет МВД России (Санкт-Петербург, 
Россия)
Молчанов Игорь Николаевич – Московский государ-
ственный университет имени М.В. Ломосонова (Москва, 
Россия)
Ростовская Тамара Керимовна – Институт демографи-
ческих исследований Федерального научно-исследова-
тельского социологического центра Российской академии 
наук (Москва, Россия);
Руденкин Василий Николаевич – Уральский государ-
ственный педагогический университет (Екатеринбург, 
Россия)
Скоробогацкий Вячеслав Васильевич – Уральский ин-
ститут управления – филиал РАНХиГС (Екатеринбург, 
Россия)
Атанесян Артур – Ереванский государственный универ-
ситет (Ереван, Армения)
Кумар Правин – Индийский институт высшего образо-
вания и исследований (Ченнаи, Индия)
Сюлейманлы Эбульфез – Университет Ускюдар (Стам-
бул, Турция)
Тце Серене – Университет Нинбо – Объединенный ин-
ститут Университета Анже (Нинбо, Китай)

ОТВЕТСТВЕННЫЙ СЕКРЕТАРЬ
Трушков Дмитрий Игоревич – Уральский институт 
управления – филиал РАНХиГС

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ EDITORIAL BOARD

EDITOR-IN-CHIEF
Natalia G. Chevtaeva – Ural Institute of Management – 
branch of RANEPA (Ekaterinburg, Russia)

MEMBERS OF THE EDITORIAL BOARD
Anna P. Bagirova – Ural Federal University named after the 
first President of Russia B.N. Yeltsin (Ekaterinburg, Russia)
Natalia R. Balynskaya – South Ural Institute of Arts named 
after P.I. Tchaikovsky (Chelyabinsk, Russia)
Aleksandr A. Kerimov – Ural Federal University named after 
the first President of Russia B.N. Yeltsin (Ekaterinburg, Russia)
Aleksandr N. Litvinenko – Saint Petersburg University of 
Ministry of Internal Affairs of Russia (Saint Petersburg, Rus-
sia)
Igor N. Molchanov – Lomonosov Moscow State University
(Moscow, Russia)
Tamara K. Rostovskaya – Institute for Demographic Research 
of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology of 
the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)
Vasily N. Rudenkin – Ural State Pedagogical University (Eka-
terinburg, Russia)
Vyacheslav V. Skorobogatsky – Ural Institute of Manage-
ment – branch of RANEPA (Ekaterinburg, Russia)
Artur Atanesyan – Erevan State University (Erevan, Arme-
nia)
Praveen Kumar – Bharath Institute of Higher Education and 
Research (Chennai, India)
Ebulfez Süleymanlı – Uskudar University (Istanbul, Turkey)
Serene Tze – Ningbo University – University of Angers Joint 
Institute (Ningbo, China)

EXECUTIVE SECRETARY
Dmitry I. Trushkov – Ural Institute of Management – branch 
of RANEPA

Журнал включен в Перечень рецензируемых научных 
изданий, в которых должны быть опубликованы основные 
результаты диссертаций на соискание учёной степени кан-
дидата и доктора наук по следующим научным специаль-
ностям и соответствующим им отраслям науки:

5.2.1. Экономическая теория (экономические науки)
5.2.3. Региональная и отраслевая экономика (экономи-

ческие науки)
5.2.4. Финансы (экономические науки)
5.2.6. Менеджмент (экономические науки)
5.4.4. Социальная структура, социальные институты 

и процессы (социологические науки)
5.4.7. Социология управления (социологические науки)
5.5.2. Политические институты, процессы, технологии 

(политические науки).
В соответствии с письмом Высшей аттестационный 

комиссии при Министерстве науки и высшего образова-
ния Российской Федерации от 21.12.2023 № 3-ПЛ/1, жур-
налу «Вопросы управления» присвоена категория К1.

The journal is included in the list of leading peer-reviewed 
academic journals, where the basic scientific results of disser-
tations for the degree of Ph. D. and Advanced Doctor of scienc-
es should be published. Articles for publication are accepted 
on the following scientific specialties and their corresponding 
branches of science: Economic theory, Regional and sectoral econ-
omy, Finance, Management (Economical Sciences); Social struc-
ture, social institutions and processes, Sociology of manage-
ment (Sociological Sciences); Political institutions, processes,
technologies (Political Sciences).

Журнал зарегистрирован как средство массовой инфор-
мации в Федеральной службе по надзору в сфере связи, ин-
формационных технологий и массовых коммуникаций. Сви-
детельство о регистрации ПИ № ФС 77-85748 от 25.08.2023.

The journal is registered as a mass medium by the Federal 
Service for Supervision in the Sphere of Telecom, Information 
Technologies and Mass Communications. Certificate of regis-
tration PI no. FS 77-85748 dated August 25, 2023.

© Оформление. РАНХиГС, 2024

МАТЕРИАЛЫ ЖУРНАЛА РАЗМЕЩАЮТСЯ:
– на официальном сайте;
– в научной электронной библиотеке eLibrary.ru;
– в открытой библиотеке CyberLeninka.ru;
– в ЭБС Лань;
– в библиотеке ЛитРес.

Журнал входит в перечень журналов, утвержденный 
ученым советом РАНХиГС, в которых должны быть опу-
бликованы основные результаты диссертаций на соиска-
ние учёной степени кандидата и доктора наук по эконо-
мическим, социологическим и политическим наукам.

https://journal-management.com/
https://www.elibrary.ru/title_about_new.asp?id=37595
https://cyberleninka.ru/journal/n/voprosy-upravleniya
https://e.lanbook.com/journal/2469
https://www.litres.ru/serii-knig/zhurnal-voprosy-upravleniya


ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3

СОДЕРЖАНИЕ CONTENTS

Осадчая Г. И., Леденева В. Ю., Юдина Т. Н. 
Политика интеграции в отношении зарубежных 
мигрантов: институциональные аспекты

Osadchaya G. I., Ledeneva V. Yu., Yudina T. N.

9

Integration policy regarding foreign migrants: Insti-
tutional aspects

ВЛАСТЬ 
и ПУБЛИЧНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

POWER 
and PUBLIC ADMINISTRATION

Макеева С. Б.
Особенности китайской региональной демогра-
фической политики на северо-востоке КНР (на 
примере провинции Хэйлунцзян)

Makeeva S. B.

24

Specifics of the Chinese regional demographic pol-
icy in the northeast of China (using the example of 
Heilongjiang province)

Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., 
Васильева Е. Н. 
Многодетная семья в современном российском 
обществе: демографический аспект

Rostovskaya T. K., Kuchmaeva O. V., 
Vasileva E. N.

38

Large family in the modern Russian society: Demo-
graphic aspect

Зимовина Е. П., Храмова М. Н. 
Семья и дети в системе ценностей студенческой 
молодежи

Zimovina E. P., Khramova M. N.

52

Family and children in the system of the student’s 
values

Иванова А. Е., Вангородская С. А.
Активное долголетие: дефиниция понятия, основ-
ные детерминанты и противоречия

Ivanova A. E., Vangorodskaya S. A.

69

Active longetivity: concept definition, key determi-
nants and contradictions

Вавилова А. С., Масалова Ю. А.,
Петухова С.В. 
Развитие демографического потенциала сельских 
территорий в целях обеспечения их социально-
экономического развития (на примере Новоси-
бирской области)

Vavilova A. S., Masalova Yu. A.,
Petukhova S. V.

81

Improving demographic potential of rural territories 
for ensuring their socio-economic development (ex-
emplified by the Novosibirsk region)

СОЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ SOCIAL MANAGEMENT



ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3

ОТ РЕДАКЦИИ
Вашему вниманию предлагается третий в 2024 году 

номер журнала «Вопросы управления», посвя-
щенный вопросам демографического развития 
и приуроченный к V Всероссийскому демогра-
фическому форуму с международным участием 
(23–28 сентября 2024 г., г. Сочи, Сочинский ин-
ститут (филиал) Российского университета друж-
бы народов имени Патриса Лумумбы).

Площадка Форума, традиционно организован-
ного по инициативе Института демографиче-
ских исследований ФНИСЦ РАН (далее – ИДИ 
ФНИСЦ), объединяет российских и зарубежных 
ученых, представителей органов государствен-
ной власти и гражданского общества, для об-
суждения приоритетных национальных инте-
ресов страны, связанных с обеспечением демо-
графической безопасности государства. Ключе-
вые направления Форума: освещение демогра-
фической ситуации на национальном и между-
народном уровнях в 2023 году; выработка новых 
подходов к реализации демографической поли-
тики, направленной на повышение рождаемо-
сти, формирование мотивации к многодетности, 
здоровому долгожительству, регулированию 
рынка труда и миграционных процессов.

В Год семьи в Российской Федерации в тема-
тическом номере особое внимание уделяется ис-
следованиям в области социологии семьи и рож-
даемости. Вопросы, связанные с поддержкой бла-
гополучной многодетной российской семьи, осо-
бенно значимы в свете глобальных вызовов 
и внутренних угроз, приводящих к депопуляции 
россиян. «Большая многодетная семья должна 
стать нормой, философией жизни общества, 
ориентиром всей государственной стратегии, 
поддержка семей с детьми – наш фундаменталь-
ный нравственный выбор» (В. В. Путин, Посла-
ние Президента РФ ФС РФ, 29 февраля 2024 г.).

Согласно Указу Президента РФ от 23.01.2024 
№ 63 «О мерах социальной поддержки много-
детных семей», удалось не только упорядочить 
понятие статуса многодетной семьи как семьи, 
имеющей трех и более детей, но и начать про-
цесс разработки единых критериев для данной 
категории на национальном уровне.

В этой связи актуальной является статья 
Т. К. Ростовской, О. В. Кучмаевой, Е. Н. Василье-
вой «Многодетная семья в современном россий-
ском обществе: демографический аспект». Ав-
торский коллектив отмечает тенденции увели-

чения доли многодетных семей под влиянием 
мер демографической политики, а также необ-
ходимость реализации целевых мер поддержки 
института многодетной семьи, которая, по мне-
нию авторов, должна соотноситься с идеальной 
моделью «благополучная семья». Модель благо-
получной семьи была разработана под руковод-
ством Т. К. Ростовской в 2007 году, в соответ-
ствии с утвержденной Концепцией государствен-
ной поддержки молодой семьи в России¹. Бла-
гополучие является идеальной моделью и инте-
гративным показателем уровня и качества жиз-
ни российских семей, доступности здравоохра-
нения, социально-экономического развития ре-
гионов и эффективности семейно-демографи-
ческой политики, реализующей меры на наци-
ональном, региональном и местном уровнях.

Продолжает тему в области социологии семьи 
и рождаемости статья Е. П. Зимовиной, М. Е. Хра-
мовой «Семья и дети в системе ценностей сту-
денческой молодежи», выполненная в русле кон-
цепции демографического благополучия. Инте-
ресен региональный аспект рассматриваемой 
проблемы, который позволил выявить наиболее 
значимые ценности среди студентов Калинин-
градской области. Авторы отмечают, что прио-
ритетное положение в системе ценностей зани-
мают семья, дружба, деньги, любовь, свобода 
и здоровье. Результаты опроса показали, что 
идеальной моделью для молодежи является фи-
нансово обеспеченная, полная семья с детьми. 
В то же время прослеживается не просто ориен-
тация на малодетность, но и намерение откла-
дывать деторождение на неопределенный срок 
по причинам отсутствия собственного жилья 
и материальных возможностей, необходимости 
получения образования и дальнейшей профес-
сиональной состоятельности, а также стремле-
ния к гедонистическому образу жизни и психо-
логической неготовности к родительству. Ис-
следователи с тревогой обращают внимание 
и на такую категорию молодежи, которая заяв-
ляет о своем нежелании когда-либо иметь детей. 
Подводя итоги, авторы подчеркнули важность 
анализа демографических процессов на микро-
уровне, то есть с позиции человека, с учетом его 
ценностей и жизненных установок.

¹ О Концепции государственной политики в отношении 
молодой семьи : Письмо Минобрнауки РФ от 08.05.2007 
№ АФ-163/06. URL: https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-
rf-ot-08052007-n-af-16306/.

https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-08052007-n-af-16306/
https://legalacts.ru/doc/pismo-minobrnauki-rf-ot-08052007-n-af-16306/
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Статья А. Е. Ивановой и С. А. Вангородской 
«Активное долголетие: дефиниция понятия, ос-
новные детерминанты и противоречия», затра-
гивает проблему здорового долгожительства 
в контексте сбережения народа и обеспечения 
социальной, экономической и геополитической 
устойчивости современного общества. На осно-
ве концептуального осмысления феномена ста-
рения населения авторы выделили факторы ма-
кро-, мезо- и микроуровня, а также обозначили 
основные противоречия, демонстрирующие уяз-
вимость концепции активного долголетия и тре-
бующие пристального внимания со стороны ор-
ганов власти, общественных структур и научно-
го сообщества. Предпринятый авторами анализ 
позволил сделать вывод о характеризующем со-
временное общество переходе от восприятия по-
жилого возраста как времени дожития, связан-
ного с угасанием физической и социальной актив-
ности, к рассмотрению его как продолжительно-
го периода относительно здоровой и активной 
жизни людей, обладающих высоким потенциа-
лом, который может быть использован для реа-
лизации как личных, так и общественно значи-
мых целей. Такой подход открывает большие воз-
можности как для самих пожилых людей, позво-
ляя им выстраивать долгосрочные жизненные 
стратегии, так и для государства, заинтересован-
ного в активном вовлечении населения старших 
возрастных групп во все сферы жизни общества.

Авторский коллектив в лице А. С. Вавиловой, 
Ю. А. Масаловой, С. В. Петуховой затронули важ-
ную тему, связанную с развитием демографиче-
ского потенциала сельских территорий. В пред-
ставленной статье «Развитие демографического 
потенциала сельских территорий в целях обе-
спечения их социально-экономического разви-
тия (на примере Новосибирской области)», ав-
торы отмечают, что обеспечение устойчивого 
развития сельских территорий невозможно без 
решения демографических проблем на основе 
разработки региональной демографической по-
литики, учитывающей интересы молодой сель-
ской семьи, и реализации корпоративной демо-
графической политики на уровне предприятий 
агропромышленного комплекса.

Тема, связанная с решением миграционных 
проблем в российском обществе представлена 
в статье Г. И. Осадчей, В. Ю. Леденевой, Т. Н. Юди-
ной «Политика интеграции в отношении зару-
бежных мигрантов: институциональные аспек-

ты». Авторы отмечают, что отсутствие четких 
акторов, занимающихся политикой интегра-
ции в отношении зарубежных мигрантов, ведут 
к возникновению этнических анклавов, обосо-
блению мигрантов и другим негативным явле-
ниям, формирующим отрицательное отноше-
ние к мигрантам со стороны местного населе-
ния. Обращается внимание на необходимость 
разработки в России политики интеграции, как 
составляющей части миграционной политики, 
нацеленной на инкорпорирование иммигран-
тов в основные институты общества. 

В номере представлена также статья, связан-
ная с развитием демографических процессов на 
международном уровне на примере Китайской 
Народной Республики. Статья С. Б. Макеевой 
«Особенности китайской региональной демо-
графической политики на северо-востоке КНР 
(на примере провинции Хэйлунцзян» обращает 
внимание на негативные демографические тен-
денции, связанные с сокращением численности 
населения, старением китайского общества, сни-
жением рождаемости в приграничных с Росси-
ей северо-восточных территориях Китая; авто-
ром выявлены основные направления современ-
ной демографической политики китайского пра-
вительства по отношению к провинции Хэйлун-
цзян, где за последние годы наблюдается отток 
населения в восточные и юго-восточные про-
винции в поисках лучших условий жизни. 

От лица редакционной коллегии благодарим 
авторов за представленные статьи, от лица ав-
торов – выражаем надежду на дальнейшее со-
трудничество с редакцией, и уверенность в том, 
что журнал продолжит публикацию интерес-
ных и важных для науки и общества материалов 
научных исследований в области демографиче-
ского развития.

С уважением,
зав. лабораторией ИДИ ФНИСЦ РАН,

председатель Научного совета
«Демографические и миграционные

проблемы России» при ООН РАН,
чл.-корр. РАН, д-р экон. наук, профессор

Сергей Васильевич Рязанцев,
заместитель директора по научной работе

ИДИ ФНИСЦ РАН, руководитель
Координационного центра развития

кадрового потенциала в области демографии, 
д-р социол. наук, профессор

Тамара Керимовна Ростовская
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Памяти выдающегося ученого
Леонида Леонидовича РЫБАКОВСКОГО

(21.04.1931 – 10.06.2024)

В год празднования 300-летия Российской 
академии наук представляется, что V Всероссий-
ский демографический форум с международным 
участием, традиционно организованный Инсти-
тутом демографических исследований Федераль-
ного научно-исследовательского социологиче-
ского центра РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН), должен 
быть посвящен памяти великого человека и уче-
ного – Леонида Леонидовича Рыбаковского. 
Ведь в той или иной степени те предложения, 
теоретические посылы, принципы, которые 
были отражены на страницах его работ, всегда 
имеют фактически непреходящую и теоретиче-
скую, и практическую значимость в решении 
демографических проблем.

Каждый человек неповторим. Но очень мало 
тех, чья неповторимость влияет положительно 
на все его окружение, помогая каждому осознать 
и – главное – развить свою индивидуальность, 
в том числе в науке о демографии… А таков был 
смысл научной жизни Леонида Леонидовича – 
нашего непревзойденного наставника. И все мы – 

его ученики безмерно скорбим по его уходу. Ни 
один ученый в области демографических зна-
ний не может не опираться и не использовать 
предложенные и разработанные Леонидом Ле-
онидовичем Рыбаковским методы изучения 
миграции населения. Не может оставаться в сто-
роне от обсуждения предложенной им методо-
логии рассмотрения миграции населения как 
трехстадийного процесса. Не может не признать, 
как на базе организации и проведения социо-
логических опросов, Леонид Леонидович Рыба-
ковский, фактически, первым ввел социологи-
ческие знания в качестве важнейшей составля-
ющей части демографических исследований 
в области миграции населения.

В области изучения народонаселения можно 
найти работы Леонида Леонидовича Рыбаков-
ского, посвященные всем, без исключения, ос-
новным аспектам. Огромна его роль в совер-
шенствовании понятийного аппарата. Он гово-
рил, что о терминах не спорят, о них договари-
ваются. В частности в 2023 г. он с актуально-
стью отмечал: «Увеличение численности насе-
ления любого, в т. ч. и российского государства, 
возможно также и в результате присоединения 
к нему других государств и заселённых терри-
торий. Однако этот процесс имеет уже не демо-
графический, а скорее геополитический харак-
тер. Переселение живущего в данной стране 
населения из одних районов в другие, как и 
прибытие (вселение) населения из других стран 
считается демографическим явлением. Оно но-
сит название “миграционное движение”, кото-
рое еще в недалеком прошлом называли также 
механическим. По нашему мнению, этим тер-
мином целесообразно называть процессы, ха-
рактеризующие рост численности населения 
вследствие вхождения в данное государство 
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(в нашем случае – Российского) других стран 
или их частей. При таком понимании этого тер-
мина динамика населения любого государства 
будет зависеть от трёх составляющих: воспроиз-
водства, миграции и механического движения».²

Будучи организатором и руководителем От-
дела социальной демографии с 1982 г., неизмен-
ные коллеги Л. Л. Рыбаковского, еще с 1972 г., 
составили «научный костяк» Института демо-
графических исследований ФНИСЦ РАН, об-
разованного в 2020 г.,  который возглавил лю-
бимый ученик – д-р экон. наук, проф., член-
корр. РАН Сергей Васильевич Рязанцев.

Творческая деятельность Л. Л. Рыбаковского 
отмечена рядом государственных наград, ве-
домственных медалей и грамот. Среди них: Ме-
даль «За доблестный труд», Медали ордена «За 
заслуги перед Отечеством» I и II степени, Ор-
ден Дружбы, а также золотая медаль МГУ                                                      
им. М. В. Ломоносова за выдающийся вклад 
в демографическую науку, серебряная медаль 
им. П. Сорокина за развитие социологической 
науки, серебряная медаль ВДНХ за достигнутые 
успехи в развитии народного хозяйства СССР, 

медаль «Ветеран труда», нагрудный знак «От-
личник социально-трудовой сферы», медаль 
«За заслуги в развитии Дальнего Востока», По-
чётный орден ЦК КПРФ «100 лет Ленинскому 
комсомолу», медаль Федеральной миграцион-
ной службы «За заслуги».

Выдающийся ученый, экономист и демограф 
Леонид Леонидович Рыбаковский, оставил бу-
дущим поколениям богатое научное наследие 
(в 2024 году за четыре месяца им были сданы 
две новые статьи, а статистика для третьей об-
суждалась с соавтором – дочерью любимой уче-
ницы и коллеги по работе буквально с первых 
дней работы в Москве с августа 1972 года Лео-
нида Леонидовича – Наталии Ивановны Кожев-
никовой).

10 июня 2024 года не стало нашего учителя 
и наставника, доктора экономических наук, 
профессора, главного научного сотрудника 
ИДИ ФНИСЦ РАН. Мы всегда будем бесконеч-
но преданы Вашей памяти, Вашему делу, как 
ученому и гражданину России,  награжденному 
в 2022 г. Президентом РФ  медалью ордена «За 
заслуги перед Отечеством» II степени, и пом-
нить Вас живым!

Коллектив ИДИ ФНИСЦ РАН

² Рыбаковский Л. Л. Миграционная компонента и её вклад 
в демографическое развитие современной России // Уро-
вень жизни населения регионов России. 2023. Т. 19, № 3. 
С. 327–337.
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МНОГОДЕТНАЯ СЕМЬЯ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ: 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЙ АСПЕКТ

Т. К. Ростовскаяa, О. В. Кучмаеваa, Е. Н. Васильеваa
a Институт демографических исследований – обособленное подразделение Федерального научно-

исследовательского социологического центра Российской академии наук
(Москва, Россия)

АННОТАЦИЯ:
Введение. В рамках научных дискуссий о реализации второго демографического перехода иссле-

дуются специфические черты изменения структуры семей в разных странах, в разных социальных 
группах. В современной России необходимо осуществлять постоянный мониторинг демографиче-
ской ситуации. Представляют научный интерес ответы на вопросы: как изменилась структура семей 
в России; какая мотивация является основой воспроизводства структуры многодетности в разные 
периоды демографических переходов? В статье представлен анализ эмпирических данных, позволя-
ющий выявить тенденции трансформации структуры российской семьи; охарактеризовать мотивы 
репродуктивного поведения в многодетных семьях, определить, какие условия и ресурсы необхо-
димы в многодетных семьях для формирования или поддержания благополучия.

Материалы и методы. Информационной базой выступили данные всероссийских переписей 
населения за 2002, 2010 и 2020 годы; результаты авторского исследования – глубинное интервью 
с родителями из многодетной семьи в ходе Всероссийского социологического исследования «Демо-
графическое самочувствие регионов России», 2021 год.

Результаты. Выявлены изменения в структуре российских семей в сторону увеличения доли мно-
годетных семей под влиянием мер демографической политики, закрепление данной тенденции тре-
бует реализации целевых мер поддержки института многодетной семьи, которая, по мнению авторов, 
должна соотноситься с идеальной моделью «благополучная семья».

Обсуждение. Важным представляется развитие стратегии демографической политики с учетом 
тенденций изменения структуры российских семей. Анализ интервью с многодетными семьями по-
зволил сформулировать основные направления помощи многодетным семьям, а также системати-
зировать социальные практики членов многодетных семей, направленные на сохранение и развитие 
благополучия семьи.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Ростовская Т. К., Кучмаева О. В., Васильева Е. Н. Многодетная семья в совре-
менном российском обществе: демографический аспект // Вопросы управления. 2024. Т. 18, № 3. 
С. 9-23. EDN JZPLJE. DOI 10.22394/2304-3369-2024-3-9-23.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: многодетная семья, рождаемость, семейная политика, структура семей, социо-
логическое исследование семьи
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LARGE FAMILY IN THE MODERN RUSSIAN SOCIETY: 
DEMOGRAPHIC ASPECT

T. K. Rostovskayaa, O. V. Kuchmaevaa, E. N. Vasilevaa
a Institute for Demographic Research Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology 

of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)

ABSTRACT:
Introduction. Scientific discussions on the implementation of the second demographic transition have 

not been completed, it is possible to identify specific features of changes in the structure of families in different 
countries or different social groups (for example, religious ones), but it is premature to talk about the 
universality of this process. In modern Russia, the social structure of families and households has changed, 
however, in order to capture the essence of the changes and identify the factors that have had an impact; it 
is necessary to constantly monitor the situation. The answers to the following questions are of scientific 
interest: how the structure of families in Russia has changed; what motivation is the basis for reproducing 
the structure of large families in different periods of demographic transition? The article presents an analysis 
of empirical data that allows us to identify trends in the transformation of the structure of the Russian family; 
to characterize the motives of reproductive behavior in large families, to determine what conditions and 
resources are required in large families to form or maintain well-being.

Materials and methods. The information base was the data of the All-Russian population censuses for 2002, 
2010 and 2020; the results of the author's research were an in-depth interview with parents from a large family 
in the course of the All-Russian sociological study ‘Demographic well-being of the regions of Russia’, 2021.

Results. The changes in the structure of Russian families towards the increasing share of large families 
under the influence of demographic policy measures have been revealed, the consolidation of this trend 
requires the implementation of targeted measures to support the institution of a large family, which, in the 
authors’ opinion, should correspond to the ideal model of a ‘prosperous family’.

Discussion. It is important to develop a demographic policy strategy taking into account trends in the 
structure of Russian families. The analysis of interviews with large families provided for the formulation of 
the main directions of assistance to large families, as well as to systematize social practices of members of 
large families aimed at preserving and developing the family well-being.
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ВВЕДЕНИЕ
На протяжении долгого времени единствен-

ным правовым актом федерального уровня, опре-
деляющим направления и меры поддержки мно-
годетных семей в России, выступал Указ Прези-
дента РФ от 05.05.1992 № 431 «О мерах по соци-
альной поддержке многодетных семей». На фе-
деральном уровне отсутствовала единая трактов-
ка понятия «многодетной семьи», что привело 
к значительным различиям в региональном за-
конодательстве в данном контексте, в частности, 
в нем не содержалось однозначной трактовки по-
нятия «многодетная семья». Лишь в Указе Пре-
зидента РФ от 23.01.2024 № 63 «О мерах соци-
альной поддержки многодетных семей», приня-
том после длительной совместной работы госу-
дарственных органов управления и обществен-
ных организаций, прежде всего объединяющих 
сами многодетные семьи, было закреплено опре-
деление многодетной семьи. Принятие данного 
документа выступает важным элементом соци-
ально-демографической политики. Установле-
ние статуса многодетной семьи бессрочно (не-
зависимо от возраста детей) повышает престиж 
многодетной семьи и обеспечивает социальные 
гарантии. В Послании Президента Российской 
Федерации Федеральному Собранию от 29 фев-

раля 2024 года большое внимание было уделено 
роли многодетных семей в современной Рос-
сии: «Большая многодетная семья должна стать 
нормой, философией жизни общества, ориен-
тиром всей государственной стратегии»; «сре-
ди многодетных семей, по оценкам, которые 
дают эксперты, уровень бедности составляет 
около 30 процентов… То есть мы должны сде-
лать особый акцент на снижении бедности, пре-
жде всего для многодетных семей»¹.

Таким образом, поддержка благополучия мно-
годетных семей объявлена Президентом России 
как национальная цель. Следует подчеркнуть, 
что модель благополучной семьи была разрабо-
тана в 2007 году в соответствии с утвержденной 
Концепцией государственной поддержки мо-
лодой семьи в России и включает параметры 
благополучия, выделенные научным коллекти-
вом под руководством профессора Т. К. Ростов-
ской [1]. Совокупность параметров включает 
демографические, ценностные, социально-эко-
номические и социально-психологические.

Для того, чтобы многодетные семьи соответ-
ствовали параметрам благополучия, необходима 

¹ Послание Президента Российской Федерации Федераль-
ному Собранию. 2024. 29 февраля. URL: http://kremlin.ru/
events/president/news/73585 (дата обращения 10.03.2024)
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комплексная социально-демографическая поли-
тика. Актуальность формирования и реализа-
ции комплексной социально-демографической 
политики высока, в связи с этим важно понять, 
в каких типах домохозяйства воспитываются 
дети, как зависит от региона проживания струк-
тура семьи, какие социально-демографические 
тенденции определяют нынешнюю ситуацию. 
Ответы на поставленные вопросы позволят при-
нимать обоснованные управленческие решения. 

Цель и задачи исследования – выявить основ-
ные тренды изменения структуры российских 
семей по числу детей; определить ресурсы, не-
обходимые многодетным семьям для формиро-
вания благополучия.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Информационной базой для анализа ситуа-

ции и формирования выводов, положенных 
в основу статьи, выступили материалы всерос-
сийских переписей населения 2002 г.², 2010 г.³
и 2020⁴ г., включая региональный разрез; резуль-
таты этапа 2021 года  Всероссийского социоло-
гического исследования, проведенного автора-
ми глубинного интервью с родителями из мно-
годетных семей – в ходе проекта РНФ № 20-18-
00256 «Демографическое поведение населения 
в контексте национальной безопасности России» 
(n = 22, интервью проводились в 10 регионах стра-
ны: г. Москва, Республика Башкортостан, Рес-
публика Татарстан, Вологодская область, Волго-
градская область, Ивановская область, Москов-
ская область, Нижегородская область, Сверд-
ловская область, Ставропольский край). Вы-
борка целенаправленная, семьи отбирались по 
следующим критериям, включенным в автор-

ское понятие благополучия: зарегистрирован-
ный брак, число детей, уровень доходов семьи, 
соответствующий модальным значениям по 
региону проживания, благоприятный социаль-
но-психологический климат внутрисемейной 
коммуникации.

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ ОБЗОР
Демографическая структура семьи, понима-

емая как сочетание признаков числа и характе-
ра родства членов семьи, их пола, возраста 
и брачного состояния, формируется «…под 
воздействием таких демографических событий, 
как рождение и смерть членов семьи, браки 
и разводы, присоединение и выделение из се-
мьи отдельных ее членов или самостоятельных 
семей»⁵. Структура семьи выступает значимым 
индикатором результатов ее трансформации.

Изменения современной структуры семьи 
(переход от многопоколенной семьи к нуклеар-
ной, распространение брачных сожительств, 
переход к малодетной семье и т. д.) объясняют-
ся с конца ХХ века теорией второго демографи-
ческого перехода⁶. Проводятся обширные экс-
пертные оценки движущих сил и последствий 
демографических изменений в современном 
мире [2]. В то же время теория второго демогра-
фического перехода не является универсальной 
моделью объяснения современных процессов 
изменения структуры семей, об этом говорит 
в своих работах М. И. Антонов [3], а И. И. Ели-
сеева, М. А Клупт выделяют западноевропейскую 
и восточноазиатскую модели трансформации 
семьи [4]. Распространение одних типов изме-
нений структуры семьи (малодетные семьи, 
например) соответствует положениям теории 
второго демографического перехода, тогда как 
другие изменения тормозятся, что способству-
ет сохранению традиционных семейных ценно-
стей. Структура семей, как и структура рожде-
ний по очередности, значительно различается 
по странам мира [5], являясь результатом воз-
действия экономических, социальных, демогра-
фических и культурологических факторов.

Исследования говорят о том, что семья явля-
ется одним из старейших социальных институ-
тов, в семье реализуются функции, выполнение 

³ Всероссийская перепись населения 2010 г. Том 6. Чис-
ло и состав домохозяйств. Таблицы «Население частных 
и коллективных домохозяйств, домохозяйств бездомных 
по субъектам Российской Федерации» и «Частные домо-
хозяйства, состоящие из двух и более человек, по типам, 
размеру и числу детей моложе 18 лет» https://gks.ru/free_
doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm (дата 
обращения: 09.10.2023).

² Всероссийская перепись 2002 г. Том 6. Число и состав 
домохозяйств. Таблицы «Частные домохозяйства, домо-
хозяйства бездомных и группировка их по размеру по субъ-
ектам Российской Федерации», «Частные домохозяйства, 
состоящие из двух и более человек по типам, размеру и чис-
лу детей моложе 18 лет» http://www.perepis2002.ru/index.
html?id=18 (дата обращения: 09.10.2023).

⁴ Всероссийская перепись населения 2020 г. Том 8. Чис-
ло и состав домохозяйств. Таблицы «Население частных 
и коллективных домохозяйств, домохозяйств бездомных 
по субъектам Российской Федерации» и «Частные домо-
хозяйства по размеру домохозяйства по субъектам Россий-
ской Федерации» https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom8_
Chislo_i_sostav_domohozyajstv (дата обращения: 09.10.2023).

⁵ Герасимова И. А. Структура семьи. М. : Изд-во Ста-
тистика, 1976. 167 с.

⁶ Van de Kaa, D. J. (1987). Europe’s second demographic 
transition. Population Bulletin, 42(1), 1–59. PMID: 12268395. 
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12268395

https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=18
http://www.perepis2002.ru/index.html?id=18
https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom8_Chislo_i_sostav_domohozyajstv
https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom8_Chislo_i_sostav_domohozyajstv
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/12268395
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которых другие институты обеспечить не мо-
гут [6], прежде всего – репродуктивная и соци-
ализационная. Вместе с тем ряд исследователей 
не считают сожительство эквивалентом зареги-
стрированному браку. В частности, для них ха-
рактерна большая доля бездетных союзов, что 
свидетельствует о невыполнении важнейшей 
функции семьей, основанной на незарегистри-
рованном браке, – репродуктивной [7].

Многодетные семьи в большей степени 
подвержены риску бедности [8]. Однако, наряду 
с этим, структура семьи серьезно влияет на бла-
гополучие детей [9, 10], например, в многопо-
коленной семье у родителей есть дополнитель-
ные ресурсы для облегчения заботы о детях 
[11], что определяет тенденции многодетности 
и многопоколенности [6], позволяет выделить 
параметры благополучия семей [1].

Дж. М. Уайт и Д.М. Кляйн выделили следую-
щие критерии, которые позволяют понять спец-
ифику и историчность семьи как социального 
института, а также значимость семьи для отдель-
ного человека⁷: родители (а также братья или се-
стры) играют значительную роль в жизни чело-
века на протяжении всего периода взросления 
и не только; семьи состоят из поколений, между 
которыми существует тесная связь – дети, роди-
тели и прародители; внутренние связи между чле-
нами семьи закреплены юридически, обусловле-
ны биологически, существуют фактически.

Большой вклад в исследование изменения 
структуры современных семей внесли Г. Беккер 
и Н. Томас⁸, а также У. Огборн и М. Нимкофф⁹. 
Имеются подтвержденные данные о том, что 
дети из многодетных семей могут получать 
меньше ресурсов для развития человеческого 
капитала, чем дети из малодетных семей [12]. 

В демографии и социологии продолжаются 
исследования структуры современных семей, 
наблюдается несколько тенденций: структура 
семей меняется, в основе этого процесса лежит 
трансформация ценностной матрицы [13] под 
воздействием совокупности факторов, опреде-

ляющих развитие социума, малодетность вос-
производится на основе рациональных доводов 
в пользу сохранения или увеличения доходов 
семьи [14]; традиционная модель семьи сохра-
няется и воспроизводится под влиянием тради-
ций и  религиозных ценностей [15]. Результаты 
мониторингового исследования «Поколение 
и гендер», проводимого в европейских странах, 
показали, что снижение альтернативных издер-
жек семьи и общественное мнение положитель-
но влияют на принятие решения о рождении 
третьего ребенка [13]. 

Исследования расширяются за счет анализа 
различных факторов, влияющих на трансфор-
мацию семейной структуры, в том числе и струк-
туры семей по числу детей. В частности, рассма-
тривается влияние образовательных траекторий 
акторов – родителей в семьях с разным числом 
детей на образовательные успехи детей [16, 17]. 
В данном контексте образовательные успехи 
выступают критерием успешности воспитатель-
ной стратегии семей. 

Отдельным направлением выступает пробле-
ма адресности и результативности мер семейно-
демографической политики [18], в том числе 
в интересах многодетных семей. Стратегия мер 
поддержки семей с детьми различается в стра-
нах в зависимости от типологии семей и модели 
социальной политики. При этом важно отметить, 
что поддержка именно многодетных семей как 
отдельной категории, нуждающейся в поддерж-
ке, осуществляется далеко не во всех странах [19]. 

Теоретические выводы и эмпирические дан-
ные позволяют предположить, что необходимы 
мониторинг и полноценный анализ структуры 
российских семей [20, 21] для того, чтобы сде-
лать выводы о распространенности современ-
ных практик семейной жизни и ее последствиях 
для демографического будущего.

Методологической основой данного иссле-
дования является институциональный подход, 
так как, с одной стороны, семья рассматривает-
ся как социальный институт, с другой стороны, 
важно рассмотреть, как государство формирует 
и реализует семейно-демографическую полити-
ку, направленную на сохранение традиционных 
семейных ценностей и воспроизводство основ-
ных функций семьи как социального института. 
В то же время мы рассматриваем, как реализу-
ются повседневные практики российских мно-
годетных семей, осуществляется ли практика 

⁷  White, J. M., & Klein, D. M. (2008). Family theories (3rd ed.). 
Thousand Oaks, CA: Sage. https://books.google.fm/books?
id=LXepvNAosc8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false

⁹  Ogburn, W. F., & Nimkoff, M. F. (1955). Technology and 
changing family. Cambridge, Mass.: Riverside Press. https://
www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/wp-content/uploads/
2013/09/GodinB_2010_Innovation_Without_the_Word.pdf

⁸  Becker, G. S., & Tomes, N. (1986). Human Capital and 
the Rise and Fall of Families. Journal of Labor Economics, Part 
2: The Family and the Distribution of Economic Rewards, 4(3), 
S1-S39. https://www.jstor.org/stable/2534952

https://books.google.fm/books?id=LXepvNAosc8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fm/books?id=LXepvNAosc8C&printsec=frontcover#v=onepage&q&f=false
https://www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/wp-content/uploads/2013/09/GodinB_2010_Innovation_Without_the_Word.pdf
https://www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/wp-content/uploads/2013/09/GodinB_2010_Innovation_Without_the_Word.pdf
https://www.chairefernanddumont.ucs.inrs.ca/wp-content/uploads/2013/09/GodinB_2010_Innovation_Without_the_Word.pdf
https://www.jstor.org/stable/2534952
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поиска справедливости¹⁰, что понимают россий-
ские семьи под «счастьем» и «благополучием», 
как они решают возникающие проблемы в раз-
ных сферах жизни и какие ресурсы семьям не-
обходимы для того, чтобы обеспечить благопо-
лучие и счастья своей семье.

На первом этапе исследования мы рассмотре-
ли, как менялась структура российских семей, 
учитывая, что средний размер, структура домо-
хозяйств, доля домохозяйств с детьми значитель-
но различаются не только в разных странах мира, 
но и в разрезе регионов одной страны – России.

На втором этапе работы представлены ре-
зультаты анализа глубинных интервью, что дало 
возможность определить стратегии повседнев-
ного взаимодействия в многодетных семьях 
и сформулировать выводы о воздействии семей-
ной политики на репродуктивные установки се-
мей и их реализацию, определить ее перспективы.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тенденции детности российских семей 
Анализ данных  переписей населения, прове-

денных в России в период после 2002 г., свиде-
тельствует о результативности мер демографи-
ческой политики, направленных на повышение 
рождаемости, в частности, так называемой про-
граммы «Материнский капитал», реализуемой 
с 2007 г., что выражается в росте числа детей в рос-

сийских домохозяйствах и росте числа домохо-
зяйств с тремя и более детьми среди всех домо-
хозяйств с детьми (см. рис. 1 и 2). Перепись 2010 г. 
показала незначительное увеличение доли мно-
годетных семей по сравнению с 2002 г. – 0,4 про-
центных пункта (п.п.), коснувшееся прежде все-
го городских семей (прирост 0,6 п.п.). К 2020 г. 
произошли более значительные изменения. Доля 
многодетных семей выросла на 4,7 п.п.

Вместе с тем стоит отметить, что в распреде-
лении семей по числу детей наблюдаются про-
тиворечивые тенденции, являющиеся отраже-
нием мозаичности моделей брачного и репро-
дуктивного поведения россиян. С одной сторо-
ны, на протяжении многих лет наблюдается 
увеличение доли семей, не имеющих детей 
в возрасте до 18 лет, что является отражением 
тренда на малодетность и частичный отказ от 
рождения детей вообще. При наличии одного 
или двух детей в семье период взросления детей 
до 18 лет проходит сравнительно быстро и се-
мья формально, в соответствии с методикой 
проведения переписей, относится к семьям без 
детей. С 2002 г. к 2020 г. доля бездетных семей 
увеличилась на 12 п.п. (с 48,3% до 60,4%). С дру-
гой стороны, данные последних лет свидетель-
ствуют об увеличении доли семей с нескольки-
ми детьми, в том числе многодетных (с тремя 
и более детьми) среди тех семей, где есть дети 
в возрасте до 18 лет (с 6,6% в 2002 г. до 11,7% 
в 2020 г.). Это выступает подтверждением эф-
фекта мер семейно-демографической политики, 
направленной на рост рождаемости. Однако, 

¹⁰ Болтански Л., Тевено Л. Критика и обоснование спра-
ведливости: Очерки социологии градов / Пер. с фр. О. В. Ко-
веневой, науч. ред. перевода Н. Е. Копосов. М.: Новое ли-
тературное обозрение, 2013. 576 с. ISBN 978-5-4448-0079-9.

19
70

19
79

19
89

20
02

20
10

20
20

0

200

400

600

800

1 000

19
70

19
79

19
89

20
02

20
10

20
20

0

200

400

600

800

1 000

без детей с детьми

19
70

19
79

19
89

20
02

20
10

20
20

0

200

400

600

800

1 000

Рис. 1. Домохозяйства, состоящие из двух и более человек, имеющие и не имеющие детей моложе 18 лет 
в 2002, 2010 и 2020 гг. (на 1000 семей)

Fig. 1. Households consisting of two or more people, with and without children under 18 years of age in 2002, 2010 
and 2020 (per 1000 families)

а) всё население б) городское население в) сельское население

Источник:  Всероссийская перепись населения 2002, Всероссийская перепись населения 2010, Всероссийская перепись населения 2020 / 
Федеральная служба государственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/vpn_popul.

https://rosstat.gov.ru/vpn_popul
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если политика в интересах семьи не будет под-
креплена новыми масштабными мерами, уве-
личение доли семей с тремя детьми среди дет-
ных семей прекратится и может обернуться 
вспять, как уже наблюдалось после исчерпания 
эффекта мер семейно-демографической поли-
тики 1981–1983 гг., что отразилось в результатах 
переписей 1989–2002 гг. Если данные переписи 
1989 г. показали увеличение доли многодетных 
семей на 0,6 п.п. (и опять же эффект мер сильнее 
проявился для городского населения), то к 2002 г. 
произошло сокращение на 3,2 п.п.

Для российских регионов характерна значи-
тельная дифференциация доли многодетных 
семей (табл. 1). Наиболее значительная доля 
(более 13,3% от числа семей, имеющих детей) 
в 21 регионе, большая часть которых – нацио-
нальные автономии, с населением, на репродук-
тивном поведении которого в значительной сте-
пени сказываются традиции многодетности.

Максимальный уровень многодетности на-
блюдается в Республике Тыва (31,7%), Респу-
блике Дагестан (34,6%), Чеченской Республике 
(50,6%), Республике Ингушетия (52,5%). Груп-
па регионов с более значительной долей много-
детных семей – это прежде всего национальные 
республики, для населения которых пока в зна-
чительной степени характерны традиции мно-
годетности. Однако на большей части террито-
рии страны количество семей с тремя и более 
детьми невелико, уровень многодетности (доля 
многодетных семей) не больше 10,1%. Самая низ-
кая доля семей с тремя и более детьми (до 8,8%) 
наблюдается преимущественно в европейской 
части страны, регионах Центрального и Северо-
Западного федеральных округов.

Показатель среднего числа детей в семьях сдеть-
ми также свидетельствует о невысоком уровне 
детности семей в России (табл. 1). Показатель 
в среднем по России составил 1,6 ребенка на одну 
семью с детьми в возрасте до 18 лет. В большей 
части российских регионов показатель не пре-
вышает 1,7 ребенка. Лишь в 6 республиках уро-
вень детности семей выше, чем 2 ребенка (Кабар-
дино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Чечен-
ская и Республики Тыва, Дагестан и Ингушетия).

Ситуация с детностью семей в регионах Рос-
сии в значительной степени определяется рас-
пространенностью многодетных семей (табл. 1). 
Для регионов, где наблюдается более высокий 
уровень многодетности, характерна и более 
значительная детность семей в среднем, и мень-
шая доля бездетных семей.

Многодетность по-разному распространена 
среди различных типов семей. Отметим, что 
для всех типов семей более высокий уровень 
многодетности характерен в сельской местно-
сти (таблица 2).  Данные переписей показыва-
ют, что детность семей разных типов различа-
ется. Наиболее значительные показатели детно-
сти характерны для многопоколенных семей – 
состоящих из нескольких супружеских пар. Для 
этих типов семей характерна более высокая 
доля семей с детьми до 18 лет, а также семей 
с тремя и более детьми. Так, например среди 
семей, в состав которых входят две супруже-
ские пары (родители и прародители), доля мно-
годетных семей составляет 17,2%, среднее чис-
ло детей на одну семью с детьми – 1,78 ребенка. 
При наличии других родственников в такой 
семье доля многодетных возрастает до 32,7%, 
показатель детности семьи – до 2,23 ребенка. 

Рис. 2. Структура российских семей с детьми по числу детей (на 1000 семей), данные переписей населения
Fig. 2. Structure of Russian families with children by number of children (per 1000 families), population census data

а) всё население б) городское население в) сельское население
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При наличии трех брачных пар в семье харак-
теристики увеличиваются до 61,4% и 3,44 ре-
бенка соответственно.

Наиболее часто семьи с тремя и более детьми 
встречаются среди многопоколенных семей, 

состоящих из нескольких брачных пар, что сви-
детельствует о том, что многодетность и совмест-
ное проживание нескольких поколений в семье 
выступают маркерами традиционного подхода 
к организации семейной жизни. Однако доля 

Регион Доля 
много-
детн. 
семей

Доля 
семей 
с деть-

ми

Ср. 
число 
детей

Белгородская область 8,2 37,2 1,5
Брянская область 8,7 38,0 1,5
Владимирская область 7,8 37,3 1,5
Воронежская область 8,3 36,7 1,5
Ивановская область 7,5 37,9 1,5
Калужская область 10,4 40,4 1,6
Костромская область 9,2 39,5 1,6
Курская область 8,8 36,4 1,5
Липецкая область 10,7 37,0 1,6
Московская область 8,6 36,7 1,5
Орловская область 8,5 38,1 1,5
Рязанская область 9,5 33,4 1,5
Смоленская область 7,3 35,8 1,5
Тамбовская область 9,1 34,7 1,5
Тверская область 9,6 33,6 1,5
Тульская область 8,2 36,3 1,5
Ярославская область 7,9 39,3 1,5
г. Москва 9,0 31,2 1,5
Республика Карелия 9,1 38,2 1,5
Республика Коми 10,4 38,2 1,6
Ненецкий автономный округ 17,4 46,7 1,7
Архангельская обл. без АО 9,2 41,3 1,5
Вологодская область 9,7 41,3 1,6
Калининградская область 8,8 40,8 1,5
Ленинградская область 8,2 37,1 1,5
Мурманская область 7,5 42,4 1,5
Новгородская область 9,9 35,6 1,6
Псковская область 9,7 37,2 1,5
г. Санкт-Петербург 7,6 36,1 1,5
Республика Адыгея 15,8 44,3 1,7
Республика Калмыкия 22,5 47,9 1,9
Республика Крым 13,7 41,9 1,7
Краснодарский край 9,5 40,4 1,5
Астраханская область 14,6 44,6 1,7
Волгоградская область 7,3 32,5 1,5
Ростовская область 9,7 38,1 1,6
г. Севастополь 9,4 36,3 1,5
Республика Дагестан 34,6 61,9 2,2
Республика Ингушетия 52,5 59,0 2,8
Кабардино-Балкарская Респ. 29,8 49,9 2,1
Карачаево-Черкесская Респ. 29,7 48,9 2,1
Респ. Сев. Осетия – Алания 23,2 42,4 1,9

Регион Доля 
много-
детн. 
семей

Доля 
семей 
с деть-

ми

Ср. 
число 
детей

Чеченская Республика 50,6 68,9 2,8
Ставропольский край 13,5 41,2 1,7
Республика Башкортостан 12,5 42,2 1,7
Республика Марий Эл 12,0 42,5 1,6
Республика Мордовия 7,8 38,5 1,5
Удмуртская Республика 11,4 39,5 1,6
Чувашская Республика 12,2 42,2 1,7
Пермский край 11,0 42,7 1,6
Кировская область 9,5 37,8 1,6
Нижегородская область 7,7 36,8 1,5
Оренбургская область 12,0 42,6 1,6
Пензенская область 7,8 37,8 1,5
Самарская область 7,4 37,6 1,5
Саратовская область 8,2 36,7 1,5
Ульяновская область 9,0 37,6 1,5
Курганская область 12,8 38,6 1,7
Свердловская область 9,0 41,8 1,5
Ханты-Мансийский АО – Югра 13,7 46,1 1,7
Ямало-Ненецкий АО 14,9 50,4 1,7
Тюменская область без АО 13,2 46,8 1,7
Челябинская область 9,1 38,8 1,6
Республика Алтай 21,5 53,0 1,9
Республика Тыва 31,7 63,7 2,1
Республика Хакасия 13,6 42,4 1,7
Алтайский край 11,4 39,8 1,6
Красноярский край 10,5 41,5 1,6
Иркутская область 12,6 42,8 1,6
Кемеровская область – Кузбасс 11,1 40,7 1,6
Новосибирская область 10,3 37,4 1,6
Омская область 12,1 40,0 1,6
Томская область 10,7 39,3 1,6
Республика Бурятия 18,7 49,9 1,8
Республика Саха (Якутия) 21,1 48,7 1,8
Забайкальский край 14,4 45,3 1,7
Камчатский край 9,2 46,0 1,5
Приморский край 8,2 34,3 1,5
Хабаровский край 10,4 40,7 1,5
Амурская область 10,4 45,2 1,6
Магаданская область 7,0 44,3 1,4
Сахалинская область 9,2 41,0 1,5
Еврейская автономная обл. 11,9 44,5 1,6
Чукотский АО 13,4 54,1 1,6

Таблица 1 — Характеристики детности семей по регионам России по данным Всероссийской переписи насе-
ления 2020 г.

Table 1 — Characteristics of children in families by region of Russia according to the 2020 All-Russian Population Census
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таких семей в России весьма незначительна, 
около 1,7%. Их показатели детности не оказыва-
ют определяющее воздействие на модель россий-
ской семьи и ее детность. Совместное прожи-
вание супружеской пары с родителями одного 

из супругов характеризуется некоторым увели-
чением детности (что, вероятно, является след-
ствием воспитательных возможностей таких се-
мей), которое, однако, нельзя назвать значитель-
ным (среднее число детей составляет 1,78 ре-

Источник:  Всероссийская перепись населения 2020 г. Том 8. Число и состав домохозяйств. Таблицы «Население частных и коллективных 
домохозяйств, домохозяйств бездомных по субъектам Российской Федерации» и «Частные домохозяйства по размеру домохозяйства по 
субъектам Российской Федерации». URL: https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom8_Chislo_i_sostav_domohozyajstv.

Типы домохозяйств Население
всё городское сельское

Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 41,6 42,3 39,8
в том числе домохозяйства с 3 и более детьми 13,2 10,6 19,2
среднее число детей, чел. 1,69 1,62 1,88

Домохозяйства, состоящие из одной супружеской пары с детьми и без детей и одного из родителей супругов
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 54,6 53,2 57,9
в том числе домохозяйства с 3 и более детьми 14,0 10,5 21,4
среднее число детей, чел. 1,69 1,60 1,89

Домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов 
с детьми и без детей

из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 71,6 66,4 80,1
в том числе домохозяйства с 3 и более детьми 17,2 12,3 24,0
среднее число детей, чел. 1,78 1,72 1,96

Домохозяйства, состоящие из супружеской пары с детьми и без детей, с обоими родителями одного из супругов 
с детьми и без детей, прочих родственников (или без них) и не родственников (или без них)

из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 72,6 62,9 82,1
с 3 и более детьми 32,7 23,2 39,9
среднее число детей, чел. 2,23 1,92 2,46

Домохозяйства, состоящие из трех и более супружеских пар, родственников (или без них) и не родственников 
(или без них)

из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 80,2 69,8 89,7
в том числе домохозяйства с 3 и более детьми 61,4 47,4 71,5
среднее число детей, чел. 3,44 2,79 3,91

Домохозяйства, состоящие из матери с детьми
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 46,0 46,4 44,9
в том числе домохозяйства с 3 и более детьми 8,1 6,2 15,2
среднее число детей, чел. 1,46 1,40 1,68

Домохозяйства, состоящие из отца с детьми
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 45,4 46,4 41,7
в том числе домохозяйства с 3 и более детьми 5,6 5,0 8,2
среднее число детей, чел. 1,35 1,34 1,43

Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми и одного из родителей матери (отца)
из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 71,9 70,9 75,5
в том числе домохозяйства с 3 и более детьми 4,7 3,9 7,7
среднее число детей, чел. 1,32 1,29 1,43

Домохозяйства, состоящие из матери (отца) с детьми, одного из родителей матери (отца) (или без него), 
прочих родственников (или без них) и не родственников (или без них)

из них домохозяйства, имеющие детей моложе 18 лет 61,1 60,1 63,5
в том числе домохозяйства с 3 и более детьми 11,0 8,4 16,8
среднее число детей, чел. 1,54 1,46 1,72

Таблица 2 — Характеристики детности различных типов домохозяйств в России по данным Всероссийской 
переписи населения 2020 г., %

Table 2 — Characteristics of the number of children of various types of households in Russia according to the All-
Russian Population Census 2020, %

https://rosstat.gov.ru/vpn/2020/Tom8_Chislo_i_sostav_domohozyajstv
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бенка, доля многодетных семей – 17,2%). Боль-
шая часть российских семей нуклеарные, состо-
ящие только из родителей с детьми. Среднее 
число детей в таких семьях составляет 1,69 ре-
бенка, доля многодетных семей – 13,2%. В Рос-
сии увеличивается доля неполных семей, дет-
ность которых еще меньше. Доля многодетных 
семей среди них не превышает 11%.

Для сохранения масштабов многодетности, 
достигнутых благодаря мерам демографиче-
ской политики, реализуемым в России с 2007 г., 
необходимо развитие стратегий поддержки се-
мей с детьми. При этом важно опираться на 
результаты эмпирических исследований, позво-
ляющих выявить особенности и перспективы 
репродуктивного поведения россиян.

Мотивация многодетности
Источниками многодетности, что было выяв-

лено по результатам глубинного интервью, яв-
ляются три ведущих мотива или стечение обсто-
ятельств. Во-первых, социально-психологиче-
ская потребность в детях. Детско-родительские 
отношения являются источником особенных 
переживаний: маленькие дети формируют проч-
ные связи, так как зависимы от взрослого. Во-
вторых, в некоторых случаях компенсация оди-
ночества единственных детей, а также стремле-
ние, чтобы дети не выросли эгоистами. В-тре-
тьих, стремление родить ребенка определенно-
го пола. Стечение обстоятельств, способствую-
щих многодетности, это: рождение двойни; со-
вместные дети в повторном браке; отказ от абор-
та при случайной беременности (в этом случае 
мотивация сохранения здоровья или следова-
ние религиозным нормам, запрещающим пре-
рывание беременности). В некоторых кейсах 
многодетность запланирована только одним из 
родителей, а второй родитель соглашается под-
держать или вынужден поддержать стремление 
супруга (супруги) в целях сохранения благопри-
ятного социально-психологического климата. 

Учитывая тот факт, что абсолютное большин-
ство информантов – сами дети из малодетных 
семей, возникает гипотеза в рамках экономики 
поколений о необходимости консолидации ре-
сурсов самой семьи и родительской семьи для 
реализации модели многодетности. Это обо-
снованное предположение, так как можно рас-
сматривать его в рамках теории социального 
капитала [22], которая позволяет не только фор-

мировать объяснительные модели инкорпори-
рования социального капитала в реальные эко-
номические выгоды, но и объясняет экономию 
временных ресурсов родителей, затрачиваемых 
на уход за детьми, за счет поддержки близкого 
окружения. В некоторых семьях воспроизво-
дился опыт прародительских семей – многодет-
ность через поколение.

Информанты воспроизводили модель ответ-
ственного родительства. В воспитании детей 
члены многодетных семей используют рацио-
нальный подход, ориентированы на воспита-
ние и социализацию детей таким образом, что-
бы развивать их таланты и удовлетворять по-
требности в признании, и именно этот мир – 
мир образования и развития детей – родители 
воспринимают как несправедливый:

Вот смотрите, сейчас у меня дети учатся по од-
ной программе в школе. Если ты хочешь, чтобы 
у ребенка была более такая хорошая подготов-
ка, например к ВПР, мы попросили учителя пе-
рейти на другую программу, а это платная ус-
луга. Она стоит 1000 с чем-то за двоих детей. 
Также у меня дети в школу английского языка 
ходят, это тоже деньги, за двоих 5000 с чем-то 
(Жен., 43, Республика Башкортостан, 3 детей).

Он будет уже раскрываться (примечания: 
отец о ребенке), и его будут видеть и тренеры, 
и дальше в будущем. А сейчас я их вожу: мне са-
мому хоккей нравится – он доступный для меня, 
через дорогу секция. Мне его (ребенка) удобней 
водить, а он, может, не хочет, а тебе не решает-
ся сказать. Он, бывает, ленится. Я говорю: нет, 
надо, я заплатил за тебя месяц – надо отходить. 
Мне кажется, так неправильно. Если ребенок 
выбрал секцию: походил – не понравилось – по-
шел в другую секцию. Эта доступность услуг 
для детей должна быть. На сегодняшний день 
этого нет, потому что всё зависит от финан-
совой части. Если родитель смог заплатить, 
то ребенок ходит. А если нет, а ребенок хочет 
туда ходить? Это неправильно. Раньше это 
было, а сейчас почему-то этого не стало. Мо-
жет, оно вернется. Я вот хочу, чтобы социаль-
ная политика в этом плане тоже поменялась 
(Муж., 40, Свердловская область, 3 детей).

Старший ребенок у нас сейчас будет учиться 
в православной гимназии, а это на Ильинке (Прим.: 
около 30 минут на машине от места житель-
ства респондента). И в то же время есть круж-
ки, даже вот сейчас музыкальная школа в одном 
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месте, в другом, т.е. вот это как-то все соеди-
нить (Жен., 34, Нижегородская область, 3 детей).

Ну материальная всегда нужна <…> он ходил 
и на рисование, и на моделирование, и на ушу 
(Муж., 50, Нижегородская область, 5 детей).

Материальных средств, помощи в сопрово-
ждении детей, инфраструктуры не хватает мно-
годетным родителям. Обобщая высказывания, 
озвученные информантами в ходе глубинного 
интервью, можно сказать, что внешний мир 
остается не совсем удобным для реализации 
стратегии многодетности. В то же время вну-
три семьи выстраивается справедливость, сде-
лать выводы об этом можно, опираясь на то, 
как члены многодетных семей трактуют поня-
тие «благополучная счастливая семья». В ин-
тервью были указания на то, что необходимы 
материальные ресурсы для удовлетворения 
потребностей семьи разного уровня, а также 
качественные характеристики благополучия:

Ну, конечно, это полная семья <…>, счастли-
вая семья для ребенка, где мама счастливая 
и спокойная, <…>, ребенок должен жить в здо-
ровом климате, в семье должен быть здоровый 
климат, где папа и мама в гармонии (Жен., 37, 
Ставропольский край, 7 детей).

Это обязательно, где родители любят друг 
друга, заботятся друг о друге, внимательны 
друг к другу, где они хотят рождения своих де-
тей (Жен., 42, Вологодская область, 4 детей).

Рост благополучных многодетных семей мо-
жет стать основой увеличения числа многодет-
ных семей, такое исследование проводилось 
в Норвегии, где сопоставлялись данные о прожи-
вании и деторождении (2000–2018 гг.) на осно-
ве информации, внесенной в административ-
ные реестры [23]. Выявлено, что социальные 
сети соседей могут способствовать рождению 
еще одного ребенка. В то же время, чем больше 
многодетных семей будут нуждаться в поддерж-
ке, тем меньше вероятность, что практики мно-
годетности будут воспроизводиться. Многодет-
ные благополучные семьи ориентированы на 
самообеспечение, поэтому поддержка много-
детных семей с детьми, осуществляемая на ре-
гиональном и федеральном уровнях, инфор-
мантами одобряется, но сдержанно. Трудности 
семей связаны с нехваткой материальных ре-
сурсов, временных ресурсов и необходимости 
получения компетенций, необходимых для се-
мейной жизни.

ОБСУЖДЕНИЕ
Структура семей меняется, но только семья 

как социальный институт в состоянии обеспе-
чить воспроизводство и социализацию новых 
поколений.

Демографическая волна в ближайшие годы 
будет негативно влиять на численность репро-
дуктивных когорт, сохраняя значимость мони-
торинга изменения социальной структуры рос-
сийских домохозяйств. Статистические данные 
показывают, что в ближайшее десятилетие чис-
ленность женщин детородного возраста в РФ 
будет неуклонно снижаться. В этом отношении 
должны быть приняты меры, учитывающие два 
обстоятельства. Во-первых, в возрастной струк-
туре женщин репродуктивного возраста в на-
стоящее время и в ближайшем будущем будут 
преобладать женщины 30–39 лет. В этом возрас-
те у женщин чаще всего уже есть один или два 
ребенка, но они еще не вышли из репродуктив-
ного возраста, поэтому, при реализации грамот-
ных мер социальной поддержки, учитывающий 
интересы семей с детьми, есть потенциал для 
увеличения числа детей, рожденных женщина-
ми 30–39 лет. Во-вторых, численность женщин 
в возрасте 20–29 лет планомерно сокращается. 

Однако на федеральном уровне нет программ, 
обеспечивающих поддержку молодежи, решив-
шейся на рождение детей в студенчестве, что ак-
туально, так как женщины в возрасте 18–24 года 
в основном являются студентами, в некоторых 
случаях членами молодых семей. Раннее рожде-
ние первого ребенка увеличивает вероятность 
рождения женщиной второго и последующих 
детей, так как именно отложенное родительство 
стало основной причиной сокращения суммар-
ного коэффициента рождаемости.

Социальные потрясения 2020–2022 гг. требу-
ют глубокого осмысления с точки зрения реак-
ции общества и поиска новых возможностей 
преодоления депопуляции, обеспечения демо-
графического благополучия страны. Очевидно, 
что без увеличения рождаемости хотя бы до 
уровня простого воспроизводства населения 
невозможен устойчивый выход из депопуляции 
при любом, даже самом низком достижимом на 
сегодня уровне смертности. Снижение числа 
детей в домохозяйствах и семейных ячейках 
является поводом для разработки и внедрения 
управленческих решений, направленных на под-
держку многодетных семей.
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Комплексная поддержка российской семьи 
может стать залогом дальнейшего увеличения 
числа многодетных семей в России. При этом 
важно учитывать потребности многодетной 
семьи. Данные, полученные методом интервью 
с многодетными семьями, позволили сформу-
лировать основные направления помощи мно-
годетным семьям:

• обеспечение доступности дополнительно-
го образования для детей, повышение качества 
подготовки в школах для успешного поступле-
ния в ссузы и вузы; 

• качественное медицинское обслуживание 
для многодетных семей, возможно, необходимо 
ввести расширенную страховку для членов мно-
годетных семей;

• расширение мер, способствующих реше-
нию жилищных проблем семей;

• обеспечение экономического благополу-
чия и экономической самостоятельности много-
детных семей, формирование условий для само-
реализации родителей в многодетных семь-
ях в социальной и экономической сферах;

• помощь в организации семейного досуга 
отдыха, развитие рекреационных услуг, созда-
ние системы сопровождения детей младшего 
и среднего школьного возраста;

• оптимизация поддержки семьи в кризисной 
ситуации (потеря работы и т. д.).

Консолидированное участие в решении про-
блем демографического развития России может 
опираться не только на меры государственной 
и региональной семейно-демографической по-
литики, но и на корпоративные политики, вклю-
чающие поощрение семейного взаимодействия 
(отдых, профессиональные династии и т. д.), 
информирование об успешных практиках мно-
годетности среди сотрудников. Включение в дан-
ный процесс российских организаций, предо-
ставляющих рабочие места родителям и потен-
циальным родителям, способных повлиять на ре-
шение государственных демографических задач, 
позволит сформировать комплексный многоу-
ровневый подход к совершенствованию госу-
дарственной демографической политики. Под-
держка и пропаганда на уровне российских ор-
ганизаций семейного образа жизни, детности 
(многодетности), родительства является допол-
нительным стимулированием формирования 
общественного мнения и образа благополучных 
многодетных семей.

В настоящее время необходимо проводить 
системную работу по формированию и поддерж-
ке института многодетной семьи как ресурса 
социально-экономического и демографическо-
го развития. Однако увеличение рождаемости 
только при использовании экономических сти-
мулов (что предусматривает современная соци-
ально-демографическая политика) ограничено 
сложившейся потребностью в детях, современ-
ные уровни которой недостаточны для выхода 
из режима сокращения населения. Между тем, 
разработка эффективных мер повышения по-
требности в детях возможна лишь при принци-
пиальном пересмотре мировоззренческих уста-
новок населения, коррекции сложившейся у мо-
лодых поколений системы ценностей, повыше-
ния престижа семьи и семейного образа жизни 
и т. д. Необходимо совершенствовать механиз-
мы в части обеспечения жильем многодетных 
семей, поддержать льготную ипотеку для чле-
нов молодых и студенческих семей как основы 
формирования стратегий многодетности. Воз-
можно развитие программ строительства соци-
ального жилья для его предоставления членам 
молодых и студенческих семей в льготную арен-
ду, пока семье отказывают в ипотечном кредите 
в связи с недостаточными доходами для приоб-
ретения первого жилья или расширения площа-
ди жилья в связи с рождением второго или по-
следующих детей, что позволит расширить сег-
мент многокомнатных квартир для проживания 
многодетных и многопоколенных семей.

Для решения проблем жизнедеятельности 
многодетной семьи, формирования культуры 
осознанного, ответственного родительства 
и отцовства необходимо активизировать роль 
многопоколенной семьи (родителей, прароди-
телей), в развитии института благополучной 
детной (многодетной) молодой семьи. Особую 
значимость это приобретает в условиях старе-
ния населения, сопровождающегося трансфор-
мацией возрастной пирамиды, в которой доля 
пожилых сравнивается или даже превышает 
долю детей, что непосредственно влияет на со-
став российских домохозяйств и семейных ячеек. 
Увеличение доли пожилых людей в общей чис-
ленности населения, характерное для России 
и большинства развитых стран мира, стало не 
только одним из ключевых трендов последних 
десятилетий, но и важнейшим драйвером пере-
мен во всех сферах современного общества. 
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Необходимо разработать целостный концеп-
туальный подход, учитывающий комплексную 
детерминацию репродуктивного поведения чле-
нов благополучной многодетной российской 
семьи. Важно активно разрабатывать меры соци-
альной поддержки многодетной семьи, с целью 
того, чтобы практики многодетных не были прак-
тиками «выживания», а могли быть охарактери-

зованы как практики воспроизводства благопо-
лучия. Благополучие является идеальной моделью 
и интегративным показателем уровня и качества 
жизни российских семей, доступности здраво-
охранения, социально-экономического развития 
регионов и эффективности семейно-демографи-
ческой политики, реализующей меры на нацио-
нальном, региональном и местном уровнях. ●
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СЕМЬЯ И ДЕТИ
В СИСТЕМЕ ЦЕННОСТЕЙ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
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АННОТАЦИЯ:
Введение. Данная работа посвящена выявлению роли семьи и детей в системе ценностей калинин-

градских студентов. Данный аспект представляется важным в связи со сложившейся демографиче-
ской ситуацией, а также с решением объявить в России 2024 год Годом семьи. 

Материалы и методы. В 2023 г. был проведен опрос среди студентов калининградских вузов, 
в котором принял участие 241 человек в возрасте 18-24 лет. Анкета состояла из шести «открытых» 
вопросов. Студентам было предложено дать собственное определение понятия «ценности»; назвать 
наиболее значимые ценности; описать идеальную модель семьи; определить роль детей в целом 
и в собственных жизненных стратегиях; объяснить причины желания или нежелания иметь детей. 
Данный вид опроса был обозначен как экспресс-интервью. Методологической основой исследования 
явилась концепция демографического благополучия, согласно которой демографические процессы 
необходимо параллельно рассматривать на макроуровне и микроуровне. В данном исследовании 
основное внимание было уделено микроуровню. 

Результаты. В ходе исследования выяснилось, что большинство респондентов воспринимают 
ценности как базовые установки, которые определяют жизнь человека, выражаются в духовных 
и материальных вещах и передаются следующим поколениям. Наиболее значимыми ценностями 
признаются семья, дружба, деньги, любовь, свобода и здоровье. Рассуждая об идеальной семье, 
участники опроса описывали те отношения, которые они хотели бы видеть в семье. Лишь несколько 
человек считают идеальными семьи, в которых они выросли и живут. Большинство респондентов 
намерены в будущем иметь детей, хотя некоторые делают оговорку, что для этого должны быть 
соответствующие условия. В то же время была выявлена значительная доля молодых людей, которые 
заявили о принципиальном нежелании иметь детей. 

Обсуждение. На основе проведенного исследования было выявлено, что семья является наиболее 
значимой категорией в системе ценностей студентов. Идеальной представляется полная семья без 
финансовых проблем, члены которой живут в обстановке взаимопонимания, поддержки и любви. 
Для большинства респондентов дети представляются необходимой составляющей семьи. Некоторые 
участники опроса заявили о нежелании выполнять родительские функции. Проведенное исследова-
ние продемонстрировало важность анализа демографических процессов на микроуровне, то есть 
с позиции человека, с учетом его ценностей и жизненных установок.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Калининградская область, молодежь, студенты, ценности, семья, дети
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FAMILY AND CHILDREN
IN THE SYSTEM OF THE STUDENT’S VALUES

E. P. Zimovinaa, M. N. Khramovab
a Immanuel Kant Baltic Federal University (Kaliningrad, Russia)

b Institute for Demographic Research Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology 
of the Russian Academy of Sciences (Moscow, Russia)

ABSTRACT:
Introduction. This paper is devoted to identifying the role of family and children in the value system of 

Kaliningrad university students. This aspect is important both in connection with the current demographic 
situation, as well as with the decision to declare 2024 the Year of the Family in Russia.

Materials and methods. In 2023, a survey was conducted among students of Kaliningrad universities, 
which was attended by 241 people aged 18-24 years. The questionnaire consisted of six “open” questions. 
Students were asked to give their own definition of the concept of “values”; to name the most significant 
values; to describe the ideal family model; to determine the role of children in general and in their own life 
strategies; to explain the reasons for wanting or not wanting to have children. This type of survey was des-
ignated as an express interview. The methodological basis of the study was the concept of demographic 
well-being, according to which demographic processes must be considered simultaneously at the macro 
and micro levels. In this research, the focus was on the micro level.

Results. The study revealed that the majority of respondents perceive values as basic attitudes that define 
a person’s life, are expressed in spiritual and material things and are passed on to the next generations. The 
most important values are recognized as family, friendship, money, love, freedom and health. Talking about 
the ideal family, the survey participants described the relationships they would like to see in the family. Only 
a few people consider the ideal families in which they grew up and live. The majority of respondents intend 
to have children in the future, although some make a reservation that there must be appropriate conditions 
for this. At the same time, a significant proportion of young people were identified who expressed a funda-
mental reluctance to have children.

Discussion. Based on the conducted research, it was revealed that the family is the most significant cat-
egory in the students’ value system. The ideal is a complete family without financial problems, whose mem-
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ВВЕДЕНИЕ
Студенчество является особой категорией мо-

лодежи. Прежде всего, это социальная группа 
с определенными возрастными характеристи-
ками, представители которой получают профес-
сионально ориентированное образование. Од-
нако студенчество не является однородным по 
составу. Как отмечают исследователи, оно диф-
ференцируется в соответствии с типом учебно-
го заведения, формой обучения, особенностями 
приобретаемой профессии, а также с определен-
ными социально-демографическими признака-
ми. Кроме того, студенчеству принадлежит осо-
бая роль в формировании интеллигенции и в вос-
производстве среднего класса общества¹. Имен-
но поэтому исследование системы ценностей сту-
денческой молодежи представляет значимость 
и вызывает интерес представителей разных на-
учных направлений. Особая роль уделяется из-
учению вопросов, которые касаются планов на 
личную жизнь. Это создание семьи и рождение 
детей. Актуальность данной тематики обуслов-
лена сложившейся демографической ситуацией 

в стране и регионе, а также решением о проведе-
нии в 2024 г. в Российской Федерации Года семьи².   

Объектом данного исследования явилась ка-
лининградская студенческая молодежь с целью 
определения роли семьи и детей в системе их цен-
ностей. На сегодняшний день к студенчеству от-
носится значительная доля молодежи. На начало 
2022/2023 уч. года на территории Российской 
Федерации насчитывалось более 4 млн студентов 
всех форм обучения³, что составило 12,6%⁴ со-
вершеннолетней молодежи. На территории Ка-
лининградской области в списках студентов зна-
чилось 21243 человека⁵, представляющих 9,4%⁶
численности молодого населения региона. Для 
решения поставленной цели были сформулиро-

⁴ Подсчитано по: Федеральная служба государственной 
статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/folder/12781.

² О проведении в Российской Федерации Года семьи : Указ 
Президента Российской Федерации от 22.11.2023 № 875.

³ Образование в цифрах: 2023: краткий статистический 
сборник. Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М. : ИСИЭЗ ВШЭ, 2023. С. 68.

¹ Социологический словарь / Отв. ред. Г. В. Осипов, 
Л. Н. Москвичев. М. : Норма: ИНФРА-М, 2022. С. 509.

⁵ Калининградская область в цифрах. 2023. Статистиче-
ский сборник в 2 т. Калининград : Территориальный орган 
Федеральной службы государственной статистики по Кали-
нинградской области (Калининградстат), 2023. Т. 1. С. 127.

⁶ Подсчитано по: Территориальный орган Федеральной 
службы государственной статистики по Калининградской 
области. URL: https://39.rosstat.gov.ru/population.
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bers live in an environment of mutual understanding, support and love. For most respondents, children seem 
to be a necessary part of the family. Some survey participants expressed unwillingness to perform parental 
functions. The conducted research has demonstrated the importance of analyzing demographic processes 
at the micro level, that is, from a human perspective, taking into account his values and life attitudes.
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ваны следующие исследовательские вопросы: 
1) какие ценности являются наиболее значимы-
ми для студентов? 2) что студенческая молодежь 
вкладывает в понятие «идеальная семья»? 3) ка-
кое место уделяется детям в жизненных планах 
студентов?

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Для понимания перспектив демографическо-

го развития региона весной и осенью 2023 г. был 
проведен опрос среди студентов калининград-
ских вузов, посвященный определению роли 
семьи и детей в системе ценностей молодежи. 
В анкетировании принял участие 241 человек в 
возрасте 18–24 лет (135 мужчин и 106 женщин)⁷.  
Метод формирования выборки – гнездовой, 
при котором проводился сплошной опрос сту-
дентов в отобранных группах. Анкета состояла 
из шести открытых вопросов: что вы понимаете 
под словом «ценности»? какие ценности значи-
мы лично для вас? какой в вашем представлении 
является идеальная семья? чем для вас являются 
дети? какое место уделяется детям в ваших жиз-
ненных планах? почему бы вы хотели или не хо-
тели иметь детей? В итоге были получены мате-
риалы, которые мы условно обозначили как 
«экспресс-интервью», поскольку каждый ре-
спондент не имел возможности выбора из пред-
ложенных вариантов ответов, а должен был 
кратко сформулировать собственную позицию 
по тому или иному вопросу. В этом заключается 
определенная новизна исследования, поскольку 
данный метод не является широко распростра-
ненным. Как правило, массовые опросы прово-
дятся с помощью анкетирования, при котором 
подавляющее большинство вопросов имеют 
варианты ответов. 

Методологической базой исследования по-
служила концепция демографического благо-
получия, изложенная в работах С. В. Рязанцева 
и Т. Р. Мирязова [1, 2]. Ее суть заключается в рас-
смотрении демографических процессов с двух 
точек зрения: микроуровень (с позиции человека 
и семьи) и макроуровень (в масштабах страны, 
региона), а также их оценки в соответствии сопре-
деленными критериями. На микроуровне под 
демографическим благополучием понимается 
возможность реализации человеком своих жиз-
ненных установок и удовлетворенность достиг-
нутыми результатами. На макроуровне демогра-
фическое благополучие представляется как «сба-
лансированное соотношение количественных 
и качественных показателей демографического 
развития страны (региона) на протяжении ми-
нимум пяти лет» [1, с. 8-9]. В проводимом нами 
исследовании был сделан акцент на микроуровень. 

Вопросы, связанные с ценностями в студенче-
ской среде, довольно хорошо изучены россий-
скими социологами. Прежде всего, исследова-
тели пытаются осмыслить подвижки в системе 
ценностей. Одни отмечают: хотя материальные 
ценности и носят устойчивый характер, однако 
они не являются приоритетными; ценности 
молодежи формируются под воздействием со-
циальной среды [3]. Другие говорят о духовной 
пассивности студентов, гедонистических доми-
нантах и неопределенности жизненных приори-
тетов [4]. Следует отметить коллективное иссле-
дование, в ходе которого авторы выделяют гла-
венство, полупериферию и периферию в ценност-
ной иерархии молодежи, а также выявляют фак-
торы жизненного успеха и определяют степень 
их значимости [5]. Интересны работы, в которых 
проводится сравнительный анализ жизненных 
ценностей студентов из разных стран и делается 
вывод об их зависимости от социокультурного 
контекста [6]. Отметим работу, в которой про-
демонстрирована значимость элементов соци-
окультурного механизма и их влияние на фор-
мирование жизненных позиций отечественной 
молодежи [7]. 

Региональный аспект исследований имеет осо-
бое значение. На примере студентов вузов раз-
ной профессиональной направленности, распо-
ложенных в разных субъектах Российской Фе-
дерации, исследователи приходят к выводам об 
общем и специфичном в системе ценностей мо-
лодежи. Так, была выявлена связь между личност-

⁷  Согласно общепринятым расчетам выборки при ге-
неральной совокупности 14184 человека (калининградские 
студенты очного отделения), доверительной вероятности 
95 % и погрешности ±5 % число респондентов должно со-
ставлять 374 человека. Однако мы посчитали возможным 
сделать обобщающие выводы на материалах опроса 241 че-
ловека, поскольку при анализе полученных данных была 
обнаружена определенная повторяемость ответов, позво-
лившая определить основные тренды. Это было тем более 
важным, что все вопросы были «открытыми», без пред-
лагаемых вариантов ответов. Поскольку апробированный 
нами метод является экспериментальным и исследование 
носит поисковый характер, мы посчитали возможным оста-
новиться на данном количестве респондентов. В научной 
литературе для подобного рода исследований к выбороч-
ной совокупности предъявляются не столь строгие требо-
вания (см. например: Ядов В. А. Стратегия социологиче-
ского исследования. М., 2001. С. 111-112; Добреньков В. И., 
Кравченко А. И. Методы социологического исследования. 
М., 2004. С. 82-83). 
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ными ценностями студентов и мотивационной 
базой при выборе профессии, установлено вли-
яние перечисленных факторов на формирова-
ние успешной жизненной траектории [8]. От-
мечается неоднородность ценностных ориента-
ций студентов, их условное разделение на «кол-
лективистов» и «индивидуалистов» [9]. Под-
черкивается эклектичный характер ценностной 
парадигмы студенческой молодежи, в которой, 
однако, важная роль принадлежит традицион-
ным общечеловеческим ценностям [10, 11]. 
Применяя ресурсный подход, уральские иссле-
дователи проанализировали отношение студен-
тов к здоровью и здоровому образу жизни. В ре-
зультате был сделан вывод: «Здоровье остается 
одной из базовых ценностей студенческой мо-
лодежи. В совокупности с семьей здоровье со-
ставляет интегрирующее ядро ценностных ори-
ентаций, которое обуславливает достижение 
жизненного успеха» [12, с. 131]. Ценностные 
координаты были проанализированы в соответ-
ствии с базовыми и периферийными концепта-
ми в языковом сознании студентов [13]. Интере-
сен подход к анализу ценностей современного 
студенчества в контексте стремительной цифро-
визации общества [14, 15]. В качестве обобщения 
приведем вывод, сделанный чувашскими иссле-
дователями: «Несмотря на имеющиеся разли-
чия в доминирующих жизненных ценностях, 
можно говорить о единстве ценностных пред-
почтений студенческой молодежи» [16, с. 265]. 

Особое значение имеют работы, которые 
направлены на выявление роли семьи и детей 
в системе жизненных ценностей современных 
студентов. В связи с этим, важным представля-
ется исследование установок молодежи на со-
здание семьи и исполнение родительских функ-
ций. Как правило, исследователи обращают 
внимание на малую распространенность бра-
ков среди студентов, отсутствие правового ста-
туса понятия «студенческая семья», откладыва-
ние деторождения [17]. Делается акцент на про-
цесс трансформации института брака, расши-
рение практики незарегистрированного брака, 
утверждение социальной терпимости к добрач-
ным связям. Лонгитюдные социологические 
исследования, проведенные в отдельных реги-
онах, позволяют авторам делать вывод о доми-
нирующем влиянии возрастного фактора в сни-
жении рождаемости. При этом самые низкие 
значения показателя ожидаемого количества 

детей, как правило, фиксируются среди самых 
молодых возрастных групп [18]. В то же время 
в студенческой среде сохраняется понимание 
важности полной семьи для воспитания детей 
[19, 20]. Интересен гендерный аспект исследо-
вания проблемы: опрос девушек-студенток 
и женщин зрелого возраста [21], а также рассмо-
трение проблемы делегирования родительских 
функций в отпуске по уходу за ребенком в русле 
государственной политики по сохранению ду-
ховно-нравственных семейных ценностей и укре-
плению межпоколенных связей [22]. На сегодняш-
ний день особую актуальность получает вопрос 
о добровольной бездетности (т. н. чайлдфри), 
изучение которого необходимо с учетом совре-
менной демографической ситуации в России [23].

В зарубежной научной литературе также про-
исходит осмысление ценностей современного 
общества. В частности, разработана оригиналь-
ная система измерения ценностей [24], при ко-
торой традиционные ценности (религия, семья, 
превалирование общественных интересов над лич-
ными) противопоставляются секулярно-рацио-
нальным (светскость, независимость, доминиро-
вание личных интересов над общественными). 

Широко представлены исследования по вопро-
сам семьи и деторождения. Наиболее распростра-
ненным подходом, в русле которого рассматри-
вается данная проблематика, является теория демо-
графического перехода⁸,⁹ [25]. Среди работ послед-
них лет по социально-демографической темати-
ке следует отметить исследования о зависимости 
репродуктивного поведения молодежи от уров-
ня образования, занятости, ценностей [26]; о рацио-
нализации поведения молодых людей, приводя-
щего к отложенным бракам и отложенным дето-
рождениям [27]; о структуре современной семьи 
и индикаторах ее благополучия [28]; а также о без-
детности и отложенном родительстве [29].

РЕЗУЛЬТАТЫ
Ценности играют важную роль в жизни че-

ловека и общества. Они являются некими ори-
ентирами как в повседневной деятельности, так 

⁸ Dirk J. van de Kaa. Demographic Transitions. NIDI. 
Working paper no.: 2008/1. Retrieved from https://nidi.nl/
shared/content/output/papers/nidi-wp-2008-01.pdf

⁹ Van de Kaa D. J. The Idea of a Second Demographic Tran-
sition in Industrialized Countries. Paper presented at the Sixth 
Welfare Policy Seminar of the National Institute of Population 
and Social Security. Tokyo, Japan, 2002. Retrieved from https://
www.researchgate.net/publication/253714045_The_Idea_of_
a_Second_Demographic_Transition_in_Industrialized_Countries

https://nidi.nl/shared/content/output/papers/nidi-wp-2008-01.pdf
https://nidi.nl/shared/content/output/papers/nidi-wp-2008-01.pdf
https://www.researchgate.net/publication/253714045_The_Idea_of_a_Second_Demographic_Transition_in_Industrialized_Countries
https://www.researchgate.net/publication/253714045_The_Idea_of_a_Second_Demographic_Transition_in_Industrialized_Countries
https://www.researchgate.net/publication/253714045_The_Idea_of_a_Second_Demographic_Transition_in_Industrialized_Countries
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и в критических ситуациях. Ценности воспри-
нимаются по-разному, и зачастую молодежь 
стремится переосмыслить многие из них. Од-
нако в большинстве случаев понимание ценно-
стей идет в определенном русле и мнения незна-
комых друг с другом людей совпадают. С целью 
выявить общее и особенное, респондентам 
было предложено объяснить свое понимание 
термина «ценности». Было получено довольно 
много лаконичных и емких определений, кото-
рые были подразделены на несколько катего-
рий. Прежде всего обращают на себя внимание 
ответы, в которых участники опроса говорят 
о ценностях как о неких важных основах жизни 
человека и общества: «Превалирующие в жизни 
каждого человека установки, согласно которым 
он ведет свой образ жизни» (м, 22); «Ценности – 
жизненные принципы, ориентиры» (ж, 18); «Это 
то, что помогает человеку оставаться челове-
ком, базовые установки, по которым он живет» 
(м, 18); «Ценности – значимые аспекты жизни 
человека, на которых строится жизнь» (ж, 21); 
«Совокупность духовных вещей, являющихся 
для человека жизненными ориентирами» (м, 18); 
«Ценности – это то, что важно как для от-
дельного человека, так и для общества в целом» 
(ж, 19). Более того, под ценностями понимается 
преемственность: «Это принципы, переходящие 
из поколения в поколение» (ж, 19). Причем это 
настолько значимо, что требует трепетного от-
ношения и защиты: «Под словом “ценности” 
я понимаю те вещи, которыми человек доро-
жит в первую очередь, к которым он стремится 
или которые оберегает всеми возможными спо-
собами» (ж, 20); «Ценности – вещи, которые 
ни в коем случае не хочется терять» (м, 19); 
«Под ценностями я понимаю что-то значимое 
для человека. То, что он будет оберегать даже 
ценой своей жизни» (м, 18). Как видим, молодые 
люди довольно серьезно воспринимают ценно-
сти: видят в них жизненную опору, подчерки-
вают их духовно-нравственную суть, а также 
важность сохранения и передачи следующим 
поколениям. Кроме того, указывают на значи-
мость ценностей не только для каждого отдель-
ного человека, но и для общества в целом.   

Часть респондентов конкретизировали свои 
мысли, перечисляя то, что они воспринимают 
как ценности: «Важные для человека места, люди, 
вещи, культура» (м, 18); «Духовные и матери-
альные вещи, которые наполняют жизнь смыс-

лом и дают причины жить» (м, 18); «Когда что-
то имеет для человека важность, например, 
идея, данное человеку слово или вещь» (м, 18); «Цен-
ности – самые дорогие сердцу и разуму вещи/
люди, за которые можно чем-то пожертвовать» 
(ж, 18); «Ценности – близкие, родные люди, 
прожитые моменты жизни» (м, 18); «Ценности 
должны в себе сочетать работу, личное разви-
тие, отдых, семью» (м, 20); «Есть личностные 
ценности – это самое дорогое, что есть в жизни 
человека. Например, семья и здоровье родных 
и близких. А есть культурные ценности, кото-
рые подразумевают собой ценности всех наро-
дов страны. Например, историческая память, 
уникальная архитектура и культура» (ж, 18). 
Обращает на себя внимание, что респонденты 
подчеркивали значимость как духовных, так 
и материальных ценностей, указывали на воз-
можность их гармоничного сочетания.

Одна из участниц опроса охарактеризовала 
ценности как способ восприятия действитель-
ности: «Ценности – это призма, через которую 
я смотрю на этот мир» (ж, 19). Несколько ре-
спондентов рассматривают ценности как некий 
«компас», с которым нужно постоянно сверять-
ся на жизненном пути: «Это то, что важно для 
человека, чем человек руководствуется на про-
тяжении всей жизни» (ж, 18); «Ценности – это 
взгляды человека, которые помогают ему при-
нимать решения в жизни» (ж, 18). По мнению 
некоторых молодых людей, ценности влияют 
на формирование личности и определяют жиз-
ненную траекторию: «Ценности – это опреде-
ленные жизненные установки, на основании кото-
рых человек выстраивает свой путь. Исходя из 
ценностных установок человек формирует свою 
семью, выстраивает карьеру, создает собствен-
ный социальный имидж, то есть расставляет 
приоритеты по своей индивидуальной иерар-
хии» (ж, 20); «В моем понимании – это то, что 
прокладывает жизненный путь человека и вы-
страивает личность человека.  Ценности – это 
своеобразный маяк, благодаря которому человек 
достигает своих целей тем или иным образом» 
(ж, 20). Получается, что молодые люди обраща-
ют внимание и на практическую значимость цен-
ностей, которые помогают воспринимать мир, 
определять этапы жизненного пути, формиро-
вать личностные и профессиональные качества. 

После того как респонденты изложили свое 
понимание ценностей, им было предложено 
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перечислить то, что значимо лично для них. 
В результате было получено множество вариан-
тов ответов, в которых были обозначены 95 ка-
тегорий, указанных как отдельно, так и в разных 
сочетаниях. Мы отобрали 30, которые встреча-
ются либо чаще других, либо представляют 
интерес в силу их актуального звучания (безо-
пасность, знания, правда, справедливость, ро-
дина, честь), общественной значимости (добро, 
вера, религия, равенство, культура, обычаи и 
традиции), а также традиционной для человека 
важности (жизнь, счастье, дом, время, доход) 
(таблица 1). 

Лидирующее положение в системе ценностей 
респондентов занимает семья – ее указали 2/3 
респондентов. Наибольшая частота упомина-
ний приходится и на такие категории, как дру-
зья, деньги, любовь, свобода и здоровье. До-
вольно часто в ответах встречались понятия 
«самореализация» и «саморазвитие». Однако 
ценность жизни и счастья отметили лишь не-
сколько женщин, религии – только двое муж-
чин, веры – трое мужчин и две женщины (та-
блица 1). Такой расклад свидетельствует о свет-
ском восприятии ценностей. 

Отметим, что некоторые участники опроса 
продемонстрировали элементы гедонистиче-
ского мировоззрения, когда среди наиболее 
значимых ценностей называли благополучие 
(7), комфорт (5), отдых (3), путешествия (2), 
удовольствие (1). Одна из девушек так и напи-

сала: «насыщенная жизнь». Два человека проя-
вили конкретно-прагматичный подход к ценно-
стям: «связи, компьютеры», «бриллианты». Так-
же среди ответов встречались забавные («сон», 
«чай по утрам») и трогательные («любовь к во-
лейболу», «любовь к животным»). Таким обра-
зом, спектр ценностей многообразен и их ран-
жирование не всегда одинаково. Тем не менее, 
приоритетность основополагающих ценностей 
является бесспорной. 

Как мы уже отметили, среди наиболее значи-
мых ценностей чаще всего упоминается семья. 
Имея в виду молодой возраст респондентов 
и, в подавляющем большинстве случаев, отсут-
ствие у них опыта создания собственной семьи, 
был задан вопрос о том, какой они представля-
ют себе идеальную семью. Прежде всего была 
проанализирована частота употребления тех 
или иных определений. Полученные ответы го-
ворят о том, что в семейной жизни молодые люди 
больше всего ценят обстановку взаимопонима-
ния, любви, уважения и поддержки. Довольно 
много респондентов акцентировали внимание 
на том, что семья должна быть полной и обеспе-
ченной (таблица 2).

По большому счету участники опроса опи-
сывали те отношения, которые они хотели бы 
видеть в семье. В результате был получен целый 
спектр представлений. Одни подчеркивали зна-
чимость эмоциональной составляющей, атмос-
феры любви и ощущения счастья: «Когда все 

Категория Муж. Жен. Всего
абс. %

семья 83 72 155 64,3
друзья 38 30 68 28,2
деньги 20 25 45 18,7
любовь 13 24 37 15,6
свобода 16 20 36 14,9
здоровье 10 20 30 12,4
саморазвитие 11 17 28 11,6
самореализация 9 12 21 8,7
честность 10 10 20 8,3
учеба 9 9 18 7,5
карьера 6 11 17 7,1
уважение 7 10 17 7,1
справедливость 8 7 15 6,2
добро 4 7 11 4,6
родина 7 4 11 4,6

Категория Муж. Жен. Всего
абс. %

знания 5 4 9 3,7
культура 5 4 9 3,7
работа 5 4 9 3,7
честь 5 4 9 3,7
доход 7 1 8 3,3
обычаи/традиции 5 3 8 3,3
равенство 4 3 7 2,9
время 5 1 6 2,5
счастье 0 6 6 2,5
вера 3 2 5 2,1
дом 3 1 4 1,7
правда 2 1 3 1,2
безопасность 1 1 2 0,8
жизнь 0 2 2 0,8
религия 2 0 2 0,8

Таблица 1 — Перечислите ценности, значимые лично для вас
Table 1 — List the values that are important to you personally
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члены данной семьи счастливы» (м, 18); «Где 
есть любовь, где все счастливы и никто не об-
делен» (ж, 18); «Идеальная семья состоит из 
любящих людей. Не обязательно кровное род-
ство» (ж, 18); «Место, где любят. Место, где 
ты начинаешь понимать мир» (м, 20). Другие 
видели суть семейной жизни в единении инте-
ресов и сплоченности, неподдельном интересе 
друг к другу и стремлении держаться вместе: 
«Совместное решение проблем, обсуждение се-
мейного бюджета, наличие совместного и раз-
дельного отдыха» (ж, 18); «Большая и дружная, 
с общими традициями и праздниками» (ж, 18). 
Третьи обращали внимание на обязательное 
наличие детей: «В моем понимании семья воз-
никает при рождении или появлении ребенка. 
До этого момента это супружеская пара» (ж, 
20); «Полная многодетная семья» (м, 18); «Се-
мья идеальна тогда, когда мужчина и женщина, 
в первую очередь, разговаривают друг с другом, 
уважают и ценят своего партнера. Когда оба 
из них самодостаточны, им следует задумать-
ся о детях, и идеальная семья станет более 
идеальной!» (ж, 21). Встречались и ответы, в ко-
торых присутствовал прагматичный взгляд 
и удивительное для столь юного возраста пони-
мание реалий жизни: «Мама и папа, может, 
уже и не любящие друг друга, как раньше, но 
живут вместе ради собственной бытовой ста-
бильности и благополучия ребенка/детей» 
(м, 18). Для части респондентов немаловажное 
значение имеет материальная обеспеченность: 
«Традиционная семья без финансовых проблем» 
(м, 19); «Обеспеченная семья» (ж, 18). Обратил 
на себя внимание один очень искренний и ла-
коничный ответ: «Мама и папа должны быть» 
(м, 18). А в одном из ответов респондент как бы 
обобщил все вышесказанное: «Полная. Семья, 
в которой нет зависимостей (алкоголь, нарко-
тики, азартные игры), никто ими не страдает. 
Достаток не ниже среднего (семья должна быть 
самостоятельна в материальном плане, что-
бы без пособий, без материальной помощи дру-
гих родственников). Семья без эмоционального 
и физического насилия от родителей друг к дру-
гу и к детям» (ж, 21). 

Только четыре человека назвали идеальными 
семьи, в которых они живут: «Моя семья» (м, 19); 
«Моя семья для меня пример идеальной семьи» 
(м, 19); «Моя семья неполноценна, но для меня 
она идеальна. Была бы она полноценной, она бы 

все так же была идеальной» (м, 18); «Идеальная 
семья в моем представлении – это моя семья! 
В которой родители понимают детей, доро-
жат временем с ними, стараются сделать для 
них всё, на все 100%. В которой дети не боятся 
рассказать о проблемах, могут свободно выска-
зываться. Задавать друг другу сотни вопросов 
и получать ответы» (ж, 18). 

Несколько респондентов скептически отнес-
лись к предложенному понятию «идеальная се-
мья», однако после критических замечаний все 
же излагали свою позицию: «Идеальных семей 
нет, везде есть свои изъяны. Для меня идеаль-
ная семья – полная семья, где муж и жена любят 
друг друга и своих детей. В такой семье есть 
уважение ко всем членам семьи. Семья живет 
в достатке» (ж, 22); «В моем представлении 
идеальной семьи не существует. А если и есть, 
то это просто видимость для окружающих. 
Лично для меня идеальная семья, это когда люди 
в ней умеют друг к другу прислушиваться и идти 
на компромисс» (ж, 19); «Нет ничего идеально-
го. Однако если в среде, которая состоит из не-
идеальных людей, процветает атмосфера люб-
ви и понимания, то это явление или среду я могу 
назвать идеальной семьей» (м, 22).

Категория Муж. Жен. Всего
абс. %

взаимопонимание 33 43 76 31,5
любовь 26 37 63 26,1
полная 37 23 60 24,9
уважение 17 41 58 24,1
поддержка 23 28 51 21,2
обеспеченная 17 15 32 13,3
взаимопомощь 9 11 20 8,3
без конфликтов 7 11 18 7,5
гармония 6 12 18 7,5
желание вместе решать 
проблемы

5 12 17 7,1

доверие 7 10 17 7,1
общие цели на жизнь/
мировоззрение

1 12 13 5,4

хорошие взаимоотношения 7 6 13 5,4
дружная 8 4 12 5,0
равноправие 5 6 11 4,6
спокойствие 4 6 10 4,1
готовая выслушать 5 4 9 3,7
благополучная 2 3 5 2,1

Таблица 2 — Какой в вашем представлении являет-
ся идеальная семья?

Table 2 — What is the ideal family in your opinion?
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Итак, из ответов респондентов складывается 
следующий образ идеальной семьи: полная, с деть-
ми, без финансовых проблем, скрепленная ат-
мосферой взаимопонимания, любви и поддерж-
ки. Отметим, что для молодежи эмоциональный 
контекст является очень важным, когда речь 
идет о понятии «семья». Во многих ответах имен-
но на это был сделан акцент.    

Результаты опроса продемонстрировали, что 
полная семья является значимой ценностью для 
молодежи. В большинстве случаев (но не всегда!) 
имелась в виду семья с детьми. Поэтому студен-
там были заданы вопросы не просто о намерении 
в перспективе иметь детей, но и о своем отно-
шении к ним. В итоге выяснилось, что 119 че-
ловек (49,4%) однозначно хотели бы в будущем 
иметь детей; 37 человек (15,4%) думают о такой 
возможности при определенных условиях (со-
стояние здоровья, финансовое положение, на-
личие постоянного партнера и т. д.); 24 челове-
ка (9,9%) затруднились дать ответ, проявив рав-
нодушие к данному вопросу или ссылаясь на 
свой возраст. В то же время четверть респон-
дентов (25,3%) заявили о нежелании иметь де-
тей (61 человек). Понятно, что жизнь внесет 
коррективы в планы молодых людей. Однако 
ориентация значительного количества респон-
дентов на бездетность вызывает обеспокоен-
ность в условиях сложной демографической 
ситуации на современном этапе. 

Причины своего отношения к будущему 
родительству респонденты пытались обосно-
вать. Те, кто выразил твердое намерение иметь 
в своей жизни семью и детей, приводят разные 
доводы. Довольно часто встречается мысль 
о необходимости продолжения рода и сохране-
ния памяти. Причем об этом говорили и девуш-
ки, и юноши: «Я не могу представить, что мой 
род не продолжится после меня» (м, 21); «Де-
ти – продолжение меня, а мне не хотелось бы 
прервать мой род» (ж, 21); «Ребенок будет не-
сти память о нас и наших традициях» (м, 18); 
«Дети – это прежде всего наследники нашей 
памяти и семейных ценностей» (м, 18). Несколь-
ко молодых людей продемонстрировали удиви-
тельную для своего возраста зрелость в воспри-
ятии мужского и женского начала, а также жиз-
ненного цикла отдельного человека: «Я бы хо-
тел иметь двоих детей: девочку и мальчика. Маль-
чик – для продолжения рода. А девочка – потому 
что без женщин этот мир будет тусклым» (м, 19); 

«Дети для меня – завершающая ступень соци-
ального развития» (м, 18); «Дети не дают ста-
реть, с ними ты в постоянном движении» (ж, 19). 
Некоторые респонденты уже задумываются 
о передаче наследства: «Чтобы было кому пере-
дать нажитое имущество» (ж, 22). А кто-то хо-
чет обеспечить себе старость: «В старости хочу 
находиться среди большого количества детей 
и внуков» (ж, 21); «Я смогу положиться на них 
в старости» (ж, 18). Одни хотят повторить по-
ложительный опыт своих предков: «Очень хочу, 
чтобы труды, гены, достоинства моих родите-
лей и других предков перешли в будущее и при-
несли пользу» (ж, 18); «Я уверена, что благодаря 
моей семье я смогу воспитать своих детей до-
стойными личностями» (ж, 18). Другие имеют 
желание не повторять ошибки своих родителей, 
стать лучше их: «Стать отцом, отличным 
в хорошую сторону от моего» (м, 19). Во многих 
ответах сквозит стремление создать хорошую 
и крепкую семью. Особенно радует, что неко-
торые молодые люди воспринимают детей как 
необходимую составляющую семейной жизни 
вне зависимости от кровного родства с ними: 
«Чтобы иметь полноценную семью и испытать 
счастье быть родителем» (ж, 22); «Я считаю 
детей неотъемлемой частью настоящей семьи. 
И не важно, приемные ли они» (ж, 19); «Я бы 
хотела иметь детей, так как это важно для 
создания собственной семьи» (ж, 18). Необхо-
димо подчеркнуть, что молодые люди (в основ-
ном девушки) акцентируют внимание на таком 
важном факторе, как отношения с любимым 
человеком: «Есть желание создать жизнь с лю-
бимым человеком» (ж, 20); «Возможно, когда-
нибудь в моей жизни появится человек, с кото-
рыми я захочу завести ребенка» (ж, 18); «Я бы 
хотела иметь детей от любимого и любящего 
супруга, потому что ребенок – это плод любви» 
(ж, 24); «Я считаю, что для начала в моей жиз-
ни должен появиться достойный человек, с ко-
торым я бы могла подумать о будущем» (ж, 19); 
«Разумеется, встретить соответствующего 
человека, чтобы основать семью» (ж, 20); «Все 
зависит от того, смогу ли я найти человека, 
которого полюблю» (ж, 18). Наконец, во многих 
ответах чувствуется серьезное отношение к де-
тям, неподдельное чувство любви к ним и вос-
приятие их как счастья: «Я хотела бы иметь де-
тей, чтобы подарить им хорошую жизнь. Хочу 
дать всё, чего не было у меня» (ж, 21); «Я люблю 
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детей и мне хочется постоянно о ком-то забо-
титься. Они же утютю» (ж, 18); «Дети – это 
самые искренние существа в мире, у них можно 
многому научиться, даже будучи взрослым и зре-
лым человеком» (ж, 18); «Я бы хотела ребенка, 
потому что с ним я бы смогла быть искренней, 
настоящей и дарить всю свою бесконечную лю-
бовь» (ж, 18); «Воспринимаю детей как радость 
в жизни, пусть и сопровождаемую трудностя-
ми» (ж, 18); «Я хочу иметь детей, потому что 
убежден, что они будут самой дорогой частью 
моей жизни» (м, 21); «Я бы хотела иметь де-
тей, потому что люблю заботиться о ком-то 
и у меня есть желание подарить обществу до-
стойного представителя» (ж, 24);  «Это боль-
шая ценность в жизни, ради них я сделаю что 
угодно, чтобы они были счастливы» (ж, 18); 
«Дети для меня значат многое: наше будущее, 
наше счастье и радость» (м, 21). Одна девушка 
дала ответ, который, исходя из современных де-
мографических реалий, удивил и порадовал од-
новременно: «Если у меня будут дети, значит, 
я достигла всех своих карьерных целей» (ж, 19). 

Как было отмечено, часть респондентов про-
являют осторожность и планируют семью с деть-
ми при определенных условиях. Их ответы пред-
ставляют собой осмысление жизненных стра-
тегий, продумывание этапов следования по жиз-
ненному пути: «Я считаю, что для начала нуж-
но заработать на свою жизнь и на жизнь буду-
щего ребенка, проработать свои детские трав-
мы, а уже потом планировать детей, чтобы 
они не росли в нищете и с больной, поломанной 
психикой» (ж, 18); «Я считаю, что заводить де-
тей стоит к моменту стабильного материаль-
ного состояния, здоровой семьи и тогда, когда 
оба партнера этого хотят и могут детям что-
то дать (образование, воспитание, пропита-
ние)» (ж, 18); «Для начала я бы хотела закончить 
учебу, найти интересующую меня работу, иметь 
стабильный заработок. Ведь для воспитания 
детей нужно много средств, как материальных, 
так и эмоциональных. Воспитывать ребенка 
сложно. Если будут проблемы за пределами се-
мьи, это будет только угнетать» (ж, 18); «Для 
начала я хотела бы получить образование, най-
ти работу, иметь финансовую подушку, мораль-
но созреть для материнства и проработать 
все личные проблемы, чтобы не нанести ребен-
ку детские травмы, из-за проблем своего про-
шлого и комплексов. На данный момент я еще 

ничего не достигла и ни с кем не встречаюсь, так 
что и для материнства еще не готова» (ж, 20); 
«В данный момент я считаю, что не готова 
вырастить ребенка. Ни физически, ни психоло-
гически, ни материально» (ж, 18). Ответствен-
ное отношение к будущему родительству харак-
терно в основном для девушек. Для них в боль-
шей степени характерно предварительное про-
думывание своих дальнейших шагов в жизни. 

Ответы респондентов, которые не желают 
иметь детей, зачастую звучат категорично и эго-
истично: «Не хочу, потому что дети сильно 
обременяют» (м, 18); «Мне хочется больше вре-
мени посвятить себе, а не детям» (ж, 20); «Тра-
та времени» (м, 19); «Не вписываются в планы» 
(ж, 18); «Потому что я хочу пожить для себя, 
а не для кого-то» (ж, 18); «Не хочу рисковать 
здоровьем. Мне комфортно в статусе бездет-
ной» (ж, 22). Некоторые молодые люди обосно-
вывают свою позицию конкретными довода-
ми: «Множество трудностей. Большие траты. 
Требуют много времени. Нет гарантий, что 
они вырастут такими, какими их хотелось бы 
видеть» (м, 19); «Это затратно» (м, 18); «Не 
чувствую себя психологически стабильной, что-
бы стать хорошим родителем» (ж, 22). 

 Несколько респондентов признались в сво-
их специфических страхах: «Я боюсь того, что 
женщина может подать на развод, отсудить 
то, на что я копил, и платить алименты не хочу. 
Это главная из причин, почему я не хочу иметь 
детей. А еще, у меня проблемы с доверием» (м, 18); 
«Я не хочу неправильно вырастить ребенка. Что-
бы он потом страдал от психических расстройств 
или негативного воздействия сверстников» (ж, 20). 
Для нескольких участников анкетирования ха-
рактерен пессимистичный взгляд на мир в целом, 
что исключает желание иметь ребенка: «Я думаю, 
что в ближайшем будущем может случиться 
так, что люди будут не жить, а выживать 
в условиях умирающей экономики, множествен-
ных конфликтов и т. д. Тогда зачем заводить 
ребенка, обрекая его на такое будущее?» (ж, 24); 
«Я бы не хотела приводить в этот мир человека, 
который будет видеть только войну, жестокость 
и разруху, так как дети не должны страдать из-за 
ошибок взрослых» (ж, 20); «Не хочу приносить 
новую жизнь в этот мир (подчеркнуто респон-
дентом – авт.)» (ж, 21).  Своеобразный итог под-
вела девушка, которая так объяснила свое не-
желание иметь детей: «Не хочу по многим при-
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чинам: от беспокойства за свое здоровье (во вре-
мя беременности/родов) до нестабильности 
в обществе. Плюс хотелось бы беспрепятствен-
но реализоваться самой в этой жизни, а не бро-
сать все силы на воспитание ребенка» (ж, 18). 
Прямолинейная откровенность подобных отве-
тов заставляет задуматься о ресурсах, которые 
можно задействовать, чтобы преодолеть столь 
негативный настрой. И речь не только о госу-
дарственных программах по поддержке семей 
с детьми и стимулированию рождаемости, но и 
о повороте в общественном сознании посред-
ством Интернета, СМИ, блогеров, деятелей куль-
туры. Однако, несмотря на разные суждения, 
молодые люди проявляют серьезное отношение 
к будущему статусу родителя. Каждый, кто имел 
четкую позицию по этому вопросу, пытался 
обосновать свою точку зрения, привести веские 
аргументы. 

ОБСУЖДЕНИЕ
Подводя итоги, обратим внимание на не-

сколько моментов. В системе ценностей студен-
ческой молодежи выделяются такие категории, 
как семья, друзья, деньги, любовь, свобода 
и здоровье. Причем значимость семьи отмечена 
большинством респондентов. И это несмотря 
на то, что всего несколько участников опроса, 
рассуждая об идеальных семьях, привели в при-
мер свои. Представления об идеальных семьях 
варьируются. Однако наиболее распространен-
ное представление таково: полная семья без 
финансовых проблем, в которой царит обста-
новка взаимопонимания, поддержки и любви. 

Будущее родительство рассматривается ва-
риативно: от твердого намерения стать в буду-
щем отцом или матерью, а также прагматичного 
осмысления условий для рождения ребенка до 
отрицания потребности в детях и нежелания 
выполнять родительские функции. При этом 
часть респондентов, в силу молодого возраста 
и студенческого статуса, затрудняется сказать 
что-либо определенное относительно своей бу-
дущей роли родителя. 

В большинстве случаев дети рассматривают-
ся как необходимая составляющая жизни чело-
века и залог семейного счастья. В восприятии 
молодежи дети являются продолжателями рода, 
наследниками, хранителями памяти о предках 
и семейных традициях. В то же время молодые 
люди проявляют определенную ответственность 
в вопросе о рождении детей, отмечая значение 
материального благосостояния, психологической 
готовности, а также чувства любви к своему парт-
неру. Ориентация части молодежи на бездетность 
связана как с эгоизмом, так и с неуверенностью 
в завтрашнем дне и страхом повторить неудач-
ный опыт родительской семьи. 

Проведенное исследование продемонстриро-
вало важность анализа демографических процес-
сов на микроуровне, то есть с позиции человека, 
с учетом его ценностей и жизненных установок. 
Именно микроуровень является основой всех демо-
графических явлений, а потому внимание к дан-
ному аспекту может вывести на глубинное пони-
мание тенденций развития населения на макро-
уровне и определение основных направлений 
по достижению демографического благополучия. ●

СПИСОК ИСТОЧНИКОВ

1. РЯЗАНЦЕВ С. В., МИРЯЗОВ Т. Р. Демографиче-
ское благополучие: теоретические подходы к опре-
делению и методика оценки // ДЕМИС. Демо-
графические исследования. 2021. Т. 1, № 4. С. 5–
19. DOI 10.19181/demis.2021.1.4.1. EDN HNFXKJ.

2. РЯЗАНЦЕВ С. В., РОСТОВСКАЯ Т. К., АРХАН-
ГЕЛЬСКИЙ В. Н. Демографическое благополучие 
России. Национальный демографический доклад : 
Монография. Москва : Издательско-торговый 
Дом «ПЕРСПЕКТИВА», 2022. 108 с. DOI 10.19181/
monogr.978-5-88045-557-7. EDN YHMZPP.

3. ШУВАЛОВА Н. В., МУТАЛИМОВА А. М. Некото-
рые аспекты социализации личности и форми-
рования ценностных ориентаций современного 

студента // Педагогика и психология образова-
ния. 2023. № 2. С. 138–151. DOI 10.31862/2500-
297X-2023-2-138-152. EDN DQTIBQ.

4. САХАРЧУК Е. С., КИСЕЛЕВА И. А., БАГРА-
МЯН Э. Р., САХАРЧУК А. Л. Аксиология образова-
ния: идеалы и объединяющие ценности в соци-
альном воспитании современной студенческой 
молодежи // Образование и наука. 2023. Т. 25, 
№ 3. С. 67–96. DOI 10.17853/1994-5639-2023-3-
67-96. EDN HIBZZL.

5. РЕУТОВ Е. В., РЕУТОВА М. Н., ШАВЫРИНА И. В.
Жизненные цели молодежи и способы их дости-
жения (по результатам опроса в юго-западном 
и южных регионах России) // Социологические 

https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=77673
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=1025136
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=75981
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=75981
https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.1
https://elibrary.ru/hnfxkj
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=77673
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=767943
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=77068
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=77068
https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-88045-557-7
https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-88045-557-7
https://elibrary.ru/yhmzpp
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=484175
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=390538
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=56543
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=56543
https://doi.org/10.31862/2500-297X-2023-2-138-152
https://doi.org/10.31862/2500-297X-2023-2-138-152
https://elibrary.ru/dqtibq
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=430852
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=711565
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=555813
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=555813
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=1187348
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=9597
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-3-67-96
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-3-67-96
https://elibrary.ru/hibzzl
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=420563
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=692572
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=344461
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=8227


Е. П. Зимовина, М. Н. ХрамоваВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3

35

исследования. 2023. № 5. С. 97–107. DOI 10.318
57/S013216250023772-2. EDN KQDNSZ.

6. ЗАБЕЛИНА Е. В. Психологическое время лич-
ности и жизненные ценности студенческой мо-
лодежи в глобальном обществе (на материале Япо-
нии и России) // Научно-педагогическое обозре-
ние. 2020. № 4 (32). С. 180–187. DOI 10.23951/2307-
6127-2020-4-180-187. EDN ADHIXK.

7. ЗУБОК Ю. А., ЧУПРОВ В. И., ЛЮБУТОВ А. С., 
СОРОКИН О. В. Жизненные позиции молодёжи: 
смысловые основания формирования // Вестник 
Института социологии. 2021. Т. 12, № 3. С. 79–
98. DOI 10.19181/vis.2021.12.3.738. EDN YXTHRJ.

8. КОХ И. А., ОРЛОВ В. А. Ценности и профес-
сиональное самоопределение студенческой мо-
лодежи // Образование и наука. 2020. Т. 22, № 2. 
С. 142–169. DOI 10.17853/1994-5639-2020-2-143-
170. EDN ZCAWVH.

9. ЛИМОНЦЕВА Г. В. Ценностные ориентации 
современной студенческой молодежи // Науч-
ное мнение. 2018. № 4. С. 60–66. EDN XNONYT.

10. МАЛОЛЕТНЕВА И. В., ЖИРАТКОВА Ж. В., ЭЛИ-
АРОВА Т. С. О ценностях студенческой молодежи // 
Вестник РМАТ. 2018. № 2. С. 12–19. EDN XYPLXF.

11. ВИСКОВА Т. А., МАЛЫШЕВ К. Б. Исследова-
ние ценностных ориентаций студентов Вологод-
ского государственного университета // Вестник 
Череповецкого государственного университета. 
2022. № 2 (107). С. 128–137. DOI 10.23859/1994-
0637-2022-2-107-10. EDN EFEBCZ.

12. ВИШНЕВСКИЙ Ю. Р., ЗАБОКРИЦКАЯ Л. Д., 
КУЛЬМИНСКАЯ А. В. Самооценка здоровья сту-
дентов Свердловской области: мониторинговое 
исследование // Вопросы управления. 2021. 
№ 4 (71). С. 123–135. DOI 10.22394/2304-3369-
2021-4-123-135. EDN ZZPZUS.

13. ВЕПРЕВА И. Т., ИЦКОВИЧ Т. В., МИХАЙ-
ЛОВА О. А. Система ценностей современного сту-
денчества: от семейного благополучия до само-
реализации // Quaestio Rossica. 2023. Т. 11, № 1. 
С.277–288. DOI 10.15826/qr.2023.1.789. EDN AYGLSL.

14. КОРШУНОВА С. А., ЛАТИЙ Е. И. Ценностные 
ориентации студенческой молодежи в цифровую 
эпоху // Проблемы социальных и гуманитарных 
наук. 2023. № 2 (35). С. 127–132. EDN HTQIZH.

15. АСТРАТОВА Г. В., ИЗМАЙЛОВ А. М., СЕМЕ-
НОВ М. М., МИТРО М. С. Проблемы ценностей 
и выбора образовательных услуг студенческой 
молодежи в условиях цифровизации экономики 
(предварительный анализ) // Вестник евразий-
ской науки. 2023. Т. 15, № 3. EDN MWPKMB.

16. ВИШНЕВСКАЯ М. Н., АНДРЕЕВА Е. А. Изуче-
ние жизненных ценностей студентов педагоги-
ческого вуза: сравнительный анализ // Казан-
ский педагогический журнал. 2020. № 2 (139). 
С. 261–267. EDN BGHHHV.

17. РОСТОВСКАЯ Т. К., ШАБУНОВА А. А., КАЛА-
ЧИКОВА О. Н. Брачно-семейные представления 
студенческой молодежи: по результатам автор-
ского исследования // Женщина в российском 
обществе. 2023. № 3. С. 31–42. DOI 10.21064/
WinRS.2023.3.3. EDN IVVVAZ.

18. ЗЫРЯНОВА М. А. Рождаемость в период 
пандемии COVID-19: причины формирования 
динамики // Вопросы управления. 2022. № 5 (78). 
С. 66–80. DOI 10.22394/2304-3369-2022-5-66-80. 
EDN BVSVGY.

19. ПОЛЕНОВА М. Е., ЛАЗУРЕНКО Н. В., ПОД-
ПОРИНОВА Н. Н., КОРОЛЕВА К. Ю. Матримониаль-
ное поведение студенческой молодежи в контек-
сте изучения социального здоровья (гендерный 
аспект) // Проблемы социальной гигиены, здра-
воохранения и истории медицины. 2023. Т. 31, 
№ S1. С. 765–773. DOI 10.32687/0869-866X-2023-
31-s1-765-773. EDN VZYRHE.

20. БЛОХИНА М. В., ГРИГОРЬЕВ Л. Г. Семейные 
ценности студентов: опыт социологического ис-
следования в вузе (на примере Тверского государ-
ственного технического университета) // Про-
блемы управления в социально-гуманитарных, 
экономических и технических системах : Один-
надцатый ежегодный сборник научных трудов 
преподавателей, аспирантов, магистрантов, сту-
дентов факультета управления и социальных 
коммуникаций ТвГТУ / под ред. О. Ю. Ильина. 
Тверь : Тверской государственный технический 
университет, 2023. С. 9–12. EDN FWLZLO.

21. АЙГУМОВА З. И. Семейные ценности совре-
менной молодежи (на примере исследования сту-
дентов педагогического университета) // Пробле-
мы современного образования. 2022. № 4. С. 41–55. 
DOI 10.31862/2218-8711-2022-4-41-55. EDN TBPXLV.

22. НЕШАТАЕВ А. В., БЛЕДНОВА Н. Д., БАГИРО-
ВА А. П. Делегирование родительских функций 
в отпуске по уходу за ребёнком: возможности 
трансформации // Вопросы управления. 2023. 
№ 4 (83). С. 54–67. DOI 10.22394/2304-3369-2023-
4-54-67. EDN YIRHEV.

23. ЛЕВЧЕНКО В. В., БАЯНДИНА Я. О. Отношение 
к добровольной бездетности в современном рос-
сийском обществе // Вестник Пермского нацио-
нального исследовательского политехнического 

https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=8227
https://doi.org/10.31857/S013216250023772-2
https://doi.org/10.31857/S013216250023772-2
https://elibrary.ru/kqdnsz
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=633966
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=37783
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=37783
https://doi.org/10.23951/2307-6127-2020-4-180-187
https://doi.org/10.23951/2307-6127-2020-4-180-187
https://elibrary.ru/adhixk
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=74721
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=74722
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=74719
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=719446
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=33418
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=33418
https://doi.org/10.19181/vis.2021.12.3.738
https://elibrary.ru/yxthrj
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=532417
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=9597
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-143-170
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-143-170
https://elibrary.ru/zcawvh
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=761874
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32660
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32660
https://elibrary.ru/xnonyt
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=802896
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=322028
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=798478
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=798478
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32639
https://elibrary.ru/xyplxf
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=618902
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=376030
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=28623
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=28623
https://doi.org/10.23859/1994-0637-2022-2-107-10
https://doi.org/10.23859/1994-0637-2022-2-107-10
https://elibrary.ru/efebcz
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=501487
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=616582
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=768204
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=37595
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2021-4-123-135
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2021-4-123-135
https://elibrary.ru/zzpzus
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=287189
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=523630
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=641101
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=641101
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=50537
https://doi.org/10.15826/qr.2023.1.789
https://elibrary.ru/ayglsl
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=352657
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=65882
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=65882
https://elibrary.ru/htqizh
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=263754
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=634963
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=65952
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=65952
https://elibrary.ru/mwpkmb
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=728748
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=736018
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=11985
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=11985
https://elibrary.ru/bghhhv
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=767943
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=77411
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=613291
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=613291
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=26675
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=26675
https://doi.org/10.21064/WinRS.2023.3.3
https://doi.org/10.21064/WinRS.2023.3.3
https://elibrary.ru/ivvvaz
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=761141
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=37595
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2022-5-66-80
https://elibrary.ru/bvsvgy
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=411477
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=648835
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=351928
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=7962
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=7962
https://doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-s1-765-773
https://doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-s1-765-773
https://elibrary.ru/vzyrhe
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=275788
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=303432
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59065891
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59065891
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=59065891
https://elibrary.ru/fwlzlo
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=732028
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32298
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32298
https://doi.org/10.31862/2218-8711-2022-4-41-55
https://elibrary.ru/tbpxlv
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=1086139
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=1075000
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=511263
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=511263
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=37595
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2023-4-54-67
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2023-4-54-67
https://elibrary.ru/yirhev
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=573252
https://www.elibrary.ru/author_profile.asp?authorid=1249423
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32651
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32651


Е. П. Зимовина, М. Н. Храмова ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3

36

университета. Социально-экономические нау-
ки. 2023. № 1. С. 131–141. DOI 10.15593/2224-
9354/2023.1.10. EDN UONTDC.

24. INGLEHART, R., & WELZEL, C. (2001). Modern-
ization, Cultural Change, and Democracy: The Hu-
man Development Sequence. Cambridge University 
Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511790881.

25. LESTHAEGHE, R. (2014). The second demo-
graphic transition: A concise overview of its devel-
opment. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 111(51), 18112–18115. https://doi.org/
10.1073/pnas.1420441111.

26. WOOD, J., & NEELS, K. (2019). Does mothers’ 
parental leave uptake stimulate continued employ-
ment and family formation? Evidence for Belgium. 
Social Sciences, 8(10), 292. https://doi.org/10.3390/

socsci8100292.
27. LEBANO A., JAMIESON L. Childbearing in Italy 

and Spain: Postponement narratives // Population 
and Development Review. 2020. Т. 46, № 1. С. 121–
144. DOI 10.1111/padr.12313.

28. BROWN, S. L., MANNING, W. D., & STYKES, J. B.
(2015). Family structure and child well-being: Inte-
grating family complexity. Journal of Marriage and 
Family, 77(1), 177–190. https://doi.org/10.1111/
jomf.12145.

29. ERIKSSON, C., LARSSON, M., SKOOG SVAN-
BERG, A., & TYDÉN, T. (2013). Reflections on fertility 
and postponed parenthood-interviews with highly 
educated women and men without children in Swe-
den. Upsala Journal of Medical Sciences, 118(2), 122–
129. https://doi.org/10.3109/03009734.2012.762074.

REFERENCES

1. RYAZANTSEV, S. V., & MIRYAZOV, T. R. (2021). 
Demographic well-being: Theoretical approaches 
to definition and assessment methodology. DEMIS. 
Demographic Research, 1(4), 5–19. https://doi.org/
10.19181/demis.2021.1.4.1.

2. RYAZANTSEV, S. V., ROSTOVSKAYA, T. K., & AR-
KHANGELSKY, V. N. (2022). Demographic well-being 
of Russia. National Demographic Report. Publishing 
and trading house “PERSPECTIVE”. https://doi.
org/10.19181/monogr.978-5-88045-557-7.

3. SHUVALOVA, N. V., & MUTALIMOVA, A. M. (2023). 
Some aspects of individual socialization and forma-
tion of value orientations of a modern student. Pedago-
gy and Educational Psychology, (2), 138–151. https://
doi.org/10.31862/2500-297X-2023-2-138-152.

4. SAKHARCHUK, E. S., KISELEVA, I. A., BAGRA-
MYAN, E. R., & SAKHARCHUK, A. L. (2023). Axiology 
of education: Ideals and unifying values in social 
education of modern student youth. Education and 
Science Journal, 25(3), 67–96. https://doi.org/
10.17853/1994-5639-2023-3-67-96.

5. REUTOV, E. V., REUTOVA, M. N., & SHAVYRINA, I. V.
(2023). Life goals of youth and ways to achieve them 
(a survey in the south-western and southern regions 
of Russia). Sotsiologicheskie Issledovaniya, (5), 97–107. 
https://doi.org/10.31857/S013216250023772-2.

6. ZABELINA, E. V. (2020). Psychological time and 
live values of students in the global society (the 
study of Japanese and Russians). Pedagogical Re-
view, (4), 180–187. https://doi.org/10.23951/2307-
6127-2020-4-180-187.

7. ZUBOK, YU. A., CHUPROV, V. I., LYUBUTOV, A. S., 

& SOROKIN, O. V. (2021). Life positions in self-regu-
lation of life activity of the youth. Bulletin of the 
Institute of Sociology, 12(3), 79–98. https://doi.org/
10.19181/vis.2021.12.3.738.

8. KOKH, I. A., & ORLOV, V. A. (2020). Values and 
professional identity of student-age population. Ed-
ucation and Science Journal, 22(2), 142–169. https://
doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-143-170.

9. LIMONTSEVA, G. V. (2018). Value orientations of 
modern student youth. Scientific Opinion, (4), 60–66. 
https://elibrary.ru/xnonyt.

10. MALOLETNEVA, I. V., ZHIRATKOVA, ZH. V., & ELI-
AROVA, T. S. (2018). About values of learning youth. 
RMAT Bulletin, (2), 12–19. https://elibrary.ru/xyplxf.

11. VISKOVA, T. A., & MALYSHEV, K. B. (2022). 
Research of students’ value orientations at Vologda 
State University. Cherepovets State University Bulle-
tin, (2), 128–137. https://doi.org/10.23859/1994-
0637-2022-2-107-10.

12. VISHNEVSKY, YU. R., ZABOKRITSKAYA, L. D., 
& KULMINSKAYA, A. V. (2021). Self-assessment of health 
by the Sverdlovsk region students: A monitoring 
study. Management Issues, (4), 123–135. https://doi.
org/10.22394/2304-3369-2021-4-123-135.

13. VEPREVA, I. T., ITSKOVICH, T. V., & MIKHAILO-
VA, O. A. (2023). The value system of today’s students: 
From family well-being to self-realisation. Quaestio 
Rossica, 11(1), 277–288. https://doi.org/10.15826/
qr.2023.1.789.

14. KORSHUNOVA, S. A., & LATIY, E. I. (2023). Value 
orientations of student youth in the digital age. 
Problems of Social and Humanitarian Sciences, (2), 

https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32651
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=32651
https://doi.org/10.15593/2224-9354/2023.1.10
https://doi.org/10.15593/2224-9354/2023.1.10
https://elibrary.ru/uontdc
https://doi.org/10.1017/cbo9780511790881
https://doi.org/10.1073/pnas.1420441111
https://doi.org/10.1073/pnas.1420441111
https://doi.org/10.3390/socsci8100292
https://doi.org/10.3390/socsci8100292
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=6919
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=6919
https://doi.org/10.1111/padr.12313
https://doi.org/10.1111/jomf.12145
https://doi.org/10.1111/jomf.12145
https://doi.org/10.3109/03009734.2012.762074
https://orcid.org/0000-0001-5306-8875
https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.1
https://doi.org/10.19181/demis.2021.1.4.1
https://orcid.org/0000-0001-5306-8875
https://orcid.org/0000-0002-1629-7780
https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-88045-557-7
https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-88045-557-7
https://doi.org/10.31862/2500-297X-2023-2-138-152
https://doi.org/10.31862/2500-297X-2023-2-138-152
https://orcid.org/0000-0002-4185-4112
https://orcid.org/0000-0002-9629-0035
https://orcid.org/0000-0002-6378-686X
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-3-67-96
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2023-3-67-96
https://doi.org/10.31857/S013216250023772-2
https://doi.org/10.23951/2307-6127-2020-4-180-187
https://doi.org/10.23951/2307-6127-2020-4-180-187
https://orcid.org/0000-0003-2597-9465
https://doi.org/10.19181/vis.2021.12.3.738
https://doi.org/10.19181/vis.2021.12.3.738
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-143-170
https://doi.org/10.17853/1994-5639-2020-2-143-170
https://elibrary.ru/xnonyt
https://elibrary.ru/xyplxf
https://doi.org/10.23859/1994-0637-2022-2-107-10
https://doi.org/10.23859/1994-0637-2022-2-107-10
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2021-4-123-135
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2021-4-123-135
https://orcid.org/0000-0002-5841-2943
https://orcid.org/0000-0002-2386-7411
https://orcid.org/0000-0002-2386-7411
https://doi.org/10.15826/qr.2023.1.789
https://doi.org/10.15826/qr.2023.1.789


Е. П. Зимовина, М. Н. ХрамоваВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3

37

127–132. https://elibrary.ru/htqizh.
15. ASTRATOVA, G. V., IZMAILOV, A. M., SEME-

NOV, M. M., & MITRO, M. S. (2023). Values and choice 
of educational services problems for student youth 
in the conditions of the economy digitalization 
(preliminary analysis). Bulletin of Eurasian Science, 
15(3). https://elibrary.ru/mwpkmb.

16. VISHNEVSKAYA, M. N., & ANDREEVA, E. A. (2020). 
Study of life values of students of pedagogical higher 
education: Сomparative analysis. Kazan Pedagogi-
cal Journal, (2), 261–267. https://elibrary.ru/bghhhv.

17. ROSTOVSKAYA, T. K., SHABUNOVA, A. A., & KA-
LACHIKOVA, O. N. (2023). Marriage and family con-
ceptions of student youth: According to the resalts 
of the author’s study. Woman in Russian Society, (3), 
31–42. https://doi.org/10.21064/WinRS.2023.3.3.

18. ZYRYANOVA, M. A. (2022). Fertility in the Covid-
19 pandemic: Dynamics reasons. Management Is-
sues, (5), 66–80. https://doi.org/10.22394/2304-
3369-2022-5-66-80.

19. POLENOVA, M. E., LAZURENKO, N. V., POD-
PORINOVA, N. N., & KOROLEVA, K. YU. (2023). Matri-
monial behavior of student youth in the context of 
social health studying (gender aspect). Problems of 
Social Hygiene, Public Health and History of Medi-
cine, 31(S1), 765–773. https://doi.org/10.32687/0869-
866X-2023-31-s1-765-773.

20. BLOKHINA, M. V., & GRIGORIEV, L. G. (2023). 
Students’ family values: The experience of sociolog-
ical research at the university (on the example of Tver 
State Technical University). In O. Yu. Ilyin (Ed.) Man-
agement Problems in Social, Humanitarian, Eco-
nomic and Technical Systems (pp. 9–12). Tver State 
Technical University. https://elibrary.ru/fwlzlo.

21. AIGUMOVA, Z. I. (2022). Family values of mod-
ern youth (the case study of pedagogical university 
students). Problems of Modern Education, (4), 41–55. 
https://doi.org/10.31862/2218-8711-2022-4-41-55.

22. NESHATAEV, A. V., BLEDNOVA, N. D., & BAGI-

ROVA, A. P. (2023). Delegating parental responsibil-
ities on parental leave: Opportunities for transfor-
mation. Management Issues, (4), 54–67. https://doi.
org/10.22394/2304-3369-2023-4-54-67.

23. LEVCHENKO, V. V., & BAYANDINA, YA. O. (2023). 
Attitude to voluntary childlessness in modern Rus-
sian society. Bulletin of Perm National Research 
Polytechnic University. Social and Economic Sciences, 
(1), 131–141. https://doi.org/10.15593/2224-9354/
2023.1.10.

24. INGLEHART, R., & WELZEL, C. (2001). Modern-
ization, Cultural Change, and Democracy: The Hu-
man Development Sequence. Cambridge University 
Press. https://doi.org/10.1017/cbo9780511790881.

25. LESTHAEGHE, R. (2014). The second demo-
graphic transition: A concise overview of its devel-
opment. Proceedings of the National Academy of 
Sciences, 111(51), 18112–18115. https://doi.org/
10.1073/pnas.1420441111.

26. WOOD, J., & NEELS, K. (2019). Does mothers’ 
parental leave uptake stimulate continued employ-
ment and family formation? Evidence for Belgium. 
Social Sciences, 8(10), 292. https://doi.org/10.3390/
socsci8100292.

27. LEBANO A., JAMIESON L. Childbearing in Italy 
and Spain: Postponement narratives // Population 
and Development Review. 2020. Т. 46, № 1. С. 121–
144. DOI 10.1111/padr.12313.

28. BROWN, S. L., MANNING, W. D., & STYKES, J. B.
(2015). Family structure and child well-being: Inte-
grating family complexity. Journal of Marriage and 
Family, 77(1), 177–190. https://doi.org/10.1111/
jomf.12145.

29. ERIKSSON, C., LARSSON, M., SKOOG SVAN-
BERG, A., & TYDÉN, T. (2013). Reflections on fertility 
and postponed parenthood-interviews with highly 
educated women and men without children in Swe-
den. Upsala Journal of Medical Sciences, 118(2), 122–
129. https://doi.org/10.3109/03009734.2012.762074.

https://elibrary.ru/htqizh
https://orcid.org/0000-0002-3579-4440
https://elibrary.ru/mwpkmb
https://elibrary.ru/bghhhv
https://orcid.org/0000-0002-1629-7780
https://orcid.org/0000-0003-4681-4344
https://orcid.org/0000-0003-4681-4344
https://doi.org/10.21064/WinRS.2023.3.3
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2022-5-66-80
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2022-5-66-80
https://orcid.org/0000-0002-4437-9986
https://doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-s1-765-773
https://doi.org/10.32687/0869-866X-2023-31-s1-765-773
https://elibrary.ru/fwlzlo
https://doi.org/10.31862/2218-8711-2022-4-41-55
https://orcid.org/0000-0001-5362-7905
https://orcid.org/0000-0001-5653-4093
https://orcid.org/0000-0001-5653-4093
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2023-4-54-67
https://doi.org/10.22394/2304-3369-2023-4-54-67
https://orcid.org/0000-0002-7627-9162
https://orcid.org/0000-0001-8292-6728
https://doi.org/10.15593/2224-9354/2023.1.10
https://doi.org/10.15593/2224-9354/2023.1.10
https://doi.org/10.1017/cbo9780511790881
https://doi.org/10.1073/pnas.1420441111
https://doi.org/10.1073/pnas.1420441111
https://doi.org/10.3390/socsci8100292
https://doi.org/10.3390/socsci8100292
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=6919
https://www.elibrary.ru/title_profile.asp?id=6919
https://doi.org/10.1111/padr.12313
https://doi.org/10.1111/jomf.12145
https://doi.org/10.1111/jomf.12145
https://doi.org/10.3109/03009734.2012.762074


© А. Е. Иванова, С. А. Вангородская, 2024
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.

38

ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3Рубрика: Социальное управление

DOI: 10.22394/2304-3369-2024-3-38-51 ВАК: 5.4.4
EDN: IDDCXW УДК: 314.15(470.41)

АКТИВНОЕ ДОЛГОЛЕТИЕ: ДЕФИНИЦИЯ ПОНЯТИЯ, 
ОСНОВНЫЕ ДЕТЕРМИНАНТЫ И ПРОТИВОРЕЧИЯ

А. Е. Ивановаa, С. А. Вангородскаяab
a Институт демографических исследований – обособленное подразделение

Федерального научно-исследовательского социологического центра Российской академии наук 
(Москва, Россия)

b Белгородский государственный национальный исследовательский университет 
(Белгород, Россия)

АННОТАЦИЯ:
Введение. В условиях увеличения доли пожилых людей в населении смещение фокуса внимания 

в сторону решения проблем здорового долгожительства является одним из условий обеспечения 
социальной, экономической и геополитической устойчивости современного общества. Однако, не-
смотря на актуальность проблематики, можно говорить о существовании ряда проблем, снижаю-
щих эффективность реализации политики активного долголетия и диктующих необходимость про-
ведения дальнейших теоретических и эмпирических исследований.

Целью статьи является определение дефиниции активного долголетия, анализ и систематизация 
основных детерминант, воздействующих на повышение продолжительности и качества жизни, 
а также выявление основных противоречий, демонстрирующих уязвимость концепции активного 
долголетия как политического, экономического и социального конструкта.

Методы. В основу методологии проведенного исследования положены концепции активного 
долголетия, демографического, эпидемиологического и обратного эпидемиологического перехо-
дов, подходы, рассматривающие специфику активного долголетия в мужских и женских популяци-
ях, теории демографической безопасности и демографического благополучия. Для подтверждения 
теоретических выводов применялся вторичный анализ результатов социологических исследований 
по данной проблематике. Информационную базу статьи составили официальные статистические 
данные Организации Объединенных Наций и Федеральной службы государственной статистики.

Результаты. Для изучения феномена активного долголетия в научной литературе используются 
понятия, затрагивающие различные аспекты благополучия пожилых людей и наиболее отвечающие 
потребностям и/или вызовам современного «стареющего» общества.

Всю совокупность факторов активного долголетия можно условно объединить в три группы: 
факторы макро-, мезо- и микроуровня. Применительно к социуму, находящемуся в состоянии пер-
манентной трансформации, определяющими выступают социально-экономические, политические 
и культурно-исторические факторы, состояние экологии, специфика социальной структуры и стра-
тификации, условия труда и быта, развитость социальных сетей. 

Анализ стратегических нормативных документов международного и российского уровней, при-
нятых в рамках реализации стратегии активного долголетия, продемонстрировал смещение акцен-
та на рассмотрение проблем старения населения не как демографической угрозы, а как общемиро-
вого процесса, предоставляющего новые возможности реализации потенциала для населения стар-
ших возрастных групп и общества в целом.

Выводы. Концептуальное осмысление феномена старения населения в научном и политическом 
дискурсе, связанное в том числе со смещением фокуса в сторону активного долголетия, открыва-
ет большие перспективы как для самих пожилых людей, так и для государства, заинтересованного 
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в реализации потенциала пожилых людей, в том числе для обеспечения социально-экономической, 
политической и демографической безопасности и устойчивости. 

Предложенная в рамках данной статьи классификация детерминант активного долголетия охва-
тывает всю совокупность факторов макро-, мезо- и микроуровня и может быть использована при 
корректировке стратегий активного долголетия на федеральном и региональном уровнях.

Важным представляется также учет и разрешение противоречий, демонстрирующих уязвимость 
концепции активного долголетия и требующих пристального внимания со стороны органов власти, 
общественных структур и научного сообщества.

ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ: Иванова А. Е., Вангородская С. А. Активное долголетие: дефиниция понятия, 
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IDDCXW. DOI 10.22394/2304-3369-2024-3-38-51.
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ABSTRACT:
Introduction. With the increasing share of elderly people in the population, shifting the focus of attention 

towards solving the problems of healthy longevity is one of the conditions for ensuring social, economic and 
geopolitical sustainability of modern society. However, despite the relevance of the issue, we can talk about 
the existence of a number of problems that reduce the effectiveness of the implementation of the active 
longevity policy and dictate the need for further theoretical and empirical research.
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The purpose of the article is to elaborate the definition of active longevity, analyze and systematize the main 
determinants affecting the increase in life expectancy and quality of life, and identify the key contradictions demon-
strating the vulnerable nature of the concept of active longevity as a political, economic and social construct.

Methodology. The methodology of the study is based on the concepts of active longevity, demographic, 
epidemiological and reverse epidemiological transitions, approaches considering active longevity specifics 
in male and female populations, the theory of demographic security and demographic well-being. To con-
firm the theoretical conclusions, a secondary analysis of the results of sociological research on this issue was 
used. The information base of the article was compiled by the official statistics of the United Nations and 
the Federal State Statistics Service.

Results. To study the phenomenon of active longevity, the scientific literature uses concepts that affect various 
aspects of the well-being of elderly people and best meet the needs and/or challenges of a modern “aging” society.

The whole set of factors of active longevity can be conditionally combined into three groups: macro-, 
meso- and micro-level factors. In the case of a society in a state of permanent transformation, socio-economic, 
political, cultural and historical factors, the state of ecology, the specifics of social structure and stratification, 
working and living conditions, and the development of social networks are decisive.

An analysis of strategic regulatory documents at the international and Russian levels, adopted as part of 
the implementation of the active longevity strategy has demonstrated a shift in emphasis to considering the 
problems of population aging not as a demographic threat, but as a global process that provides new 
opportunities for realizing the potential of the population of older age groups and society as a whole.

Conclusions. A conceptual understanding of the phenomenon of population aging in scientific and 
political discourse, including a shift in focus towards active longevity, opens up great prospects both for the 
elderly themselves and for the state interested in realizing the potential of older people, including for ensuring 
socio-economic, political and demographic security and sustainability. 

The classification of determinants of active longevity proposed in this article covers the entire set of macro-, 
meso- and micro-level factors and can be used to adjust active longevity strategies at the federal and regional levels.

It is also important to take into account and resolve the contradictions that demonstrate the vulnerability 
of the concept of active longevity and require close attention from authorities, public structures and the 
scientific community.
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ВВЕДЕНИЕ
Интерес мирового научного сообщества к про-

блеме активного долголетия неразрывно связан 
с проблемами демографической устойчивости, 
безопасности и благополучия, стоящими сегодня 
перед большинством развитых стран. Смещение 
фокуса внимания в сторону различных аспектов 
повышения продолжительности и качества жиз-
ни населения старших возрастных групп стало 
не только одним из ключевых трендов последних 
десятилетий, но и важнейшим драйвером пере-
мен во всех сферах современного общества.

Согласно прогнозам Всемирной организации 
здравоохранения, за период с 2015 по 2050 г. доля 
населения мира в возрасте старше 60 лет почти 
удвоится и составит 22% (против 12% в 2015 г.), 
а численность населения в возрасте старше 80 лет 
за 2020–2050 гг. вырастет втрое и  достигнет 426 млн 
человек¹. Это выдвигает перед обществом ряд 
актуальных задач, обусловленных изменением 
роли и положения пожилых людей в обществе 
и связанных как с необходимостью расширения 
их прав и возможностей интеграции в активную 
социальную жизнь, так и с необходимостью адап-
тации самого общества к существенным изме-
нениям, инициированным повышением в насе-
лении доли лиц старших возрастных групп.

Актуальность проблемы активного долголетия 
в России, как и в других развитых странах мира, 
обусловлена в первую очередь процессами ста-
рения населения, результатом чего становится 
трансформация возрастной пирамиды в сторону 
увеличения доли пожилых людей (которая срав-
нивается или даже превышает долю детей). Со-
гласно среднему варианту прогноза, представлен-
ного Росстатом в конце 2023 г. с учетом резуль-
татов Всероссийской переписи населения 2021 г., 
доля детей и подростков моложе 15 лет уменьшит-
ся за период с 2024 до 2045 г. с 18,4 до 15,6%, а до-
ля населения старше трудоспособного возраста 
за тот же период увеличится с 23,6 до 26,9%².

В условиях увеличения доли пожилых людей 
в населении смещение политического, социаль-
ного и научного дискурса в сторону решения про-
блем здорового долгожительства является одним 
из ключевых условий развития и благополучия со-

временного социума, обеспечения его социальной, 
экономической и геополитической устойчивости.

Целью статьи является определение дефини-
ции активного долголетия, анализ и системати-
зация основных детерминант, воздействующих 
на повышение продолжительности и качества 
жизни, а также выявление основных противо-
речий, снижающих эффективность реализации 
программ активного долголетия в России.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
В основу методологии проведенного иссле-

дования положены концепции активного дол-
голетия, демографического, эпидемиологиче-
ского и обратного эпидемиологического пере-
ходов, подходы, рассматривающие специфику 
активного долголетия в мужских и женских по-
пуляциях, теории демографической безопасно-
сти и демографического благополучия. Для под-
тверждения теоретических выводов применял-
ся анализ стратегических нормативных доку-
ментов международного и российского уровней, 
принятых в рамках реализации стратегии ак-
тивного долголетия, а также вторичный анализ 
результатов социологических исследований по 
данной проблематике. Информационную базу 
статьи составили официальные статистические 
данные Организации Объединенных Наций и Фе-
деральной службы государственной статистики.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Согласно определению Всемирной организа-

ции здравоохранения (2002) понятие «активное 
старение» (преобразованное в русскоязычном 
пространстве в «активное долголетие», призван-
ное нивелировать негативные ассоциации с уско-
ренным старением) понимается как «процесс 
оптимизации возможностей для обеспечения 
здоровья, участия в жизни общества, защищен-
ности человека с целью улучшения качества его 
жизни в ходе старения»³ и складывается из трех 
составляющих: физического и ментального здо-
ровья, активности во всех ее проявлениях (эко-
номической, политической, социальной и пр.), 
а также безопасности – как физической, так и ма-
териальной⁴.

² Росстат опубликовал демографический прогноз до 2046 го-
да // Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/folder/12781 (дата обращения: 01.02.2024). 

¹ Старение и здоровье // Всемирная Организация Здраво-
охранения. 2022. 1 октября. URL: https://www.who.int/ru/
news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health (дата обра-
щения: 01.11.2023).

³ Благоприятные условия для жизни людей старшего воз-
раста в Европе. Пособие с описанием стратегических об-
ластей действий. Копенгаген: Европейское региональное 
бюро ВОЗ // Всемирная организация здравоохранения. 2021. 
URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350008/9
789289056076-rus.pdf (дата обращения: 12.12.2023).

⁴  Там же.

https://rosstat.gov.ru/folder/12781
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
https://www.who.int/ru/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350008/9789289056076-rus.pdf
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350008/9789289056076-rus.pdf
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В настоящее время для изучения феномена 
активного долголетия в научной литературе ис-
пользуются понятия, затрагивающие различные 
аспекты благополучия (термин, используемый 
во многих стратегических документах как сино-
ним «качества жизни») пожилых людей [1, с. 6; 
2, с. 13–18]. К их числу относятся такие, как «успеш-
ное старение», «позитивное старение», «осознан-
ное старение», «гармоничное старение», «оп-
тимальное старение», «продуктивное старение», 
«здоровое старение» [3]. Каждое из этих поня-
тий отражает ту сферу долголетия, которая пред-
ставляется авторам наиболее отвечающей потреб-
ностям и/или вызовам современного «старею-
щего» общества. Изначально под «успешным 
старением» [4-5] понималась «максимальная 
удовлетворенность пожилого человека жизнью 
без серьезных затрат для общества» [4], допол-
ненная впоследствии такими компонентами, 
как низкая вероятность заболеваемости и ин-
валидности, высокая физическая и когнитив-
ная активность, а также разнообразный досуг 
и активное участие в общественной жизни [6].

В отечественной литературе наиболее широ-
кий подход к дефиниции активного долголетия 
представлен в работах ученых вологодской шко-
лы (Барсуков В. Н., Калачикова О. Н., Королен-
ко А. В., Шабунова А. А.), в соответствии с кото-
рым оно рассматривается как социальное явле-
ние, включающее «распространение среди насе-
ления ценностей и поведенческих практик, ори-
ентированных на поддержание в течение всей 
жизни здоровья и хорошего самочувствия, соци-
альных связей, а также на развитие и сохранение 
трудовой, творческой и интеллектуальной актив-
ности, обеспечивающих самореализацию и удов-
летворенность жизнью, с одной стороны, и эффек-
тивное использование человеческого потенциала 
всех возрастных групп населения– с другой» [3, с. 41].

Таким образом, человек рассматривается не 
как объект заботы государства в лице его инсти-
тутов для обеспечения условий благополучной 
жизнедеятельности, но как активный субъект, 
который в соответствии с системой ценностей 
реализует практики достижения активного дол-
голетия на протяжении жизни, а не только в по-
жилом возрасте. Это позволяет гармонизировать 
интересы личности и ее удовлетворенность жиз-
нью в результате самореализации и интересы 
государства по эффективному использованию 
человеческого потенциала.

Различные вариации данного концептуаль-
ного подхода встречаются в работах других ав-
торов. Так, Е. В. Васильева рассматривает фено-
мен активного долголетия через призму двух 
подходов: комплексного (ориентированного на 
изучение реализации потенциала пожилых лю-
дей в различных сферах жизни общества) и эко-
номического (делающего акцент на государствен-
ных интересах в экономической сфере и рассма-
тривающего сохранение здоровья пожилых лю-
дей как необходимое условие их привлечения 
на рынок труда) [2, с. 22–26].

Второй – экономический – подход является 
наиболее распространенным и транслируется 
в значительном числе научных работ. Это во мно-
гом стало закономерным результатом сокраще-
ния доли населения трудоспособного возраста, 
усугубления нагрузки на социальную сферу и, как 
следствие, необходимости продления периода 
активной трудовой деятельности, в первую оче-
редь, все увеличивающейся категории населения 
старших возрастных групп. Не стал исключени-
ем и коллективный научный труд «Горизонт 2040» 
о будущем России, вышедший в конце 2023 г. 
и объединивший результаты научных исследо-
ваний в области демографии, экологии, здраво-
охранения, климата, энергетики и пр. Один из 
участников проекта Д. Р. Белоусов, характери-
зуя глобальные технологические тренды 2022–
2040 годов, связывает развитие технологий прод-
ления человеческой жизни и активной старости 
в первую очередь с дефицитом трудовых ресур-
сов в развитых странах⁵.

Смещение акцента на рассмотрение проблем 
старения населения не как демографической 
угрозы, а как общемирового процесса, предо-
ставляющего новые возможности реализации 
потенциала для населения старших возрастных 
групп и общества в целом, происходит при раз-
работке и реализации стратегических и про-
граммных документов различного уровня.

В докладе «Благоприятные условия для жизни 
людей старшего возраста в Европе», представ-
ленном Всемирной организацией здравоохране-
ния в 2021 г., описаны 8 основных направлений 
(областей стратегических действий), которые 
распределены по трем крупным секторам (фи-
зическая среда, социальная среда и муниципаль-
ные услуги) и должны быть положены в основу 

⁵ Горизонт 2040. URL: https://asi.ru/library/main/198226/
(дата обращения: 25.01.2024).

https://asi.ru/library/main/198226/
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реализации стратегий политики активного дол-
голетия в странах Европы. При этом в качестве 
ключевого условия для обеспечения здорового 
старения выступает создание поддерживающей 
среды, дающей возможность пожилым людям 
«возможность вести здоровый и активный об-
раз жизни на всех ее этапах с учетом их различ-
ных потребностей и потенциала»⁶.

По сути близкое по значению определение 
активного долголетия как состояния «социаль-
ного, экономического, физического и психоло-
гического благополучия граждан старшего по-
коления, которое обеспечивает им возможность 
для удовлетворения потребностей, включение 
в различные сферы жизни общества и достига-
ется при их активном участии»⁷ представлено 
в научно-методическом докладе НИУ ВШЭ «Кон-
цепция политики активного долголетия», из-
данном в 2020 г.

При этом в качестве двуединой цели полити-
ки активного долголетия заявлено обеспечение 
«всем гражданам условий для плодотворной 
и независимой жизни и, наряду с этим, мобили-
зация потенциала стареющего общества для 
его непрерывного устойчивого развития»⁸. Эта 
цель положена в основу ряда стратегических и 
программных документов федерального и ре-
гионального уровня (таких как Стратегия дей-
ствий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 г.⁹, националь-
ный проект «Демография»¹⁰ и пр.), а также ис-
пользовано при разработке индекса активного 
долголетия (Active Ageing Index) в Российской 
Федерации, разработанного Федеральной служ-

бой государственной статистики и утвержден-
ного приказом Росстата от 31 октября 2019 г.¹¹.   

Наряду с положительной оценкой расшире-
ния дефиниции «активное долголетие» можно 
выделить также и ряд проблем, связанных в том 
числе с многообразием и разнородностью меж-
дународных и отечественных методик измере-
ния активного долголетия [1-3; 7-9]. Это приво-
дит к сложностям межстрановых и межрегио-
нальных сопоставлений, а также снижению эф-
фективности (экономической и социальной) про-
грамм и проектов, разрабатываемых в рамках 
реализации политики активного долголетия, 
и диктует потребность в разработке интеграль-
ного индекса активного долголетия, которая, 
несмотря на определенные успехи в этой сфере, 
до сих пор не решена [8; 10]. 

Данная проблема является следствием не толь-
ко многогранности самого понятия «активное 
долголетие», но и плюрализма мнений в отно-
шении обуславливающих его детерминант.  

Наиболее полное представление о детерми-
нантах активного долголетия можно получить, 
анализируя индекс активного долголетия (ИАД), 
представленный в методических рекомендаци-
ях ООН¹². В индекс вошли 22 показателя¹³, сгруп-
пированные в четыре субиндекса ( домена), 
такие как «занятость, участие в жизни обще-
ства, независимая, здоровая и безопасная жизнь, 

¹⁰ Паспорт Национального проекта «Демография» // Пра-
вительство России: офиц. сайт. URL: http://government.ru/
info/35559/ (дата обращения 12.01.2024).

⁹ Стратегия действий в интересах граждан старшего по-
коления в Российской Федерации до 2025 года : Распоряже-
ние Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 
№ 164-р // Правительство Российской Федерации. URL: 
http://static.government.ru/media/files/7PvwlIE5X5KwzFPu
YtNAZf3aBz61bY5i.pdf (дата обращения: 01.12.2023).

⁷ Концепция политики активного долголетия : научно-
методологический докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. 
по проблемам развития экономики и общества (Москва, 
2020 г.) / под ред. Л. Н. Овчаровой, М. А. Морозовой, О. В. Си-
нявской ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. С. 7.

⁸ Там же. С. 8. 

¹¹ Индекс активного долголетия (Active Ageing Index) // 
Федеральная служба государственной статистики. URL: 
https://rosstat.gov.ru/storage/2020/04-01/Hsusyebg/prez-
1802.pdf (дата обращения: 15.11.2023).

⁶ Благоприятные условия для жизни людей старшего воз-
раста в Европе. Пособие с описанием стратегических об-
ластей действий. Копенгаген: Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2021. С. 9 // Всемирная организация здравоох-
ранения: сайт. URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/
10665/350008/9789289056076-rus.pdf (дата обращения: 
12.12.2023).

¹² Индекс активного долголетия (ИАД) в странах за пре-
делами ЕС и на субнациональном уровне : Методические 
рекомендации // Европейская экономическая комиссия 
ООН. 2018. URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-
07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf (дата обращения: 18.11.2023).

¹³ В число 22 показателей входят: занятость; волонтер-
ская деятельность; уход за детьми, внуками; уход за пожи-
лыми людьми; участие в политической жизни; физическая 
активность; доступ к медицинской и стоматологической 
помощи; независимое проживание; оценка финансового 
положения пожилых относительно остального общества; 
риск бедности; риск материальных лишений; относитель-
ный медианный доход; отсутствие риска бедности; отсут-
ствие материальной депривации; физическая безопасность; 
непрерывное обучение; степень достижения ожидаемой 
продолжительности жизни (ОПЖ) целевого показателя 
в 105 лет; доля ожидаемой продолжительности здоровой 
жизни в общей ожидаемой продолжительности жизни в воз-
расте 55 лет; психическое благополучие; использование 
сети Интернет; социальные связи; уровень образования. 
Источник: Индекс активного долголетия (ИАД) в странах 
за пределами ЕС и на субнациональном уровне : Методи-
ческие рекомендации. 2018. С. 19-52 // Европейская эко-
номическая комиссия ООН. URL: https://unece.org/sites/
default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf (дата об-
ращения: 17.11.2023).

http://government.ru/info/35559/
http://government.ru/info/35559/
http://static.government.ru/media/files/7PvwlIE5X5KwzFPuYtNAZf3aBz61bY5i.pdf
http://static.government.ru/media/files/7PvwlIE5X5KwzFPuYtNAZf3aBz61bY5i.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/2020/04-01/Hsusyebg/prez-1802.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/2020/04-01/Hsusyebg/prez-1802.pdf
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350008/9789289056076-rus.pdf
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350008/9789289056076-rus.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf
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а также имеющийся потенциал и благоприятная 
среда для активного долголетия»¹⁴. 

Всемирной организацией здравоохранения 
выделены шесть детерминант активного долго-
летия: экономические и социальные факторы, 
физическое окружение, социальное и медицин-
ское обслуживание, индивидуальные физиче-
ские и психологические характеристики¹⁵. 

Ссылаясь на результаты исследований, Т. А. Бур-
цева, С. Н. Гагарина и Н. Ю. Чаусов выделяют 
следующие компоненты качества жизни пожи-
лых людей, которые, на наш взгляд, также мож-
но считать одновременно и характеристиками, 
и основными детерминантами активного дол-
голетия:  «состояние здоровья, физическая, тру-
довая и социальная активность, наличие семьи, 
друзей и доверительного лица, финансовая не-
зависимость, окружающая среда и ее безопас-
ность» [1, с. 9].

Изучение факторов активного долголетия 
находится в фокусе внимания вологодской на-
учной школы и основано как на анализе теоре-
тических работ, так и на результатах эмпириче-
ских исследований [3; 10–13]. В результате, клю-
чевыми компонентами активного долголетия 
названы «здоровье, занятость (трудовая деятель-
ность, социальные связи, досуг и увлечения, 
непрерывное образование и развитие») [3, с. 31], 
а все детерминанты объединены в две группы: 
«внутренние, связанные с поведением человека 
(установки, мотивы и действия), и внешние, 
отражающие условия среды (доступность ин-
фраструктуры, общественное одобрение, уро-
вень жизни)» [3, с. 31].

Большая часть этих факторов еще в 90-х гг. 
ХХ века легли в основу разработанной G. Dahlgren 
и M. Whirehead¹⁶ «многослойной» модели соци-
альных детерминант здоровья и позднее были 
систематизированы Л. В. Пановой в рамках 
предложенной ею многоуровневой методоло-
гии изучения здоровья [14].

В работе М. С. Пристрома и соавторов на ос-
нове результатов исследования 106 долгожителей 
в возрасте от 90 до 102 лет, проживающих в Мин-
ской области Республики Беларусь, был сделан 
вывод о том, что «феномен долголетия имеет 
многофакторную обусловленность, возникаю-
щую вследствие сложного взаимодействия на-
следственных и внешнесредовых факторов» [15]. 
Аналогичные выводы были сделаны в рамках 
биографического исследования, проведенного 
С. А. Вангородской с использованием данных полу-
структурированных интервью 30 женщин-долго-
жительниц России в возрасте от 90 до 131 года [16].

Суммируя наработки по данному вопросу, 
всю совокупность факторов активного долголе-
тия можно условно объединить в три группы:

1) факторы макроуровня, представляющие 
собой объективные условия реализации стра-
тегий активного долголетия и включающие эко-
номические, политические, экологические, со-
циокультурные и институциональные особен-
ности конкретного общества;  

2) факторы мезоуровня, в число которых вхо-
дят: условия проживания, степень участия в эко-
номической и социальной жизни общества, сте-
пень социальной защищенности и доступности 
государственных и негосударственных медицин-
ских услуг и лекарственного обеспечения, ген-
дерная специфика реализации стратегий актив-
ного долголетия, степень включенности в соци-
альные сети, семейные и иные малые группы, 
виды социальных взаимодействий между людь-
ми в процессе ежедневных практик здоровьесбе-
режения, формальные и неформальные нормы 
(стандарты) в отношении здоровья и продол-
жительности жизни, действующие на уровне 
малых социальных групп (семьи, друзей, свер-
стников) и пр.; 

3) факторы микроуровня, отражающие усло-
вия реализации стратегий активного долголе-
тия на индивидуальном уровне и включающие 
в себя: индивидуальные характеристики здоро-
вья (в том числе генетическую предрасположен-
ность к долголетию и пр.), ценностные и дис-
позиционно-мотивационные аспекты долголе-
тия, нормы в отношении здоровья и индивиду-
альные практики самосохранительного поведе-
ния, сформированные семьей и ближайшим окру-
жением, степень информированности в отно-
шении рисков, угроз и стратегий самосохрани-
тельного поведения, уровень испытываемого 

¹⁴ Индекс активного долголетия (ИАД) в странах за пре-
делами ЕС и на субнациональном уровне : Методические 
рекомендации. 2018. С. 6 // Европейская экономическая ко-
миссия ООН. URL: https://unece.org/sites/default/files/2021-
07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf (дата обращения: 18.11.2023).

¹⁵ Концепция политики активного долголетия : научно-
методологический докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. 
по проблемам развития экономики и общества, Москва, 
2020 г. / под ред. Л. Н. Овчаровой, М. А. Морозовой, О. В. Си-
нявской ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. С. 8.

¹⁶ Dahlgren, G., & Whitehead. М. Policies and strategies to 
promote social equity in health. Stockholm: Institute for Future 
Studies, 1991. 

https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf
https://unece.org/sites/default/files/2021-07/AAI_Guidelines_final_RUS.pdf
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стресса, опыт столкновения со смертью и пр., 
оказывающие непосредственное и опосредо-
ванное влияние на реализацию индивидуаль-
ных стратегий активного долголетия.

Изучая детерминанты активного долголетия, 
исследователи Санкт-Петербургской школы 
И. Григорьева и Е. Богданова пришли к выводу 
о доминирующей роли индивидуальной актив-
ности в поддержании физического, психиче-
ского и социального здоровья. Отмечая стрем-
ление россиян «скорее преувеличивать степень 
нездоровья и пожаловаться на медицину, чем 
активно заниматься поддержанием или сохра-
нением здоровья» [17, с. 202], авторы ссылают-
ся на четырехфакторную модель здоровья, при-
нятую в международной практике и отводящую 
медицинской помощи «не более 10–15% обе-
спечения здоровья, а собственному образу жиз-
ни – около 50%» [17, с. 201].

Безусловно, проявление индивидуальной 
активности в выстраивании и реализации стра-
тегий самосохранительного поведения можно 
считать одним из важнейших факторов обеспе-
чения активного долголетия. Однако примени-
тельно к социуму, находящемуся в состоянии 
перманентной трансформации, определяющи-
ми, на наш взгляд, выступают все-таки социаль-
но-экономические, политические и культурно-
исторические факторы, состояние экологии, 
специфика социальной структуры и стратифи-
кации, условия труда и быта, развитость соци-
альных сетей. Это умозаключение перекликает-
ся с выводом экспертов Всемирной организации 
здравоохранения о том, что именно «социальные 
детерминанты здоровья лежат в основе большин-
ства несправедливостей в отношении здоровья, 
то есть  дискриминационных и устранимых 
различий в показателях здоровья, наблюдаемых 
в странах и между странами»¹⁷. Исходя из это-
го, наиболее перспективной представляется 
нам позиция исследователей, рассматриваю-
щих феномен активного долголетия через при-
зму «расширения возможностей и сокращения 

ограничений на пути автономной и независи-
мой жизни населения по мере его старения»¹⁸.

Существенная роль в реализации предпосы-
лок к активному долголетию отводится органи-
зации досуга, в частности, путешествиям [18] 
и занятиям различными видами творческой 
деятельности, положительное влияние которой 
на продолжительность и качество жизни полу-
чило подтверждение в ходе научных исследова-
ний [19]. В настоящее время появляются работы, 
акцентирующие внимание на важности данного 
аспекта, в том числе через призму анализа рос-
сийского и зарубежного опыта культурно-досу-
говой деятельности пожилых людей как один 
из эффективных инструментов реализации по-
литики активного долголетия [20; 21].

Так или иначе, можно говорить о взаимовли-
янии двух групп факторов, предопределяющих 
успешность реализации стратегий активного 
долголетия, индивидуальной жизнеспособно-
сти и потенциала пожилого человека – с одной 
стороны, а также внешних условий, окружаю-
щих данного человека и способствующих или 
препятствующих реализации данного потенци-
ала, – с другой [22].

Данная классификация является, на наш взгляд, 
оптимальной и может быть использована в ка-
честве основы при совершенствовании меха-
низмов реализации политики активного долго-
летия, которая на сегодняшний день «страдает 
бессистемностью и ограничивается рядом кра-
ткосрочных мер» [22, с. 10].

ОБСУЖДЕНИЕ
Изучение работ отечественных и зарубежных 

исследователей, а также анализ основных стра-
тегических и программных документов, реали-
зуемых в России в рамках политики активного 
долголетия, позволяет выделить ряд противо-
речий, демонстрирующих уязвимость концеп-
ции активного долголетия как политического, 
экономического и социального конструкта и тре-
бующих пристального внимания со стороны ор-
ганов власти, общественных структур и науч-
ного сообщества:

1. Противоречие между расширением дефи-
ниции «активное долголетие» за счет включения 

¹⁷ Благоприятные условия для жизни людей старшего воз-
раста в Европе. Пособие с описанием стратегических об-
ластей действий. Копенгаген: Европейское региональное 
бюро ВОЗ // Всемирная организация здравоохранения. 2021. 
URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350008/9
789289056076-rus.pdf (дата обращения: 12.12.2023).

¹⁸ Васильева Е. В. Формирование и реализация политики 
активного долголетия в условиях старения населения Рос-
сии : автореф. дис. ... д-ра экон. наук / Васильева Елена Ви-
тальевна. Екатеринбург, 2023. С. 14.

https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350008/9789289056076-rus.pdf
https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/350008/9789289056076-rus.pdf
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в него множества параметров и фактическим 
сужением его «интерпретации до «продуктив-
ного» старения, приносящего пользу обществу 
и, соответственно, фокусирующегося на <…> 
способах продлить период оплачиваемой заня-
тости» [23, с. 97]. По утверждению И. Григорье-
вой и Е. Богдановой, это приводит к тому, что 
главной «стратегической задачей, на решение 
которой направлена концепция активного старе-
ния, является возврат людей старшего возраста 
на рынок труда…, а занятость в периоде от 55 
до 74 лет является приоритетным контролиру-
емым параметром…» [17, с. 189]. 

В качестве одного из косвенных доказательств 
можно привести содержание Стратегии дей-
ствий в интересах граждан старшего поколения 
в Российской Федерации до 2025 г., в которой 
в первую очередь прописан раздел «Доходы и за-
нятость граждан старшего поколения», а уже по-
сле него – все остальные разделы, касающиеся 
обеспечения здоровья, обучения и досуга пожи-
лых россиян.

Отождествление понятий «активное долголе-
тие» и «продуктивное долголетие», связанное 
с переходом от «понимания старения как <…> 
утрачиваемой с возрастом способности рабо-
тать» к «ценностям активного старения и уча-
стия на рынке труда» [17, с. 188], фактически иг-
норирует интересы той части пожилых граждан, 
для которых мотивация к продлению жизни 
может выходить далеко за рамки трудовой дея-
тельности и привычных ролевых моделей, рас-
пространяясь на сферы творчества, самообра-
зования, духовного роста, волонтерства, помо-
щи детям и внукам и т. д.

2. Противоречие между запросом со стороны 
государства на продление активной трудовой жиз-
ни и объективными возможностями пожилых 
россиян. Как отмечают О. В. Синявская и А. А. Чер-
вякова, «возможности и потенциал активного 
долголетия в России по-прежнему сильно огра-
ничены низкой ожидаемой продолжительностью 
жизни в старшем возрасте (особенно у мужчин) 
и низким уровнем психологического благопо-
лучия» [23, с. 108]. Так, по данным Всемирной 
организации здравоохранения, ожидаемая про-
должительность здоровой жизни россиян в воз-
расте 60 лет в 2019 г. составила 15 лет. При этом 
по показателю ОПЗЖ Россия в 2019 г. занимала 
97 место среди более чем 180 стран мира, демон-
стрируя отставание от стран-лидеров рейтинга 

на более чем 5 лет, а от средних показателей по 
Европейскому региону – на 2,1 года¹⁹.

С учетом того, что ожидаемая продолжитель-
ность здоровой жизни в России значительно ниже, 
чем в экономически развитых странах, а «разли-
чия в продолжительности здоровой жизни меж-
ду субъектами Российской Федерации достига-
ют большего размаха, чем между группами стран 
с низким и высоким доходом, между регионами 
ВОЗ, между странами Европейского региона ВОЗ» 
[24, с. 48], есть смысл прислушаться к экспертам, 
рекомендующим «замедлить темпы повышения 
пенсионного возраста в РФ – особенно для муж-
чин. Иначе период здоровой жизни может у них 
закончиться раньше пенсии»²⁰.

3. Противоречие между запросом государства 
на активную интеграцию пожилых в экономи-
ческий сектор и реальным положением дел, при 
котором представители старших возрастных 
групп зачастую оказываются одной из самых 
уязвимых групп, сталкиваясь с различными ви-
дами дискриминации и депривации.   

Сюда же можно добавить «отсутствие прак-
тики эйдж-менеджмента (управления разновоз-
растным коллективом) в российских компани-
ях»²¹, а также эйджизм, который, по мнению 
ряда исследователей, в современном обществе 
распространен больше, нежели дискриминация 
по половому или этническому признаку [22; 25], 
и входит в явное противоречие с требованиями 
к пожилому человеку со стороны государства 
как к полноценному его члену, обязанному про-
должать активную трудовую деятельность на-
равне с представителями более молодых поко-
лений. Акцент на существовании в российском 
обществе негативных тенденций, связанных 
с дискриминацией по возрастному признаку 
и необходимости преодоления «негативных 
стереотипов старости и проявлений насилия 
и дискриминации по отношению к людям стар-

¹⁹ Global Health Observatory data repository // Всемирная 
органиизация здравоохранения. URL: https://apps.who.int/
gho/data/node.main.HALE?lang=en ( дата обращения: 
23.01.2024).

²⁰ У россиян после 60 есть только шесть лет здоровой жиз-
ни. Повышение пенсионного возраста для мужчин рекомен-
довано замедлить // Независимая газета. 2023. 19 февраля. 
URL: https://www.ng.ru/economics/2023-02-19/1_8664_
life.html (дата обращения: 23.01.2024).

²¹ Концепция политики активного долголетия : научно-
методологический докл. к XXI Апр. междунар. науч. конф. 
по проблемам развития экономики и общества (Москва, 
2020 г.) / под ред. Л. Н. Овчаровой, М. А. Морозовой, О. В. Си-
нявской ; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». 
М. : Изд. дом Высшей школы экономики, 2020. С. 14.

https://apps.who.int/gho/data/node.main.HALE?lang=en
https://apps.who.int/gho/data/node.main.HALE?lang=en
https://www.ng.ru/economics/2023-02-19/1_8664_life.html
https://www.ng.ru/economics/2023-02-19/1_8664_life.html


А. Е. Иванова, С. А. ВангородскаяВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3

47

шего поколения», сделан в ряде стратегических 
документов, в частности, в Стратегии действий 
в интересах граждан старшего поколения в Рос-
сийской Федерации до 2025 г.²². 

В то же время важным является признание 
неоднородности населения старших возраст-
ных групп, требующее дифференцированных 
мер в части поддержания здоровья, трудовой 
деятельности и организации досуга как муж-
ской части пожилых россиян (особенно с учетом 
проблемы «мужской сверхсмертности», отли-
чающей Россию от большинства развитых стран 
мира), так и женской, поскольку у «стареющей 
России «женское лицо»» [26, с. 115]. 

Последнее обусловлено выраженным гендер-
ным дисбалансом в старших возрастных груп-
пах населения и требует при разработке и реа-
лизации программ активного долголетия уде-
лять особое внимание траекториям долголетия 
женщин, которые «с возрастом … неуклонно 
теряют свои сущностные качества, занимают 
самые низкие статусные ступеньки в глазах об-
щества» [27] и, согласно данным Всемирной 
организации здравоохранения (2021), чаще, 
чем мужчины, сталкиваются в возрасте старше 
65 лет с существенными материальными лише-
ниями, проблемами одиночества и социальной 
изоляции²³. 

Именно гендерное неравенство также во 
многом предопределяет трудности в реализа-
ции индивидуальных стратегий активного дол-
голетия в России [10, с. 8], где, по данным иссле-
дований, «мужчины чаще, чем женщины <…> 
ощущают себя в большей безопасности, реже 
отмечают проблемы с доступом к медицинской 
помощи, имеют более высокие доходы и мень-
шие относительные риски бедности» [23, с. 105].

Так или иначе, нельзя не согласиться с экс-
пертами Всемирной организации здравоохране-
ния, которые отмечают, что «успех деятельности 
по улучшению здоровья и повышению благопо-
лучия людей старшего возраста <…> во многом 

зависит от того, насколько эффективно она будет 
охватывать людей из групп наибольшего риска»²⁴.

4. С последним тезисом связано противоре-
чие между запросом государства на увеличение 
продолжительности жизни россиян и повыше-
нием нагрузки на систему здравоохранения 
и социальной поддержки, которые в настоящее 
время далеки «не только от идеала, но и даже 
от оптимального уровня, дающего пожилым 
людям шанс на адекватную и достойную жизнь 
в обществе» [28, с. 113].

В этой связи приходится констатировать, что 
на сегодняшний день в России, к сожалению, 
еще не созданы предпосылки для отождествле-
ния понятий старости с «активным» и, тем бо-
лее, «здоровым» долголетием.

Такой вывод напрашивается, в частности, при 
анализе проекта «Старшее поколение», входя-
щего в национальный проект «Демография» 
и предполагающего в качестве основной цели 
«создание условий для активного долголетия, 
качественной жизни граждан пожилого возрас-
та, мотивации к ведению гражданами здорового 
образа жизни»²⁵. При этом наиболее значимые 
задачи (призванные в идеале способствовать до-
стижению данной цели) касаются проведения 
профилактических медицинских осмотров, а так-
же совершенствования системы социального 
обслуживания с акцентом на выстраивание си-
стемы долговременного ухода для нуждающих-
ся в нем пожилых граждан и инвалидов. Подроб-
ный анализ других проблем, связанных с реали-
зацией проекта «Старшее поколение» в аспекте 
активного долголетия, представлен в работах 
К. А. Галкина  [29, с. 24].

Безусловно, не отрицая всей значимости по-
ставленных в проекте задач, такой акцент на 
системе долговременного ухода, как минимум, 
препятствует формированию в публичном про-
странстве позитивного образа пожилого чело-
века и, по сути, идет вразрез с концепцией актив-
ного старения, сформулированной в Мадридском 
плане действий по старению в 2002 г.²⁶ и декла-
рирующей «отказ от биологизированного и ме-²² Стратегия действий в интересах граждан старшего по-

коления в Российской Федерации до 2025 года : Распоря-
жение Правительства Российской Федерации от 05.02.2016 
№164-р // Правительство Российской Федерации. URL: 
http://static.government.ru/media/files/7PvwlIE5X5KwzFPu
YtNAZf3aBz61bY5i.pdf (дата обращения: 01.12.2023). 

²³ Благоприятные условия для жизни людей старшего воз-
раста в Европе. Пособие с описанием стратегических об-
ластей действий. Копенгаген: Европейское региональное 
бюро ВОЗ, 2021. С. 69, 84 // Всемирная организация здраво-
охранения. URL: https://iris.who.int/bitstream/handle/10665/
350008/9789289056076-rus.pdf (дата обращения: 12.12.2023).

²⁴ Там же.
²⁵ Федеральный проект «Старшее поколение» // Мини-

стерство труда и социальной Российской Федерации. URL: 
https://mintrud.gov.ru/ministry/programms/demography/3
(дата обращения: 01.12.2023).

²⁶ Мадридский международный план действий по про-
блемам старения 2002 года. URL: http://www.un.org/ru/
documents/decl_conv/declarations/ageing_program.shtml
(дата обращения: 11.12.2023).

http://static.government.ru/media/files/7PvwlIE5X5KwzFPuYtNAZf3aBz61bY5i.pdf
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дикализированного понимания старения как вре-
мени обязательного угасания и утрачиваемой 
с возрастом способности работать» [17, с. 188]. 

Те же проблемы наблюдаются и в других стра-
тегических документах. В их числе, например, 
Стратегия действий в интересах граждан старше-
го поколения в Российской Федерации до 2025 г., 
в качестве основного результата которой заяв-
лено «создание условий для активного долголе-
тия граждан старшего поколения»²⁷, а из шести 
целевых показателей только один (доля граж-
дан старшего поколения, занимающихся физи-
ческой культурой и спортом) имеет непосред-
ственное отношение к позитивному восприя-
тию «активного долголетия», а пять остальных 
касаются обеспеченности геронтологическими 
койками, удовлетворенности качеством предо-
ставляемых социальных услуг, а также повыше-
ния мобильности лиц с ограниченными воз-
можностями, в том числе инвалидов-колясоч-
ников.

ВЫВОДЫ 
Концептуальное осмысление феномена старе-

ния населения в научном и политическом дис-
курсе, связанное в том числе со смещением фоку-
са в сторону активного долголетия, символизи-
рует переход от восприятия пожилого возраста 
как времени дожития, связанного с угасанием 
физической и социальной активности, к рассмо-
трению его как продолжительного периода от-

носительно здоровой и активной жизни людей, 
обладающих высоким потенциалом, который 
может быть использован для реализации как 
личных, так и общественно значимых целей.

Такой подход открывает большие возможно-
сти, с одной стороны, для самих пожилых лю-
дей, позволяя им выстраивать долгосрочные 
жизненные стратегии, ориентируясь на ценно-
сти активного долголетия и осознание значи-
мости своего вклада в обеспечение социальной, 
экономической и геополитической устойчиво-
сти государства.

С другой стороны, такой подход представля-
ется перспективным и для государства, кото-
рое, создавая условия для реализации потенци-
ала населения старших возрастных групп, по-
лучает дополнительный эффект рассмотрения 
этой категории не как страты, требующей по-
стоянных затрат, а как части населения, которая 
в меру имеющихся у нее ресурсов может быть 
активно вовлечена во все сферы жизни обще-
ства, в том числе в сферу производства. 

Предложенная в рамках данной статьи клас-
сификация детерминант активного долголетия 
охватывает всю совокупность факторов макро-, 
мезо- и микроуровня и может быть использова-
на при корректировке стратегий активного долго-
летия на федеральном и региональном уровнях.

Важным представляется также учет и разре-
шение противоречий, демонстрирующих уяз-
вимость концепции активного долголетия как 
политического, экономического и социального 
конструкта и требующих пристального внима-
ния со стороны органов власти, общественных 
структур и научного сообщества. ●
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РАЗВИТИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ИХ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

(НА ПРИМЕРЕ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ)

А. С. Вавиловаa, Ю. А. Масаловаa, С. В. Петуховаa
a Новосибирский государственный университет экономики и управления

(Новосибирск, Россия)

АННОТАЦИЯ:
Введение. В статье рассматриваются возможности для развития демографического потенциала 

как критического фактора, влияющего на социально-экономическое развитие сельских территорий.
Материалы и методы. Для изучения фактически сложившейся демографической ситуации в Но-

восибирской области и регионах Сибирского федерального округа использовались методы стати-
стического анализа – индексный, табличный методы и др. Эмпирической базой выступили данные 
Федеральной службы государственной статистики, в том числе Территориального органа по Ново-
сибирской области, о демографических процессах в Новосибирской области за период в 2010-2023 гг. 
(численность населения, структура, естественный прирост, миграционный прирост, миграционное 
сальдо, коэффициент общего прироста численности населения, коэффициент рождаемости и смерт-
ности, средняя продолжительность жизни).

Для анализа реализации стратегии устойчивого развития сельских территорий в Российской Фе-
дерации применялся метод ретроспекции, с помощью которого было показано сохранение негатив-
ных демографических трендов сельских территорий.

Для разработки рекомендаций по развитию направлений корпоративной социальной политики 
крупных организаций агропромышленного комплекса авторы опирались на методы стратегическо-
го и системного анализа для выявления потенциала и разработки мер корпоративной социальной 
политики сельхозпроизводителей Новосибирской области.

Результаты. По итогам анализ демографических показателей сделаны выводы о негативных тен-
денциях развития демографического потенциала сельских территорий как в РФ в целом, так и в Но-
восибирской области. Для поиска решений данной ситуации проведен анализ региональной демо-
графической политики, направленной на поддержку сельского населения и предложены направле-
ния ее модернизации, связанные с привлечением в сельские поселения молодежи и ее адаптация 
к сельской жизни. Осуществлен анализ социальной деятельности предприятий АПК с целью опре-
деления потенциала воздействия на решение демографических проблем сельских территорий.

Обсуждение. Обеспечение устойчивого развития сельских территорий невозможно без решения 
демографических проблем на основе разработки региональной демографической политики, учиты-
вающей интересы молодой сельской семьи, и реализации корпоративной демографической поли-
тики на уровне предприятий агропромышленного комплекса.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: демографический потенциал, демографическая политика, корпоративная де-
мографическая политика, сельские территории, устойчивое развитие
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IMPROVING DEMOGRAPHIC POTENTIAL OF RURAL TERRITORIES 
FOR ENSURING THEIR SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT 

(EXEMPLIFIED BY THE NOVOSIBIRSK REGION)

A. S. Vavilovaa, Yu. A. Masalovaa, S. V. Petukhovaa
a Novosibirsk State University of Economics and Management

(Novosibirsk , Russia)

ABSTRACT:
Introduction. The article considers opportunities to improve demographic potential as a critical factor 

influencing the socio-economic development of rural areas.
Materials and methods. To study the actual demographic situation in the Novosibirsk region and the 

regions of the Siberian Federal District, statistical analysis methods were used - index, tabular methods, etc. 
The empirical basis for this was the data of the Federal State Statistics Service, including the Territorial Au-
thority for the Novosibirsk Region, on demographic processes in the Novosibirsk region for the 2010-2023 
period (population size, structure, natural increase, migration increase, migration balance, total population 
growth rate, birth and death rate, average life expectancy).

To analyze the implementation of the strategy for sustainable development of rural areas in the Russian 
Federation, a retrospective method was used, with the help of which the persistence of negative demograph-
ic trends in rural areas was shown.

To work out recommendations for the development of corporate social policy directions for large organ-
izations of the agro-industrial complex, the authors relied on strategic and systemic analysis methods to 
identify the potential and develop measures of corporate social policy of agricultural producers in the No-
vosibirsk region.
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Results. Consideration of the all-Russian situation regarding the development of rural areas showed that 
it is necessary to pay more attention to the development of the demographic potential of these territories. At 
the level of the Novosibirsk region, an analysis of the legislative framework allowed us to conclude that it is 
necessary to actively attract young people to rural areas, retaining them in agricultural enterprises, provid-
ing efficient employment and at the same time promoting the socio-economic development of rural areas.

Discussion. Ensuring sustainable development of rural areas is impossible without solving demographic 
problems based on a regional demographic policy considering the interests of young rural families, and 
corporate demographic policy implementation at the level of agricultural enterprises.

KEYWORDS: demographic potential, demographic policy, corporate demographic policy, rural areas, sus-
tainable development

ВВЕДЕНИЕ
Демографическая ситуация в сельских терри-

ториях, как в целом в Российской Федерации, так и 
в Новосибирской области в частности, характе-
ризуется как неблагоприятная, что связано не 
только с низкой и сокращающейся рождаемостью 
и относительно высокой смертностью, но и зна-
чительной миграцией сельского населения в го-
рода [1, 2, 3, 4, 5]. Данная ситуация приводит, 
прежде всего, к существенному оттоку молоде-
жи из сельской местности, а также к кадровому 
голоду в агропромышленном комплексе и дегра-
дации села в целом¹,². Вместе с тем и на феде-
ральном, и на региональном уровнях осознает-
ся необходимость повышения привлекательно-

сти сельских территорий для населения в целом 
и для привлечения молодежи в частности, в том 
числе для обеспечения социально-экономиче-
ского развития данных территорий и развития 
агропромышленного комплекса страны. Одна-
ко коренное изменение ситуации возможно 
только на основе детального анализа демогра-
фических процессов и определяющих их фак-
торов, а также оценки возможности влиять на 
них. Понимание особенностей данных процес-
сов в региональном разрезе позволяет сформи-
ровать перспективные способы решения нако-
пившихся социально-демографических про-
блем, выделить приоритетные направления и 
разработать конкретные мероприятия в рамках 
демографической политики. Подобные меры 
должны иметь комплексный характер и реали-
зовываться как на федеральном и региональном, 
так и на корпоративном уровнях управления.

Одним из инструментов, имеющих потенци-
ал влияния на решение демографических про-

¹ Кузина, Е. И. Трудовой потенциал сельских территорий, 
его формирование и регулирование (на материалах Рязан-
ской области) : 08.00.05 : автореф. дисс. … канд. экон. наук / 
Кузина Екатерина Ивановна. Москва, 2012. 27 с.

² Новиков, В. Г. Трудовой потенциал сельских терри-
торий, его воспроизводство и регулирование : 08.00.05 : 
автореф. дисс. … д-ра экон. наук / Новиков Владимир Ген-
надьевич. Москва, 2012. 38 с.
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блем, является корпоративная демографическая 
политика. Она представляет собой систему мер, 
направленных на поддержку потребностей ра-
ботников организации, выполняющих наряду 
с профессионально-трудовыми семейные функ-
ции (в том числе родительские функции, уход 
за престарелыми родителями и др.) [12]. При 
этом интерес предприятий к реализации поли-
тики социальной ответственности, направлен-
ной на достижение стоящих перед страной демо-
графических задач, лежит в плоскости наращива-
ния имиджевых и репутационных преимуществ, 
которые, в свою очередь, влияют на рост инвести-
ционной привлекательности организации³. 

Как отмечают отечественные исследователи, 
основной целью реализации организациями 
корпоративной демографической политики яв-
ляется обеспечение наиболее благоприятных 
нравственных, экономических и социальных 
условий для реализации сотрудниками предпри-
ятия родительских и других семейных функций 
при условии их занятости на рынке труда [14]. 

Проведенный российскими учеными анализ 
отечественных и зарубежных практик позволил 
выделить наиболее распространенные форма-
ты реализации корпоративной демографической 
политики [15]. Они таковы:

1. Обеспечение защиты жизни и здоровья 
работников [16]. 

2. Достойное вознаграждение за труд, вклю-
чая меры социальной поддержки.

3. Уважение семейных обязанностей работ-
ников⁴ [17].

4. Эффективная система взаимодействия с 
работниками как основными стейкхолдерами 
компании [18].

Представляется, что включение перечислен-
ных направлений корпоративной демографиче-
ской политики предприятиями АПК в концеп-
цию социальной ответственности будет иметь 
потенциал влияния на решение демографиче-
ских проблем сельских территорий, в том числе 
таких ключевых задач в области развития и на-
ращивания демографического потенциала сель-

ских территорий, как  увеличение численности 
населения и повышение уровня рождаемости.

Сегодня в России существует ряд примеров 
включения в социальную ответственность 
предприятий сельского хозяйства некоторых 
аспектов политики, дружественной к семьям 
работников. Как правило, это меры, направлен-
ные на обеспечение защиты жизни и здоровья 
работников и достойное вознаграждение за труд, 
включая меры социальной поддержки. Подоб-
ные меры осуществляют крупные федеральные 
холдинги, такие как ФосАгро, РусАгро, регуляр-
но оказывавшиеся в топе рейтингов компаний, 
реализующих стратегию социальной ответствен-
ности⁵. В остальных случаях сложно говорить 
о системном, комплексном характере реализа-
ции демографических мер в организациях АПК.

Новосибирская область является регионом, 
в котором продолжительное время фиксирует-
ся прирост населения, прежде всего, за счет ми-
грационных потоков. Что касается естествен-
ного прироста, то незначительный прирост 
наблюдался лишь с 2012 по 2016 год, на перспек-
тиву до 2030 года прогнозируется существен-
ная естественная убыль населения. В то же вре-
мя ситуация в отношении сельского населения 
Новосибирской области более неблагоприят-
ная, так как характеризуется устойчивым трен-
дом снижения численности, в том числе за счет 
естественной убыли и миграционного оттока, 
прежде всего, молодежи. Вместе с тем в области 
реализуется экономическая политика, направ-
ленная на развитие агропромышленного ком-
плекса, для которого важно наличие трудовых 
ресурсов, проживающих в сельской местности, 
именно поэтому в рамках данного исследова-
ния уделяется особое внимание вопросам кор-
поративной демографической политики и ре-
гиональной демографической политики в отно-
шении молодой сельской семьи.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
При проведении исследования использова-

лись методы статистического анализа — ин-
дексный, табличный методы и др. Анализ офи-
циальных статистических данных в динамике 
показывает, что численность сельского населе-
ния последние десятилетия неуклонно снижа-
ется, что в перспективе создает существенную 

⁵ Сайт РСПП. URL: https://rspp.ru/sustainable_development/.

⁴ Samman, E., & Lombardi, J. (2019). Childcare and work-
ing families: new opportunity or missing link? An evidence 
brief. UNECEF – Chaldcare-Family-Friendly_Policies-2019. 
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-
Childcare%20-Family-Friendly-Policies-2019.pdf

³ Vavilova, A., Bagirova, A., & Shutova, N. (2021). Support-
ing demographic policy in Russia: business-level opportunities 
and advantages. Conference proceedings of the 15th Internation-
al Days of Statistics and Economics, MSED, Prague. Pp. 1144–
1153. DOI 10.29141/2218-5003-2022-13-5-3.

https://rspp.ru/sustainable_development/
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly-Policies-2019.pdf
https://www.unicef.org/sites/default/files/2019-07/UNICEF-Childcare%20-Family-Friendly-Policies-2019.pdf
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угрозу для обеспечения продовольственной без-
опасности страны. Так как и естественная убыль, 
и миграционный отток, характерные для сель-
ской местности, не позволяют развивать пред-
приятия агропромышленного комплекса и ос-
ваивать данные территории. Необходимо пере-
ломить ситуацию, повышая качество жизни сель-
ского населения, гарантируя его эффективную 
занятость, что, в свою очередь, позволит пере-
направить миграционные потоки, сделать сель-
ские территории привлекательными для жизни 
и работы за счет их комплексного развития. Клю-
чевым фактором для этого является естественное 
воспроизводство сельского населения, что требу-
ет роста рождаемости и снижения смертности 
за счет создания благоприятных условий, при ко-
торых будут сформированы позитивные репро-
дуктивные установки и нормы, направленные на 
здоровьесбережение и продление жизни населения.

Неблагоприятная ситуация, которая сложи-
лась к настоящему времени, требует системати-
ческого исследования региональных демогра-
фических процессов, особенно в контексте сель-
ских территорий. Данная проблематика нахо-
дит отражение в работах ряда исследователей, 
которые рассматривают ее не только с позиции 
демографии, но и экономики, управления, социо-
логии, психологии и даже медицины. Следует 
особо отметить авторов, которые внесли суще-
ственный вклад в исследование демографических 
проблем, среди них В. Н. Архангельский [1; 8], 
А. Г. Вишневский [9], Н. К. Долгушкин, С. В. За-
харов, О. А. Козлова [4], И. С. Лунёва, Т. К. Ростов-
ская [10], С. В. Рязанцев [11], А. Б. Синельников 
и др. Научные разработки указанных исследо-
вателей стали методологической опорой в про-
цессе формирования проектных предложений. 

Эмпирическая база исследования построена 
на данных Федеральной службы государствен-
ной статистики, в том числе Территориального 
органа по Новосибирской области, о демогра-
фических процессах в Новосибирской области 
за период 2010–2023 гг. (численность населе-
ния, структура, естественный прирост, мигра-
ционный прирост, миграционное сальдо, коэф-
фициент общего прироста численности населе-
ния, коэффициент рождаемости и смертности, 
средняя продолжительность жизни).

 Проведенный с помощью метода ретроспек-
ции анализ реализации стратегии устойчивого 
развития сельских территорий в Российской Фе-

дерации показал сохранение данных трендов и 
необходимость поиска новых решений, обеспе-
чивающих социально-экономическое развитие 
данных территорий на региональном уровне.

Для разработки рекомендаций по развитию 
направлений корпоративной социальной поли-
тики крупных организаций агропромышленного 
комплекса авторы опирались на методы стра-
тегического и системного анализа для выявле-
ния потенциала и разработки мер корпоратив-
ной социальной политики сельхозпроизводи-
телей Новосибирской области.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Сельские территории в Российской Федера-

ции являются ключевым ресурсом страны, важ-
ность которого стремительно растет в условиях 
усиления процессов глобализации при одновре-
менном увеличении значения природных и тер-
риториальных ресурсов для развития страны.

Численность сельского населения Российской 
Федерации на 1 января 2023 г. составила 36,8 млн 
человек, что на 386 тыс. человек меньше, чем на 
1 января 2020 г. (37186 тыс. человек). За послед-
ние семь лет доля сельского населения в Россий-
ской Федерации сократилась с 25,85% (на 1 янва-
ря 2016 года) до 25,12% (на 1 января 2023 года).

По итогам Всероссийской переписи населе-
ния 2010 года количество сельских населенных 
пунктов без населения составляло 19,4 тысячи. 
Последняя перепись населения, проведенная 
в 2020 году, установила, что в России всего 
153157 сельских населенных пунктов, при этом 
в 24751 из них никто не проживает. Около по-
ловины (около 12 тыс.) заброшенных населен-
ных пунктов расположены в Центральном фе-
деральном округе. При этом есть населенные 
пункты, в которых проживает не более 50 чело-
век (более чем 52 тыс.), а в 23 тыс. Сельских по-
селений менее 6 жителей. Таким образом, в це-
лом по стране за десять лет количество заброшен-
ных сел выросло на 30%.

На протяжении ряда лет усиливается поля-
ризация сельских поселений по численности 
населения, что приводит к изменению историче-
ски сложившейся сети расселения. Происходит 
старение сельского населения, снижение рожда-
емости в сельской местности, сокращение насе-
ления трудоспособного возраста, сохраняется 
миграция из сельских населенных пунктов в 
города. Общий коэффициент смертности, коэф-
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фициенты младенческой смертности и смерт-
ности в трудоспособном возрасте в сельской 
местности остаются выше, чем в городе [19]. 
Между городом и селом сохраняется разрыв 
в продолжительности жизни. Убыль сельского 
населения является как следствием демографи-
ческих процессов, так и результатом недостаточ-
ного развития экономики и инфраструктуры 
в сельской местности [20].

В целом по России отмечается положитель-
ная тенденция увеличения ожидаемой продол-
жительности жизни. Так, за первый квартал 
2023 года этот показатель составил 73,31 года, 
а по итогам 2022 года — 72,8 года⁶. При этом 
следует отметить, что, по данным Росстата, в 
2019 г. показатель ожидаемой продолжительно-
сти жизни у сельского населения был на год 
ниже, чем у городского (сельское население — 
72,21 года, городское население — 73,72 года). 
И такой разрыв сохраняется длительное время.

В то время, когда в России разрабатывалась 
стратегия устойчивого развития сельских тер-
риторий, эксперты отмечали значительный 
рост миграционного оттока населения из сель-
ской местности (2012 г. — 166,6 тыс. человек, 
2013 г. — 176,8 тыс. человек). На тот момент 
было зафиксировано, что именно неудовлетво-
рительные условия жизни в сельских поселени-
ях негативно сказываются на демографической 
ситуации. В период с 1995-го по 2017 год 2,5 млн 
человек составляла в совокупности естествен-
ная убыль сельского населения и миграцион-
ный отток. По прогнозным данным, которые 
составляют официальные органы статистики 
на перспективу, данный процесс только будет 
ускоряться и к 2036 году численность сельского 
населения сократится до 33 млн (на 4,6 млн). 
Можно сказать, что данная ситуация не только 
не позволяет селу выполнять его функции по 
производству сельскохозяйственной продук-
ции и продовольствия, а также другие общена-
циональные функции, но и в целом создает 
ограничения для реализации целей общегосу-
дарственного значения в области демографиче-
ского развития. На протяжении последних че-
тырех лет также сохраняется миграционный 
отток из сельской местности, который имеет 
противоречивую динамику. Так, в 2019 году он 

составил  –62037, в 2020-м — –38758, в 2021-м — 
–56118, а в 2022-м — -49668. Таким образом, 
можно сказать, что отток сохраняется, но в 
меньших объемах, вместе с тем важно перело-
мить ситуацию, перенаправив миграционные 
потоки в сторону сельских территорий, сделав 
их благоприятными для проживания.

В качестве обобщающего показателя уровня 
и качества жизни используется ожидаемая продол-
жительность жизни при рождении: в 2022 году 
она составила в городе 73,09 года, на селе — 
71,62 года, то есть на 1,47 года меньше. По дан-
ным Росстата, суммарный коэффициент рожда-
емости⁷ в сельской местности хоть и выше, чем 
в городе, но в 2022 году по сравнению с 2014 го-
дом снизился в 1,5 раза (с 2,318 до 1,590), и если 
в 2014 году он превышал показатель городского 
населения на 0,72, то к 2022 году всего на 0,23.

Важно при этом говорить также о миграции 
молодого сельского населения в городскую мест-
ность и крупные города. Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись 2016 года⁸ показала, что 
в структуре занятых в сельском хозяйстве сокра-
щается доля работников молодых возрастов, но 
при этом растет доля сотрудников пенсионного 
возраста. Если сравнивать с данными переписи, 
проведенной в 2006 году, то можно наблюдать 
снижение на 3% удельного веса постоянных 
работников сельскохозяйственных организа-
ций в возрасте 15–29 лет и рост на 6,7% работ-
ников, находящихся в пенсионном возрасте. 

Прогноз Федерального органа статистики 
показывает, что на 7,3% произойдет уменьше-
ние численности сельских жителей к 2030 году, 
в абсолютном выражении на 2,8 млн человек. 
Делается вывод о том, что постепенно происхо-
дит концентрация сельского населения в при-
городных территориях, приводящая «к соци-
альному опустыниванию сельских районов, 
создавая геополитические риски». Однако при 
грамотном и эффективном использовании по-
тенциала сельских территорий может быть обе-
спечено устойчивое развитие экономики, вы-
сокий уровень и качество жизни сельского на-
селения страны. Для этого в рамках Стратегии 
устойчивого развития сельских территорий РФ 
на период до 2030 года были определены целе-
вые показатели устойчивого развития сельских 
территорий на долгосрочный период:⁶ В России выросла ожидаемая продолжительность жиз-

ни // РИА Новости. 2024. 24 апреля. URL: https://ria.ru/
20230424/prodolzhitelnost-1867302697.html (дата обращения: 
16.12.2023)

⁷ Число родившихся детей в расчете на одну женщину.
⁸ Следующая будет только в 2026 году.

https://ria.ru/20230424/prodolzhitelnost-1867302697.html
https://ria.ru/20230424/prodolzhitelnost-1867302697.html
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• стабилизация численности сельского насе-
ления на уровне 35 млн;

• увеличение ожидаемой продолжительно-
сти жизни сельского населения до 75,6 года;

• уменьшение миграционного оттока сель-
ского населения до 74,1 тыс. человек.

Можно констатировать, что первый показа-
тель имеет неблагоприятную тенденцию к сни-
жению и, по прогнозам, к 2030 году может ока-
заться ниже целевого значения, по последнему 
показателю сложилась более благоприятная 
тенденция, миграционный отток снижается, но 
пока нет предпосылок и для притока в сельскую 
местность. При этом не удалось достичь плано-
вых значений по следующим показателям:

• ожидаемая продолжительность жизни при 
рождении сельского населения составила 71,62 
года, что ниже планового показателя даже для 
2020 года — 72,7 года;

• уровень занятости сельского населения со-
ставил в сентябре 2023 года 56,1% при плановом 
значении 62,3%.

Приоритетным направлением государствен-
ной политики в области устойчивого развития 
сельских территорий на период до 2030 г. явля-
ется улучшение демографической ситуации. Стра-
тегией предусмотрено, что решение демографи-
ческих проблем страны осуществляется в соот-
ветствии с Концепцией демографической поли-
тики Российской Федерации на период до 2025 г., 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 09.10.2007 № 1351 «Об утвержде-
нии Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 2025 года». 

Требуется решение целого ряда задач⁹: 
• обеспечение агропромышленного комплек-

са и сельской экономики в целом молодыми 
квалифицированными кадрами, а также облег-
чение трудовой мобильности;

• создание условий для самореализации мо-
лодежи в сельской местности;

• создание благоприятных условий для жиз-
ни сельских семей, особенно молодых и много-
детных;

• сокращение темпов убыли сельского насе-
ления;

• поддержка переселения в сельскую мест-
ность, освоения заброшенных земель сельско-

хозяйственного назначения и расширения соци-
ального контроля над сельскими территориями;

• создание положительного образа сельских 
территорий, информирование широких масс 
населения о сравнительных преимуществах жиз-
ни в сельской местности, в том числе о доступном 
и просторном жилье, здоровой окружающей 
среде, дружелюбной социальной атмосфере, воз-
можностях для реализации творческого потен-
циала молодежи и предпринимателей.

Важно при этом рассматривать ситуацию 
в региональном разрезе, так как она не является 
однородной в масштабах страны. В качестве 
объекта исследования выбрана Новосибирская 
область (НСО), так как проблема развития сель-
ских территорий здесь является очень острой. 
С одной стороны, НСО входит в десятку круп-
нейших производителей сельскохозяйственных 
товаров России, а с другой, неблагоприятная 
демографическая ситуация в сельской местно-
сти сдерживает развитие агропромышленного 
комплекса области. Следует отметить, что НСО 
полностью обеспечивает себя фуражным зер-
ном и семенным материалом. Животноводство 
области специализируется на разведении круп-
ного рогатого скота молочно-мясных пород, 
свиноводстве, птицеводстве. Производствен-
ные мощности предприятий агропромышлен-
ного комплекса позволяют не только обеспечи-
вать внутренние потребности области, но и экс-
портировать за ее пределы около 22% молока 
и молокопродуктов, 29% мяса и мясопродуктов, 
38% произведенного в области зерна и зерно-
продуктов¹⁰. На перспективу планируется даль-
нейшее развитие сельскохозяйственных пред-
приятий, в том числе перерабатывающих про-
изводств в отрасли, но уже сейчас ощущается 
нехватка специалистов, существуют трудности 
в части привлечения молодежи в сельскую мест-
ность, что создает ресурсные ограничения.

При этом демографическая ситуация региона 
характеризуется следующими данными. Ново-
сибирская область в своем составе имеет пять 
городских округов и тридцать муниципальных 
районов. По состоянию на начало 2023 года 66% 
всего населения области составляет население 
городских округов и 34% — муниципальных рай-
онов. Почти 60% численности населения области 
(58,5%) — численность населения г. Новосибир-⁹ Стратегия устойчивого развития сельских территорий 

Российской Федерации на период до 2030 года : утв. Распо-
ряжением Правительства РФ от 02.02.2015 № 151-р (с изм. 
на 13.01.2017). URL: https://docs.cntd.ru/document/420251273.

¹⁰ Официальный сайт Правительства НСО. URL: https://
www.nso.ru/page/2264 (дата обращения: 16.12.2023).

https://docs.cntd.ru/document/420251273
https://www.nso.ru/page/2264
https://www.nso.ru/page/2264
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ска. Среди муниципальных районов самыми круп-
ными являются: Новосибирский (166,5 тыс. че-
ловек, 6,0% от всей численности населения об-
ласти), Искитимский (58,8 тыс. человек, 2,1%), 
Куйбышевский (54,2 тыс. человек, 1,9%) и То-
гучинский (54,0 тыс. человек, 1,9%).

Численность населения территории изменя-
ется под влиянием естественных процессов (рож-
дений и смертей) и миграции. В таблице 1 при-
ведены данные о компонентах изменения чис-
ленности населения Новосибирской области за 
период с 2010 по 2023 годы.

Для сельского населения зафиксированы и 
абсолютное уменьшение численности населе-
ния, и естественная убыль, и отрицательное 

сальдо миграции. За последние 13 лет числен-
ность сельского населения Новосибирской об-
ласти уменьшилась на 47,1 тыс. человек. Чис-
ленность же городского населения области до 
2020 года увеличивалась, а с 2021 года начала 
уменьшаться. Рост численности в первую оче-
редь объясняется миграционными процессами, 
но в последние годы положительное сальдо 
миграции уже не компенсирует естественную 
убыль населения.

В данной ситуации важно посмотреть на 
общую картину, складывающуюся в близлежа-
щих регионах, чтобы оценить потенциал НСО, 
с точки зрения возможного прироста числен-
ности населения в целом и в сельской местно-
сти в частности. Прежде всего, с точки зрения 
возможных миграционных процессов. В табли-
це 2 приведены сравнительные данные для ха-
рактеристики изменения численности населе-
ния по субъектам Сибирского федерального 
округа за 2022 год в разрезе городского и сель-
ского населения.   

Как видно из данных таблицы, численность 
населения во всех субъектах СФО снижается, 
кроме Республики Тыва. Самое большое сниже-
ние зафиксировано в Алтайском крае — 11,2 че-
ловека на каждую тысячу населения. Чуть ниже 

Год Числен-
ность насе-

ления на 
начало года

Абсолют-
ный при-

рост

В том числе
есте-

ственный 
прирост

сальдо 
мигра-

ции
Городское и сельское население

2010 2661,6 4,9 –2,0 6,9
2011 2666,5 20,4 –1,4 21,8
2012 2686,9 22,6 0,9 21,7
2013 2709,5 21,7 1,7 20,0
2014 2731,2 15,6 2,0 13,6
2015 2746,8 15,4 3,1 12,3
2016 2762,2 17,3 2,0 15,3
2017 2779,6 9,3 –1,4 10,7
2018 2788,8 4,6 –3,5 8,1
2019 2793,4 4,8 –5,6 10,4
2020 2798,2 –12,4 –14,0 1,6
2021 2785,8 –5,5 –18,9 13,4
2022* 2797,5* –3,2 –11,6 8,4
2023 2794,3 … … …

Сельское население
2010 613,6 –8,6 –1,4 –7,2
2011 605,0 –2,4 –0,8 –1,6
2012 602,6 –3,2 –0,3 –2,9
2013 599,5 –4,1 –0,4 –3,7
2014 595,3 –5,3 –0,2 –5,2
2015 590,0 –2,6 –1,6 –1,1
2016 587,4 –1,6 –1,4 –0,2
2017 585,8 –1,3 –1,8 0,5

… … … … …
2022* 568,4 –1,9 –3,4 1,5
2023 566,5 … … …

Таблица 1 — Компоненты изменения численности 
населения Новосибирской области за 2010–2023 гг., 

тыс. чел.
Table 1 — Components of population change in Novo-

sibirsk Oblast for 2010–2023, thousand people.

Источник: данные официального сайта Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Новоси-
бирской области. URL: https://54.rosstat.gov.ru/.

Коэффициенты 
общего прироста 
на 1000 человек

Среди субъек-
тов федерально-
го округа ран-
ги коэффици-
ентов общего 

прироста

Вс
ег

о 
на

-
се

ле
ни

я в т. ч.

Вс
ег

о 
на

-
се

ле
ни

я в т. ч.

го
ро

д-
ск

ог
о

се
ль

-
ск

ог
о

го
ро

д-
ск

ог
о

се
ль

-
ск

ог
о

Сибирский ФО –6,7 –6,0 –8,9
Респ. Алтай –0,2 –6,2 2,5 2 5 1
Респ. Тыва 3,0 11,8 –7,7 1 1 5
Респ. Хакасия –5,2 –2,7 –10,7 5 4 7
Алтайский край –11,2 –9,8 –13,1 10 9 9
Красноярск. край –3,8 –1,7 –12,0 4 3 8
Иркутская обл. –8,1 –9,5 –3,4 6 8 3
Кемеровская обл. –9,2 –9,2 –9,1 7 7 6
Новосибирск. обл. –1,2 –0,6 –3,3 3 2 2
Омская обл. –10,6 –9,1 –14,7 9 6 10
Томская обл. –10,0 –11,8 –5,7 8 10 4

Таблица 2 — Коэффициенты общего прироста чис-
ленности населения по субъектам СФО за 2022 год
Table 2 — Coefficients of total population growth by sub-

jects of the Siberian Federal District for 2022

Источник: данные официального сайта Федеральной службы го-
сударственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/.

https://54.rosstat.gov.ru/
https://rosstat.gov.ru/
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значения показателей в Омской и Томской обла-
стях. На этом фоне снижение численности на-
селения Новосибирской области не выглядит так 
уж катастрофически: у нас данный показатель 
составляет «всего» 1,2 человека на каждую ты-
сячу населения. По рейтингу область находится 
на третьем месте после Республики Тыва и Рес-
публики Алтай. В разрезе городского и сельского 
населения регион занимает более высокие по-
зиции: Новосибирская область находится на 
втором месте после Республики Тыва (по город-
скому населению) и после Республики Алтай 
(по сельскому населению). Необходимо отметить, 
что в указанных субъектах численность населе-
ния (городского в Тыве и сельского на Алтае) вы-
росла. Следовательно, хотя в НСО и наблюдает-
ся снижение численности населения, оно про-
исходит менее интенсивно, чем в большинстве 
субъектов СФО. Что можно оценить как отно-
сительно благоприятную ситуацию в регионе. 

Однако, если обратиться к прогнозным дан-
ным, то можно увидеть, что на фоне общего 
роста численности сельское население области 
сохранит тенденцию к снижению. В таблице 3 
приведены данные прогноза численности насе-
ления Новосибирской области в целом и отдель-
но по городскому и сельскому населению на пе-
риод до 2030 года (расчеты Федеральной служ-
бы государственной статистики).

Общая численность населения области по сред-
нему варианту прогноза увеличится до 2821 тыс. 
человек (на 0,9% по сравнению с 2023 г). Необ-
ходимо отметить, что на фоне прогнозируемо-
го снижения численности населения большин-

ства субъектов Сибирского федерального окру-
га (кроме Республики Алтай и Республики Тыва) 
и численности населения всего СФО такой рост 
весьма позитивен. Высокий вариант прогноза 
предполагает рост численности населения на 
3,9%, низкий вариант — снижение на 2,2%. Что 
касается сельского населения, то здесь прогноз 
неблагоприятен: его численность к 2030 году 
сократится до 561 тыс. человек против сегод-
няшних 567 тыс., т.е. снижение составит 1,1%. 
Удельный вес сельского населения сократится 
до 19,9%, что существенно ниже общероссий-
ского и целевого показателя.

В настоящее время почти четверть населения 
области составляют лица старше трудоспособ-
ного возраста, а молодое население — всего 
чуть более 19%. В трудоспособном возрасте 
находится 57% мужчин и женщин, и эта доля 
постепенно снижается, в сельской местности 
этот процент еще ниже и составляет 52,6%. При 
этом молодое население составляет 20,8%.  

В таблице 4 представлена половозрастная 
структура сельского населения Новосибирской 
области, которая показывает, что в сельской 
местности демографическая нагрузка выше, 
чем в городе, и составляет почти 879 человек 
нетрудоспособного возраста на 1000 человек 
трудоспособного. При этом данная нагрузка 
стабильно увеличивается.

В то же время данные прогнозной численно-
сти населения Новосибирской области по отдель-
ным возрастным группам на период до 2030 года 
показывают, что удельный вес лиц моложе трудо-
способного возраста начнет снижаться и к 2030 году 
достигнет уровня 16,9%. Такая же тенденция бу-
дет прослеживаться и в отношении изменения 
доли лиц старше трудоспособного возраста. Та-
ким образом, демографическая нагрузка долж-
на постепенно снижаться.

В таблице 5 приведены данные о средней 
ожидаемой продолжительности жизни населе-
ния Новосибирской области за 2010–2022 годы. 

Средняя ожидаемая продолжительность жиз-
ни населения НСО за рассматриваемый период 
с 2010 года в целом увеличивается, но остается 
ниже, чем аналогичный показатель по Россий-
ской Федерации. Так, в 2022 году по России зна-
чение показателя составляло 72,7 года (в НСО — 
71,5 года). Вместе с тем, за период 2020–2021 гг., 
из-за резко увеличившейся смертности населе-
ния в период пандемии COVID, средняя ожи-

Год Численность 
населения на 
начало года, 

тыс. чел.

в том числе Удельный 
вес, %

город-
ское

сель-
ское

город-
ское

сель-
ское 

2024 2815,7 2243,0 572,7 79,7 20,3
2025 2817,4 2247,0 570,4 79,8 20,2
2026 2818,2 2250,0 568,2 79,8 20,2
2027 2818,8 2252,7 566,1 79,9 20,1
2028 2819,2 2255,1 564,1 80,0 20,0
2029 2819,7 2257,3 562,4 80,1 19,9
2030 2820,6 2259,6 561,0 80,1 19,9

Таблица 3 — Прогноз численности населения Но-
восибирской области на период до 2030 года, сред-

ний вариант
Table 3 — Forecast of the population of the Novosibirsk 

region for the period up to 2030, average variant

Источник: данные официального сайта Федеральной службы го-
сударственной статистики. URL: https://rosstat.gov.ru/.
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даемая продолжительность жизни в области 
снизилась. Так, уровень данного показателя по 
женскому населению откатился до уровня нача-
ла 2000-х, по мужчинам — до уровня 2014 года. 
Учитывая, что в сельской местности данный 
показатель традиционно ниже, чем в городе, 
можно сказать, что будет сохраняться отстава-
ние данного показателя от общероссийского.

В последние годы неоднозначно складывает-
ся ситуация с естественным движением населе-
ния Новосибирской области, а именно, с рож-
даемостью и смертностью. Так, до 2015 года 
рождаемость населения в области в целом уве-
личивалась, начиная с 2016 года — снижается. 
Снижение происходит стремительно: за семь 
лет на 32,4%. Примечательно, что даже при по-
ложительной динамике рождаемость в области 
находилась и находится в интервале «низкой», 
а с 2019 года — «очень низкой» рождаемости 
(по шкале Меркова А. М.). При этом уровень 
показателя (2022 г.) по области чуть выше, чем 
в среднем по России (8,9 промилле), и чуть 

выше, чем в среднем по Сибирскому федераль-
ному округу (9,2 промилле). В СФО по уровню 
рождаемости Новосибирская область уступает 
лишь Республике Тыва (17,7), Республике Алтай 
(13,1) и Иркутской области (10,4). Данная тен-
денция является характерной и для сельской 
местности, несмотря на то, что доля молодого 
населения в целом выше, но количество детей 
от 0-4 имеет тенденцию к снижению.

Возрастная группа, лет Всего сель-
ское насе-

ление

Сельское население Всего сель-
ское насе-

ление

Сельское население
мужчины женщины мужчины женщины

на 1 января 2023 года на 1 января 2022 года
0-4 29714 15449 14265 31044 16168 14876
5-9 40541 20791 19750 42176 21474 20702 
10-14 40418 20579 19839 38499 19635 18864 
15-19 30732 15798 14934 29291 15091 14200 
20-24 23578 12494 11084 22694 12045 10649
25-29 22637 11991 10646 23786 12565 11221
30-34 33853 17834 16019 37188 19543 17645
35-39 43231 22278 20953 43714 22499 21215
40-44 41936 20981 20955 41010 20518 20492 
45-49 39594 19448 20146 39282 19302 19980 
50-54 35756 17452 18304 35283 17229 18054
55-59 37839 18020 19819 40435 19229 21206
60-64 49772 22889 26883 51123 23513 27610
65-69 41573 18081 23492 39562 17232 22330
70-74 27241 10746 16495 25620 10085 15535 
75-79 10133 3517 6616 8532 2938 5594
80-84 10316 2686 7630 11906 3084 8822 
85 и старше 7625 1620 6005 7241 1569 5672 
Всего, в т. ч. 566489 272654 293835 568386 273719 294667
моложе трудоспособного 117955 60554 57401 118134 60541 57593
в трудоспособном возрасте 298078 161447 136631 302507 164659 137848 
старше трудоспособного 150456 50653 99803 147745 48519 99226

Таблица 4 — Компоненты изменения численности населения Новосибирской области за 2010–2023 гг., тыс. чел.
Table 4 — Components of population change in Novosibirsk Oblast for 2010–2023, thousand people.

Источник: данные официального сайта Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Новосибирской 
области. URL: https://54.rosstat.gov.ru/.

Источник: данные официального сайта Территориального орга-
на Федеральной службы государственной статистики по Новоси-
бирской области. URL: https://54.rosstat.gov.ru/.

Год Все население Мужчины Женщины 
2010 69,3 63,3 75,4
2015 70,9 65,1 76,6
2020 70,3 66,2 75,4
2021 69,2 64,4 74,0
2022 71,5 … …

Таблица 5 — Средняя ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении населения Новосибирской об-

ласти за 2021–2022 годы, лет
Table 5 — Average life expectancy at birth of the popu-
lation of the Novosibirsk region for 2021–2022, years

https://54.rosstat.gov.ru/
https://54.rosstat.gov.ru/
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Что касается смертности населения, то необ-
ходимо отметить положительную динамику из-
менения уровня: с 2010 года смертность насе-
ления в области хоть и очень медленно, но сни-
жается. Причем практически за весь рассматри-
ваемый период ее уровень характеризовался 
как «выше среднего» или «средний», и только 
в 2021 году — как «высокий». Данный показа-
тель в Новосибирской области несколько выше, 
чем в целом по России (12,9 промилле), и чуть 
ниже, чем в среднем по Сибирскому федераль-
ному округу (14,0 промилле). Здесь также нет 
существенных отличий для проживающих в сель-
ской местности, в целом наблюдается общая 
тенденция.

Так как основной прирост численности на-
селения Новосибирской области образуется за 
счет миграционных процессов, то в части мигра-
ционных процессов можно отметить следую-
щее: хотя их интенсивность уменьшается, Но-
восибирская область считается одним из цен-
тров притяжения мигрантов и среди субъектов 
Сибирского федерального округа, и в целом по 
России. За анализируемый период с 2018 по 
2022 год в области регистрируется положитель-
ный миграционный прирост населения, за счет 
положительного сальдо миграции происходит 
полная или частичная компенсация естествен-
ной убыли населения, что является отличитель-
ной особенностью региона. 

В 2018 году Новосибирская область была 
единственным субъектом в Сибирском феде-
ральном округе, где в целом по всему населению 
зафиксировано положительное сальдо мигра-
ции: положительный миграционный прирост 
наблюдался и в городском, и в сельском населе-
нии. По этому показателю регион занимал пер-
вое (по области в целом и по сельскому населе-
нию) и второе место (по городскому населе-
нию), уступив лишь Республике Алтай. Также 
достаточно высокие позиции по коэффициен-
там миграционного прироста область занимает 
и среди субъектов России: 13 место по населе-
нию в целом и отдельно по сельскому населе-
нию и 15 место по городскому населению.

К 2022 году ситуация с миграцией улучши-
лась: область занимала первые строчки в рей-
тинге (по области в целом, по городскому и 
сельскому населению) среди субъектов СФО и 
улучшала свои позиции среди регионов России, 
передвинулась на 11 место по населению в це-

лом и на 12 место по городскому населению. 
Рейтинг по сельскому населению не изменился. 
Около 40%, прибывших составляют потоки, 
относящиеся к внутренней миграции, т.е. про-
исходящей внутри Новосибирской области. 
Из-за пределов региона прибывают около 60% 
всех мигрантов. Большую их часть, в свою оче-
редь, составляют прибывшие из других регио-
нов России. И только около четверти всех при-
бывших (min 2019 год (21,4%), max 2022 год 
(26,1%)) приезжают из-за пределов России, в 
первую очередь — из стран СНГ. При этом от 
50 до 58% всех выбывших составляют переме-
щающиеся за пределы региона, в первую оче-
редь — в другие регионы России. Их доля коле-
блется от 37,6% в 2020 году до 41,5% в 2022 году. 
В 2022 году в Новосибирской области впервые 
зафиксировано отрицательное сальдо мигра-
ции населения с другими регионами России, т.е. 
число выехавших из Новосибирской области в 
другие регионы России превысило число при-
бывших в Новосибирскую область из других 
регионов России. Хотя количественно потоки 
мигрантов между Новосибирской областью и 
другими регионами России гораздо крупнее, 
основной миграционный прирост в НСО обра-
зуется за счет миграционных потоков со стра-
нами СНГ. Более того, в 2022 году положитель-
ное сальдо миграции с этой группой стран ком-
пенсировало отрицательное сальдо миграции 
с другими регионами России. Основные пото-
ки мигрантов приходятся на четыре страны: 
Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Узбекистан. 
Порядка 90% прибывших в Новосибирскую 
область из стран СНГ и выбывших из Новоси-
бирской области в страны СНГ составляют вы-
ходцы из этих стран. Примерно 50% мигрантов 
приходится на Казахстан, в первую очередь, 
из-за близости границ. Самой мобильной груп-
пой населения является население в трудоспо-
собном возрасте, эта группа составляет боль-
шую долю по сравнению с мигрантами моложе 
и старше трудоспособного возраста. Гораздо 
больший интерес представляет соотношение 
рассматриваемых возрастных групп, так назы-
ваемая демографическая (экономическая) на-
грузка на трудоспособное население.

В целом можно отметить, что в Новосибир-
ской области горожан в 3,9 раза больше, чем 
жителей села. Возрастная структура сельского 
населения отличается от городского. В сельской 
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местности наиболее многочисленны поколения 
8–13-летних (9%) и 61–65-летних (8,9%), в город-
ской местности — 35–39-летних (9,5%) — в ос-
новном за счет приезжающих на поиски рабо-
ты. Это характерно как для мужчин, так и для 
женщин данных возрастных групп. В Новоси-
бирской области коэффициент старения соста-
вил 16,4%, что соответствует среднероссийско-
му уровню, но выше данного показателя по Си-
бирскому федеральному округу (15,7%). Дина-
мика коэффициента свидетельствует, что в ре-
гионе идет интенсивный процесс демографи-
ческого старения. И это в большей степени ха-
рактерно для сельского населения (17,1%), чем 
для городского (16,2%).

ОБСУЖДЕНИЕ
Поскольку для Новосибирской области, осо-

бенно в части развития демографического по-
тенциала сельских территорий, наблюдаются 
негативные тенденции, то требуется разработка 
мер, направленных на изменение ситуации. Для 
этого необходимо проведение особой регио-
нальной демографической политики, направ-
ленной на поддержку сельского населения, пре-
жде всего молодежи. 

Региональная демографическая политика 
в настоящее время предполагает стабилизацию 
демографической ситуации в Новосибирской 
области за счет:

• реализации мер, направленных на улучше-
ние положения семей с детьми, укрепление ин-
ститута семьи, повышение престижа материн-
ства и отцовства, развитие и сохранение семей-
ных ценностей;

• предупреждения и снижения смертности 
по основным классам причин, содействия уве-
личению продолжительности здоровой жизни 
населения;

• повышения доступности и качества оказа-
ния медицинской помощи женщинам в период 
беременности и родов, их новорожденным де-
тям, в частности сохранения репродуктивного 
здоровья населения;

• содействия добровольному переселению 
в Новосибирскую область соотечественников, 
проживающих за рубежом;

• совершенствования механизмов регулиро-
вания внутренней и внешней миграции.

Отметим, что для улучшения демографиче-
ской ситуации в сельской местности в НСО 

области применяются гарантии финансовой 
поддержки молодых специалистов. Согласно 
Постановлению Правительства НСО от 11.09.2023 
№ 427-п «О внесении изменений в постановле-
ние Правительства НСО от 03.03.2020 № 53-п» 
размеры единовременных выплат молодым спе-
циалистам, принятым в течение года со дня окон-
чания обучения на работу в организации, осу-
ществляющие сельскохозяйственное производ-
ство в сельской местности НСО, увеличены 
и составляют: 500 тыс. рублей — получившим 
высшее образование, 350 тыс. рублей — полу-
чившим среднее профессиональное образование. 
Также в области действуют программы «Зем-
ский доктор» и «Земский учитель». Однако эти 
меры недостаточны.

Ключевым фактором для повышения демо-
графического потенциала должно стать возвра-
щение в сельские поселения молодежи и ее адап-
тация к сельской жизни в концепции «Сельское 
поселение XXI века», где уровень благоустрой-
ства и комфорта будет не ниже, чем в городе (в том 
числе современные средства связи, Интернет, воз-
можность работать удаленно). Для этого необхо-
димы меры государственной политики в области:

• повышения занятости сельского населения 
и регулирования рынка труда в сельской местности;

• развития кадрового обеспечения агропро-
мышленного комплекса региона;

• стимулирования развития фермерства, сель-
ского туризма и малого бизнеса в целом на сель-
ских территориях;

• комплексного развития инфраструктуры 
сельских территорий (в том числе социальной, 
инженерной, транспортной, цифровой и т.д.);

• роста уровня доходов в сельской местности, 
в том числе посредством создания возможностей 
для формирования диверсификации источни-
ков, получаемых сельским населением, доходов;

• продвижения и стимулирования сбыта сель-
скохозяйственной продукции;

• создания позитивного отношения молодо-
го населения к сельскому образу жизни;

• обеспечения в сельской местности доступ-
ного и качественного образования, в том числе 
и профессионального;

• повышения качества медицинского и куль-
турного обслуживания населения, проживаю-
щего в сельской местности и др.

При этом концепция региональной демогра-
фической политики поддержки молодой сель-
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ской семьи должна включать в себя следующие 
направления [21]:

• предоставление социального жилья или 
льготных кредитов на приобретение собствен-
ного жилья для молодых семей, желающих жить 
и работать в сельской местности;

• организация программ профессионально-
го обучения и повышения квалификации для 
молодых специалистов, работающих в сельской 
местности, в том числе компенсация затрат по 
прохождению обучения для молодых семей 
с детьми;

• предоставление молодым семьям, прожи-
вающим в сельской местности, повышенных 
социальных выплат, в том числе за рождение 
вторых, третьих и последующих детей;

• предоставление грантов на открытие пред-
приятий малого бизнеса в сельской местности 
для молодых семей;

• введение системы льготного налогообло-
жения для фермерских хозяйств и сельскохо-
зяйственных предприятий, в которых доля мо-
лодых работников, имеющих семью, составляет 
от 20-30% от общего числа работающих;

• организация фестивалей, конкурсов и дру-
гих культурных, спортивных мероприятий как 
целенаправленных кампаний по привлечению 
молодежи в сельские поселения.

Вместе с тем, важно отметить, что на терри-
тории Новосибирской области осуществляют 
свою деятельность около 25 крупных сельско-
хозяйственных предприятий¹¹:

• по производству молока:
ООО «Сибирская Нива»;
ЗАО Племенной завод «Ирмень»;
СПК колхоз «Колос»;
ЗАО «СПК Луковское»;
ЗАО Агрофирма «Лебедевская»;
ОАО ПЗ «Учхоз Тулинское»;
ЗАО им. Кирова;
ЗАО «Ивановское»;
ЗАО «Политотдельское»;
ЗАО «Крутишинское»;
ООО «Красносельское»;
ЗАО «Шарчинское»;
ЗАО «Рямовское»;
ОАО «Доронинское»;

ЗАО «Кубанское»;
СПК колхоз «Победа»;
ООО КФХ «Русское поле»;
ЗАО «Раздольное»;
СПК «Кирзинский»;

• по переработке молока
ЗАО «Маслосырзавод «Утянский»;
ООО «Тогучинское молоко»;
«ОАО «Молкомбинат»;
ЗАО «Маслосырзавод «Сузунский».
Для данных организаций существенное зна-

чение в настоящее время имеет привлечение и 
удержание кадров, которое требует пересмотра 
подходов в связи со сложившейся демографи-
ческой ситуацией и текущей неблагоприятной 
ситуацией на рынке труда. 

Анализ информации о социальной деятель-
ности этих предприятий, находящейся в откры-
том доступе, позволил сделать вывод о том, что 
ключевым направлением стратегии социальной 
ответственности для них является эффективное 
взаимодействие с местными сообществами по 
вопросам, в том числе имеющим прямое или 
косвенное влияние на демографический потен-
циал. К наиболее часто обозначаемым проектам 
относятся помощь в строительстве и обслужи-
вании объектов социальной инфраструктуры 
(детские сады, спортивные площадки); прове-
дение мероприятий, направленных на пропа-
ганду здорового образа жизни. Тогда как адрес-
ная поддержка сотрудников, осуществляющих 
вместе с трудовыми родительские функции, 
упоминается крайне редко.

Включение в социальную повестку предпри-
ятиями АПК демографического аспекта может 
базироваться на создании и реализации прин-
ципов и условий, повышающих конкурентную 
среду сельского рынка труда. К ключевым мерам 
в рамках обозначенных выше направлений под-
держки сотрудников и их семей можно отнести 
следующие меры, представленные в таблице 6.

Таким образом, становится возможным пред-
положить, что для наращивания демографиче-
ского потенциала сельских территорий в усло-
виях их устойчивого развития, в том числе в Но-
восибирской области, необходимо реализовы-
вать комплексный подход, включающий в себя 
набор мер и инструментов, осуществляемых 
как на федеральном и региональном уровнях, 
так и на уровне корпоративного управления. ●

¹¹ Агровестник. URL: https://agrovesti.net/lib/regionals/
region-54/perechen-krupnejshikh-selskokhozyajstvennykh-
i-pererabatyvayushchikh-predpriyatij-novosibirskoj-oblasti.
html (дата обращения: 15.12.2023).

https://agrovesti.net/lib/regionals/region-54/perechen-krupnejshikh-selskokhozyajstvennykh-i-pererabatyvayushchikh-predpriyatij-novosibirskoj-oblasti.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-54/perechen-krupnejshikh-selskokhozyajstvennykh-i-pererabatyvayushchikh-predpriyatij-novosibirskoj-oblasti.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-54/perechen-krupnejshikh-selskokhozyajstvennykh-i-pererabatyvayushchikh-predpriyatij-novosibirskoj-oblasti.html
https://agrovesti.net/lib/regionals/region-54/perechen-krupnejshikh-selskokhozyajstvennykh-i-pererabatyvayushchikh-predpriyatij-novosibirskoj-oblasti.html
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АННОТАЦИЯ:
Введение. Актуальность данного исследования обусловлена необходимостью разработки в России 

политики интеграции мигрантов с целью их инкорпорирования в основные институты общества. 
Отсутствии четких акторов, занимающихся политикой интеграции мигрантов, ведут к возникно-
вению этнических анклавов, обособлению мигрантов, формированию отрицательного отношения 
к мигрантам со стороны местного населения. В исследовании поставлена цель – выделить времен-
ны́е этапы миграционной политики, которые соответствовали бы определенным моделям интегра-
ции внешних мигрантов в российское общество, провести анализ моделей интеграции мигрантов 
в рамках государственной миграционной политики в период с 1992 г. по настоящее время и выра-
ботать рекомендации по формированию политики интеграции мигрантов.

Материалы и методы. В качестве методов использованы теоретический анализ текста норматив-
но-правовых актов, научной литературы, методы сравнения и аналогии, сравнительно-правовой 
и статистический подходы, а также специальный социологический метод – качественный анализ 
документов.

Результаты. Представлена авторская типология интеграции мигрантов, которая стала фундамен-
том выделения этапов и характеристики типов реальных интеграционных моделей: гуманитарная; 
выборочная, гостевая; жесткая-контрольная; адаптивная; интеграционная; адаптивно-гостевая. Обо-
снована потребность в совершенствовании управления миграционными процессами в сфере интегра-
ционной политики на федеральном и региональном уровнях, определены организационные меро-
приятия для органов государственной власти и местного самоуправления по формированию адек-
ватной модели интеграции мигрантов.

Выводы. В настоящее время в Российской Федерации проделана значительная работа по созда-
нию системы социокультурной интеграции иммигрантов. Однако интеграционная политика до сих 
пор не реализована в достаточной мере, не принят федеральный закон, который бы явно регулиро-
вал соответствующие общественные отношения.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: миграционная политика, иммиграция, иммиграционные страны, интеграция, 
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ABSTRACT:
Introduction. The relevance of this research is due to the need to develop an integration policy in Russia 

as an integral part of migration policy aimed at incorporating immigrants into the main social institutions. 
Intense migration flows with the absence of clear actors involved in integration policies, lead to the ethnic 
enclaves emergence, migrants isolation and other negative phenomena, which in their turn generate negative 
attitude towards migrants on the part of the local population. The purpose of the research is to single out the 
immigration policy time frame, which would correspond to particular models of external migrants integra-
tion into the Russian society, to analyze models of migrants integration in the context of public migration 
policy from 1992 up to now, and work out recommendations to formulate the migrants integration policy.

Materials and methods. The research methods used are theoretical analysis of the text of regulatory legal 
acts, scholarly literature, comparison and analogy methods, comparative legal and statistical approaches, 
and qualitative analysis of documents as a specific sociological method.

Results. Based on the analysis of various models of migrant integration proposed by domestic and for-
eign scholars, the author’s typology is given as the foundation to identify stages and characterize types of 
the real integration models. The need to improve migration processes management in the field of integra-
tion policy is substantiated, and steps to form an adequate integration model are identified.

Conclusions. By now, a considerable amount of work has been done in the Russian Federation to create 
a system of sociocultural immigrant integration. However, integration policy is not yet sound enough; no 
federal law is adopted to adequately regulate relevant social relations.
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ВВЕДЕНИЕ
В контексте современных миграционных про-

цессов Россия в настоящее время остается и в пер-
спективе будет оставаться центром, активно при-
нимающим мигрантов. По абсолютному числу 
прибывающих иммигрантов Россия занимает одно 
из ведущих мест среди других стран. В 2022 году 
в Российской Федерации проживало около 12 мил-
лионов международных мигрантов, и Россия за-
нимала четвертое место после США, Германии 
и Саудовской Аравии¹. В то же время Россию мож-
но отнести к новым иммиграционным странам, 
«характерной чертой которых является неготов-
ность общества признать факт иммиграции» [1]. 
Признаками таких стран являются, во-первых, 
отсутствие публичных акторов, реализующих 
политику интеграции, отсутствие государствен-
ной инфраструктуры и четкой иммиграционной 
стратегии, касающейся анализа объема, количе-
ственного и качественного состава мигрантов 
и управления их пребывания/проживания в стра-
не. И второй признак − неразработанная поли-
тика интеграции, направленная на включение 
иммигрантов в основные институты общества.

Для России важно вести концептуальную 
дискуссию о политике интеграции мигрантов, 

поскольку процесс поиска моделей интеграции 
иммигрантов в стране проходил в сложных 
условиях, разработка и внедрение политики 
интеграции столкнулись с неоднозначным по-
ниманием властями целесообразности пребы-
вания мигрантов в России². 

Отсутствие четкой политики интеграции 
способствует анклавизации мигрантов − обо-
соблению их в пределах отдельных территорий. 
В иммиграционных анклавах практически не 
развиваются процессы интеграции. Даже тре-
тье поколение мигрантов не может интегриро-
ваться в местное общество [2].

Наша цель в данном исследовании заключа-
ется в определении наиболее типичной модели 
интеграции мигрантов для каждого выделен-
ного этапа и разработке рекомендаций по фор-
мированию будущей политики интеграции ми-
грантов. Мы поставили задачу проанализиро-
вать развитие политики интеграции мигрантов 
в современной России в рамках государствен-
ной миграционной стратегии и ее проявления 
в контексте официальной политики по отноше-
нию к различным группам мигрантов, которые 
являются объектом внимания государственных 
институтов в области интеграции.

² В России оценили дефицит мигрантов : «Мигранты нуж-
ны. Без них мы не справимся». URL: https://rosmigrant.ru/
press-center/news/novosti/minnikhanov-migranty-nuzhny-
bez-nikh-my-ne-spravimsya/.

¹ Доклад о миграции в мире – 2022. Международная ор-
ганизация по миграции. URL: https://roscongress.org/
materials/doklad-o-migratsii-v-mire-2022/.
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МЕТОДЫ И МАТЕРИАЛЫ
В статье были использованы различные на-

учные подходы, включая общенаучные и обще-
социологические методы. Авторы применили 
институциональный, проблемно-хронологиче-
ский, сравнительно-исторический, сравнительно-
правовой и статистический подходы, а также 
специальный социологический метод – каче-
ственный анализ документов. В исследовании 
было использовано сочетание формальных и со-
держательных подходов к анализу типичных 
моделей интеграции мигрантов на различных 
этапах. Информационными источниками стали 
нормативно-правовые акты, официальные доку-
менты государственных органов, статистические 
данные из ежегодных демографических отче-
тов, а также публикации в научных изданиях 
и другие материалы. 

РЕЗУЛЬТАТЫ
Теоретико-методологические основы анализа.
Разработка и внедрение интеграционной поли-
тики без должного анализа изменений в мигра-
ционном законодательстве и без убедительных 
доказательств ее возможного положительного 
воздействия могут привести к существенным 
человеческим, финансовым и социальным из-
держкам, затрагивая не только мигрантов, но 
и принимающее сообщество. В отличие от этого 
политика, основанная на фактических данных, 
способствует эффективному управлению пу-
тем улучшения институциональной компетент-
ности, отчетности и эффективного использо-
вания государственных ресурсов.

Проблемами политики интеграции, анализом 
моделей интеграции серьезно занимались мно-
гие российские исследователи. Это нашло отра-
жение в работах Т. А. Бажан «Социокультурная 
адаптация и интеграция мигрантов как инстру-
мент государственной миграционной политики 
советского периода» [3], А. А.Илимбетовой «Адап-
тация и интеграция мигрантов: условия, цели, 
подходы» [4]; Т. В. Лебедевой «Адаптация и 
интеграция учебных мигрантов: теоретические 
аспекты и практические подходы» [5]; В. И. Му-
комеля, К. С. Григорьевой, Г. А. Монусовой 
«Адаптация и интеграция мигрантов в России: 
вызовы, реалии, индикаторы» [6]; О. В. Кульба-
чевской «Социально-культурная адаптация и ин-
теграция мигрантов в России: к вопросу о меж-
культурном взаимодействии» [7] и других. 

Основываясь на подходе, предложенном 
С. Н. Градиевским в Докладе «Политика репа-
триации и трудовой миграции в современном 
российском государстве»³ и работе «Трансфор-
мация миграционной политики России: этапы» 
(авторы Попова С. М., Яник А. А., Карпова С. Ф.) 
[8], а также периодов формирования миграци-
онного законодательства в области интеграции 
мигрантов, мы обосновываем интеграционные 
модели, которые, на наш взгляд, соответствуют 
определенному этапу в эволюции миграцион-
ной политики в России.

В первую очередь, необходимо дать опреде-
ление государственной политики в сфере инте-
грации. За основу можно принять определение, 
предложенное Л. А. Кононовым и В. Ю. Ледене-
вой, что «государственная политика интегра-
ции мигрантов – это деятельность уполномо-
ченных государственных органов, направлен-
ная на содействие мигрантам в приспособлении 
их к условиям пребывания/проживания в при-
нимающем социуме, с привлечением к деятель-
ности органов местного самоуправления, обще-
ственных организаций и других субъектов граж-
данского общества» [9]. По нашему мнению, это 
определение точно описывает основные аспек-
ты государственной политики интеграции и спо-
собствует формированию научного понимания 
данного явления. 

Кроме того, подход к политике интеграции 
мигрантов может колебаться от «ограничитель-
ного» к «разрешительному» и определяется как 
набор институциональных практик, принятых 
государственными органами для обеспечения 
интеграции иммигрантов в принимающем об-
ществе [10, 11]. В связи с этим исследование раз-
личных моделей интеграционной миграционной 
политики представляется значимым аспектом.

На основе анализа различных моделей инте-
грации мигрантов, предложенных как отече-
ственными [12, 13, 14, 15], так и зарубежными 
учеными [16, 17, 18, 19, 20, 21], мы разработали 
авторские модели, которые стали ключевым 
фундаментом для нашей последующей работы 
в данном исследовании. При классификации 
типов интеграционных моделей мы учитывали 
разносторонний характер процессов интегра-
ции мигрантов, а также стремление к установ-

³ Градиевский С. Н. Доклад-2010 «Политика репатриа-
ции и трудовой миграции в современном российском го-
сударстве». М., 2010. URL: https://archipelag.ru/download/
book/text_pdf/doklad_vb_2010/01_nahalo.pdf.

https://archipelag.ru/download/book/text_pdf/doklad_vb_2010/01_nahalo.pdf
https://archipelag.ru/download/book/text_pdf/doklad_vb_2010/01_nahalo.pdf
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лению эффективных и взаимовыгодных отно-
шений между мигрантами, государством и при-
нимающим обществом на основе существую-
щего законодательства и других нормативных 
актов, институциональной реорганизации про-
фильных органов по интеграции мигрантов на 
различных уровнях регулирования миграцион-
ными процессами (таблица 1).

Этапы и типы интеграционных моделей.
Как отмечалось выше, мы впервые попытались 
выделить временные этапы иммиграционной 
политики, которые соответствовали бы опреде-
ленным моделям интеграции внешних мигран-
тов в российское общество. 

В период с 1992 г. по 2000 г. модель интегра-
ции можно назвать гуманитарной. Общий ми-
грационный прирост населения России за де-
сятилетие с 1991 г. по 2000 г. составил 3320 тыс. 
человек⁴. Большинство мигрантов, прибываю-
щих в Россию, было из постсоветских стран. 
Главным миграционным трендом в тот период 
стала репатриация русских. Значительный воз-
врат этнических русских (более 25,3 млн чел.) 
был вызван не только естественным развитием 
событий, но и тяжелым положением русских во 
многих вновь образованных государствах. Воз-
вращение в основном происходило из-за этни-
ческой дискриминации или нарушений прав 
человека. Русских ограничивали в гражданских 
и политических правах, сужали сферу примене-
ния русского языка и вытесняли из управленче-
ских и интеллектуальных сфер, а также из сфе-
ры предпринимательской деятельности.

В июне 1992 года по Указу Президента России 
была создана Федеральная миграционная служба 
России. Основные направления миграционной 
политики были представлены в долгосрочной 
программе «Миграция»⁵. Позже, в 1994 г., Ука-
зом Президента РФ была утверждена Федераль-
ная миграционная программа⁶. Основные на-
правления миграционной политики также стали 
включаться в другие нормативные документы.  

Работа ФМС России в тот период больше 
напоминала работу службы социального обе-

спечения: Служба организовывала выплату по-
собий переселенцам, следила за выплатой дота-
ций на строительство и т. д. Особенно это каса-
лось беженцев и вынужденных переселенцев, 
которые составляли 21% от всех прибывших 
в Россию⁷. Для работы с беженцами и вынужден-
ными переселенцами в 1994 г. в г. Очёр Перм-
ского края было образовано Федеральное казен-
ное учреждение ФМС России «Центр времен-
ного размещения иммигрантов «Очёр»⁸. В пер-
вую очередь в нем размещались лица, прибыв-
шие на территорию России в экстренном, мас-
совом порядке. Социальная адаптация и инте-
грация размещенных лиц велась по следующим 
направления: языковая адаптация, образова-
ние, трудоустройство, организация досуга, со-
действие в социальном обеспечении.

В 1997 году в Федеральный закон «О бежен-
цах» была добавлена статья 12 «Предоставле-
ние иностранному гражданину или лицу без 
гражданства временного убежища»⁹.

В мае 2000 года было создано Министерство 
по делам федерации, национальной и миграци-
онной политики России¹⁰. В связи с ликвидаци-
ей ФМС, ее функции были переданы новому ми-
нистерству¹¹. Структура Министерства включа-
ла все центры временного размещения иммигран-
тов, беженцев и вынужденных переселенцев. 

Министерство просуществовало до 2001 года, 
и после ликвидации его функции были переда-
ны Министерству внутренних дел России, а точ-
нее, структурному подразделению – Федераль-

⁷ Население России 2000: Восьмой ежегодный демогра-
фический доклад. Вишневский / отв. ред. А. Г. Вишневский. 
М.: КДУ, 2000.

⁶ О федеральной миграционной программе : Указ Пре-
зидента РФ от 09.08.1994 № 1668. URL: https://www.consultant.
ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=217363#Mst
jV0UQ5ol1XcIJ1

⁴ Население России 2000: Восьмой ежегодный демогра-
фический доклад. Вишневский / отв. ред. А. Г. Вишневский. 
М.: КДУ, 2000.

⁵ О Республиканской долговременной программе Ми-
грация : Постановление Правительства РФ от 18.05.1992 
№ 327. URL: https://base.garant.ru/1548572/.

⁸ О Федеральной миграционной службе России : Указ 
Президента РФ от 14.06.1992 № 626. URL: https://www.
consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;
n=223305#KxJlV0UWnW5ohJFQ.

Вопросы Федеральной миграционной службы России : 
Постановление Правительства РФ от 22.09.1992 № 740. 
URL: https://base.garant.ru/6309993/.

⁹ О беженцах : Федеральный закон от 19.02.1993 № 4528-1 
(в ред. от 13.06.2023). URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_4340/27f2b85f7fcc6d7e04c456a9db05fcdd6
08715cd/.

¹⁰ О структуре федеральных органов исполнительной 
власти : Указ Президента РФ от 17.05.2000 № 867 (в ред. 
от 25.11.2003). URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_27233/.

¹¹ Об утверждении положения о Министерстве по де-
лам федерации, национальной и миграционной политики 
Российской Федерации : Постановление Правительства РФ 
от 30.09.2000 № 740. URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_28723/.

Вопросы Министерства по делам федерации, националь-
ной и миграционной политики Российской Федерации : 
Постановление Правительства РФ от 26.07.2000 № 561. URL: 
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_
28009/.

https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=217363#MstjV0UQ5ol1XcIJ1
https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=EXP&n=217363#MstjV0UQ5ol1XcIJ1
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https://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=EXP;n=223305#KxJlV0UWnW5ohJFQ
https://base.garant.ru/6309993/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/27f2b85f7fcc6d7e04c456a9db05fcdd608715cd/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/27f2b85f7fcc6d7e04c456a9db05fcdd608715cd/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_4340/27f2b85f7fcc6d7e04c456a9db05fcdd608715cd/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27233/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_27233/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28723/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28723/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28009/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28009/


Г. И. Осадчая, В. Ю. Леденева, Т. Н. Юдина ВОПРОСЫ УПРАВЛЕНИЯ · 2024 · Т. 18, № 3

74

№ 
п/п

Тип модели Основные элементы

1 Гуманитарная модель. Госу-
дарство ориентировано на ува-
жение прав человека. Осново-
полагающие принципы: гуман-
ность, равенство, справедли-
вость и защита прав личности 

• обеспечение основных прав и свобод мигрантов (право на жизнь, труд, 
образование, медицинское обслуживание и т.д.); 
• отсутствие дискриминации по признакам национальности, расы, пола, 
религии и другим; 
• доступ к социальным услугам 

2 Выборочная модель. Государ-
ство проводит селекцию и от-
бор определенных групп ми-
грантов, сосредотачиваясь на 
их специфических характери-
стиках или критериях

• строгие квалификационные стандарты для мигрантов (образовательный 
уровень, профессиональные навыки или опыт работы и т. д.); 
• языковые требования для мигрантов с целью облегчения их интеграции 
и взаимодействия с местным населением; 
• приоритеты для определенных категорий мигрантов, опираясь на стра-
тегические интересы 

3 Гостевая модель. Государство 
приглашает временных тру-
довых мигрантов с целью ре-
ализации потребностей эко-
номики. Обязательным усло-
вием является возвращение 
мигранта на родину по окон-
чании контракта

• регулируется срок пребывания мигрантов в зависимости от потребности 
на рынке труда; 
• мигранты ограничены в доступе к социальным услугам; 
• гарантирована защита прав мигрантов 

4 Жесткая контрольная модель. 
Государство вводит строгие 
меры контроля, ограничений 
пребывания и трудоустройства 
иностранных граждан с целью 
минимизации нелегальной 
миграции

• строгие критерии для въезда иностранных граждан и их отбор;
• ограничение сроков пребывания иностранных граждан;
• строгие правила для трудоустройства иностранных работников, включая 
квоты, лицензирование и дополнительные проверки;
• ограничение доступа мигрантов к социальным услугам, образованию, 
здравоохранению и другим льготам;
• использование государством системы мониторинга и контроля для от-
слеживания пребывания и деятельности иностранных граждан

5 Адаптационная модель. Госу-
дарство фокусируется на соз-
дании благоприятных условий 
для полноценного участия ми-
грантов в жизнедеятельности 
общества с учетом их потреб-
ностей, прав и вклада

• мигрантам предоставлено право участия в различных сферах трудовой, 
социальной и общественной жизни страны приема;
• мигрантам предоставлен спектр государственных услуг по информаци-
онному сопровождению пребывания мигрантов (поиск жилья, работы, 
доступ мигрантов к образовательным программам); 
• разрабатываются гуманитарные программы для беженцев

6 Интеграционная модель. Го-
сударство направляет усилия 
на создание условий для успеш-
ной интеграции и включения 
мигрантов в различные аспек-
ты общественной жизни стра-
ны приема

• разрабатывается политика, направленная на инклюзию мигрантов в раз-
личные сферы общественной жизни, включая трудовой рынок, образова-
ние, здравоохранение, культуру и политику;
• разрабатываются программы по долгосрочному и стабильному пребыва-
нию мигрантов, в том числе через получение статуса постоянного жителя 
или гражданства;
• мигрантам предоставляется поддержка в поиске работы, обучении про-
фессиональным навыкам, изучении языка страны приема и понимании куль-
турных особенностей;
• в реализацию миграционной политики активно включаются некоммер-
ческие организации, предприятия и учебные заведения, с целью создания 
благоприятных условий для успешной социальной адаптации мигрантов

7 Адаптационно-гостевая мо-
дель. Государство разрабаты-
вает разные подходы, сочета-
ющие в себе элементы адапта-
ции мигрантов к местной сре-
де и временного пребывания

• предоставляются временные рабочие визы, которые позволяют мигрантам 
работать в стране определенный срок в секторах экономики, требующих 
временной рабочей силы;
• предоставляются права и возможности для адаптации на срок пребыва-
ния, в том числе обеспечивая поддержку мигрантам в поиске работы, обу-
чении профессиональным навыкам, изучении языка страны приема, мест-
ным законам и культурным особенностям;
• мигранты имеют ограниченные права на социальные льготы и услуги, по-
скольку их пребывание считается временным;
• мигрантам предоставляют информацию о возврате в их страну проис-
хождения после завершения временного периода пребывания;
• контролируется соблюдение мигрантами условий временного пребыва-
ния, включая выполнение законов страны приема

Таблица 1 — Типы интеграционных моделей миграционной политики и их основные элементы
Table 1 — Types of integration models of migration policy and their main elements
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ной миграционной службе, структура которой 
осталась неизменной¹². Это решение обозначи-
ло начало самостоятельного этапа развития 
миграционной политики и основных преобра-
зований в сфере интеграции мигрантов. 

Таким образом, второй этап становления поли-
тики интеграции внешних мигрантов мы пред-
лагаем определить 2001–2007 годами и назвать мо-
дель политики интеграции выборочно-гостевой. 

Этот период продолжался до 2006 года и ха-
рактеризовался ограничением иммиграции. То 
есть 2001–2002 годы можно назвать «годами борь-
бы» с миграцией на государственном уровне: 
принят закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации»¹³. 
Были введены новые более жесткие требования 
о порядке въезда и пребывания на территории 
России иностранных граждан. Как отмечают 
исследователи, желаемого эффекта это не дало: 
«число нелегальных мигрантов стало увеличи-
ваться в геометрической прогрессии»¹⁴.

2003 год ознаменован принятием «Концеп-
ции регулирования миграционных процессов 
в Российской Федерации»¹⁵, которая справед-
ливо подвергалась критике [22, 23]. Однако в ее 
разделе «Основные направления деятельности 
по регулированию миграционных процессов в 
Российской Федерации в области содействия 
по привлечению иммигрантов на работу в Рос-
сийскую Федерацию», исходя из необходимо-
сти обеспечения экономики страны трудовыми 
ресурсами, впервые на государственном уровне 
стало говориться о «разработке мер по содей-
ствию адаптации иммигрантов и интеграции 
их в российское общество»¹⁶.

В 2006 году был принят закон «О миграци-
онном учете иностранных граждан и лиц без 

гражданства в РФ»¹⁷. Закон трактовался многи-
ми как «неоправданно ультралиберальная си-
стема» регулирования процессов внешней тру-
довой иммиграции для граждан стран СНГ¹⁸. 
Российское миграционное законодательство 
было ориентировано на привлечение времен-
ных иностранных работников и практически 
не содержало мер, способствующих их адапта-
ции и интеграции. 

Мы считаем, что в следующем периоде в 2008–
2012 гг. в основе интеграционной политики ле-
жала адаптационная модель. В 2010 году в ФМС 
России было учреждено специализированное 
структурное подразделение под названием Управ-
ление содействия интеграции. Одним из его ос-
новных полномочий стала разработка предло-
жений по конкретным интеграционным меро-
приятиям. Указ Президента России от 2012 года 
«О межнациональном согласии» установил ос-
новополагающие принципы для будущей идео-
логии системы интеграции: иностранные граж-
дане, проживающие или постоянно пребываю-
щие в стране, должны владеть русским языком. 
Речь шла о введении обязательного экзамена 
по русскому языку, истории России и основам 
законодательства Российской Федерации для 
трудовых мигрантов. Указ подтвердил важный 
принцип ценностей и идеологии: мигранты 
должны интегрироваться не в отдельные этни-
ческие группы, а в российское общество в це-
лом. Этап ознаменовался принятием в июне 
2012 года важнейшего документа в миграцион-
ной сфере – первой Концепции государствен-
ной миграционной политики Российской Фе-
дерации на период до 2025 года. В Концепции 
отразились идеи майских Указов Президента 
относительно политики интеграции. 

С 2012 года начинается активное обсуждение 
проекта Федерального закона «О социальной 
и культурной адаптации и интеграции ино-
странных граждан в Российской Федерации», 
главной задачей которого являлось установле-
ние «правовых, организационных и экономиче-
ских основ социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан в Россий-
ской Федерации, основных принципов государ-

¹⁶ Об одобрении Концепция регулирования миграци-
онных процессов в Российской Федерации : Распоряжение 
Правительства РФ от 01.03.2003 № 256-Р. URL: https://
normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=1
4371#h129.

¹³ О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации : Федеральный закон от 25.07.2002 
№ 115-ФЗ. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_
doc_LAW_37868u.

¹⁷ О миграционном учете иностранных граждан и лиц 
без гражданства в Российской Федерации : Федеральный 
закон от 18.07.2006 № 109-ФЗ.

¹⁴ Мониторинг средств массовой информации. Федераль-
ная служба занятости. Мониторинг СМИ 21 июня 2023. 
Откуда взялись мигранты. С. 6.

¹⁸ Лужков раскритиковал миграционную политику. Но-
вый Закон «О миграционном учете иностранных граждан 
и лиц без гражданства в РФ» закладывает мину под буду-
щее всей страны. URL: https://rg.ru/2006/11/10/luzhkov.html.

¹⁵ Об одобрении Концепция регулирования миграци-
онных процессов в Российской Федерации : Распоряже-
ние Правительства РФ от 01.03.2003 № 256-Р. URL: https://
normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=1
4371#h129.

¹² Вопросы структуры федеральных органов исполни-
тельной власти : Указ Президента РФ от 16.10.2001 № 1230 
(ред. от 15.01.2013). URL: https://www.consultant.ru/document/
cons_doc_LAW_33653/.

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=14371#h129
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=14371#h129
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https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=14371#h129
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ственной политики Российской Федерации, пол-
номочий органов государственной власти и мест-
ного самоуправления в указанной сфере»¹⁹.

В середине 2012 года ФМС России выходит 
из-под юрисдикции МВД России и начинает 
напрямую подчиняться Правительству РФ. Это 
дает возможность ФМС России самой разраба-
тывать миграционную политику²⁰.

В следующий период с 2013 по 2018 гг. нача-
лось усовершенствование инструментов право-
вого регулирования в миграционной сфере, вклю-
чая меры уголовной ответственности за наруше-
ние миграционного законодательства и проти-
водействия незаконной миграции, правил осу-
ществления иностранными гражданами трудо-
вой деятельности, введение штрафов за фиктив-
ную регистрацию и постановку на миграцион-
ный учет иностранных граждан и лиц без граждан-
ства, что в конечном счете привело к жесткой 
контрольной модели интеграционной политики. 

В 2014 году в структуре ФМС России было 
упразднено Управление содействия интеграции. 
С начала 2015 года вступили в силу новые тре-
бования к комплексному экзамену по русскому 
языку, истории и законодательству для мигран-
тов. Для получения права на работу не только 
у физических, но и у юридических лиц мигран-
ты должны были сдать экзамен, предоставить 
полис ДМС, медицинскую справку и патент.

Переходу к жесткой контрольной модели ин-
теграционной политики способствовало и упразд-
нение в апреле 2016 года ФМС России с переда-
чей ее функций, кроме адаптации и интеграции 
мигрантов, в образованное на базе МВД России 
Главное управление по вопросам миграции 
(ГУВМ МВД РФ)²¹. 

Как справедливо отмечает Т. А. Бажан, «си-
стемность государственной политики в опреде-
ленной сфере предполагает наличие органа го-
сударственной власти, ответственного за выра-

ботку соответствующих решений и их реализа-
цию» [24]. В 2017 г. им становится Федеральное 
агентство по делам национальностей России 
(ФАДН России). К его функциям отнесена ра-
бота по выработке и реализации «государ-
ственной политики в сфере социальной и куль-
турной адаптации и интеграции иностранных 
граждан в Российской Федерации, а также по 
нормативно-правовому регулированию и ока-
занию государственных услуг в сфере социаль-
ной и культурной адаптации и интеграции ино-
странных граждан в Российской Федерации»²² .

В декабре 2016 года Правительство РФ при-
няло программу «Реализация государственной 
национальной политики Российской Федерации», 
в рамках которой стала действовать подпрограм-
ма «Социокультурная адаптация и интеграция 
мигрантов»²³, ответственность за реализацию 
которой была возложена на ФАДН России.

В мае 2018 г. утверждена новая «Концепция 
миграционной политики Российской Федера-
ции на 2019–2025 годы»²⁴, где одной из задач 
являлось «создание условий для адаптации к 
правовым, социально-экономическим, культур-
ным и иным условиям жизни в Российской 
Федерации иностранных граждан, испытываю-
щих сложности в адаптации, обусловленные 
особенностями их культуры и привычного жиз-
ненного уклада, а также иными факторами»²⁵. 
Про интеграцию сказано лишь в аспекте «до-
бровольного переселения в Российскую Феде-
рацию на постоянное место жительства сооте-
чественников, проживающих за рубежом, а так-
же иных лиц, которые способны успешно инте-
грироваться в российское общество»²⁶.

Вопросы интеграции мигрантов были отме-
чены и в Стратегии государственной нацио-
нальной политики РФ на период до 2025 года, 

²⁰ О структуре федеральных органов исполнительной 
власти : Указ Президента РФ от 21.05.2012 № 636. URL: https://
www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_129954/.

О вопросах Федеральной миграционной службы : Поста-
новление Правительства РФ № 711 от 13.07.2012. URL: 
https://base.garant.ru/70202608/.

¹⁹ Проект. Федеральный закон о социальной и культур-
ной адаптации и интеграции иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации. URL: https://www.consultant.ru/cons/
cgi/online.cgi?req=doc;base=PRJ;n=116341#U87tO0UGqh
CApiK1.

²¹ О совершенствовании государственного управления 
в сфере контроля за оборотом наркотических средств, пси-
хотропных веществ и их прекурсоров и в сфере миграции : 
Указ Президента РФ от 05.04.2016 № 156. URL: https://
www.garant.ru/hotlaw/federal/707806/.

²² О Федеральном агентстве по делам национальностей : 
Постановление Правительства Российской Федерации от 
18.04.2015 № 368 (в ред. Постановления Правительства РФ 
от 16.12.2017 г. № 1569).

²³ Об утверждении государственной программы Рос-
сийской Федерации «Реализация государственной нацио-
нальной политики» : Постановление Правительства РФ от 
29.12.2016 № 1532 (ред. от 27.07.2023). URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_210753/27c3aa4d
9f6db2574c6a22765689d8c5049df5c7/.

²⁴ Концепция государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на 2019-2025 годы : Указ Прези-
дента РФ от 31.10.2018 № 622. https://base.garant.ru/72092260/.

²⁵ Концепция государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на 2019-2025 годы : Указ Прези-
дента РФ от 31.10.2018 № 622. https://base.garant.ru/72092260/.

²⁶ Концепция государственной миграционной полити-
ки Российской Федерации на 2019-2025 годы : Указ Прези-
дента РФ от 31.10.2018 № 622. https://base.garant.ru/72092260/.
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где одной из задач в сфере государственной 
национальной политики РФ определено фор-
мирование системы социальной и культурной 
адаптации иностранных граждан в Российской 
Федерации и их интеграции в российское об-
щество (пункт 21ж)²⁷.

С момента принятия обновленной Концеп-
ции можно утверждать, что начался новый этап 
политики интеграции, который продолжается 
и в настоящее время. Однако до сих пор затруд-
нительно точно определить, какая модель инте-
грации соответствует этому этапу.

Сегодня существует экспертное мнение, ко-
торое разделяют и авторы статьи, что, несмотря 
на «декларируемые целеполагания в области 
политики адаптации мигрантов к условиям жиз-
ни в России, в концептуальных, программных 
и иных документах по вопросам миграции от-
сутствует комплексный государственный (обще-
национальный) план или программа такой дея-
тельности» [25] и что «в Российской Федерации 
до сих пор не выработано четкой стратегии го-
сударственной миграционной политики в сфе-
ре адаптации и интеграции мигрантов» [26].

Можно проследить также «интеграционные 
шаги» в обновленном законе о правовом поло-
жении иностранных граждан в РФ. Предложен-
ные меры больше похожи на смягчение данного 
закона²⁸. Например, с 1 января 2024 года мигран-
ты уже не обязаны приобретать платный полис 
ДМС – теперь им предоставляется право на обя-
зательное медицинское страхование (ОМС), ана-
логично гражданам России. Кроме того, работо-
дателям разрешено принимать на работу иностран-
ных студентов, обучающихся на очной форме 
в государственных вузах, вне установленных квот. 
С 1 января 2023 г. иностранным студентам вы-
дается разрешение на временное пребывание 
на период образования (РВПО), а также зако-
нодатель разрешил работать во время обучения.  

Приказом Федерального агентства по делам 
национальностей утверждены «Методические 
рекомендации для органов государственной вла-
сти субъектов Российской Федерации «О соци-

альной и культурной адаптации и интеграции 
иностранных граждан в Российской Федерации»²⁹.  

В конце 2023 года Президентом страны дано 
поручение Правительству России реформиро-
вать до 2025 года миграционный режим и ин-
ститут гражданства, а также создать адаптаци-
онные центры для мигрантов, которые будут 
оформлять документы и вести учет занятости 
и мест фактического проживания приезжих и 
заниматься их культурной адаптацией.

ВЫВОДЫ
В настоящее время в Российской Федерации 

проделана значительная работа по созданию 
системы социальной и культурной адаптации 
и интеграции иностранных граждан, закре-
пленное в нормативно-правовых и стратегиче-
ских документах. Тем не менее, изменения в 
миграционном законодательстве показывают, 
что интеграционная политика до сих пор не 
реализована в достаточной мере.

Федеральный закон, который бы явно регу-
лировал соответствующие общественные отно-
шения, до сих пор не принят, что препятствует 
формированию системы адаптации и интегра-
ции. Точные планы и последовательность дей-
ствий федеральных и региональных органов 
власти в этой области также не определены. 

Исходя из проведенного анализа, представ-
ляется целесообразным предложить следую-
щие рекомендации по формированию мигра-
ционной политики, ориентированной на инте-
грационные мероприятия для мигрантов.

Предлагаем разделить весь комплекс меро-
приятий на следующие блоки:

• образовательные мероприятия: включают 
организацию занятий по изучению русского 
языка как иностранного, освоение культуры 
и традиций России и региона проживания, 
а также ознакомление с правилами и нормами 
поведения в российском обществе. Важны так-
же занятия по профилактике экстремизма и иде-
ологии терроризма, а также по действиям в экс-
тренных ситуациях;

²⁷ Указ Президента РФ от 06.12.2018 № 703.
²⁸ В Госдуме состоялось заседание рабочей группы по 

вопросам адаптации и интеграции мигрантов // Государ-
ственная Дума РФ. Новости. 2023. 2 февраля. URL: https://
dumatv.ru/news/v-gosdume-sostoyalos-zasedanie-rabochei-
gruppi-po-voprosam-adaptatsii-i-integratsii-migrantov.

²⁹ Методические рекомендации для органов государ-
ственной власти субъектов Российской Федерации и ор-
ганов местного самоуправления по повышению эффек-
тивности реализации государственной политики в сфере 
социальной и культурной адаптации иностранных граж-
дан на территории Российской Федерации : Приказ ФАДН 
от национальностей от 17.11.2020 № 142. URL: https://fadn.
gov.ru/documents/prochee/metodicheskie-rekomendaczii-
dlya-organov-gosudarstvennoj-vlsty-dly-adaptaczii-
inostrannyix-grazhdan.

https://dumatv.ru/news/v-gosdume-sostoyalos-zasedanie-rabochei-gruppi-po-voprosam-adaptatsii-i-integratsii-migrantov
https://dumatv.ru/news/v-gosdume-sostoyalos-zasedanie-rabochei-gruppi-po-voprosam-adaptatsii-i-integratsii-migrantov
https://dumatv.ru/news/v-gosdume-sostoyalos-zasedanie-rabochei-gruppi-po-voprosam-adaptatsii-i-integratsii-migrantov
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/metodicheskie-rekomendaczii-dlya-organov-gosudarstvennoj-vlsty-dly-adaptaczii-inostrannyix-grazhdan
https://fadn.gov.ru/documents/prochee/metodicheskie-rekomendaczii-dlya-organov-gosudarstvennoj-vlsty-dly-adaptaczii-inostrannyix-grazhdan
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ОСОБЕННОСТИ КИТАЙСКОЙ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ НА СЕВЕРО-ВОСТОКЕ КНР 

(НА ПРИМЕРЕ ПРОВИНЦИИ ХЭЙЛУНЦЗЯН)
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(Москва, Россия)

АННОТАЦИЯ:
Введение. Несмотря на высокие экономические результаты, которые демонстрирует миру совре-

менное китайское общество, его правительство сталкивается с проблемами неравномерного соци-
ально-экономического положения Восточного, Западного, Центрального и Северо-Восточного 
регионов. Требуют также постоянного внимания негативные демографические тенденции, связан-
ные с сокращением численности населения и старением китайского общества. Демографическая 
ситуация в разных уголках страны имеет свою специфику. Наиболее сложная обстановка и по реги-
ональным экономическим показателям, и по численности населения наблюдается в провинциях 
Северо-Восточного региона КНР.

Материалы и методы. Автором проанализированы материалы Статистического управления Хэй-
лунцзяна, документы Народного Правительства рассматриваемой провинции, касающиеся негатив-
ных демографических тенденций, что позволило определить специфику региональной политики 
в области народонаселения на данной территории. Основными методами исследования при напи-
сании статьи являлись системный, позволивший выявить закономерности реализации региональной 
демографической политики в северо-восточной провинции Хэйлунцзян; статистический метод 
способствовал рассмотрению количественных признаков демографического развития Хэйлунцзяна.

Результаты. Негативные демографические тенденции в северо-восточной провинции Хэйлунцзян 
вызваны резким сокращением количества населения, ежегодным оттоком высококвалифицирован-
ных кадров в восточные и юго-восточные китайские провинции. Начиная с 2021 г. в провинции 
Хэйлунцзян была разработана система мер демографической политики под лозунгом «поддержание 
всестороннего возрождения с помощью качественного демографического развития», которая 
включает в себя четыре основных направления: 1) совершенствование мер по поддержке рождае-
мости; 2) привлечение и удержание высококвалифицированных кадров; 3) эффективное использо-
вание труда работников старшего поколения; 4) соблюдение правил миграции населения.

Обсуждение. Администрация провинции Хэйлунцзян при осуществлении регионального управ-
ления ориентируется на улучшение качества жизни населения. Формирующаяся система нормативно-
правового регулирования региональной демографической политики в провинции Хэйлунцзян 
ориентирована на вовлечение всех организаций, учреждений, фондов, общественных объединений 
в процесс решения сложной демографической ситуации, связанной с сокращением населения 
в городах, поселках, сельских и приграничных северо-восточных районах Китая.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: региональное управление, демографическая политика, «качественное демогра-
фическое развитие», народонаселение и планирование рождаемости
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SPECIFICS OF THE CHINESE REGIONAL DEMOGRAPHIC POLICY 
IN THE NORTHEAST OF CHINA

(USING THE EXAMPLE OF HEILONGJIANG PROVINCE)

S. B. Makeevaa
a Institute for Demographic Research Branch of the Federal Center of Theoretical and Applied Sociology 

of the Russian Academy of Sciences
(Moscow, Russia)

ABSTRACT:
Introduction. The modern development of China, on the one hand, demonstrates high economic results 

to the whole world, and on the other hand, every year the Chinese government faces various problems, 
among which is the uneven socio-economic situation of the Eastern, Western, Central and Northeastern 
regions, as well as negative demographic trends, associated with reduction and aging of the population. 
Moreover, the demographic situation in different parts of the country has its own specifics. The most difficult 
situation, both in terms of regional economic indicators and population size, is observed in the provinces 
of the North-Eastern region of the PRC.

Materials and methods. The author analyzed the materials of the Heilongjiang Statistical Bureau, docu-
ments of the People's Government of the province in question regarding negative demographic trends, which 
made it possible to determine the specifics of regional population policy in this territory. The main research 
methods were systematic, which made it possible to identify patterns in the implementation of regional 
demographic policy in the northeastern province of Heilongjiang; statistical method contributed to the 
consideration of quantitative characteristics of the demographic development of Heilongjiang.

Results. The reasons of the negative demographic trends in the northeastern province of Heilongjiang 
are considerable population reduction and annual outflow of highly qualified personnel to the eastern and 
southeastern Chinese provinces. Starting from 2021, Heilongjiang Province has developed a population 
policy system under the slogan ‘maintaining comprehensive revival through high-quality demographic 
development’, including four main areas: 1) improving measures to support fertility; 2) attracting and retaining 
highly qualified personnel; 3) efficient use of the labor of senior workers; 4) compliance with migration rules.

Discussion. The administration of Heilongjiang Province focuses on improving the quality of life of the 
population. The emerging system of legal regulation of the regional demographic policy in Heilongjiang 
Province is aimed at involving all organizations, institutions, funds, and public associations in the process 
of solving the difficult demographic situation connected with population reduction in cities, towns, rural 
and near-border northeastern regions of China.

KEYWORDS: regional governance, demographic policy, ‘high-quality demographic development’, popula-
tion and fertility planning
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ВВЕДЕНИЕ
Современное развитие Китая, с одной сторо-

ны, демонстрирует миру высокие экономиче-
ские результаты, а с другой – ежегодно китай-
ское правительство сталкивается с различными 
проблемами, среди которых стоит отметить 
неравномерное социально-экономическое по-
ложение Восточного, Западного, Центрального 
и Северо-Восточного регионов, а также нега-
тивные демографические тенденции, связан-
ные с сокращением численности населения, 
старением китайского общества. При этом де-
мографическая ситуация в разных уголках стра-
ны имеет свою специфику. Наиболее тяжелая 
обстановка и по региональным экономическим 
показателям, и по численности населения на-
блюдается в Северо-Восточном регионе КНР. 
Сложность происходящим процессам придает 
то, что данная территория выступает стратеги-
чески важной для Китая, так как она является 
приграничной с Россией и решение экономико-
демографических проблем на северо-востоке КНР 
определяет перспективы межрегионального 
сотрудничества, а также эффективное исполь-
зование потенциала и опыта северо-восточной 
старой промышленной базы. При переходе к ре-
ализации стратегии скоординированного реги-
онального развития в 2000 г. и обновленной стра-
тегии регионального скоординированного разви-
тия в 2012 г. на северо-востоке КНР поступатель-
но реализуется «План по возрождению старой 
промышленной базы». Одним из факторов успе-
ха данных мероприятий служат стабильные де-
мографические показатели. Учитывая то, что 
с начала 2000-х гг. наблюдается сокращение на-
селения в Северо-Восточном Китае, мы можем 
наблюдать формирование новой региональной 

демографической политики, имеющей свою спе-
цифику в отдельных северо-восточных провин-
циях (Хэйлунцзян, Цзилинь и Ляонин).

В этой связи важной становится задача изу-
чения опыта китайского правительства по реше-
нию региональных экономических и демогра-
фических проблем на территории с депрессив-
ными характеристиками. Целью представлен-
ной статьи является определение особенностей 
китайской региональной демографической по-
литики в северо-восточной провинции Хэйлун-
цзян. Нами были определены задачи для дости-
жения данной цели:

1) охарактеризовать сложную демографиче-
скую ситуацию на территории китайской севе-
ро-восточной провинции Хэйлунцзян;

2) проследить основные направления региональ-
ной демографической политики в Хэйлунцзяне;

3) рассмотреть нормативно-правовое регули-
рование региональной демографической поли-
тики в провинции Хэйлунцзян;

4) установить специфику регулирования демо-
графических процессов в городах Хэйлунцзяна.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Теоретическими и методическими основами 

исследования выступают труды российских и ки-
тайских ученых, специалистов по таким направ-
лениям, как региональное развитие провинции 
Хэйлунцзян, формирование и реализация реги-
ональной политики на северо-восточной терри-
тории Китая. История и современное состоя-
ние приграничной с Россией китайской северо-
восточной провинции Хэйлунцзян включает 
в себя различные процессы социально-эконо-
мического, демографического, национально-
культурного развития. Данная проблематика 
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представлена в работах китайских исследовате-
лей Ли Чжитина, Нин Мэнчэня, Сунь Цзиньц-
зи, Фэн Юнцяня¹. Современный процесс воз-
рождения Северо-Востока КНР находит отра-
жение в исследованиях российского ученого С. 
К. Песцова [1]. Роль СССР/РФ в развитии Се-
веро-Восточного региона можно проследить в 
трудах китайских ученых Ли Суйаня² и Ли Линя 
[2; 3]. Особую популярность среди таких китай-
ских исследователей, как Ми Давэй, Сю Цзунлян, 
У Гуаньюн, У Фуцзюнь, Чжан Сянлин, получила 
история развития китайской северо-восточной 
провинции Хэйлунцзян³. Несмотря на значитель-
ный научно-теоретический и практический за-
дел по изучению развития провинции Хэйлун-
цзян, проблемы демографического развития рас-
сматривались фрагментарно [4; 5; 6; 7].

Автором проанализированы материалы Ста-
тистического управления Хэйлунцзяна, доку-
менты Народного Правительства рассматрива-
емой провинции, касающиеся негативных демо-
графических тенденций, что позволило опреде-
лить специфику региональной политики в об-
ласти народонаселения на данной территории.

Основными методами исследования при на-
писании статьи являлись системный, позволив-
ший выявить закономерности реализации ре-
гиональной демографической политики в севе-
ро-восточной провинции Хэйлунцзян; стати-
стический метод способствовал рассмотрению 
количественных признаков демографического 
развития Хэйлунцзяна.

РЕЗУЛЬТАТЫ

1. Сложная демографическая ситуация 
в провинции Хэйлунцзян
В современном Китае приобретает особое 

значение региональное управление демографи-
ческими процессами [8; 9]. Достижение про-
странственного скоординированного развития 
между такими крупными китайскими региона-
ми, как Восточный, Западный, Центральный и 
Северо-Восточный, предполагает не только 
равномерное повышение экономических пока-
зателей, но и решение демографических про-
блем [10; 11; 12]. В приоритетных региональных 
проектах по возрождению старой промышлен-
ной базы на северо-востоке Китая ведущая роль 
отводится численности населения [13; 14]. Ста-
тистические данные за последние годы демон-
стрируют самые высокие темпы убыли насе-
ления в Северо-Восточном регионе. В провин-
ции Хэйлунцзян количество стареющих жите-
лей – самое большое по Китаю. В данной севе-
ро-восточной провинции наблюдается ежегод-
ное снижение рождаемости, отток высококва-
лифицированных кадров в восточные и юго-
восточные районы КНР⁴. По мнению китай-
ской научной общественности, сокращение 
численности населения в провинции Хэйлун-
цзян будет иметь долгосрочные негативные 
последствия для защиты границ и территори-
ального суверенитета Китая. 

Анализ статистических данных по Хэйлун-
цзяну за 2010–2022 гг. позволяет проследить 
сложную демографическую ситуацию в дан-
ной провинции. Согласно результатам седьмой 
переписи населения общая численность жите-
лей провинции Хэйлунцзян в 2020 г. составила 
31 850 088 человек⁵. По сравнению с данными 
шестой переписи населения за 2010 г. население 
Хэйлунцзяна сократилось с 38 313 991 за 10 лет 
на 6 463 903 человек, то есть на 16,87%. Продол-
жающееся сокращение численности населения 
подтверждают статистические данные, пред-

² Ли Суйань. История изучения внутренней и внешней 
политики СССР/РФ в провинции Хэйлунцзян // Китай в ми-
ровой и региональной политике. История и современность. 
2014. Т. 19, № 19. С. 326–335.

¹ 李治亭. 东北通史. 郑州, 2003. 670 页. (Ли Чжитин. Всеоб-
щая история Северо-Восточного Китая. Чжэнчжоу, 2003. 670 с.)
宁梦辰. 东北地方史. 沈阳, 2019. 493 页. (Нин Мэнчэнь. Мест-

ная история Северо-Восточного Китая. Шэньян, 2019. 493 с.)
孙进己, 冯永谦. 东北历史地理. 哈尔滨, 2013. 826 页. 

(Сунь Цзиньцзи, Фэн Юнцянь. История и география Се-
веро-Восточного Китая. Харбин, 2013. 826 с.)
孙进己, 冯永谦. 东北历史地理. 哈尔滨, 1989. 416 页. 

(Сунь Цзиньцзи, Фэн Юнцянь. История и география Се-
веро-Восточного Китая. Харбин, 1989. 416 с.)

⁴ 刘子绮. 人口下降对东北经济的影响 // 中国集体经济. 
2020. № 36. 页. 8–11. (Лю Цзыци. Влияние депопуляции на 
экономику Северо-Востока Китая // Коллективистская эко-
номика Китая. 2020. № 36. С. 8–11. 

³ 米大伟. 黑龙江历史附哈尔滨城市史. 哈尔滨, 2012. 236 页. 
(Ми Давэй. История провинции Хэйлунцзян и история го-
рода Харбин. Харбин, 2012. 236 с.)
徐宗亮. 黑龙江述略. 哈尔滨, 1985. 161 页. (Сю Цзунлян. 

Очерк Хэйлунцзяна. Харбин, 1985. 161 с.)
吴冠男. 黑龙江工业建设口述史 (1949–1999). 北京, 2020. 

280 页. (У Гуаньюн. История строительства Хэйлунцзяна 
1949–1999. История Китая. Пекин, 2020. 280 с.)
吴传钧. 黑龙江省黑龙江及乌苏里江地区经济地理. 北京, 

1957. 98 页. (У Фуцзюнь. Экономическая география терри-
тории рек Амур и Уссури провинции Хэйлунцзян. Пекин, 
1957. 98 с.)
张向凌. 黑龙江四十年. 哈尔滨, 1986. 472 页. (Чжан Сян-

лин. Сорок лет в Хэйлунцзяне. Харбин, 1986. 472 с.)

⁵ 年黑龙江省第七次全国人口普查主要数据公报. 黑龙
江省统计局. (Официальный бюллетень основных данных 
Всеобщей седьмой переписи населения по провинции Хэй-
лунцзян. Статистическое управление провинции Хэйлун-
цзян.) URL: http://tjj.hlj.gov.cn/tjj/c106780/202105/c00_
30325030.shtml?eqid=e69e14aa000284f00000000264269b48
(дата обращения: 24.03.2024).

http://tjj.hlj.gov.cn/tjj/c106780/202105/c00_30325030.shtml?eqid=e69e14aa000284f00000000264269b48
http://tjj.hlj.gov.cn/tjj/c106780/202105/c00_30325030.shtml?eqid=e69e14aa000284f00000000264269b48
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ставленные Народным правительством про-
винции Хэйлунцзян, которые свидетельствуют 
о том, что количество жителей провинции к 
2021 г. достигло 31 млн 250 тысяч человек, а к 
2022 г. – 30 млн 990 тысяч человек⁶. По состоя-
нию на 2020 г. в провинции насчитывалось 13 
024 687 семейных домохозяйств. Среди населе-
ния провинции ханьцы составляли 30 728 612 
человек (96,48%), а этнических меньшинств 
насчитывалось 1 121 476 человек (3,52%). По 
сравнению с шестой переписью 2010 г. хань-
ское население сократилось на 6 210 569 чело-
век, а численность этнических меньшинств 
уменьшилась на 253 334 человека⁷.

Оценивая региональные демографические 
показатели в Хэйлунцзяне согласно таблице 1, 
составленной на основе статистических дан-
ных, стоит отметить, что среди 12 крупных го-
родов провинции население в Харбине достиг-
ло более 10 млн человек, города Цицикар и Суйхуа 
вошли в группу городов с населением от 3 до 5 млн 
человек и 6 городов (Цзиси, Шуанъяшань, Да-
цин, Цзямусы, Муданьцзян, Хэйхэ) с населением 
от 1 до 3 млн человек, а 3 города (Хэган, Ичунь, 
Цитайхэ) с населением меньше 1 млн человек. 
Статистические данные показывают, что в сель-
ских районах в 2020 г. проживало 10 952 394 че-
ловека (34,39%). Городское население Хэйлунцзя-
на в 2021 г. составило 20 млн 580 тысяч человек, 
в 2022 г. – 20 млн 520 тысяч человек, а сельских 
жителей в 2021 г. – 10 млн 722 тысяч человек, 
в 2022 г. – 10 млн 470 тысяч человек⁸.

Характеризуя гендерный состав населения 
провинции Хэйлунцзян по итогам седьмой пе-
реписи, стоит отметить, что мужчин насчиты-
валось 15 952 468 человек (50,09%), а женщин – 
15 897 620   человек (49,91%). Согласно статиче-
ским данным население провинции в возрасте 
0-14 лет составило 3 286 466 человек (10,32%), 
население в возрасте 15–59 лет – 21 167 932 че-

ловека (66,46%), население в возрасте 60 лет 
и старше – 7 395 690 человек (23,22%), население 
в возрасте 65 лет и старше – 4 972 868 человек 
(15,61%). По сравнению с шестой переписью 2010 г. 
доля населения в возрасте 0-14 лет снизилась на 
1,62%, доля населения в возрасте 15–59 лет сокра-
тилась на 8,57%, доля населения в возрасте 60 лет 
и старше увеличилась на 10,19%, а доля населе-
ния в возрасте 65 лет и старше возросла на 7,33%⁵. 

Согласно анализу статистических данных за 
2020–2022 гг. в провинции наблюдается общее 
снижение численности населения, отток жите-
лей из сельских и городских районов Хэйлун-
цзяна в восточные и юго-восточные районы 
Китая, сокращение рождаемости, уменьшение 
доли работающего населения, увеличение числа 
пожилых граждан. Сложная демографическая 
ситуация в стратегически важном пригранич-
ном с Россией китайском Северо-Восточном ре-
гионе становится предметом обсуждения Цен-
трального народного правительства КНР. Так, 
на состоявшемся в г. Харбине 9 сентября 2023 г. 
симпозиуме по всестороннему возрождению 
Северо-Восточного Китая Председатель КНР Си 
Цзиньпин отметил, что «необходимо повысить 
общее качество условий для проживания насе-
ления в Северо-Восточном регионе; активно раз-
вивать услуги по уходу за детьми; помогать се-
мьям в рождении, воспитании и обучении детей; 
поддерживать соответствующий уровень рож-
даемости и численности населения северо-вос-
тока Китая. Энергично развивать базовое обра-
зование, дополнительно стимулировать разви-
тие колледжей и университетов Северо-Вос-

⁶ 年黑龙江省国民经济和社会发展统计公报 (Статисти-
ческий бюллетень социально-экономического развития на-
родного хозяйства провинции Хэйлунцзян за 2021 г.). URL: 
https://www.hlj.gov.cn/hlj/c108419/202203/c00_31186914.
shtml?eqid=cb4220110002fe320000000364758de2 (дата об-
ращения: 24.03.2024).
人口. 黑龙江省人民政府 (Население. Народное прави-

тельство провинции Хэйлунцзян). URL: https://hlj.gov.cn/
hlj/c108502/list_left_tt.shtml (дата обращения: 24.03.2024).

⁷ 年黑龙江省第七次全国人口普查主要数据公报. 黑龙
江省统计局. (Официальный бюллетень основных данных 
Всеобщей седьмой переписи населения по провинции Хэй-
лунцзян. Статистическое управление провинции Хэйлун-
цзян). URL: http://tjj.hlj.gov.cn/tjj/c106780/202105/c00_
30325030.shtml?eqid=e69e14aa000284f00000000264269b48
(дата обращения: 24.03.2024).

Город Численность населения 
Харбин 10 009 854
Цицикар 4 067 489
Цзиси 1 502 060
Хэган 891 271
Шуанъяшань 1 208 803
Дацин 2 781 562
Ичунь 878 881
Цзямусы 2 156 505
Цитайхэ 689 611
Муданьцзян 2 290 208
Хэйхэ 1 286 401
Суйхуа 3 756 167

Таблица 1 — Население в городах провинции Хэй-
лунцзян по итогам седьмой переписи 2020 г.

Table 1 — Population in cities of Heilongjiang Province 
according to the results of the seventh census 2020

https://www.hlj.gov.cn/hlj/c108419/202203/c00_31186914.shtml?eqid=cb4220110002fe320000000364758de2
https://www.hlj.gov.cn/hlj/c108419/202203/c00_31186914.shtml?eqid=cb4220110002fe320000000364758de2
https://hlj.gov.cn/hlj/c108502/list_left_tt.shtml
https://hlj.gov.cn/hlj/c108502/list_left_tt.shtml
http://tjj.hlj.gov.cn/tjj/c106780/202105/c00_30325030.shtml?eqid=e69e14aa000284f00000000264269b48%202
http://tjj.hlj.gov.cn/tjj/c106780/202105/c00_30325030.shtml?eqid=e69e14aa000284f00000000264269b48%202
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точного Китая, повышать уровень образования 
всех людей, особенно молодежи. Оптимизиро-
вать инновационную промышленную среду, 
усилить использование человеческих ресурсов, 
увеличить политическую поддержку высоко-
квалифицированных кадров и создать все не-
обходимые условия для удержания в Северо-
Восточном регионе талантливой молодежи. 
Ускорить планирование и строительство транс-
портной, коммуникационной, энергетической, 
водной инфраструктур в приграничных с Рос-
сией районах, усилить строительство объектов 
социального обслуживания в приграничных 
селах, всесторонне способствовать возрожде-
нию сельских районов, стремиться сохранить 
численность существующего населения и по-
ощрять развитие приграничных территорий»⁸.

2. Региональная политика «Возрождение 
провинции Хэйлунцзян с помощью каче-
ственного демографического развития»
Хэйлунцзян является крупной аграрной про-

винцией, большая часть населения которой за-
нята сельскохозяйственным производством [15, 
с. 36–41]. Кроме того, данная провинция струк-
турно входила в состав старой промышленной 
базы северо-востока Китая, в которой была 
развита угольная, нефтяная и лесная промыш-
ленность [16; 17]. Приоритетным направлени-
ем регионального развития Хэйлунцзяна вы-
ступает экономическое возрождение в статусе 
ключевой территории промышленной базы Ки-
тая. Начиная с 2021 г. в провинции Хэйлунцзян 
была разработана система демографической 
политики под лозунгом «поддержание всесто-
роннего возрождения с помощью качественно-
го демографического развития» (以人口高质量
发展支撑全面振), которая включает в себя четы-
ре основных направления: 1) совершенствова-
ние мер по поддержке рождаемости; 2) привле-
чение и удержание высококвалифицированных 
кадров; 3) эффективное использование труда ра-
ботников старшего поколения; 4) соблюдение 
правил миграции населения. Немаловажную 

роль в реализации направлений демографиче-
ской политики играют экспертная оценка и на-
учные исследования проблем народонаселения 
в приграничных районах провинции Хэйлунцзян.

Первое направление демографической поли-
тики Хэйлунцзяна, касающееся поддержки рож-
даемости, включает в себя комплекс мер по обе-
спечению репродуктивности населения; програм-
му льгот для жителей провинции с целью повы-
шения рождаемости; осуществление выплат по 
рождению ребенка и уходу за ним; создание со-
циальных детских учреждений. Для повышения 
уровня рождаемости в провинции, во-первых, 
предпринимаются усилия по стабилизации и рас-
ширению занятости групп детородного возрас-
та, созданию экономических условий для рожде-
ния, воспитания и обучения детей. Во-вторых, 
реализуются действия, чтобы женщины, родив-
шие детей, не подвергались дискриминации 
в сфере занятости, а были защищены их трудо-
вые права и гарантии социального обеспече-
ния. В-третьих, разрабатываются варианты ре-
шения двойной проблемы одновременного 
ухода за престарелыми родителями и ухода 
за малолетними детьми, с которой сталкивают-
ся китайские граждане детородного возраста.

Второе направление демографической поли-
тики, ориентированное на привлечение и удер-
жание высококвалифицированных кадров в про-
винции, подкреплено региональными програм-
мами. Одна из них «60 способов развития вы-
сококвалифицированных кадров провинции 
Хэйлунцзян в новую эпоху» (新时代龙江人才振
兴60条), принятая в мае 2022 г., касается поддерж-
ки талантливых работников⁹. Возрождение про-
винции в рамках восстановления китайской се-
веро-восточной промышленной базы опирает-
ся на отбор и обучение кадров для высокотехно-
логичных отраслей. Ведущую роль в этом про-
цессе играют научно-исследовательские инсти-
туты, специальные фонды финансовой поддерж-
ки приоритетных научных разработок в обла-
сти цифровой экономики, биоэкономики, «ум-
ного» производства, создания новых материа-
лов и альтернативных источников энергии. Осо-
бое значение в данной программе отводится ⁸ 习近平主持召开新时代推动东北全面振兴座谈会强调: 

牢牢把握东北的重要使命奋力谱写东北全面振兴新篇章 / 
中华人民共和国中央人民政府. (Си Цзиньпин на симпо-
зиуме по содействию комплексному возрождению Северо-
Восточного Китая в новую эпоху отметил: «Уверенно кон-
тролировать всестороннее возрождение Северо-Восточ-
ного Китая / Центральное народное правительство КНР.) 
URL: https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_
6903072.htm (дата обращения: 19.11.2023).

⁹ 新时代龙江人才振兴60条 / 黑龙江省人民政府. (60 спо-
собов развития высококвалифицированных кадров в про-
винции Хэйлунцзян в новую эпоху. Народное правитель-
ство провинции Хэйлунцзян.) URL: https://www.hlj.gov.cn/
hlj/c107856/202205/c00_31192259.shtml (дата обращения: 
29.11.2023)

https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6903072.htm
https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202309/content_6903072.htm
https://www.hlj.gov.cn/hlj/c107856/202205/c00_31192259.shtml
https://www.hlj.gov.cn/hlj/c107856/202205/c00_31192259.shtml
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поддержке инженерно-технических кадров, игра-
ющих ведущую роль в возрождении Хэйлунцзя-
на. Провинциальная программа ориентирована 
также на финансирование исследовательской 
деятельности ученых в области философии, об-
щественных наук, культуры и искусства. А также 
нацелена на привлечение студентов колледжей 
и университетов со всего Китая на предприятия 
Хэйлунцзяна для прохождения стажировок, 
а в дальнейшем и постоянного трудоустройства 
на предприятия северо-востока Китая. Талант-
ливым молодым людям предоставляются бес-
платно квартиры и   ежемесячно выплачивается 
пособие не менее 1 тысячи юаней. Поддержка 
докторантов предусматривает выплату ежегод-
ной субсидии в размере 100 тысяч юаней в те-
чение двух лет подряд. Целый комплекс мер 
направлен на привлечение зарубежных высо-
коквалифицированных кадров в провинцию¹⁰. 
Если китайская организация Хэйлунцзяна на-
нимает на работу высокопрофессиональных 
специалистов из других стран, то провинциаль-
ные власти предоставляют данному учрежде-
нию финансовую поддержку, доходящую в от-
дельных случаях до 3 млн юаней. Провинциаль-
ные власти Хэйлунцзяна предоставляют сред-
ства в размере 1,5 млн юаней для организаций, 
которым удалось привлечь штатных специали-
стов из 200 лучших университетов мира, из все-
мирно известных научно-исследовательских 
учреждений, а также профессионалов, занима-
ющих руководящие должности на ведущих ми-
ровых предприятиях.

Третье направление демографической поли-
тики в Хэйлунцзяне связано с активным вовле-
чением в трудовую деятельность пожилых жи-
телей провинции. За последние годы в Хэйлун-
цзяне растет количество стареющего населения. 
Провинциальные власти считают, что привле-
чение высококвалифицированных кадров стар-
шего поколения к возрождению Хэйлунцзяна 
является не только неотъемлемой частью стра-
тегии активного реагирования на старение на-
селения, но и важным направлением повышения 
эффективности использования человеческих ре-
сурсов. Вышедшие на пенсию эксперты, профес-
сора, инженеры, специалисты в области сельско-
хозяйственного производства, врачи и другие 
высококвалифицированные кадры активно вов-

лечены в осуществление научных исследований, 
проведение технических консультаций, возрож-
дение сельских районов, чтение лекций по вопро-
сам здравоохранения. Специалисты старшего 
поколения через систему лекций, профессио-
нального руководства, сотрудничества «настав-
ник-ученик» помогают молодым работникам 
провинции Хэйлунцзян, делятся своим опытом 
участия в становлении передовой промышлен-
ной базы на северо-востоке КНР [18]. 

Четвертое направление демографической по-
литики в Хэйлунцзяне предусматривает рацио-
нальное распределение населения по всей терри-
тории провинции в соответствии с потребно-
стями развития региональной промышленной 
инфраструктуры. Провинциальные власти ори-
ентируются на то, что население можно привлечь 
в приграничные районы, только если активно 
развивать региональные экономические отрас-
ли [19; 20]. В документах Центрального народ-
ного правительства указывается, что «необхо-
димо помогать приграничным территориям, 
городам и поселкам улучшить их промышлен-
ный потенциал, чтобы привлечь население для 
проживания там. Следует активно развивать при-
граничную торговлю, приграничный туризм 
и специализированные отрасли, использующие 
местные ресурсы»¹¹. Ключевой мерой по при-
влечению населения в приграничную провин-
цию Хэйлунцзян выступает возрождение сель-
ских районов, сопряженное с планированием 
и строительством транспортных сетей, связи, 
энергетики, водного хозяйства, объектов обще-
ственного обслуживания. Народное правитель-
ство Хэйлунцзяна разрабатывает программы 
по возвращению в свои родные северо-восточ-
ные города тех жителей, которые ранее покину-
ли Хэйлунцзян. Предполагается выделение суб-
сидий на охрану границы, чтобы позволить боль-
шему количеству людей оставаться жить в при-
граничной территории. 

3. Нормативно-правовое регулирование
региональной демографической политики 
в провинции Хэйлунцзян
Основные направления демографической 

политики Хэйлунцзяна с целью «поддержания 

¹⁰ 石方. 黑龙江移民史. 北京, 2019. 页. 388. (Ши Фан. Исто-
рия миграции в провинцию Хэйлунцзян. Пекин, 2019. С. 388. 

¹¹ 万里边疆展新颜. 中华人民共和国中央人民政府. (Огром-
ные расстояния приграничной территории обрели новый 
вид. Центральное народное правительство КНР). URL: 
https://www.gov.cn/xinwen/2022-06/17/content_5696121.
htm (дата обращения: 20.03.2024)

https://www.gov.cn/xinwen/2022-06/17/content_5696121.htm
https://www.gov.cn/xinwen/2022-06/17/content_5696121.htm
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всестороннего возрождения при помощи каче-
ственного демографического развития» закре-
плены документально. Вся система региональ-
ного управления в области народонаселения в 
провинции Хэйлунцзян подчинена Закону КНР 
«О народонаселении и планировании рождае-
мости», который был принят в 2001 г. для про-
должения программы по ограничению рожда-
емости и выполнению политики «одна семья – 
один ребенок». Данный закон был дополнен в 
2015 г., позволив каждой семье заводить двух 
детей без уплаты специального сбора. 20 авгу-
ста 2021 г. в Закон КНР «О народонаселении и 
планировании рождаемости» были внесены 
изменения, по которым: а) каждой семье было 
разрешено иметь до трех детей; б) взимание 
специального сбора за нарушение правил регу-
лирования рождаемости прекращалось. Вместе 
с тем, закон сохраняет силу и предусматривает 
сохранение льгот для семей, соблюдавших ра-
нее существовавшие ограничения на детей. 

Еще одним документом, регулирующим ре-
гиональную демографическую политику в Хэй-
лунцзяне, выступает «Положение о народона-
селении и планировании семьи в провинции 
Хэйлунцзян», принятое 18 октября 2002 г. По-
стоянным комитетом Собрания народных 
представителей провинции Хэйлунцзян в соот-
ветствии с Положением Постоянного комитета 
Всекитайского собрания народных представи-
телей. Впоследствии данный документ был из-
менен и дополнен в 2014, 2015, 2018 гг. Поправ-
ки 2021 г. касались обострения сложной демо-
графической ситуации в провинции. Согласно 
Положению, демографическая провинциальная 
политика выстраивается на основе общегосу-
дарственных целей КНР по скоординированно-
му развитию населения, экономики, общества, 
ресурсов и окружающей среды¹². 

Разработанные на провинциальном уровне 
правила демографической политики распро-
страняются на все социальные группы, пред-
приятия и учреждения. В Хэйлунцзяне создан 
рабочий механизм регионального управления 
в сфере народонаселения. Администрация про-
винции при осуществлении демографической 

политики ориентируется на улучшение каче-
ства жизни населения. В проведении данной 
политики дополнительно участвуют предприя-
тия, профсоюзы, Коммунистический союз мо-
лодежи, Всекитайская федерация женщин и 
Ассоциация планирования семьи в КНР. 

В Положении о народонаселении и планиро-
вании семьи в провинции Хэйлунцзян от 2021 г. 
указано, что у семейной пары может быть трое 
детей. Согласно статье 12 Положения, пара, ро-
дившая троих детей, может иметь еще одного 
ребенка, если муж и жена являются жителями 
приграничных территорий или один из троих 
детей получил инвалидность. Пары детородно-
го возраста самостоятельно выбирают проти-
возачаточные средства для предотвращения 
нежелательных беременностей. Особое внима-
ние в провинции Хэйлунцзян уделяется добрач-
ным медицинским осмотрам и медицинскому 
сопровождению беременности. Согласно ста-
тье 22 Положения категорически запрещается 
использовать ультразвуковую технику и другие 
технические средства для определения пола 
плода без медицинской необходимости. Строго 
запрещены селективные аборты.

В региональном управлении демографиче-
ским развитием Хэйлунцзяна согласно 23-33 ста-
тей Положения особая роль отводится планиро-
ванию народонаселения на уровне администра-
тивных единиц провинции. Все демографические 
планы, программы и проекты городов, уездов 
провинции должны быть согласованы с обще-
государственной демографической политикой 
и пятилетним планированием социально-эко-
номических преобразований в КНР. В ходе демо-
графического планирования в провинции Хэй-
лунцзян разрабатываются меры по контролю 
за численностью населения, улучшению качества 
населения, достижению умеренного уровня рож-
даемости, укреплению здоровья женщин и де-
тей, расширению услуг по уходу за младенцами. 

Во всех административных единицах Хэйлун-
цзяна созданы специальные агентства по плани-
рованию семьи, которые занимаются демогра-
фическим просвещением и оказывают консуль-
тационные услуги. Особое значение придается 
демографической пропаганде в сельской мест-
ности [21; 22]. Вопросы по планированию се-
мьи разбираются на предприятиях и в органи-
зациях, где осуществляет трудовую деятельность 
житель детородного возраста. Демографическое 

¹² 黑龙江省人口与计划生育条例 (2021年第6次修正. (По-
ложение о народонаселении и планировании семьи в про-
винции Хэйлунцзян (6-я поправка. 2021 г.)). URL: http://
wsjkw.hlj.gov.cn/wsjkw/c109072/202111/c00_30479960.
shtml?eqid=8cce407b001335850000000264770a30 (дата об-
ращения: 20.11.2023)

http://wsjkw.hlj.gov.cn/wsjkw/c109072/202111/c00_30479960.shtml?eqid=8cce407b001335850000000264770a30
http://wsjkw.hlj.gov.cn/wsjkw/c109072/202111/c00_30479960.shtml?eqid=8cce407b001335850000000264770a30
http://wsjkw.hlj.gov.cn/wsjkw/c109072/202111/c00_30479960.shtml?eqid=8cce407b001335850000000264770a30
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просвещение мигрантов осуществляют админи-
стративные органы Хэйлунцзяна. Провинциаль-
ные учреждения здравоохранения, образования, 
культуры, науки и средства массовой информа-
ции проводят обучение жителей Хэйлунцзяна 
по вопросам планирования семьи и создания 
новой культуры рождаемости. 

Положение о народонаселении и планирова-
нии семьи провинции Хэйлунцзян определяет 
правила вознаграждения, поддержки и социаль-
ного обеспечения семей. Согласно статье 34 По-
ложения пары, зарегистрировавшие брак в со-
ответствии с законом, получают 15-дневный от-
пуск по случаю вступления в брак. Те, кто уча-
ствует в добрачном медицинском осмотре, по-
лучают дополнительные 10 дней отпуска, при 
этом им выплачивается отпускное вознаграж-
дение. На предприятиях и в учреждениях жен-
щинам предоставляется 180-дневный отпуск по 
беременности и родам согласно «Правилам ох-
раны труда работающих женщин провинции 
Хэйлунцзян». Сотрудники-мужчины, у которых 
родился ребенок, имеют право на 15-дневный 
оплачиваемый отпуск по уходу за младенцем 
и роженицей. Работодатель ежегодно предо-
ставляет родителям детей в возрасте до трех лет 
10-дневный отпуск по уходу за ребенком, при этом 
выплачиваются отпускные. Положение о наро-
донаселении и планировании семьи провинции 
Хэйлунцзян от 2021 г. продолжает регулировать 
поддержку семей, которые в период осущест-
вления политики «одна семья – один ребенок» 
родили одного ребенка. Жителям провинции 
Хэйлунцзян, получившим «Почетную грамоту для 
родителей единственных детей», выплачивается 
ежемесячное вознаграждение в размере не менее 
десяти юаней и предоставляются соответствую-
щие пособия, а также необходимое лечение. Пары, 
имеющие «Почетную грамоту родителей един-
ственного ребенка», после выхода на пенсию 
в соответствии с Положением получают льгот-
ную дополнительную пенсию и другие субсидии.

Большая часть статей Положения касается 
поддержки семей в связи с рождением, получе-
нием образования и медицинским сопровожде-
нием детей. Муниципальные и уездные админи-
стративные органы предоставляют субсидии 
по уходу за детьми для семей, имеющих второго 
и третьего ребенка. Подобные субсидии в при-
граничных районах значительно выше, чем в сред-
нем по провинции. Народное правительство Хэй-

лунцзяна жестко контролирует нецелевое исполь-
зование земельных участков, предназначенных 
под застройку детских учреждений [23; 24]. 

Согласно Положению, уголовная ответствен-
ность грозит гражданам, если они используют 
ультразвуковые технологии для проведения иден-
тификации пола плода и последующего селек-
тивного аборта без медицинского назначения. 
Сотруднику государственного органа во время 
работы по планированию семьи грозит уголов-
ная ответственность, если он в процессе своей 
деятельности просит или принимает взятки, 
злоупотребляет властью, присваивает средства. 

4. Регулирование демографических процес-
сов в городах провинции Хэйлунцзян
Региональное управление демографическим 

развитием в Хэйлунцзяне согласно государствен-
ной политике «одна семья – три ребенка» имеет 
свою специфику в отдельных городах провин-
ции. В провинциальной столице – городе Хар-
бин женщина, родившая третьего ребенка, име-
ет право на 80 дней дополнительного отпуска, 
а мужчина – на 15-дневный отпуск по уходу за 
ребенком. В Харбине семьи с двумя или тремя 
детьми получают ежемесячную субсидию по ухо-
ду за ребенком в размере 500 юаней до тех пор, 
пока ребенку не исполнится три года, но они 
должны иметь прописку в данном городе.

Китайский житель, родивший третьего ре-
бенка в городе Цицикар, получает единовремен-
ное пособие по беременности и родам в размере 
10 тысяч юаней. Кроме того, в этом городе суб-
сидия по уходу за ребенком в размере 3 тысяч 
юаней будет предоставляться каждый год, пока 
ребенку не исполнится 3 года. В городе Цици-
кар сотрудницам-женщинам, которые оплатили 
шестимесячную базовую медицинскую страхов-
ку, могут быть возмещены финансовые средства 
на предродовой осмотр, госпитализацию и опла-
ту родов. В городе Муданьцзян матери, находя-
щиеся в отпуске по беременности и родам, и их 
супруги могут воспользоваться дополнитель-
ным 20-дневным отпуском по уходу за ребенком.  
Когда беременные и роженицы временно пре-
рывают свою работу, администрация города 
Цзямусы предоставляет необходимую финан-
совую компенсацию работникам, родившим 
троих детей. Работодатели города Дацин для 
женщин с тремя детьми предоставляют гибкий 
график трудовой деятельности. 
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Администрация провинции Хэйлунцзян гаран-
тирует получение скидок на покупку жилья для 
многодетных семей. Например, в Харбине и Ци-
цикаре многодетные семьи могут подать заявку 
на приобретение доступного жилья или аренду 
государственного жилья. Такая льготная поли-
тика обеспечивает более стабильную и комфорт-
ную среду жизни многодетным семьям. Также 
предоставляются субсидии на получение хоро-
шего образования детям из многодетных семей.

ОБСУЖДЕНИЕ
В результате рассмотрения особенностей демо-

графического развития северо-восточной про-
винции Хэйлунцзян нами было установлено, 
что одним из приоритетных направлений реги-
ональной политики данной провинции высту-
пает демографическое направление, которое 
ежегодно подкрепляется провинциальными 
проектами, программами, планами по поддерж-
ке населения, помощи семьям с детьми, охране 
здоровья матери и ребенка и многочисленным 
другим демографическим задачам.

Народное правительство Хэйлунцзяна зани-
мается формированием и реализацией научно 
обоснованной региональной демографической 
политики в провинции, чтобы она способство-
вала решению основных демографических про-
блем: продолжающийся отрицательный рост 
численности населения; старение населения; со-
кращение рождаемости; снижение доли рабо-
тающего населения; отток населения Хэйлунцзя-
на в восточные и юго-восточные районы Китая.

Региональная политика в данной провинции 
соотносится с положениями закона КНР «О на-
родонаселении и планировании рождаемости» 
от 2001 г., в который были включены дополне-
ния 2021 г. о том, что каждой китайской семье 
разрешено иметь до трех детей. В основе мер 
региональной демографической политики Хэй-
лунцзяна лежит «Положение о народонаселе-
нии и планировании семьи в провинции Хэй-
лунцзян», которое было принято Народным 
правительством провинции 18 октября 2002 г. 
Поправки 2021 г. касались обострения сложной 
демографической ситуации в Хэйлунцзяне. 

Администрация провинции Хэйлунцзян при 
осуществлении регионального управления ори-
ентируется на улучшение качества жизни насе-
ления. Формирующаяся система нормативно-
правового регулирования региональной демо-
графической политики в провинции Хэйлун-
цзян ориентирована на вовлечение всех органи-
заций, учреждений, фондов, общественных объ-
единений в процесс решения сложной демогра-
фической ситуации, связанной с сокращением 
населения в городах, поселках, сельских и при-
граничных северо-восточных районах Китая. 
Регулирование демографических процессов в та-
ких городах провинции Хэйлунцзян, как Харбин, 
Цицикар, Муданьцзян, Цзямусы, Дацин, имеет 
свою специфику, но в целом соответствует це-
лям китайского правительства по решению про-
блем, связанных с сокращением населения 
в стратегически важных приграничных райо-
нах Китая. ●
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