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Аннотация
Введение. Многонациональная Россия на различных этапах своего существования сталкивается 
с разыгрыванием национального вопроса со стороны противоборствующих геополитических 
центров. Дискурс «деколонизации» и «деимпериализации» России приобрел на международной 
арене новый уровень актуальности после 24 февраля 2022 г. Цель исследования – определить 
и исследовать особенности деструктивной формы этнополитической мобилизации в регионах 
Российской Федерации через конструирование и продвижение дискурса «деколонизации» и «де-
империализации» России западными государствами.
Материалы и методы. В качестве материалов исследования привлекаются нормативно-право-
вые документы США, резолюции Европарламента, публикации и выступления представителей 
западной политической элиты и научно-экспертного сообщества, материалы Комиссии Соеди-
ненных Штатов по безопасности и сотрудничеству в Европе, контент различных организаций, 
зарубежных масс-медиа и СМИ-иноагентов. Методологическая основа исследования представ-
лена системным, геополитическим и инструменталистским подходами, а также такими метода-
ми, как мониторинг, дискурс-анализ и контент-анализ. 
Результаты исследования. Изучен нарратив «деимпериализации» и «деколонизации» России 
в публикациях западного научно-экспертного сообщества и материалах масс-медиа, определе-
ны политические технологии западных государств, направленные на разжигание этнического 
национализма и в последующем сепаратистских тенденций в регионах Российской Федерации. 
Выявлено, что западные проекты практической политики, направленные на формирование на-
циональных противоречий в России, реализуются прежде всего через следующие инициати-
вы: проведение мероприятий, посвященных «деколонизации» и «деимпериализации» России; 
использование представителей западно ориентированных национальных элит для поощрения 
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сепаратистских тенденций в регионах России; принятие деклараций об «освобождении» наро-
дов России от «колониальной» зависимости; популяризация информации о необходимости «де-
колонизации» России через СМИ. 
Обсуждение и заключение. «Деколонизация» и «деимпериализация» России направлены на 
реализацию деструктивной формы этнополитической мобилизации и на фрагментацию России 
по национальным линиям расселения. Выделено пять технологий формирования этнического 
национализма в российских регионах, которые применяются западными государствами в про-
цессе современного противостояния с Россией. Результаты проведенного исследования будут 
полезны органам государственной власти разных уровней для разработки комплекса мер, на-
правленных на противодействие разыгрывания «национальной карты» на территории России со 
стороны конкурирующих геополитических центров.

Ключевые слова: «деколонизация», «деимпериализация», национальный вопрос, сепаратизм, 
этнополитическая мобилизация, этнический национализм, политические технологии, политика 
Запада в отношении России 
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Abstract
Introduction. Multinational Russia at various stages of its existence faces the playing out of the na-
tional question by opposing geopolitical centers. The discourse of “decolonization” and “deimperializa-
tion” of Russia has acquired a new level of relevance in the international arena after February 24, 2022. 
The purpose of the article is to identify and investigate the features of the destructive form of ethno-po-
litical mobilization in the regions of the Russian Federation through the construction and promotion of 
the discourse of “decolonization” and “deimperialization” of Russia by Western states.
Materials and Methods. The materials used in the study include U.S. legal documents, resolutions of 
the European Parliament, publications and speeches of representatives of the Western political elite and 
scientific and expert community, materials of the United States Commission on Security and Coope-
ration in Europe, content of various organizations, foreign mass media and media foreign agents. The 
methodological basis of the study is represented by systemic, geopolitical and instrumentalist approa-
ches, as well as such methods as monitoring, discourse analysis and content analysis.  
Results. The narrative of “deimperialization” and “decolonization” of Russia in the publications of the West-
ern scientific and expert community and media materials is studied, and the political technologies of Western 
states oriented at the actualization of ethnic nationalism and, as a consequence, separatist tendencies in the 
regions of the Russian Federation are revealed. Western projects of practical policy oriented at actualization 
of national contradictions in the Russian Federation are implemented mainly through the following initia-
tives: holding events dedicated to “decolonization” and “deimperialization” of Russia; using representatives 
of Western-oriented national elites to actualize separatist tendencies in the regions of the Russian Federation; 
adopting declarations on “liberation” of the peoples of Russia from “colonial” dependence; popularization of 
information about the need for “decolonization”; and the use of the “decolonization” of Russia.
Discussion and Conclusion. “Decolonization” and “deimperialization” of Russia are focused on the 
implementation of a destructive form of ethno-political mobilization and fragmentation of the Russian 
Federation along national lines of settlement. The authors identify five technologies for the formation 
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of ethnic nationalism in the regions of the Russian Federation, which are used by Western states in the 
process of modern confrontation with Russia. The results of the study will be useful for public authori-
ties at both regional and federal levels to develop a set of measures aimed at countering the playing of 
the “national card” on the territory of Russia by competing geopolitical centers.

Keywords: “decolonization”, “deimperialization”, national question, separatism, ethno-political mobi-
lization, ethnic nationalism, political technologies, Western policy towards Russia
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Введение. Февраль 2022 г. открыл новый цикл противостояния России 
и Запада, трансформировав внешнеполитические подходы и на длительную 
политическую перспективу изменив повестку взаимодействия двух цивили-
зационных центров. Запад объявил своей основной целью «деколонизацию» 
и «деимпериализацию» России через освобождение «порабощенных» народов. 
В политической ретроспективе внутриполитические национальные противоречия 
не раз становились механизмами ослабления одних великих держав в отноше-
нии других. Как показывает исторический опыт развития России, попытки этно-
национальной мобилизации конкурирующими имперскими центрами являются 
традиционными и наиболее активны в процессе кризиса старого и формирования 
нового мирового порядка.

Россия как многонациональное государство на различных исторических этапах 
существования сталкивается с разыгрыванием национального вопроса на своей 
территории со стороны противоборствующих геополитических центров, прежде 
всего Запада, которые стремятся создать внутриполитическую напряженность 
и активизировать столкновение различных этносов в рамках ее геополитического 
пространства. Это явно прослеживалось во время Отечественной войны 1812 г., 
Кавказской (1817–1864 гг.), Крымской (1853–1856 гг.), Первой и Второй миро-
вых войн, а также в период биполярного противостояния США и Советского 
Союза. Впоследствии предоставление Советским Союзом автономии народам 
Восточной Европы привело к нарастающей волне народных движений и дало 
возможность элитам расколоться по линиям национальных республик СССР1. 
В постсоветский период становления российской государственности националь-
ный фактор также ставил под сомнение целостность Российской Федерации. 
Об этом свидетельствовали поддерживаемые извне попытки националистиче-
ских кругов Чечни, Дагестана, Татарстана и других субъектов Федерации в на-
чале 1990-х гг. продвигать в политической повестке вопрос о необходимости 
получения статуса «суверенных государств». Актуальность этой проблематики 
сохраняется и в современных геополитических реалиях. Дискурс «деколониза-
ции» и «деимпериализации» России начал более активно внедряться Западом 
на международном уровне после 24 февраля 2022 г.  

1 Коллинз Р. Макроистория: Очерки социологии большой длительности. М. : УРСС: 
ЛЕНАНД, 2021. С. 15. 

https://rscf.ru/en/project/23-28-00917/
https://doi.org/10.15507/2413-1407.126.032.202401.010-030


RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES.  Vol. 32, no. 1. 2024

13POLITICAL INSTITUTIONS,  PROCESSES AND TECHNOLOGIES

Целью исследования является анализ особенностей этнополитической моби-
лизации2 на территории России через конструирование и продвижение дискурса 
«деколонизации» и «деимпериализации» страны западными государствами. 
В рамках достижения поставленной цели в статье решаются конкретные задачи: 
изучить нарратив «деимпериализации» и «деколонизации» России в публикациях 
западного научно-экспертного сообщества и материалах масс-медиа; определить 
политические технологии западных государств, направленные на формирование 
этнического национализма и в последующем сепаратистских тенденций в ре-
гионах России. Объектом исследования является этнонациональный фактор 
в контексте конкуренции великих держав, предметом – политика Запада по 
«деколонизации» и «деимпериализации» России. 

Обзор литературы. Нарратив «колонизации» и «деколонизации» России 
в публикациях западного научно-экспертного сообщества конструируется 
не только в отношении Российской Федерации, но и Российской империи 
и Советского Союза. Так, в работе В. Коларца «Россия и ее колонии» про-
исходит демонстрация определенной преемственности этнонациональной 
политики Российской империи и СССР. Автор отмечает, что Советская Рос-
сия часто следовала по стопам царской в плане «колонизации»3. В данном 
исследовании термин «колонии» прежде всего используется для обозначения 
таких территорий, как Украина, Прибалтика, Грузия, Армения и др., которые 
были низведены до «колониального статуса» в результате «вынужденной за-
висимости» от московского правительства. При этом данные территории, по 
мнению исследователя, хотя и не были отделены от метрополии морем, но 
имели статус, аналогичный статусу заморских зависимостей любой другой 
колониальной державы4. Как пишет А. Л. Бовдунов, схожая риторика про-
слеживалась и в работах других зарубежных исследователей [1, с. 647‒648], 
в том числе М. Ходарковского [2]. Так, А. Беннигсен отмечал, что «имперский 
колониализм» существовал исключительно на тех российских владениях, кото-
рые значительно отличались историческим развитием, культурой и религией. 
В данную категорию были включены Сибирь, территории Центральной Азии, 
Волго-Уральские земли, Кавказ и Крым5. 

При этом проблематика характера этнонациональной политики России 
(царской, советской и современной) сохраняет свою дискуссионность. Ряд ис-
следователей, несмотря на историческую и культурно-лингвистическую бли-
зость России и Украины, все же оценивают прошлое украинского народа как 
колониальное [3; 4]. Эта особенность прослеживается и в публикациях журнала 
Ассоциации славянских, восточноевропейских и евразийских исследований 

2 Под деструктивной формой этнополитической мобилизации авторы понимают систему 
разрушительных технологий зарубежных государств (прежде всего, Запада и Турции), центров 
(автономных некоммерческих организаций) и транснациональных компаний в отношении рос-
сийской идентичности, направленных на разжигание этнополитических противоречий через ма-
нипулирование историей, обычаями, ценностями, мифами и символами этнических групп для 
ослабления и последующей фрагментации России.

3 Kolartz W. Russia and Her Colonies. London : George Philip and Son, 1952. Р. 124. 
4 Там же. Р. 76.
5 Bennigsen А. Colonization and Decolonization in the Soviet Union // Journal of Contemporary 

History. 1969. Vol. 4, no. 1. Р. 145. https://doi.org/10.1177/002200946900400110

https://doi.org/10.1177/002200946900400110
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(Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies) «Slavic Review» [5; 6], 
а также одного из наиболее известных и влиятельных журналов по украинским 
исследованиям «Harvard Ukrainian Studies», издаваемого Институтом украи-
нистики при Гарвардском университете (Ukrainian Research Institute at Harvard 
University) [7; 8]. Помимо публикаций, в данных организациях проводятся на-
учные мероприятия по разработке путей и методов «деколонизации» России. 
Так, Ассоциация славянских, восточноевропейских и евразийских исследований 
провела в конце 2023 г. ежегодный съезд «Деколонизация», который связан 
с «полномасштабным вторжением России на Украину»6.

Об империалистической политике Советского Союза в отношении населе-
ния, не принадлежавшего к русской нации, писал и З. Бжезинский7. По мнению 
американского геополитика, для нивелирования возможного «имперского воз-
рождения» России в будущем она должна была быть «децентрализована», так как 
ввиду колоссальных размеров и неоднородности страны «децентрализованная 
политическая система» на основе рыночной экономики скорее всего высвобо-
дила бы творческий потенциал народа России и ее богатые природные ресурсы. 
В свою очередь, такая, в большей степени «децентрализованная», Россия была 
бы не столь восприимчива к призывам объединиться в империю8.

Сценарий будущей дезинтеграции России содержится и в докладе  «Атлан-
тического совета» («Atlantic Council»)9 2021 г. под названием «Россия после 
Путина: как восстановить государство»10. Эксперты этого американского ана-
литического центра указывают, что в процессе децентрализации России будут 
усиливаться сепаратистские тенденции и некоторые регионы могут выразить 
желание выйти из состава страны, но новое правительство должно быть готово 
к этому и, более того, механизм выхода субъектов из состава России должен 
быть четко и заранее очерчен в новых законах государства, так как Россия при 
Путине – крайний случай «глупой имперской ностальгии», которая должна 
быть преодолена новой политической властью11. Нарратив угрозы россий-
ского империализма для стабильности мирового порядка конструируется 
экспертами данного аналитического центра с 2008 г.12, что напрямую связано 

6 Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies (ASEEES) Annual Convention 2023 
[Электронный ресурс] // Manchester University Press. URL: https://manchesteruniversitypress.co.uk/
events/association-for-slavic-east-european-and-eurasian-studies-aseees-annual-convention-2023/ 
(дата обращения: 25.10.2023). 

7 Бжезинский З. Великая шахматная доска: господство Америки и его геостратегические им-
перативы. М. : АСТ, 2015. С. 21. 

8 Там же. С. 238–239. 
9 Внесен Минюстом Российской Федерации в перечень иностранных и неправительственных 

организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской Федерации.
10 Åslund A., Gozman L. Russia after Putin: How to Rebuild the State [Электронный ресурс] // 

Atlantic Council. 2021. 24 Feb. URL: https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/
report/russia-after-putin-report/ (дата обращения: 25.10.2023). 

11 Там же. P. 8, 15. 
12 Joyner J. Melting the Russian Glacier [Электронный ресурс] // Atlantic Council. 2008. 19 Nov. 

URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/melting-the-russian-glacier/; Vakhitov V., 
Zaika N. Beyond Putin: Russian Imperialism is the No. 1 threat to Global Security [Электронный 
ресурс] // Atlantic Council. 2022. 27 Apr. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/
beyond-putin-russian-imperialism-is-the-no-1-threat-to-global-security/; Soltys D. Only Total Defeat 
in Ukraine can Cure Russia of its Imperialism [Электронный ресурс] // Atlantic Council. 2022. 7 June. 
URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/only-total-defeat-in-ukraine-can-cure-russia-
of-its-imperialism/ (дата обращения: 25.10.2023).

https://manchesteruniversitypress.co.uk/events/association-for-slavic-east-european-and-eurasian-studies-aseees-annual-convention-2023/
https://manchesteruniversitypress.co.uk/events/association-for-slavic-east-european-and-eurasian-studies-aseees-annual-convention-2023/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/russia-after-putin-report/
https://www.atlanticcouncil.org/in-depth-research-reports/report/russia-after-putin-report/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/new-atlanticist/melting-the-russian-glacier/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/beyond-putin-russian-imperialism-is-the-no-1-threat-to-global-security/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/beyond-putin-russian-imperialism-is-the-no-1-threat-to-global-security/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/only-total-defeat-in-ukraine-can-cure-russia-of-its-imperialism/
https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/only-total-defeat-in-ukraine-can-cure-russia-of-its-imperialism/
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с пятидневной российско-грузинской войной и первыми попытками возвра-
щения России ее субъектности на международной арене после распада СССР. 
Так, в данном контексте достаточно показательна статья А. Гайдая «Деколони-
зация крымской истории»13, опубликованная в августе 2022 г. В исследовании 
отмечается, что «имперский гнев» России по поводу потери Крыма в 1991 г. 
являлся предупредительным признаком потенциального конфликта, который 
оставался незамеченным международным сообществом и в конечном итоге 
привел к «войне», так как российское общество полностью не смирилось 
с потерей Украины и по-прежнему сохраняет «имперскую идентичность». 
И именно неспособность выйти за пределы имперского прошлого в 1990-е гг., 
по мнению автора, превратила современную Россию в «отсталую» страну, 
движимую «ревизионистским» желанием восстановить свою власть над быв-
шими «колониями», а не строить прагматичные добрососедские отношения. 
В заключении приведен тезис, что в настоящее время западные политики 
и ученые должны «деколонизировать» все постсоветское пространство.

После начала специальной военной операции на территории Украины (да-
лее ‒ СВО на Украине) рассматриваемая проблематика получила новый уровень 
актуальности и политизации, о чем свидетельствует и риторика статьи М. Кейси14. 
По мнению автора, Кремль в настоящий момент управляет своими «колониаль-
ными владениями», такими как Чечня, Татарстан, Сибирь и Арктика. При этом 
в статье указывается, что эта тенденция характерна для всей истории России, 
которая представляет собой якобы почти непрерывный процесс «экспансии и ко-
лонизации», а начало спецоперации на Украине расценивается исключительно 
как восстановление Российской империи. Кроме того, в публикации отмечается, 
что российскому «реваншизму» на Украине способствовали два фактора: игно-
рирование США истории российского империализма и их внешнеполитическая 
пассивность в отношении России после развала Советского Союза. Наибольшее 
внимание в статье, помимо украинского кризиса, уделено Чечне и Татарстану, 
«колонизация» которых, по мнению М. Кейси, продолжается и по настоящее 
время. Ключевой тезис публикации – Кремль должен утратить «имперский 
статус», так как именно Россия, и в частности, «российский империализм», 
представляет наиболее значимую угрозу международной безопасности, и «про-
ект деколонизации» России должен быть окончательного завершен странами 
Запада в ближайшее время. 

То есть, несмотря на то, что российский опыт взаимодействия с националь-
ными окраинами в различные исторические эпохи существования государства 
не вписывается в силу ряда объективных причин в то, что именуется «коло-
ниализмом» (имеется в виду традиция взаимоотношений Запада со странами 
«третьего мира») [1, с. 648], зарубежные исследователи с 1950-х гг., в том числе 

13 Gaidai O. Decolonizing Crimean History [Электронный ресурс] // Atlantic Council. 2022. 
30 Aug. URL: https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/decolonizing-crimean-history/ (дата 
обращения: 25.10.2023).

14 Casey M. Decolonize Russia [Электронный ресурс] // The Atlantic. 2022. 27 May. URL: https://
www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/russia-putin-colonization-ukraine-chechnya/639428/ 
(дата обращения: 25.10.2023).

https://www.atlanticcouncil.org/blogs/ukrainealert/decolonizing-crimean-history/
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/russia-putin-colonization-ukraine-chechnya/639428/ 
https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/russia-putin-colonization-ukraine-chechnya/639428/ 
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и эмигранты15, активно конструируют и ретранслируют нарратив о «колониальных 
методах» этнонациональной политики России. Одновременно с этим современ-
ные попытки «деколонизации» и «деимпериализации» России со стороны стран 
Запада находятся на начальной стадии изучения российским научно-экспертным 
сообществом, о чем свидетельствует небольшое количество публикаций16 [1], 
посвященных данной проблематике. 

Материалы и методы. В качестве материалов исследования привлекаются 
нормативно-правовые документы США, резолюции Европарламента, публикации 
и выступления представителей западной политической элиты и научно-эксперт-
ного сообщества, материалы Комиссии Соединенных Штатов по безопасности 
и сотрудничеству в Европе, Форума свободных народов России (постРоссии)17, 
«Крымской платформы», контент зарубежных масс-медиа («The Guardian», 
«The New York Times»), СМИ-иноагентов («Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», 
«Кавказ.Реалии», «Idel.Реалии»18), которые финансируются Конгрессом США.

Теоретико-методологической основой анализа политической мобилизации 
в целом и этнополитической мобилизации в частности являлись компаративные 
исследования революций и народных волнений Б. Мура, Т. Скочпол, Ч. Тилли 
и др. [9, с. 84]. Их идеи были в дальнейшем развиты в различных вариантах 
теории социальных движений, имеющих и этническую составляющую. Пред-
ставленная публикация основана на теоретико-методологических подходах 
к изучению политической мобилизации, в том числе и этнокультурных общ-
ностей таких отечественных и зарубежных исследователей, как В. Авксентьев, 
Б. Аксюмов, Г. Гриценко [10], В. Ачкасов [9; 11], П. Осколков [12], С. Поцелуев, 
С. Цибенко [13], Н. Глейзер, Д. Мойнихен19, К. Дженкинс20, С. Красильников21, 
Дж. Ротшильд22, М. Эсман23 и др. 

Методологическая основа исследования представлена системным, гео-
политическим и инструменталистским подходами. Системный подход по-
зволил авторам рассматривать целостность и взаимосвязанность этнических, 
внутриполитических и внешнеполитических проблематик в виде единой 
и сложной иерархической системы в рамках государства, региона и мира 

15 Эткинд А. Внутренняя колонизация: Имперский опыт России. М. : Новое литературное 
обозрение, 2022. 448 с. 

16 «Деколонизация»: кто и как продвигает и готовит распад России? [Электронный ресурс] // 
Экспертный институт социальных исследований. URL: https://eisr.ru/upload/iblock/9f0/9f0bfc919
2b938bdccad72427118fdfc.pdf (дата обращения: 25.10.2023).

17 Внесен Минюстом Российской Федерации в перечень иностранных и неправительствен-
ных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории Российской 
Федерации.

18 Данные СМИ внесены Минюстом Российской Федерации в реестр иностранных средств 
массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. 

19 Glazer N., Moynihan D. Introduction // Ethnicity. Theory and Experience. Cambridge : Mass. : 
Harvard University Press, 1975. Pp. 1–26.

20 Jenkins C. Resource Mobilisation: Thеory and the Study of Social Movements // Annual Review 
of Sociology. 1983. Vol. 9. Pp. 527–554.

21 Красильников С. А. Социальная мобилизация как объект социогуманитарных исследова-
ний. Теоретические аспекты // Социальная мобилизация в сталинском обществе (конец 1920-х – 
1930-е гг.) : коллектив. моногр. / отв. ред. С. А. Красильников. Новосибирск : НГУ, 2013. 591 c. 

22 Rothschild J. Ethnopolitics. A Conceptual Framework. New York : Columbia University Press, 
1981. 290 p.

23 Esman M. Ethnic Politics. Ithaca : Cornell Univ. Press, 1994. 304 p.
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в целом. В свою очередь, с помощью геополитического подхода были опре-
делены механизмы использования национального вопроса региональными 
и глобальными акторами для получения наиболее благоприятного простран-
ственного положения, достигаемого с помощью военных и невоенных средств. 
На основании инструменталистского подхода политизация этничности как 
элемент деструктивной формы этнополитической мобилизации рассматрива-
ется в исследовании в качестве одного из инструментов конкуренции великих 
и региональных держав, а также как ресурс этнонациональных элит для до-
стижения конкретных целей: власти, экономических преференций и других 
социально-политических выгод. 

Мониторинг контента веб-сайтов масс-медиа позволил определить роль 
СМИ в механизмах политизации этноидентичности народов, проживающих 
в регионах России. Методы дискурс-анализа и контент-анализа были приме-
нены для интерпретации американского «Закона о порабощенных народах» 
(Public Law 86–90 Captive Nations Week Resolution)24, «Декларации о деко-
лонизации России»25, а также публикаций и выступлений представителей 
зарубежного истеблишмента, научно-экспертного сообщества, направлен-
ных главным образом на деструктивную мобилизацию этнических групп 
Российской Федерации. 

Результаты исследования. Заявления о «колониальной» политике совре-
менной России и о попытках российской политической элиты восстановить 
утраченный имперский статус звучат не только в кругу западного научно-экс-
пертного сообщества, но и от первых лиц государств. Так, Дж. Байден, находясь 
с визитом в Польше в марте 2022 г., заявил, что В. Путин – «диктатор, стремя-
щийся восстановить империю»26. В этом контексте достаточно показательно 
и выступление Э. Макрона на 77-й Генеральной Ассамблее ООН, в ходе которого 
президент Франции отметил: «…то, что происходит с 24 февраля по сей день – 
это возвращение к эпохе империализма и колоний», и те государства, которые 
отмалчиваются, являются «сообщниками империализма и попирают междуна-
родное право»27. Помимо устных заявлений, коллективный Запад уже разраба-
тывает на доктринальном уровне механизмы расследования «преступлений» 
России на Украине с целью делигитимации российской власти. Так, в ноябре 
2022 г. Европарламентом принята резолюция о признании Российской Феде-
рации государством ‒ спонсором терроризма28, а в январе 2023 г. ‒ резолюция, 

24 Public Law 86–90 Captive Nations Week Resolution [Электронный ресурс] // United States 
Congress : сайт. URL: https://www.congress.gov/86/statute/STATUTE-73/STATUTE-73-Pg212.pdf 
(дата обращения: 25.10.2023).

25 Декларация о деколонизации России [Электронный ресурс] // Форум свободных народов 
постРоссии. URL: http://ua.ukrlife.tv/uploads/files/decolonisation.pdf (дата обращения: 25.10.2023).

26 Выступление президента Байдена накануне годовщины жестокого и неспровоцированно-
го вторжения России в Украину [Электронный ресурс] // U.S. Department of State : сайт. 2023. 
21 Feb. URL: https://clck.ru/387eiX (дата обращения: 25.10.2023).

27 Эммануэль Макрон: Россия не сможет навязать свою волю силой, в том числе и на оккупи-
рованных территориях Украины [Электронный ресурс] // ООН : сайт. URL: https://news.un.org/
ru/story/2022/09/1431951 (дата обращения: 25.10.2023). 

28 Russia’s war on Ukraine: Designating a State as a Sponsor of Terrorism [Электронный ре-
сурс] // European Parliament : сайт. URL: https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/
ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf (дата обращения: 25.10.2023).

https://www.congress.gov/86/statute/STATUTE-73/STATUTE-73-Pg212.pdf
http://ua.ukrlife.tv/uploads/files/decolonisation.pdf 
https://clck.ru/387eiX
https://news.un.org/ru/story/2022/09/1431951
https://news.un.org/ru/story/2022/09/1431951
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/ATAG/2022/738218/EPRS_ATA(2022)738218_EN.pdf


РЕГИОНОЛОГИЯ.  Том 32, № 1. 2024                

18 ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИНСТИТУТЫ, ПРОЦЕССЫ  И ТЕХНОЛОГИИ

согласно которой необходимо создать спецтрибунал для политического и во-
енного руководства Российской Федерации и Беларуси29. 

Западные проекты практической политики, направленные на обострение 
национальных противоречий в регионах России, реализуются прежде всего 
через следующие инициативы: 

– научная разработка нарративов «деколонизации» и «деимпериализации» 
России и их последующее распространение, в том числе и через систему об-
разования;

– проведение мероприятий, посвященных «деколонизации» и «деимпериа-
лизации» России; 

– обсуждение на международных площадках «притеснений» прав народов, 
проживающих в России; 

– использование представителей западно ориентированных национальных 
элит и эмигрантов для поощрения сепаратистских действий в регионах России; 

– принятие деклараций об «освобождении» народов России от «колониаль-
ной» зависимости;

– внедрение в мировое общественное сознание информации о необходимо-
сти «деколонизации» России и о якобы массовых центробежных тенденциях 
в российских регионах через СМИ, целевой аудиторией которых, в большей 
степени, являются народы России. 

Так, в конце июня 2022 г. Комиссия Соединенных Штатов по безопасно-
сти и сотрудничеству в Европе провела брифинг в Конгрессе США под на-
званием «Деколонизация России: моральный и стратегический императив»30. 
Помимо представителей американского научно-экспертного, политического 
истеблишмента и активистов, в данном мероприятии также приняли участие 
представители черкесского и украинского народов. Черкесская активистка 
Ф. Тлис, получившая политическое убежище в Соединенных Штатах, в своем 
выступлении заявила о российской «оккупации» Черкесии. В свою очередь, 
украинская журналистка, экс-депутат Верховной Рады А. Гопко подняла во-
прос о необходимости изменения «империалистической природы российской 
государственности»31. В ходе мероприятия участники отметили, что «варварская 
война России с Украиной, а до этого с Сирией, Грузией и Чечней», якобы про-
демонстрировала всему миру «агрессивный имперский характер» Российской 
Федерации32. По мнению экспертов, Москва господствует над многими корен-
ными нерусскими народами и жестоко подавляет их национальное самосо-
знание и самоопределение, поэтому США необходимо оказывать поддержку 
сепаратистским движениям внутри России и национальным диаспорам. Более 
того, для избавления от имперских идей Россия должна владеть небольшой 

29 Ukraine War: MEPs Push for Special Tribunal to Punish Russian Crimes [Электронный 
ресурс] // European Parliament : сайт. URL: https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-
room/20230113IPR66653/ukraine-war-meps-push-for-special-tribunal-to-punish-russian-crimes (дата 
обращения: 25.10.2023).

30 Decolonizing Russia: A Moral and Strategic Imperative [Электронный ресурс] // Commission on 
Security and Cooperation in Europe. URL: https://www.csce.gov/wp-content/uploads/2023/11/0623-
Decolonizing-Russia-A-Moral-and-Strategic-Imperative.pdf (дата обращения: 25.10.2023).

31 Там же.
32 Там же.

https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66653/ukraine-war-meps-push-for-special-tribunal-to-punish-russian-crimes
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20230113IPR66653/ukraine-war-meps-push-for-special-tribunal-to-punish-russian-crimes
https://www.csce.gov/wp-content/uploads/2023/11/0623-Decolonizing-Russia-A-Moral-and-Strategic-Imperative.pdf
https://www.csce.gov/wp-content/uploads/2023/11/0623-Decolonizing-Russia-A-Moral-and-Strategic-Imperative.pdf
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частью своей европейской территории, а на оставшемся пространстве долж-
ны появиться новые республики, такие как Сибирь, Дальний Восток, Саха, 
Бурятия и др.33 

Дискурс «деколонизации» и «деимпериализации» России широко обсуждается 
и на других антироссийских международных площадках. С мая 2022 г. в Польше, 
Чехии, Швеции, Бельгии, США, Японии проходят форумы свободных народов 
России34, в которых ключевую роль играют эмигранты, позиционирующие себя 
представителями этнических сообществ, проживающих на территории Россий-
ской Федерации, участники региональных и национальных движений, активисты, 
а также эксперты из США, Великобритании, Литвы, Польши, Украины и других 
государств. 31 января 2023 г. в Европарламенте состоялся V Форум свободных 
народов постРоссии35, посвященный теме «Имперская Россия. Идеология на 
практике: завоевание, колонизация и геноцид. Перспективы Деимпериализации 
и Деколонизации». 

В ходе форума самопровозглашенные представители пяти регионов России36 
объявили о старте онлайн-референдума о независимости от Москвы37. Кроме 
того, состоялась презентация результатов экспертного опроса «Перспективы 
антиколониальных и центробежных движений в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации», имеющего манипулятивный характер. Он был проведен 
4–16 января 2023 г. украинской исследовательской компанией «Социополис»38. 
Цель исследования – оценка текущей общественно-политической ситуации в от-
дельных субъектах Российской Федерации и перспектив ее развития в контексте 
центростремительных и антиколониальных движений в указанных субъектах 
в целом, а также среди коренных народов, проживающих в них. В опросе при-
няли участие 27 экспертов. 

Опрос носит явно прикладной характер, о чем свидетельствуют вопросы, 
посвященные увеличению количества противников «военных действий» России 
на Украине39, центростремительному потенциалу российских регионов, а также 
отношению россиян к «колониальному» статусу регионов России. Специалисты 
компании «Социополис» отмечают, что согласно оценкам экспертов, большин-
ство жителей российских регионов скорее не согласились бы с утверждением, 

33 Decolonizing Russia...
34 С сентября 2022 г. название трансформировалось в Форум свободных народов постРоссии 

(организация запрещена в Российской Федерации). 
35 VI Форум свободных народов постРоссии проходил в апреле 2023 г. в США, VII Форум 

свободных народов постРоссии ‒ в августе 2023 г. в Японии, VIII Форум свободных народов 
постРоссии ‒ в октябре 2023 г. в Великобритании и Франции, IX Форум свободных народов 
постРоссии ‒ в декабре 2023 г. в Италии и Германии, X Форум свободных народов постРоссии 
запланирован на апрель 2024 г.

36 Данную идею высказали «представители» Кёнигсберга (Калининградская область), Ин-
грии (Санкт-Петербург), Урала (Екатеринбург), Сибири (Новосибирск) и Кубани (Краснодар-
ский край). 

37 Форум свободных народов в Брюсселе: солидарность с Украиной, диалог с ЕС и начало ре-
ферендумов [Электронный ресурс] // Форум свободных народов постРоссии. URL: https://www.
freenationsrf.org/news-posts/forum-svobodnyh-narodov-v-bryussele-solidarnost-s-ukrainoy-dialog-s-
es-i-nachalo-referendumov (дата обращения: 25.10.2023).

38 Перспективы антиколониальных и центробежных движений в отдельных субъектах Рос-
сийской Федерации // Социополис: Social, Political & Market Research. 91 с. URL: https://www.
sociopolis.ua/images/Sociopolis_%20Report_rus_01.2023%20.pdf (дата обращения: 25.10.2023).

39 Там же. С. 32, 33. 

https://www.freenationsrf.org/news-posts/forum-svobodnyh-narodov-v-bryussele-solidarnost-s-ukrainoy-dialog-s-es-i-nachalo-referendumov
https://www.freenationsrf.org/news-posts/forum-svobodnyh-narodov-v-bryussele-solidarnost-s-ukrainoy-dialog-s-es-i-nachalo-referendumov
https://www.freenationsrf.org/news-posts/forum-svobodnyh-narodov-v-bryussele-solidarnost-s-ukrainoy-dialog-s-es-i-nachalo-referendumov
https://www.sociopolis.ua/images/Sociopolis_%20Report_rus_01.2023%20.pdf
https://www.sociopolis.ua/images/Sociopolis_%20Report_rus_01.2023%20.pdf
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что их регион является колонией Российской Федерации. Эксперты также от-
метили, что многие жители России в настоящее время не задумываются над 
этим вопросом, но при проведении соответствующей информационной работы 
«значительная их часть могла бы согласиться с тем, что их регион является 
колонией Российской Федерации»40. То есть респондентами предоставлялись 
конкретные рекомендации, направленные на внедрение в сознание темы «ко-
лониальной» зависимости регионов России от центра. Помимо этого, одним из 
выводов данного опроса является то, что наиболее положительно к реальной 
возможности получения независимости от России отнеслись бы именно коренные 
народы41. Подавляющее большинство экспертов считают вероятным сценарий 
дезинтеграции России на несколько частей в ближайшие 5–10 лет42, причем 
распад страны связывается ими напрямую с «победой Украины». Результаты 
опроса полностью соответствуют общей концепции мероприятия, поскольку 
на всех прошедших форумах лоббировался общий тезис: «победа Украины над 
Россией – это свобода колонизированным народам Российской Федерации»43. 

Идея о необходимости полной и всеобщей «деколонизации» и «деимпе-
риализации» России через разделение ее территорий на отдельные государства 
отражена и в «Декларации о деколонизации России», принятой в июле 2022 г. 
на II Форуме свободных народов России (таблица). 

Т а б л и ц а.  Контент-анализ «Декларации о деколонизации России» (количество слов 
в документе ‒ 1 250)44

T a b l e.  Content analysis of the “Declaration about the decolonization of Russia” (number of 
words in a document ‒ 1 250)

Ключевые слова (маркеры) / 
Keywords (markers)

Абсолютная частота 
упоминания маркеров / 

Absolute frequency of marker 
mentions

Относительная 
частота в % /

Relative frequency in %

1 2 3
«Деколонизация» / “Decolonization” 10 0,8 
«Имперский» (центр, управление, 
режим, практика) / “Imperial” (center, 
management, regime, practice)

8 0,6 

«Колонизированные регионы», 
«колониальная политика» / 
“Colonized regions”, “colonial policy”

16 1,3 

«Военные преступления», 
«преступники» / “War crimes”, 
“criminals”

4 0,3 

40 Перспективы антиколониальных и центробежных движений... С. 23. 
41 Там же. С. 41. 
42 Там же. С. 61. 
43 Григорьев А. III Форум свободных народов Пост-России в Гданьске [Электронный ре-

сурс] // Idel.Реалии. 2022. 24 сент. URL: https://www.idelreal.org/a/32049297.html (дата обраще-
ния: 25.10.2023).

44 Таблица составлена авторами по: Декларация о деколонизации России [Электрон-
ный ресурс] // Форум свободных народов постРоссии. URL: http://ua.ukrlife.tv/uploads/files/
decolonisation.pdf (дата обращения: 25.10.2023). 

https://www.idelreal.org/a/32049297.html
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Окончание таблицы / End of table

1 2 3
«Дискриминация», 
«дискриминационные практики» / 
“Discrimination”, “discriminatory 
practices”

3 0,24 

«Террор», «терроризм», 
«государство-террорист», 
«террористический режим» / 
“Terror”, “terrorism”, “terrorist state”, 
“terrorist regime” 

5 0,4 

«Геноцид» / “Genocide” 2 0,16 
«Ядерное оружие», «ядерное 
государство» / “Nuclear weapon”, 
“nuclear state”

3 0,24 

Контент-анализ «Декларации о деколонизации России» продемонстрировал, 
что ее ключевой темой являлась «колониальная политика» России в отношении 
своих регионов, а также ее будущая «деколонизация». Третий по количеству 
упоминаний маркер – «имперский» (центр, управление, режим, практика). Аб-
солютная частота его использования в тексте составляет 8 раз. Остальные темы, 
касающиеся «дискриминации», «террора», «геноцида», «преступной» политики 
России в отношении Украины и народов, проживающих в российских регионах, 
присутствуют в документе, но их упоминание значительно ниже и варьируется 
от 2 до 5 раз. Особый интерес представляют указания о необходимости ядерного 
разоружения России, так как хранение на территории страны опасных материа-
лов якобы «нарушает права коренных народов и колонизированных регионов 
Российской Федерации»45. 

Необходимо отметить, что тема Крыма и Севастополя не фигурирует в ходе 
работы данных форумов из-за непризнания западными государствами воссоеди-
нения Крыма с Россией. Однако о «притеснениях» прав украинцев и крымских 
татар на Крымском полуострове со стороны России заявляют участники «Крым-
ской платформы», инициированной Украиной в 2021 г. Изначально «Крымская 
платформа» создавалась как инструмент интернационализации крымского вопроса 
c целью «реинтеграции» Крыма, в том числе и Севастополя, в украинское про-
странство. Однако в 2022 г. президент Украины В. Зеленский предложил создать 
аналогичные «Крымской платформе» площадки для Абхазии, Приднестровья 
и Курил, что демонстрирует очередную попытку разжигания внутриполитиче-
ской и международной напряженности на геополитическом пространстве внутри 
и вокруг Российской Федерации46. Примечательно, что помимо «нарушений» 
прав народов, проживающих в Крыму, поднимался и вопрос «колониальной по-
литики» России. Так, первой темой обсуждения «Крымской платформы» 2021 г. 
являлась «Колонизация XXI века: преодоление последствий и восстановление 
прав крымско-татарского народа как инструмент деоккупации Крыма», второй 

45 Декларация (о деколонизации)... 
46 Зеленский предложил аналоги «Крымской платформы» для Абхазии и Курил [Электрон-

ный ресурс] // РБК. 2022. 25 окт. URL: https://www.rbc.ru/politics/25/10/2022/6357c7679a7947bde
2f88287 (дата обращения: 25.10.2023).

https://www.rbc.ru/politics/25/10/2022/6357c7679a7947bde2f88287
https://www.rbc.ru/politics/25/10/2022/6357c7679a7947bde2f88287
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вопрос был посвящен обсуждению непризнания попытки «аннексии» Крыма 
как вызова для мира, во время третьей дискуссии «Реинтеграция Крыма через 
защиту прав человека и устойчивое развитие» участники рассматривали ми-
литаризацию  и экономическую деятельность в Азово-Черноморском регионе, 
а также «нарушения прав человека» на территории полуострова, проявления 
«дискриминации» украинцев и крымских татар, попытки «ассимиляции» укра-
инцев российской властью. Второй саммит «Крымской платформы» состоялся 
в дистанционном формате при участии представителей шестидесяти зарубеж-
ных стран и международных организаций (НАТО, ООН, Совета Европы, ОБСЕ 
и др.). По итогам первой и второй «Крымской платформы» были приняты 
«Декларация Учредительного саммита» и «Совместное заявление участников 
Второго саммита Крымской платформы»47, в которых также зафиксирован тезис 
о «притеснениях» прав украинцев и крымских татар российскими органами 
власти. Третья «Крымская платформа», организованная в 2023 г., продолжила 
традиции первых двух саммитов.

Активным субъектом «этнической фрагментации» России и отсечения 
тюркских постсоветских государств от Москвы в пределах исторической Рос-
сии является и современная Турция, которая позиционирует себя в качестве 
их «старшего брата» (ağabey) [14, с. 757]. Россия и Турция на протяжении раз-
личных исторических эпох находятся в динамично развивающейся и сложной 
системе двусторонних отношений, характеризующейся периодами как сотруд-
ничества, так и конфронтации [15, с. 231–232]. Одним из инструментов этой 
конкуренции на современном этапе развития Российской Федерации и Турецкой 
Республики являются концепты лидерства в Русском и Тюркском мирах (Türk 
dünyası). Несмотря на то, что Русский и Тюркский миры – надэтнические/
наднациональные понятия, и Россия, и Турецкая Республика в ходе своей 
конкуренции на евразийском пространстве активно задействуют религиозную, 
культурную, историческую близость с народами, проживающими на данной 
территории [16, с. 155–162; с. 167–175]. 

Однако именно Запад выступает основным субъектом «деколонизации» 
и «деимпериализации» России. Стоит отметить, что рассмотренные выше меро-
приятия, направленные прежде всего на обострение национальных противоречий 
на территории России, берут свое начало не с 2021–2022 гг., а имеют аналоги 
с точки зрения исторической ретроспективы. Так, схожие инициативы пред-
принимались великими державами и в годы Первой мировой войны. В качестве 
примера можно привести III конгресс Союза народов, проходивший в Лозанне 
в июне 1916 г. с участием представителей 23 народов, 14 из которых «находи-
лись под главенством России». Этот конгресс был направлен на формирование 
положительного образа Германии и позиционирование ее в качестве «друга 
и защитника малых наций»48. 

47 Другий саміт [Электронный ресурс] // Кримська платформа. URL: https://crimea-platform.
org/second-summit (дата обращения: 25.10.2023).

48 Цибенко В. В. Фактор нациестроительства в системе международных отношений на при-
мере деятельности черкесских организаций в Турции (XIX–XXI вв.) : дис. … д-ра. ист. наук. М., 
2022. С. 252. 

https://crimea-platform.org/second-summit
https://crimea-platform.org/second-summit


RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES.  Vol. 32, no. 1. 2024

23POLITICAL INSTITUTIONS,  PROCESSES AND TECHNOLOGIES

Национальный вопрос разыгрывался и Соединенными Штатами в период 
биполярного противостояния с Советским Союзом, что отразилось в поддержке 
США советских эмигрантов, в использовании их для конструирования нега-
тивного имиджа СССР в международном информационном пространстве49, 
а также в организации мероприятий, посвященных этнонациональной про-
блематике, которые остаются актуальными и для современного периода раз-
вития российско-американских взаимоотношений. Так, начиная с 1953 г. и до 
настоящего времени, в США ежегодно проводится «Неделя порабощенных 
народов», находящихся под контролем «коммунистических», а в последую-
щем «репрессивных» режимов, к которым традиционно относится и Россия. 
При этом Советский Союз также отождествлялся с империей, а политика 
советского государства именовалась «империалистической», что отражено 
в «Законе о порабощенных народах» 1959 г.50 В свою очередь, Соединенные 
Штаты именуются «цитаделью человеческой свободы», на которую возлагают 
надежды все «порабощенные народы мира»51. 

Особую роль в ретрансляции и лоббировании смыслов о «колониальной 
политике» России в отношении своих регионов играют СМИ, так как масс-
медиа не только выполняют информационную функцию, но и могут достаточ-
но быстро и эффективно мобилизовать полиэтническое население России на 
конкретные действия либо при необходимости провоцировать на бездействие, 
что особенно актуально после 24 февраля 2022 г. Мониторинг публикаций 
зарубежных масс-медиа («The Guardian», «The New York Times») и СМИ-
иноагентов («Крым.Реалии», «Сибирь.Реалии», «Кавказ.Реалии», «Idel.Реа-
лии») продемонстрировал, что целевой аудиторией контента, направленного 
на продвижение темы «деколонизации» и возможного распада Российской 
Федерации, является именно население России, о чем свидетельствует сравни-
тельный анализ количества публикаций зарубежных СМИ и СМИ-иноагентов 
по исследуемой теме (рисунок).

В британском и американском изданиях тема «деколонизации» России 
и ее возможной дезинтеграции встречается значительно реже в сравнении 
со СМИ-иноагентами, которые являются частью «Радио Свободы» и ориен-
тированы на жителей конкретных регионов России. Контент «The Guardian» 
и «The New York Times» в большей степени связан с российской угрозой 
мировому порядку, украинским кризисом, а также деятельностью органов 
власти Украины по «деколонизации» своей культуры и истории от россий-
ского влияния52. 

49 Демешко Н. Э. Международно-политическое противодействие интеграции крымских татар 
в геополитическое пространство России : дис. … канд. полит. наук. Симферополь, 2020. С. 76–89. 

50 Public Law 86–90 Captive Nations Week Resolution [Электронный ресурс] // United States 
Congress : сайт. URL: https://www.congress.gov/86/statute/STATUTE-73/STATUTE-73-Pg212.pdf 
(дата обращения: 25.10.2023).

51 Там же.
52 Higgins C. In Kyiv, I saw Ukrainians on the Frontlines of a Very Real Culture War [Электрон-

ный ресурс] // The Guardian. 2022. 7 Nov. URL: https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/
nov/07/kyiv-ukrainians-culture-war-russian-decolonisation; Sergatskova K. We Will Fight for Every 
Brick of Ukraine [Электронный ресурс] // The New York Times. 2022. 3 April. URL: https://www.
nytimes.com/2022/04/03/opinion/ukraine-war-cultural-heritage.html (дата обращения: 25.10.2023).

https://www.congress.gov/86/statute/STATUTE-73/STATUTE-73-Pg212.pdf 
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/07/kyiv-ukrainians-culture-war-russian-decolonisation
https://www.theguardian.com/commentisfree/2022/nov/07/kyiv-ukrainians-culture-war-russian-decolonisation
https://www.nytimes.com/2022/04/03/opinion/ukraine-war-cultural-heritage.html
https://www.nytimes.com/2022/04/03/opinion/ukraine-war-cultural-heritage.html
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Р и с у н о к.  Дискурс «деколонизации» России в зарубежных СМИ и СМИ-иноагентах53

F i g u r e.  The discourse of “decolonization” of Russia in foreign media and media foreign agents

Анализ публикаций СМИ-иноагентов продемонстрировал, что данные ресур-
сы выступают инструментом формирования этнических противоречий с целью 
внутриполитической дестабилизации России. В транслируемом ими контенте 
можно условно выделить тематические блоки: нарушение прав и физическое 
уничтожение коренных народов регионов России; демонстрация преемствен-
ности Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации в «ко-
лониальной» и «ассимиляционной» политике в Крыму, Сибири, Поволжье и на 
Кавказе; утрата национальной государственности либо исконно национальных 
земель, что обозначается как «черная» дата в истории народов; «эксплуатация» 
природных ресурсов данных территорий Москвой; участие коренных народов 
России в СВО на Украине обосновывается как план по их «умышленному унич-
тожению», который реализовывается российскими органами власти; противо-
поставление жителей регионов и федеральных органов власти (классическая 
дихотомия «мы ‒ они», «свой ‒ чужой»). Представляется важным, что данные 
ресурсы не только публикуют информационные заметки и аналитические ста-
тьи с безапелляционной антироссийской риторикой, но и готовят интервью, 
подкасты, циклы документальных фильмов. Помимо функционирования офи-
циальных сайтов СМИ-иноагентов, их контент также распространяется через 
различные информационные ресурсы: радио, телевидение, YouTube-каналы, 
Telegram-каналы, социальные сети. 

53 Рисунок составлен авторами на основе публикаций указанных СМИ. Мониторинг 
публикаций СМИ осуществлялся по следующим словосочетаниям: «деколонизация Рос-
сии» / «распад России» («decolonizing Russia» / «disintegration of Russia») с 2014 г. по фев-
раль 2023 г. Исследование в диапазоне данных хронологических рамок связано с тем, что 
2014 г. был ознаменован воссоединением Крыма с Россией, которое, помимо Мюнхенской 
речи В. В. Путина и российско-грузинской пятидневной войны, стало наиболее ярким про-
явлением пересмотра итогов холодной войны и восстановления российской субъектности. 
Однако отдельные СМИ-иноагенты начали функционировать позже, поэтому мониторинг 
исследуемых материалов варьировался в зависимости от периода их существования. Мони-
торинг публикаций «The Guardian» осуществлялся с 2014 г. по 22.02.2023 г., «The New York 
Times» ‒ с 2014 г. по 22.02.2023 г., «Крым.Реалии» ‒ с 2014 г. по 22.02.2023 г., «Сибирь.Реа-
лии» ‒ с 2017 г. по 22.02.2023 г., «Кавказ.Реалии» ‒ с 2016 г. по 22.02.2023 г., «Idel.Реалии» ‒ 
с 2016 г. по 22.02.2023 г.
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Обсуждение и заключение. Исследование особенностей стимулирования 
националистических настроений в регионах России через формирование и про-
движение идей «деколонизации» и «деимпериализации» России западными 
государствами позволяет прийти к следующим выводам.

Во-первых, нарратив «деколонизации» и «деимпериализации» России глав-
ным образом направлен на реализацию деструктивной формы этнополитической 
мобилизации и на фрагментацию России по линиям расселения этнических 
групп. При этом методология разжигания национализма представляет собой 
сплав мифологем и реализма, т. е. идей и реальной политики. Катализатором 
разжигания межэтнических противоречий является формирование чувства 
социальной несправедливости и ущемленности у конкретной этнической общ-
ности. Однако для успешной мобилизации крайне значимы и так называемые 
позитивные побудители, а именно перспективы получения социально-полити-
ческих и экономических выгод. Ключевую роль в консолидации этноса играет 
этнополитическая элита, которая в идеале до определенного времени должна 
быть преследуемой и гонимой, но у которой должен быть лидерский потенциал, 
а также разработанный политический проект будущего развития независимого 
национального государства. Именно для внедрения устойчивых антигосудар-
ственных мотивов и осуществляется смысловое кодирование этнических групп 
как через научно-экспертную литературу, так и через СМИ, которые ориенти-
рованы на более широкий круг потребления.

Во-вторых, на методологическом уровне можно условно выделить следующие 
технологии продвижения этнического национализма в регионах России, которые 
применяются западными государствами в процессе противостояния с Россией:

‒ формирование лояльной Западу, как правило ориентированной на ценности 
западной цивилизации, этнополитической элиты;

‒ воссоздание мифологии о «золотом веке», который был разрушен «врагами-ко-
лонизаторами», в лице которых выступает царская, советская и современная Россия;

‒ разработку и навязывание этническим группам концепции «заклятого врага» 
(России), на которого возлагается ответственность за все беды и трагические 
события нации; 

‒ использование лидеров общественного мнения и эмигрантов как для полу-
чения информации про отдельные этнические группы, так и для популяризации 
их проблем на международной арене; 

‒ декларация предоставления различных привилегий этническим группам, 
которые в недостаточной мере, по мнению национальных элит и зарубежных 
субъектов, присутствуют в российской системе: от особого положения нацио-
нальной религии и культуры до формирования собственной государственности.

В-третьих, национальный вопрос на протяжении различных исторических 
эпох традиционно выступает одним из механизмов конкуренции мировых и ре-
гиональных держав как в «горячих», так и в «холодных» фазах конфликтов. Для 
предотвращения использования Западом этнонационального фактора против 
России необходимо на внутриполитическом и международном уровнях через 
систему различных мероприятий (проведение объективных сравнительных 
исследований, конференций, круглых столов, лекций, съемку документальных 
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и художественных фильмов и т. д.) раскрывать и популяризировать представления 
о том, что Россия – единственная в мире цивилизационная система, обеспечива-
ющая многовековое сохранение больших и малых народов с их языками, культу-
рами, традициями и, как правило, развитым автономным управлением [17, с. 6]. 
Крайне важным представляется и тот факт, что Россия как многонациональное 
и многоконфессиональное образование существует на 4 ключевых принципах:

1. Расширение России и присоединение новых народов происходило в боль-
шей степени на добровольной основе. При этом ни один народ не утрачивал 
свою этнонациональную идентичность, традиции и обычаи. 

2. Россия сохраняла все многообразие народов, их национальные языки, 
культуру и историю. Так, начиная с XVII в. по указам русских царей долгое время 
сохранялись традиционные государственно-общественные, родоплеменные гра-
ницы, установления, обычаи, языки нерусских народов, русский политический 
класс включал их как подданных в состав России, в том числе и в правящие 
слои империи; русская церковь проявляла значительную веротерпимость, ей 
не было свойственно активное миссионерство, вплоть до Петра I запрещалось 
насильственное крещение. И в советский период, несмотря на распространение 
русского языка и культуры, поощрялось развитие локальных, национальных ав-
тономий, культур54. То есть одновременно происходили два разнонаправленных 
процесса: создание единства во множественности. Один уровень российской 
интеграции подразумевал приобщение национальных групп к русской культуре, 
а второй – развитие местных культур. 

3. Россия – природоодаренная и насыщенная ресурсами территория, которая 
предоставляет всем народам равные возможности для процветания и развития. 
При этом обладание 35–40 % природных ресурсов, огромными запасами пре-
сной воды и возможностями производства больших объемов продовольствия 
создают особую привлекательность России как государства с одним из самых 
высоких в мире потенциалов развития. Это обстоятельство представляет собой 
самый прочный заслон на пути усилий Запада по подрыву этнополитического 
единства страны.

4. Россия – государство, ориентированное на сохранение исторических, 
конфессиональных и семейных традиционных ценностей.

Именно Россия выступает более привлекательным социальным организ-
мом для различных этносов и наций в сравнении со странами Запада, которые 
при расширении своих географических границ использовали методы ассими-
ляции и физического уничтожения в отношении различных этнонациональных 
групп. Российское правительство (царское, советское, современное) проводило 
достаточно гибкую и лояльную политику в отношении национальных окраин. 
В свою очередь, в странах западной цивилизации сохранялось жесткое раз-
деление метрополий и колоний, так как последние выступали исключительно 
сырьевыми придатками для экономического обогащения метрополий. 

Во многих странах Запада и в Турецкой Республике этнокультурные мино-
ритарные группы не имеют возможности для собственной самоидентификации. 

54 Земсков В. Б. Образ России в современном мире и иные сюжеты. М.; СПб. : Центр гумани-
тарных инициатив; Гнозис, 2015. С. 35.  
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Это несомненный крупный изъян на фоне провозглашаемой приверженности де-
мократическим принципам. 

Что касается, в частности, Турции, то там данный подход к этнонациональ-
ным процессам был разработан первым президентом страны М. К. Ататюрком, 
который привнес в турецкий национализм отождествление гражданства с эт-
нической принадлежностью. Нация мыслилась Ататюрком как общность всех 
граждан страны на основе турецкого этнического самосознания [18, с. 135–136], 
все другие этнические группы и нетитульные нации подлежали ассимиляции 
и отуречиванию55. Позднее эти идеи были закреплены в ст. 66 ныне действующей 
Конституции Турецкой Республики, указывающей, что все граждане страны 
являются турками [19, с. 292–293].

Перспективным направлением исследования видится совершенствование 
методологии предотвращения внешнего использования национальных противо-
речий в России со стороны конкурирующих со страной геополитических центров 
(прежде всего, Запада и Турции), а также исследование инициатив других за-
рубежных государств, направленных на разжигание сепаратистских тенденций 
в российских регионах (например, консолидация на сепаратистских позициях 
тюркской и финно-угорской частей российской цивилизации), а также сопо-
ставление западных и турецких механизмов использования в своих интересах  
фактора полиэтнической сущности российской государственности. 

Исследовательский интерес представляет и концепция Русского мира, которая 
получила новый уровень актуальности после начала СВО на Украине, что отра-
жено и в новой Концепции внешней политики Российской Федерации. Ключевой 
тезис Концепции, разработанной в условиях СВО и открытого противоборства 
с Западом, обозначает Россию как «самобытное государство-цивилизацию, об-
ширную евразийскую и евро-тихоокеанскую державу, сплотившую русский народ 
и другие народы, составляющие культурно-цивилизационную общность Русского 
мира»56 и ставит вопрос о создании новых механизмов противостояния западным 
деструктивным технологиям, направленным на разрушение российской государ-
ственности и конструирование идентичности на основе чуждых внешних смыслов. 

Результаты проведенного исследования будут полезны органам государ-
ственной власти как регионального, так и федерального уровня для разработки 
комплекса мер, направленных на противодействие использования «национальной 
карты» на территории России со стороны стран Запада, что особенно актуально 
на фоне проведения Россией СВО на Украине. 

Материалы публикации могут быть также использованы для разработки 
и преподавания учебных курсов: этнополитологии, политической конфликто-
логии и геополитики.  

55 Это явно прослеживается на примере черкесов и крымских татар (последние именуются 
в Турции крымскими турками / крымскими тюрками). Представители данных народов, прожива-
ющие в Турецкой Республике, лишены национальной печати, учебных заведений, возможности 
получения образования на национальном языке и т. д. В свою очередь, в России ситуация карди-
нально противоположная. 

56 Концепция внешней политики Российской Федерации (утверждена Президентом Россий-
ской Федерации В. В. Путиным 31 марта 2023 г.) [Электронный ресурс] // Министерство ино-
странных дел Российской Федерации : сайт. 2023. 31 марта. URL: https://mid.ru/ru/foreign_policy/
official_documents/1860586/ (дата обращения: 25.10.2023).

https://mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1860586/
https://mid.ru/ru/foreign_policy/official_documents/1860586/
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Евроскептицизм в дискурсе «русских партий» Эстонии

С. А. Тамби
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Аннотация
Введение. Для партийно-политической системы Эстонии с традиционно возглавляющими ее 
еврооптимистическими элитами ранее было характерно наличие целого ряда «русских полити-
ческих партий», традиционно исповедовавших евроскептицизм и критиковавших Европейский 
союз в целом или отдельные направления его деятельности. Цель исследования – определить 
специфические черты евроскептического партийного дискурса «русских партий» в Эстонии.
Материалы и методы. Информационную основу исследования составили результаты, полу-
ченные с применением совокупности компаративного метода (метода сравнительного анали-
за) и метода дискурс-анализа. Для проведения исследования выбран дизайн в стиле одиноч-
ного кейс-стади. Данные, полученные в результате использования метода дискурс-анализа, 
позволили изучить индикаторы евроскептического дискурса «русских партий» и обработать 
их программы, манифесты, предвыборные платформы, а также заявления их высокопостав-
ленных представителей.
Результаты исследования. Выявлено, что использование «русскими партиями» евроскепти-
цизма при ориентации на русскоязычную диаспору страны в ряде случаев показало некоторую 
эффективность, позволив мобилизовать электорат среди русскоязычных граждан. Однако уста-
новлено, что для небольших маргинальных «русских партий» Эстонии это не продемонстриро-
вало продуктивности и пользы, так как такие усилия не принесли им значительного количества 
голосов на выборах разного уровня. Большинство из них, придерживаясь протестных евроскеп-
тических деклараций, так и не смогли принять участие в «большой политике» Эстонии и не 
реализовали свою евроскептическую политическую повестку.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты позволяют сделать вывод, что специфиче-
ской чертой евроскептического партийного дискурса большинства «русских партий» Эстонии 
является его нацеленность на прагматизм для проживающих в этой стране этнических русских 
жителей в виде конкретных полезных для них результатов: стремление через апеллирование 
к Брюсселю улучшить имеющееся дискриминационное положение этнического русского насе-
ления в Эстонии, решить проблему неграждан, наконец, наладить хорошие отношения Эсто-
нии с ее восточным соседом – Россией. Результаты исследования могут найти свое применение 
в академической деятельности вузов России, а также представлять интерес для политологов 
и регионоведов, изучающих политические процессы в Прибалтике.

Ключевые слова: Эстонская Республика, Европейский союз, «русские партии» в Эстонии, евро-
интеграция в Эстонии, евроскептицизм в Эстонии, российско-эстонские взаимоотношения
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Abstract
Introduction. The party-political system of Estonia, with traditionally Euro-optimistic elites leading 
it, was previously characterized by the presence of a number of so-called “Russian political parties”, 
which traditionally professed Euroscepticism and criticized the European Union as whole or certain 
areas of its activities. The purpose of the article is to determine the specific features of the Eurosceptic 
party discourse of “Russian parties” in Estonia.
Materials and Methods. The information basis of the paper consisted of the results obtained using 
a combination of the comparative method (method of comparative analysis) and the method of dis-
course analysis. A single case study design was chosen for the paper. The data obtained as a result of us-
ing the discourse analysis method made it possible to study the indicators of the Eurosceptic discourse 
of “Russian parties” and process their programs, manifestos, electoral platforms, as well as statements 
of their high-ranking representatives.
Results. It was revealed that the use of Euroscepticism by the analyzed “Russian parties” when target-
ing the Russian-speaking diaspora of the state in a number of cases (for example, in case of the Estonian 
Center Party) has shown some efficacy, allowing it to mobilize the electorate among Russian-speaking 
citizens. However, it was found that for small marginal “Russian parties” in Estonia this did not demon-
strate productivity and benefit, since such efforts did not bring them a significant number of votes in 
elections at various levels. Most of them, adhering to Eurosceptic protest declarations, were never able 
to take part in “mainstream politics” of Estonia; thereby they failed to implement their Eurosceptic 
political agenda.
Discussion and Conclusion. The results allow us to conclude that a specific characteristic of the Eu-
rosceptic party discourse of the majority of “Russian parties” in Estonia is its focus on pragmatism for 
ethnic Russian residents living in this state in the form of concrete results that are useful for them: the 
desire to improve the existing discriminatory position of ethnic Russian population in Estonia through 
appealing to Brussels, to solve the problem of so called non-citizens, and, finally, to establish good 
relations between Estonia and its eastern neighbor state – Russia. The results of this study can find 
application in the academic activities of universities in our country, may be of interest to political and 
regional scientists studying political processes in the Baltic States.

Keywords: Republic of Estonia, European Union, “Russian parties” in Estonia, European integration in 
Estonia, Euroscepticism in Estonia, Russian-Estonian relations
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Введение. Государственное строительство в Эстонии после восстановления 
ее независимости в 1991 г. по модели «нация-государство» столкнулось с рядом 
проблем. По мнению эстонских исследователей, этот процесс с самого начала 
«осложнялся» присутствием русскоязычного меньшинства [1]. Все попытки за-
вершить его интеграцию наталкиваются на сформированную местными русскими 
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жителями особую коллективную историческую память [2], отличающуюся от 
коллективной памяти этнических эстонцев. Русскоязычные жители Эстонии, 
имеющие сравнительно небольшое присутствие в политических институтах 
на национальном уровне, не испытывают удовлетворения от демократических 
процессов в стране [3]. Начиная с 1991 г. и вплоть до наших дней в руководи-
мой еврооптимистическими («Брюсселе-ориентированными») политическими 
элитами Эстонии традиционно высоким является уровень общественного евро-
скептицизма, разделяемого значительной частью проживающих в этой стране 
русскоязычных жителей [4]. Существенен также и партийный евроскептицизм, 
транслируемый в разное время различными «русскими партиями» Эстонии. 
Актуальность настоящего исследования исходит из того, что для значительной 
части всех эстоноземельцев (т. е. не только для этнических эстонцев, но и для 
местных русскоязычных жителей Эстонии) традиционной и характерной является 
довольно высокая восприимчивость к евроскептической риторике, исходящей 
в том числе и от «русских партий» Эстонии. Значительная часть русскоязычных 
граждан этой страны традиционно полагает, что членство Эстонии в Европейском 
союзе (далее – ЕС), а также расширение/углубление евроинтеграции создают 
реальные препятствия для социальной сплоченности в Эстонии. И в наши дни 
«главным языком» евроскептицизма в этом прибалтийском государстве про-
должает оставаться русский язык.

Компактное проживание русскоязычных жителей в некоторых регионах 
Эстонии формирует в них специфическую русскоязычную среду, выступающую 
в таких уездах главным субъективным фактором при голосовании. По оценке 
на 2023 г., общее число русских в Эстонии составило 306 801 чел. (или 22,5 % 
от общей численности населения страны)1. По данным на 1 января 2023 г., 
число так называемых неграждан в Эстонии (среди них – преимущественно 
русскоязычные жители) составляло 64 297 чел. (или 4,7 % от всего населения). 
В электоральном поведении русскоязычных граждан Эстонии доминирующее 
положение занимает этнолингвистическое размежевание (раскол).

Цель исследования – определить уникальные отличительные черты, при-
сущие евроскептицизму, исповедуемому «русскими партиями» в Эстонской 
Республике. Исходя из цели поставлены следующие задачи: определить евро-
скептическую составляющую в программных документах, политической прак-
тике «русских партий» Эстонии и риторике их лидеров; проследить эволюцию 
евроскептического партийного дискурса таких партий; классифицировать данные 
партии Эстонии на «жестких» и «мягких» евроскептиков; определить факторы, 
обусловившие наличие евроскептических позиций, которые поддерживаются 
«русскими партиями».

Политический дискурс является дискурсом политических деятелей. Он бази-
руется на массиве партийных программ, дебатов на заседаниях в национальном 
парламенте (в эстонском случае – в избираемом на четыре года 101-местном 
однопалатном Рийгикогу), обсуждений на заседаниях правительства, а также 

1 Population by Sex, Ethnic Nationality and County, 2023 [Электронный ресурс]. URL: https://
andmed.stat.ee/en/stat/rahvastik__rahvastikunaitajad-ja-koosseis__rahvaarv-ja-rahvastiku-koosseis/
RV0222U (дата обращения: 30.08.2023).
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выступлений самих политических деятелей, их риторики [5]. Предвыборный 
партийный дискурс является особой разновидностью политического дискурса, 
который словно бы «пристегнут» к конкретному временному интервалу, а также 
к месту проведения определенной предвыборной кампании2. К партийно-поли-
тическому дискурсу относятся партийные документы (манифесты, программы, 
заявления), а также речи, статьи и интервью партийных функционеров.

Чрезвычайно важным является попытка понять модальность евроскепти-
ческого политического потенциала «русских партий» Эстонии по отношению 
к России, в особенности с учетом произошедшей в 2019‒2021 гг. значительной 
деевропеизации внешней политики Эстонии ввиду функционирования в эти 
годы «самого антиевропейского» правительства с участием партии «жестких» 
евроскептиков [6]. Отметим также, что вступление Эстонии в ЕС в 2004 г. не по-
влияло на улучшение российско-эстонских отношений и положения русскоязыч-
ного меньшинства (чего всячески добивались, напрямую апеллируя к Брюсселю, 
«русские партии» Эстонии). С годами статус русскоязычных жителей в этой 
прибалтийской стране даже в некоторой степени осложнился. В последние годы 
между Россией и Эстонией (страной, на востоке которой проходит «внешняя 
граница» ЕС и где критическое отношение к Евросоюзу становится все более 
заметным) возник глубокий раскол [7].

В нашем исследовании используется классическая классификация евроскеп-
тицизма на «мягкий» и «жесткий» [8]. Последняя разновидность евроскептициз-
ма все больше ассоциируется со странами Центрально-Восточной Европы [9]. 
Примерно к середине 2000-х гг. эстонской партийно-политической системе стала 
присуща значительная степень национализации, причем как на национальном 
уровне, так и более концентрированно – на местном уровне [10]. На выборах 
в Эстонии русскоязычный избиратель традиционно имеет весьма ограничен-
ный выбор наиболее подходящих для него и наиболее полно учитывающих его 
специфические интересы политических партий. «Русские» евроскептические 
партии Эстонии традиционно оказывали значительное влияние на русскоязычное 
сообщество этой страны, однако большинство из них исповедовали «мягкий», 
а не «жесткий» (в его представлении как устойчивой и укорененной идеологии, 
реализуемой на практике) евроскептицизм [11].

Из общей категории «русские партии» Эстонии позволим себе выделить 
две ее условные составляющие. С одной стороны, это «чисто русские партии» 
Эстонии, состоящие преимущественно из русскоязычных членов, основной, 
а порой и единственной, задачей которых является защита русскоязычного на-
селения страны, с другой ‒ «условно русские партии» Эстонии, также известные 
как «русскоязычные партии» или «партии русских». К «чисто русским» партиям 
Эстонии, евроскептицизм которых рассмотрен в настоящем исследовании, от-
несем следующие ранее функционировавшие в стране партии: Объединенная 
народная партия Эстонии (она же – Конституционная партия), Русская партия 
Эстонии и Русско-Балтийская партия Эстонии. Уже более десяти лет «чисто 
русские» партии Эстонии, растеряв свой политический капитал, принадлежат 

2 Корниенко А. В. Предвыборный партийный дискурс в лингвосоциологической перспекти-
ве // Символическая политика : сб. науч. тр. М., 2015. Вып. 3. С. 300.
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истории (в 2012 г. из Регистра политических партий была исключена последняя 
такая политическая сила – Русская партия Эстонии), хотя периодически в этой 
прибалтийской стране появляются так пока и не реализованные на практике 
проекты создания русских этнических партий.

Также остановимся на рассмотрении евроскептицизма «условно русских» 
партий Эстонии, действующих в настоящее время, а именно крупнейшей партии 
в стране – Центристской партии Эстонии (ее традиционно называют именно 
«русской» из-за внушительного «русского крыла» внутри себя и за активную 
защиту в том числе и интересов русских жителей, что в целом не свойственно 
для националистического эстонского политикума), а также маргинальной по-
литической силы под названием «Организация Koos указывает на суверенитет». 
Особо подчеркнем условность разделения «русских партий» на две составляющие 
(«чисто русские» и «условно русские»): так, в рядах «чисто русских» партий 
Эстонии всегда присутствовало значительное число этнических эстонцев или 
лиц смешанного русско-эстонского происхождения (например, к 1998 г. каждый 
десятый сторонник «чисто русской» Объединенной народной партии Эстонии 
являлся этническим эстонцем)3.

Обзор литературы. К числу основных современных исследований и публи-
каций по тематике евроскептицизма в Эстонии, на которые опирается настоящее 
исследование, относится работа П. Таггарта и А. Щербяка [12], в которой пред-
ложено классическое разделение евроскептицизма на «жесткий» (hard) и «мяг-
кий» (soft). Первый вариант евроскептицизма предполагает наличие требования 
о пересмотре условий вхождения государства в ЕС вплоть до выхода из него; 
«мягкий» вариант признает положительные аспекты европейской интеграции 
и не приемлет лишь некоторые «общие политики» ЕС (противоречащие нацио-
нальным интересам стран какие-либо отдельные направления деятельности), 
подразумевая реорганизацию механизмов функционирования институтов ЕС, 
т. е. проведение фундаментальных реформ внутри ЕС при сохранении функцио-
нирования самого Евросоюза. 

При обзоре научных исследований, посвященных данной теме, выделим 
работу В. Веэбеля, утверждающего, что евроскептицизм в Эстонии в основ-
ном базируется на чисто экономической рациональности [13]. Другие авторы 
рассматривают особенности евроскептически настроенного эстонского элек-
тората [14]; анализируют отношение Эстонии к евроинтеграции и выявляют 
присутствовавшие во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. нарративы 
в евроскептицизме [15; 16]. 

Немало работ посвящено анализу деятельности политических партий 
Эстонии. Так, Л. Виеренга изучил систему убеждений, цели и политиче-
скую роль евроскептической Консервативной народной партии Эстонии [17], 
а Т. Бекишас выявил позиции некоторых эстонских политических партий по 
отношению к ЕС, придя к выводу, что они не всегда отражают позиции своих 
избирателей в отношении Евросоюза [18]. В. В. Воротников утверждает, что 
евроскептицизм в Эстонии не имеет институционализированного характера 

3 Andrejev A. Ühist maja ehitatakse koos [Электронный ресурс]. URL: https://epl.delfi.ee/
artikkel/50751173 (дата обращения: 14.09.2023).

https://epl.delfi.ee/artikkel/50751173
https://epl.delfi.ee/artikkel/50751173
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и отмечает его весьма слабую консолидацию в рамках имеющейся эстонской 
партийной системы [19].

Определенные затруднения при разработке данной темы заключаются в не-
однородности и социально-экономической фрагментированности русской общины 
Эстонии [20], в которой, помимо евроскептиков, представлена небольшая, но 
все более расширяющаяся группа так называемых еврорусских, настроенных 
по большей части еврооптимистично. Имеется и фрагментация русскоязычного 
электорального поля Эстонии. Трудность также возникает в связи с ориента-
цией «условно русских» партий страны (в особенности Центристской партии 
Эстонии) не только на русскоязычных жителей, но и на этнических эстонцев 
и наличием у них, в связи с этим, двух (порой совершенно разных) политических 
повесток, обращенных к представителям двух общин Эстонии – русскоязычной 
и эстоноязычной. 

Таким образом, принимая во внимание наличие существенного крена име-
ющихся работ в сторону рассмотрения евроскептицизма КНПЭ, актуальность 
настоящего исследования вытекает из отсутствия в отечественной и зарубежной 
историографии научных работ, специально посвященных комплексному изучению 
уникальной природы евроскептицизма «русских партий», существовавших ранее 
или существующих в настоящее время в политикуме Эстонской Республики.

Материалы и методы. Объектом настоящего исследования выступает евро-
скептический элемент в дискурсе «русских партий» Эстонии. Работа призвана 
ответить на следующие исследовательские вопросы: 1) какова специфическая 
характеристика евроскептицизма «русских партий» Эстонии; 2) какие лозунги 
в политической линии этих политических партий привлекают значительное 
внимание русскоязычных избирателей Эстонии? 

При проведении исследования изначально были отобраны текстовые мате-
риалы – институциональные (т. е. созданные политиками) тексты, официальные 
партийные документы, программы, манифесты, заявления партийных руково-
дителей и влиятельных членов «русских партий» Эстонии и интервью с ними. 
Эмпирическую базу исследования составили партийные программы и другие до-
кументы пяти «русских партий» Эстонии. Общий объем выборки ‒ 10 партийных 
программ, манифестов, платформ (в том числе предвыборных) и официальных 
заявлений, а также семь интервью в различных СМИ с высокопоставленными 
партийными функционерами «русских партий» Эстонии.

Для анализа текстовых материалов были использованы следующие методы: 
компаративный (метод сравнительного анализа) ‒ для сравнения целей и задач 
евроскептических «русских партий», выявления специфики их евроскептической 
направленности в ракурсе определенной проблемы, сопоставления признаков 
и базовых идеологем таких партий, а также метод дискурс-анализа. Для проведения 
исследования выбран дизайн в стиле одиночного кейс-стади (single case study).

Исследование реализовано в несколько этапов. Во-первых, собран массив 
партийных программ, манифестов и платформ «русских партий» Эстонии, 
заявлений их лидеров и влиятельных членов по отношению к общей идее 
евроинтеграции Эстонии и различных аспектов деятельности Евросоюза. Во-
вторых, проведен качественный контент-анализ текстов на предмет отношения 
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«русских партий» Эстонии к Евросоюзу. В-третьих, на основе определения 
положительного/отрицательного отношения партии к ЕС и евроинтеграции, 
(не)поддержки по конкретным направлениям политики ЕС (например, между-
народные отношения, экономика и т. д.), а также посредством определения при-
знаков доверия/недоверия этих партий к ЕС были выявлены евроскептические 
элементы. Соответствующие партии были классифицированы как «жесткие» 
или «мягкие» евроскептики.

Результаты исследования. Разрозненные маргинальные «чисто русские» 
политические партии Эстонии, являвшиеся выразителями интересов местного 
русскоязычного населения, в 2000-х гг. окончательно утратили свое представи-
тельство в эстонском национальном парламенте. Уже в 2003 г. ни одна из них не 
смогла попасть в Рийгикогу, с тех пор они пребывали в маргинальном положении, 
а несколько позднее и вовсе прекратили свое существование (в 2012 г. произошло 
слияние Русской партии Эстонии с Социал-демократической партией Эстонии). 
Деятельность, однако, продолжили партии из категории «условно русских». 
Например, Центристская партия Эстонии окончательно стала настоящим моно-
полистом в русскоязычном электоральном сегменте страны.

Русская партия Эстонии. В 1995 г. Русская партия Эстонии (далее – РПЭ), 
образовав с Объединенной народной партией Эстонии избирательный союз «Наш 
дом – Эстония», получила представительство в эстонском парламенте (двум 
партиям досталось шесть мест). В 1996 г. РПЭ прошла в Таллинское городское 
собрание, в котором создала свою фракцию. Также была образована фракция 
«Наш выбор» (председатель – Л. Михайлов), в которую вошли депутаты от Объ-
единенной народной партии Эстонии. В разные периоды времени РПЭ имела 
представительство в Калласте, Нарве и Палдиски. К 1998 г. партия поставила 
перед собой так и не реализованную цель – продвижение «нейтрального статуса» 
для Эстонии. Программным требованием РПЭ (не было осуществлено) стала не-
обходимость проведения подлинно всенародного референдума (т. е. в котором бы 
приняли участие также и лица без гражданства) для вступления Эстонии в ЕС4.

В предвыборной платформе5 РПЭ к выборам в Рийгикогу в 1999 г. присут-
ствовали следующие положения: способствование переговорному процессу 
Эстонии по вопросам евроинтеграции; приведение эстонского законодательства 
в соответствие с требованиями ЕС; вынесение на подлинно всенародный рефе-
рендум вопроса о вступлении Эстонии в ЕС. В платформе6 партии к выборам 
в парламент в марте 2003 г. имелось требование (так и не воплощенное в жизнь) 
о предоставлении в период до проведения еврореферендума гражданства Эстон-
ской Республики всем родившимся на территории Эстонии (без какого-либо 
исключения), а также обладателям «паспорта иностранца» (негражданина), 
которые имели в Эстонии постоянный вид на жительство.

4 Программа Русской партии Эстонии [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/
web/20050308080025/http://www.hot.ee/rpe/rus/ru_prog.htm (дата обращения: 12.09.2023).

5 Предвыборная платформа Русской партии Эстонии (парламентские выборы 1999 г.) [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20050115203622/http://www.hot.ee/rpe/rus/
ru_pro99.htm (дата обращения: 06.09.2023).

6 Платформа Русской партии Эстонии к выборам в Рийгикогу 2 марта 2003 года [Элек-
тронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/web/20050308081805/http://www.hot.ee/rpe/rus/
platforma.htm (дата обращения: 22.08.2023).

https://web.archive.org/web/20050308080025/http://www.hot.ee/rpe/rus/ru_prog.htm
https://web.archive.org/web/20050308080025/http://www.hot.ee/rpe/rus/ru_prog.htm
https://web.archive.org/web/20050115203622/http://www.hot.ee/rpe/rus/ru_pro99.htm
https://web.archive.org/web/20050115203622/http://www.hot.ee/rpe/rus/ru_pro99.htm
https://web.archive.org/web/20050308081805/http://www.hot.ee/rpe/rus/platforma.htm
https://web.archive.org/web/20050308081805/http://www.hot.ee/rpe/rus/platforma.htm
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В 1999 г. председатель РПЭ Н. Маспанов опасался, что присоединение Эсто-
нии к Евросоюзу может нарушить устойчивость экономики страны7. Неправиль-
ным, по его мнению, было и отсутствие предусмотренного «выхода» страны из 
Евросоюза. Он утверждал, что власти Эстонии, желая вступить в ЕС, забывают 
о чрезвычайно высокой стоимости, которую придется заплатить за членство 
в нем8. Следующий руководитель РПЭ С. Черепанов утверждал, что только 
создание Русской культурной автономии является единственной возможностью, 
способной «сохранить русских в Эстонии именно как русских. По его мнению, 
такая нетерриториальная автономия стала бы «легитимным субъектом» для 
взаимоотношений как с Эстонией и ЕС, так и с Россией, и лишь с помощью нее 
в ближайшей перспективе представилось бы возможным добиться признания 
русских жителей Эстонии национальным меньшинством de jure9.

В программе РПЭ10, принятой после вхождения Эстонской Республики 
в Евросоюз, отмечается, что явление неграждан в стране необходимо иско-
ренить, но уже исходя из особенностей законодательства ЕС. Ратовавшая за 
обеспечение равных прав для всех жителей страны, эта партия также отдельно 
подчеркивала, что суверенная Эстонская Республика должна «громко и четко» 
заявлять о своих национальных интересах на уровне Евросоюза. В 2009 г. на 
выборах в Европарламент РПЭ получила лишь 0,32 % голосов. Таким образом, 
РПЭ стояла на позиции «мягких евроскептиков».

Русско-Балтийская партия Эстонии. Позиционировавшая себя в качестве 
«мягких» евроскептиков, а также как своеобразный «мост» между эстонским 
государством и проживающими в нем русскоязычными жителями Русско-Балтий-
ская партия Эстонии в целом стояла на центристских позициях и была нацелена 
как на скорейшее решение многочисленных проблем русскоязычных жителей, 
так и на полную интеграцию последних в эстонское общество. В 2002 г. Рус-
ско-Балтийская партия отмечала, что «непоправимое» может произойти в том 
случае, если страна вступит в Евросоюз со следующим лозунгом: «В Эстонии 
нет русских жителей»11.

Объединенная народная партия Эстонии. Объединенная народная партия 
Эстонии (далее – ОНПЭ; с 2006 г. – Конституционная партия) образована в 1994 г.; 
в 1999‒2003 гг. была представлена шестью депутатами в Рийгикогу. Большинство 
ее членов составляли русскоязычные граждане. ОНПЭ являлась относительно 
еврооптимистической партией (показательно ее программное утверждение 
о «большой важности» для Эстонии вступить в политические и экономические 

7 О Русской партии Эстонии [Электронный ресурс]. URL: http://www.moles.ee/99/Mar/06/7-1.
html (дата обращения: 19.05.2023).

8 Конкретный разговор [Электронный ресурс]. URL: http://www.moles.ee/99/Sep/13/3-1.html 
(дата обращения: 05.08.2023).

9 Черепанов С. Арифметика для русских [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.
org/web/20070702192713/http://www.rusparty.ee/?smg=16&schg=17&data=87 (дата обращения: 
02.09.2023).

10 Основные положения Программы Русской партии Эстонии [Электронный ресурс]. URL: 
https://web.archive.org/web/20070703013403/http://www.rusparty.ee/?smg=15 (дата обращения: 
27.08.2023).

11 Никифоров И. Гонка за лидером. Руссо-балты встали в очередь в единый русский список 
[Электронный ресурс]. URL: http://www.moles.ee/02/Jun/29/4-2.php (дата обращения: 06.09.2023).

http://www.moles.ee/99/Mar/06/7-1.html
http://www.moles.ee/99/Mar/06/7-1.html
http://www.moles.ee/99/Sep/13/3-1.html
https://web.archive.org/web/20070702192713/http://www.rusparty.ee/?smg=16&schg=17&data=87
https://web.archive.org/web/20070702192713/http://www.rusparty.ee/?smg=16&schg=17&data=87
https://web.archive.org/web/20070703013403/http://www.rusparty.ee/?smg=15
http://www.moles.ee/02/Jun/29/4-2.php
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структуры Европы)12. Ее преемник – Конституционная партия – поддерживала 
примат в Эстонии так и не вступившей в силу Конституции Европейского союза 
и всего массива законодательства ЕС13.

Несмотря на отсутствие «жестких» евроскептических элементов в программе 
этой партии, ей был присущ ситуативный евроскептицизм (внезапное появле-
ние на временной основе, обычно незадолго до выборов или еврореферендума, 
евроскептической риторики у ранее еврооптимистической политической партии 
в угоду текущей политической конъюнктуре и ради привлечения электората 
и общественного внимания). В 2003 г. ОНПЭ была замечена в довольно резком 
политическом маневрировании. В феврале 2003 г. ее председатель Е. Томберг 
стал утверждать, что в канун вступления страны в ЕС в Эстонии были предпри-
няты попытки «ликвидировать русскую политику». Он отмечал, что эстонские 
власти всерьез опасались того, что местные русские жители проголосуют против 
членства в Евросоюзе, но полагал, что эти опасения являются все же беспочвен-
ными. Е. Томберг подкреплял свою позицию тем, что русскоязычное население 
страны поддерживает вступление Эстонии в ЕС «даже гораздо активнее, чем 
этнические эстонцы», обосновывая это тем, что русскоязычные жители ожидают 
решительных и энергичных действий от Евросоюза, который мог бы коренным 
образом повлиять на эту прибалтийскую страну с целью окончательного преодо-
ления дискриминационного положения национальных меньшинств14.

Примерно за один месяц до проведения еврореферендума, в августе 2003 г., 
Е. Томберг неожиданно выступил с громким заявлением о том, что его партия 
вообще не поддерживает вхождение Эстонии в ЕС15. Такая риторика шла вразрез 
с программой ОНПЭ по данному вопросу. Таким образом, партийное руководство, 
в стремлении привлечь избирателей, вдруг резко поменяло свою прежнюю позицию, 
пытаясь сыграть на падении уровня поддержки ЕС среди русскоязычного населения 
Эстонии, а также исходя из укрепляющегося среди них чувства «оторванности» от 
России. ОНПЭ учитывала и неприятие значительной частью русскоязычных жителей 
проводящегося эстонскими политическими элитами курса по «демонизации» России.

Однако по прошествии еврореферендума «ситуативный» евроскептицизм 
(или тактико-стратегический евроскептицизм [21]) ОНПЭ практически сошел 
на нет. Риторика этой партии вновь стала довольно еврооптимистической, когда 
она призвала привести эстонскую Конституцию и законы в полное соответствие 
с так и не вступившей в силу Конституцией ЕС16. В 2008 г. она слилась воедино 
с Левой партией Эстонии: новая политическая сила получила название Объ-
единенной левой партии Эстонии.

12 Программа Объединенной народной партии Эстонии, с изменениями и дополнениями, 
принятыми VI съездом ОНПЭ 16 декабря 2000 г. [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.
org/web/20050421143744/http://www.eurp.ee/rus/programm_full.asp (дата обращения: 23.08.2023).

13 Программа Конституционной партии [Электронный ресурс]. URL: https://web.archive.org/
web/20080513085336/http://www.kpartei.ee/programma.html (дата обращения: 13.08.2023).

14 Томберг Е. Власти боятся «новых граждан» накануне еврореферендума [Электронный ре-
сурс]. URL: https://rus.delfi.ee/statja/4958781 (дата обращения: 13.08.2023).

15 Самородний О. Бремя полуверок. Особенности русской политики в Эстонии. Таллин : Vali 
Press, 2012. С. 155, 162.

16 O съезде Объединенной Народной партии Эстонии [Электронный ресурс]. URL: https://web.
archive.org/web/20070607020444/http://www.kpartei.ee/index.php?area=1&p=static&page=cjezd 
(дата обращения: 15.09.2023).

https://web.archive.org/web/20050421143744/http://www.eurp.ee/rus/programm_full.asp
https://web.archive.org/web/20050421143744/http://www.eurp.ee/rus/programm_full.asp
https://web.archive.org/web/20080513085336/http://www.kpartei.ee/programma.html
https://web.archive.org/web/20080513085336/http://www.kpartei.ee/programma.html
https://rus.delfi.ee/statja/4958781
https://web.archive.org/web/20070607020444/http://www.kpartei.ee/index.php?area=1&p=static&page=cjezd
https://web.archive.org/web/20070607020444/http://www.kpartei.ee/index.php?area=1&p=static&page=cjezd
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«Организация Koos указывает на суверенитет». Объединенная левая 
партия Эстонии решила идти на выборы в Рийгикогу в марте 2023 г. вместе 
с евроскептическим и популистским движением «Koos – Вместе» (тогда оно, 
будучи зарегистрированным как некоммерческая организация «Вместе за мир 
в Эстонии», еще не получило официальную регистрацию в качестве политиче-
ской партии). Предвыборная программа этого «общественного движения за мир 
и стабильное развитие Эстонии» характеризовалась евроскептическим настроем 
и содержала тезисы о необходимости закрепления примата законодательства 
Эстонии над законодательством ЕС17. Небольшой результат Объединенной ле-
вой партии Эстонии вместе с Koos (2,4 %) на этом последнем волеизъявлении 
граждан Эстонии в условиях «засилья» в стране неолиберализма был признан 
«ярчайшим» моментом выборов18.

В мае 2023 г. движение Koos было наконец официально зарегистрирова-
но в качестве политической партии и получило название «Организация Koos 
указывает на суверенитет» (далее – Koos). Политическая сила выступает за 
нормализацию российско-эстонских двусторонних связей, а также придание им 
дружественности. Программа партии предусматривает закрепление за русским 
языком статуса второго государственного языка в Эстонии; поддержку нацмень-
шинств в стране; закрепление в Конституции Эстонии избирательных прав на 
муниципальных выборах для лиц, являющихся гражданами других государств 
и имеющих постоянный вид на жительство в Эстонии; отмену закона об одно-
полых браках; принятие закона о запрете пропаганды LGBTQ+; закрепление 
в Конституции Эстонии понятий «семьи» и «брака»; запрет на законодательном 
уровне русофобских проявлений и введение уголовной ответственности за их 
применение, использование или же пропаганду; наконец, упразднение института 
«безгражданства»19. Выступающую за национальный суверенитет Эстонии от 
Брюсселя и ее нейтралитет, а также в поддержку возведения со стороны Эстонии 
надежного «моста» между Западом и Востоком, новую партию в самом прибал-
тийском государстве незамедлительно назвали «пророссийской».

Центристская партия Эстонии. Входящая в категорию «условно русских» 
Центристская партия Эстонии (далее – ЦПЭ) традиционно является весьма по-
пулярной именно среди национального меньшинства Эстонии – русскоязычных 
жителей. В ней, помимо «эстонского», всегда существовало мощное и укоре-
ненное «русское» крыло. Ее отнесение к стану «условно русских» обусловлено 
и тем, что за нее на выборах разного уровня традиционно голосует значительное 
количество местных русскоязычных избирателей. ЦПЭ является выразителем 
интересов соответствующих этнофоров, в рассматриваемом случае – русско-
язычных жителей Эстонии [22]. Постепенно разочаровавшиеся в небольших 
и маргинальных «чисто русских» партиях Эстонии русскоязычные избиратели 
последовательно переходили в лагерь твердых сторонников этой, во многом 

17 Предвыборная программа «Во имя мира!» [Электронный ресурс]. URL: https://koos-vmeste.
ee/ru (дата обращения: 02.08.2023).

18 Loone O. Vasakpartei kõrge tulemus oli tegelikult valimiste üks helgemaid momente [Электрон-
ный ресурс]. URL: https://epl.delfi.ee/artikkel/120154656 (дата обращения: 10.09.2023).

19 Erakond KOOS organisatsioon osutab suveräänsusele. Poliitiline programm [Электронный ре-
сурс]. URL: https://www.eekoos.ee/party_prog.php?l=1 (дата обращения: 05.09.2023).

https://koos-vmeste.ee/ru
https://koos-vmeste.ee/ru
https://epl.delfi.ee/artikkel/120154656
https://www.eekoos.ee/party_prog.php?l=1
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прорусской, и даже в чем-то пророссийской еще со времен председателя Э. Са-
висаара, партии. Ее ряды постепенно пополняли и многие известные русские 
политики из «чисто русских» партий20. Как внутри Эстонии, так и в Западной 
Европе, СМИ неизменно продолжают называть ЦПЭ «партией русских»21, осо-
бенно в свете значительного оттока в январе 2024 г. из нее эстоноязычных членов 
и появления все большего крена в сторону русскоязычных жителей.

Будучи влиятельной и крупной партией, неоднократно входившей в прави-
тельственные коалиции, ЦПЭ внесла свой значительный вклад в формирование 
евроскептического настроя среди граждан Эстонии перед эстонским еврорефе-
рендумом, что в целом выглядело как ситуационное политическое лавирование. 
В партии всегда имелись как сторонники евроинтеграции, так и евроскептики 
(в том числе и «жесткие»). После еврореферендума и вплоть до настоящего 
времени крупнейшая в Эстонии (по состоянию на январь 2024 г. – 12 792 чле-
на) ЦПЭ стоит на еврореалистических основаниях и поддерживает процессы 
евроинтеграции. Несмотря на то, что евроскептические заявления практически 
исчезли из официального партийного дискурса ЦПЭ, у некоторых влиятельных 
членов партии по-прежнему прослеживаются такие взгляды.

В 2016–2019 гг. среди многих русскоязычных жителей Эстонии стало нарас-
тать некоторое отчуждение от ЦПЭ, в поддержку которой большинство из них 
традиционно отдавали свои голоса. Это произошло в связи с эрозией статуса 
ЦПЭ как «всеохватной» партии и снижением позиционирования ее как «поли-
тического универсала». Во многом этот процесс был связан и с окончательным 
прекращением центристами «пророссийского» курса Э. Сависаара. Доверие 
к партии было подорвано и в связи с неприятием многими русскоязычными 
избирателями решения центристов сформировать в 2019 г. правительственную 
коалицию вместе с праворадикальной Консервативной народной партией Эсто-
нии. В последнее время просматривается попытка вытеснения этими эстон-
скими евроскептиками-радикалами теряющей «прорусскость» ЦПЭ с русского 
евроскептического поля Эстонии [23]. Теперь уже бывшие сторонники цен-
тристов из числа русскоязычных жителей смотрят в сторону евроскептической 
Консервативной народной партии, но ее частичный возврат к старой и давно 
отработанной тактике по отношению к русскоязычным жителям после начала 
проведения нашей страной специальной военной операции и возникновения 
нового противостояния по линии «Восток и Запад» [24] – возобновление тре-
бований о закрытии русских школ в Эстонии, повсеместном сносе мемориалов 
советским воинам, в том числе памятника Воину-освободителю – продолжают 
отталкивать от нее русскоязычное население.

Обсуждение и заключение. Результаты проведенного исследования свидетель-
ствуют об исключительно прагматическом характере евроскептического элемента 
в дискурсе «русских партий» Эстонии, которые желают всяческого улучшения 
дискриминационного положения русских в Эстонии, налаживания конструктив-
ных и дружеских отношений Эстонии с ее восточным соседом – Россией. Если 

20 Mudde C. Populist Radical Parties in Europe. Cambridge : Cambridge University Press, 2007. P. 53.
21 Антоненко А. «Партия русских» теряет власть в Эстонии по итогам выборов [Электронный 

ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/news-47436332 (дата обращения: 03.09.2023).

https://www.bbc.com/russian/news-47436332
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сами программы «русских партий» Эстонии часто были довольно умеренными 
по отношению к ЕС (в них прослеживался «мягкий»/«ситуативный» евроскеп-
тицизм или даже еврооптимизм), то в своей риторике и заявлениях (в том числе 
предвыборных) партийные лидеры таких политических сил время от времени 
транслировали «жесткий» евроскептицизм в виде эмоционального воздействия 
на русскоязычный электорат, прибегая к эффективному противопоставлению – 
мы («русскоязычные», «эстоноземельцы», «наша Эстония») и они («этнические 
эстонцы», «далекая от народа Брюссельская верхушка», «бюрократы-еврочинов-
ники», «оторванный от эстонской действительности Евросоюз»).

Если в 1990-е гг. русскоязычные жители Эстонии как национальное мень-
шинство были настроены в своей массе довольно еврооптимистично, что было 
связано с их упованием на качественное и основательное улучшение своего 
незавидного положения после вступления Эстонии в ЕС, то в 2000-х гг. и по 
мере осознания ими, что какого-то коренного сдвига в этом отношении не 
предвидится (во многом из-за бездействия самого Брюсселя, вскоре отдавшего 
решение этого вопроса на откуп Таллину), многие из них переходили в стан 
«жестких» евроскептиков. Установлено, что к факторам наличия евроскеп-
тицизма у русскоязычных жителей Эстонии относятся следующие: опасения 
относительно продолжения свободного общения с близкими и родными 
в Российской Федерации и беспрепятственного посещения их; опасения от-
носительно снижения уровня заработной платы и пенсий, неудовлетворенность 
русскоязычных жителей сохраняющимся в их отношении дискриминационным 
положением в этой прибалтийской стране; сохранение и поддержание ими 
тесных культурных, языковых и идеологических связей с соседней Россией, 
остающейся для многих из них «вторым домом» или «исторической Роди-
ной»; сохраняющаяся лояльность и благожелательное отношение к России 
у значительной части русскоязычных жителей; наличие в виде России важного 
альтернативного центра влияния в Прибалтике; все большее разочарование 
русскоязычных жителей к институтам ЕС и отсутствие какого-либо довери-
тельного отношения к ним; черпание значительной частью русскоязычного 
населения Эстонии информации из «другого» информационного поля (во 
многом евроскептического), насыщенного российскими геополитическими 
нарративами [25] (например, из интернета или российских СМИ [26]).

В настоящее время происходит постепенное снижение числа «жестких» 
евроскептиков среди русскоязычных жителей Эстонии, что вызвано, к примеру, 
окончательным прекращением вещания российских телеканалов в Эстонии и зна-
чительным усилением так называемой европропаганды из Таллина и Брюсселя, 
все более активно транслируемой в среде национальных меньшинств, а также 
продолжающимся процессом «расщепления лояльности» среди русскоязычного 
населения, все большим причислением их к членам эстонской этнограждан-
ской нации [27]. Сегодня «русские партии» Эстонии (Koos и частично ЦПЭ) 
продолжают делать ставку на «мягкий» евроскептицизм, например, на необ-
ходимость все большей защиты национальных интересов Эстонии на уровне 
ЕС. В последние годы наблюдался процесс постепенного вытеснения «русских 
партий» Эстонии (на примере ЦПЭ) с русского евроскептического поля страны 
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«эстоно-этнической» КНПЭ, а также частичный перехват ею евроскептической 
повестки, транслируемой на русскоязычную аудиторию. КНПЭ активно подо-
гревала и распространяла евроскептицизм в преимущественно русскоязычных 
уездах Эстонии (например, в Ида-Вирумаа).

В среднесрочной перспективе использование «русскими» политическими 
партиями Эстонии евроскептических лозунгов при ориентации на русскоязыч-
ную общину может по-прежнему являться инструментом для мобилизации 
электората среди русскоязычных граждан. Например, для ЦПЭ применение 
таких лозунгов в свое время (например, в 2002–2003 гг.) действительно было 
полезно, но лишь в период «курса Э. Сависаара», ведь впоследствии партия 
постепенно становилась еврооптимистической, очищаясь от евроскептиков 
(вспомним исключение в 2022 г. из рядов ЦПЭ влиятельного и популярного 
евроскептического политика в Ида-Вирумаа М. А. Стальнухина). Все больше 
русскоязычных избирателей стало отворачиваться от ЦПЭ, партия растеряла 
значительную часть своих русскоязычных голосов. Для малых маргинальных 
«русских партий» использование евроскептического инструментария не про-
демонстрировало не только прорывной успешности или же революционного 
результата, но и вообще какого-либо толка. Ведь большинство из них, при-
держиваясь протестных евроскептических деклараций, так в реальности и не 
приняли участия в «большой политике» Эстонии и не смогли реализовать свою 
политическую евроскептическую повестку. Например, проблема неграждан 
в Эстонии не решена до сих пор, Русская культурная автономия также так и не 
была зарегистрирована, а ходатайствующим о ее создании (например, РПЭ) 
традиционно отказывалось в их прошениях: эстонские политические элиты 
опасались структуризации русскоязычной общины и обретения ею «единства 
и монолитности»; другим в какой-то мере препятствующим фактором является 
то, что согласно соответствующему закону от 1993 г. РКА могут создать лишь 
граждане Эстонии. Наконец, отношения Эстонии с Россией на политическом 
уровне из года в год демонстрируют все большую недружественность и упадок. 
Таким образом, небольшие «русские партии» в их «недолгий век» так и не смогли 
убедить Брюссель повлиять на Эстонию, чтобы успешно (в пользу русскоязыч-
ных жителей) разрешить все эти насущные вопросы.

Евроскептическому дискурсу многих «русских партий» Эстонии был при-
сущ довольно неустойчивый и переменчивый характер, а также постоянная 
модернизация. Высокопоставленные представители многих «русских партий» 
то подвергали резкой критике европейскую интеграционную модель (по опреде-
ленным направлениям), то ударялись в еврооптимистическую риторику. Многие 
официальные программы этих партий по отношению к ЕС демонстрировали 
сдержанность к Брюсселю и даже еврооптимизм, который впоследствии начи-
нал резко контрастировать с партийно-политической практикой и риторикой: 
вдруг возникал «припрятанный до выборов» конъюнктурный «ситуативный» 
евроскептицизм, артикулируемый в устных заявлениях влиятельных партийных 
функционеров (в том числе некоторыми председателями «русских партий»). 
Таким образом, евроскептицизму разрозненных «русских партий» Эстонии, их 
игре на традиционно укорененных в среде значительной части русскоязычного 
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населения этой страны евроскептических воззрениях и анти-брюссельских 
настроениях во многом присущ прикладной, ситуативный и конъюнктурный 
характер: не многие из них стояли или стоят на евроскептических основаниях 
до самого конца.

Особо отметим, что в контексте «не подлежащей сомнению» важности член-
ства Эстонии в ЕС, о которой непрестанно заявляют эстонские политические 
элиты, проблематика евроскептицизма в дискурсе «русских партий» Эстонии 
как воспринималась ранее, так и будет в среднесрочной перспективе (в слу-
чае возможного появления на партийно-политической карте Эстонии новых 
подобных евроскептических этнических политических сил) восприниматься 
политическими элитами сквозь призму секьюритизации – в связи с артикули-
руемым ими наличием у Эстонии геополитических проблем, а также проблем 
безопасности, вытекающих из географического положения этого государства. 
Возможное возникновение в этой стране новых «русских» евроскептических 
партий (например, в дополнение к недавно созданной Koos) расценивается ими 
как угроза безопасности для Эстонии, ведь Россия традиционно преподносится 
эстонскими политическими элитами как «основной бенефициар» в процессе 
укрепления евроскептического стана эстонского политикума.

Практическая значимость настоящего исследования заключается не только 
в использовании полученных в ходе анализа результатов при актуализации 
внешнеполитического курса России в отношении Эстонии, но и в актуальности 
прогнозирования дальнейшего развития евроскептицизма «русских партий» 
Эстонии, в особенности с учетом возникшего в январе 2024 г. глубокого (и обе-
щающего быть затяжным) кризиса в Центристской партии Эстонии: избрание 
в 2023 г. нового председателя М. Кылварта (выступающего в поддержку эстон-
ских русскоязычных), начавшееся в начале 2024 г. усиление в партии «русского 
тренда», рост внутрипартийного раскола, отток членов, значительное сокращение 
фракции ЦПЭ в Рийгикогу и внезапное превращение ее в самую малочислен-
ную в парламенте, некоторое ослабевание ее былого влияния и даже угроза ее 
распада, предрекаемая маргинализация ЦПЭ, а также возможное последующее 
изменение всей политической динамики в Эстонии в целом.

Очевидна и несомненная польза от настоящей работы для развития данного 
направления исследований, так как статья затрагивает изучение положения 
российских соотечественников в Эстонии, поддержка которых представляет 
собой одно из главных направлений деятельности внешней политики Россий-
ской Федерации. Значимость исследования основывается и на возможности 
лучшего понимания модальности политического потенциала евроскептических 
«русских партий» по отношению к России. Перспективы проведения дальней-
ших исследований по рассматриваемой тематике заключаются в более пред-
метном и детальном изучении евроскептического нарратива «русских партий» 
Эстонии (например, его отдельных составляющих), а также в использовании 
полученных результатов отечественными регионоведами и политологами, 
изучающими политические процессы на постсоветском пространстве. Статья 
также будет полезна для широкого круга специалистов, занимающихся при-
балтийской проблематикой.
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Аннотация
Введение. Актуальность темы определяется необходимостью теоретико-методологического 
обоснования и практической проработки проблемы измерения качества экономического про-
странства регионов России и его влияния на развитие региональной экономики. Отсутствие по-
добного рода исследований повышает значимость данной работы. Целью исследования является 
разработка методологических вопросов измерения качества регионального экономического про-
странства и обоснование методики его интегральной оценки.
Материалы и методы. Объектом исследования выступили российские регионы и их социально-
экономическое состояние. Авторская методология опирается на системный анализ, эконометриче-
ское моделирование с использованием индексов, рассчитанных на панельных данных по регионам, 
а также метод экспертных опросов. Для получения количественных оценок качества экономического 
пространства на основе данных Росстата была сформирована информационная база по 85 регионам 
Российской Федерации, охватывающая период с 2007 по 2021 г. Осуществлена типологизация регио-
нов России по уровню интегрального показателя качества экономического пространства.
Результаты исследования. Предложен оригинальный методологический подход, основанный 
на системной оценке совокупного влияния комплекса факторов на качество регионального эко-
номического пространства. В рамках данного подхода разработана и апробирована методика 
измерения качества экономического пространства региона. Осуществлена группировка регио-
нов по уровню качества экономического пространства. На основе эконометрического модели-
рования и эмпирических данных установлено влияние качества экономического пространства 
на валовой региональный продукт российских территорий, приходящийся на душу населения.
Обсуждение и заключение. Предлагается проводить относительную оценку качества экономи-
ческого пространства системой показателей, сгруппированных по трем блокам: «вход», «про-
цесс», «выход». Такая структура показателей способна на системной основе отразить сильные 
и слабые стороны того или иного региона, источники региональной пространственной динами-
ки, а значит может быть использована для интегральной оценки уровня развития территорий. 
Результаты исследования могут быть использованы при разработке и реализации региональной 
экономической политики, а также будут полезны специалистам и государственным служащим, 
занимающимся разработкой стратегических направлений совершенствования территориального 
устройства Российской Федерации.
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Abstract
Introduction. The relevance of the topic is determined by the need for theoretical and methodological justifi-
cation and practical study of the problem of measuring the quality of the economic space of Russian regions 
and its influence on the development of the regional economy. The absence of this type of research increases 
the significance of this work. The purpose of the study is to develop methodological issues for measuring the 
quality of the regional economic space and substantiate the methodology for its integral assessment.
Materials and Methods. The object of the study was Russian regions and their socio-economic state. 
The authorsʼ methodology is based on system analysis, econometric modeling using indices calculated 
on panel data for regions, as well as the method of expert surveys. To obtain quantitative estimates of 
the economic space based on Rosstat data, an information base was created for 85 regions of the Rus-
sian Federation, covering the period from 2007 to 2021. A typology of Russian regions has been carried 
out according to the level of the integral indicator of the quality of the economic space.
Results. An original methodological approach is proposed, based on a systemic assessment of the total 
influence of a set of factors on the quality of the regional economic space. Within the framework of 
this approach, a methodology for measuring the quality of the economic space of a region has been 
developed and tested. Regions were grouped according to the level of the economic space; based on 
econometric modeling and empirical data, the influence of the economic space on the gross regional 
product per capita of Russian territories was established.
Discussion and Conclusion. It is proposed to carry out a relative assessment of the quality of the 
economic space using a system of indicators grouped into three blocks: “input”, “process”, “output”. 
Such a structure of indicators is capable of systematically reflecting the strengths and weaknesses of 
a particular region, the sources of regional spatial dynamics, and therefore can be used for an integral 
assessment of the level of development of territories. The results of the study can be used in the de-
velopment and implementation of regional economic policy, and will also be useful to specialists and 
government officials involved in the development of strategic directions for improving the territorial 
structure of the Russian Federation.

Keywords: economic space of the region, integrated quality assessment, typology of subjects, expert 
ranking, regression analysis 
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Введение. Сбалансированное экономическое развитие территорий России во 
многом зависит от способности органов регионального управления отслеживать 
динамику качества экономического пространства и своевременно принимать 
корректирующие меры, для чего им необходим соответствующий научно-обо-
снованный инструментарий.
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Задача оценки качества экономического пространства (далее ‒ КЭП) явля-
ется весьма сложной, но решаемой на основе использования обширной базы 
статистических данных, отражающих социально-экономическое состояние ре-
гионов. Прежде всего, необходимо выделить ключевые факторы, оказывающие 
влияние на КЭП: социальные, экономические, политические, информационные, 
инновационные и др. Для оценки влияния каждого из факторов на региональное 
экономическое пространство могут быть использованы интегральные показа-
тели (индексы).

При оценке КЭП важен учет временнóго аспекта, ибо экономическое про-
странство является континуумом – непрерывной и продолжающей развиваться 
средой, свойства и характеристики которой постоянно изменяются под влиянием 
множества факторов, в том числе человеческой деятельности, структурных, 
технологических и иных сдвигов. В этом смысле показатели качества, характе-
ризующие состояние системы в тот или иной момент времени, неприменимы 
для адекватного отражения его динамики. В ряде научных работ  предприняты 
попытки рассмотрения методологических вопросов оценки КЭП в динами-
ке1 [1; 2], однако практическая реализация научных выводов и рекомендаций 
авторов этих исследований наталкивается на ряд препятствий, среди которых 
недоступность или недостоверность статистических данных по регионам, при-
водящая к существенным искажениям в оценках.

Цель исследования ‒ разработка методологических вопросов измерения 
качества экономического пространства регионов (включая определение харак-
теристик пространства и его динамических свойств), обоснование ориентиро-
ванной на практическую реализацию методики оценки качества экономического 
пространства российских регионов и их группировка по интегральному уровню 
КЭП. Для реализации этой цели авторами решены следующие задачи: формиро-
вание системы показателей, позволяющих осуществлять комплексную оценку 
качества экономического пространства региона с учетом наличия соответству-
ющих данных в источниках официальной статистики; разработка методики 
оценки и расчет уровня качества экономического пространства 85 субъектов 
Российской Федерации за 2019‒2021 гг.; ранжирование регионов по уровню 
инвестиционной привлекательности на основе интегрального показателя каче-
ства; регрессионный анализ влияния уровня КЭП на ВРП на душу населения. 
Объектом исследования являются субъекты Федерации и их социально-эконо-
мическое состояние, а предметом – совокупность экономических отношений, 
формирующих качество экономического пространства.

Обзор литературы. В отечественных и зарубежных публикациях много 
раз поднималась проблема влияния различных факторов на инвестиционную 
привлекательность регионов. Однако исследований, посвященных изучению 
качества экономического пространства в контексте региональной инвестици-
онной политики и экономического регулирования, в настоящее время прак-
тически нет. 

1 Бияков О. А. Теория экономического пространства: методологический и региональный 
аспекты. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2004. 152 с.; Вардомский Л. Б. Российское экономическое 
пространство: вопросы единства в условиях глобализации : науч. доклад. М. : Ин-т экономики 
РАН, Центр стран СНГ и Балтии, 2006. 19 с.
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По мнению П. И. Бурака, на состояние экономического пространства значи-
тельное влияние оказывает его отраслевое разнообразие и уровень отраслевого 
развития2. Учитывая многопрофильность как минимум половины хозяйству-
ющих субъектов, а также то, что субъекты, входящие в одну отрасль, могут 
сильно отличаться по уровню развития, подобная позиция вызывает сомнение. 
Не исключено также, что отраслевое и региональное развитие могут быть не 
связанными напрямую. Так, валовой региональный продукт некоторых терри-
торий российского Севера сопоставим с соответствующим показателем Москвы 
и Санкт-Петербурга, чего нельзя сказать об уровне и качестве жизни населения 
указанных субъектов Федерации.

А. Г. Гранберг предлагает интересный подход к типологизации регионов, 
выделяя своего рода их «идеальные типы» (по терминологии М. Вебера), к ко-
торым он относит регион как квазигосударство, регион как квазикорпорацию, 
регион как рынок и регион как социум3. О. В. Иншаков указывает на то, что 
пространство следует рассматривать не «как пустоту, наполненную предмета-
ми», а как качественную определенность, «детерминированную насыщающими 
его предметами» [3]. Т. Н. Аврамчикова обращает внимание на использование 
количественных показателей социально-экономического развития региона и су-
ществующие между ними внутренние связи, обеспечивающие качественное 
состояние экономического пространства [1, с. 3]. Автор выделяет 11 индикато-
ров качества экономического пространства, сгруппированных по трем блокам, 
отражающим плотность, размещение и связность пространства [1, с. 7]. Сама 
методология представляет большую научную ценность, однако ее практическое 
использование требует громоздких расчетов и может привести к искажению 
результатов оценки вследствие нарушения условия сопоставимости регионов. 
Так, например, заложенный в методику показатель плотности путей сообщения, 
измеряемый в км/км2, может быть применим там, где функционируют железные 
дороги, однако в шести российских регионах железнодорожная сеть вообще 
отсутствует. 

А. В. Суворова рассматривает экономическое пространство как единство его 
физической основы (территории) и среды, определяющей условия деятельности, 
развития и взаимодействия субъектов хозяйствования, при этом подчеркивает-
ся подверженность данного единства постоянным изменениям [4]. Концепция 
А. В. Суворовой совпадает с позицией А. Г. Гранберга (территориальный подход) 
и привлекает внимание тем, что в ней экономическое пространство охватывает 
протекающие на территории социально-экономические процессы. 

Заслуживает внимания взгляд Ю. Г. Лавриковой на региональное пространство 
как «социально-экономическую среду взаимодействия хозяйствующих субъектов, 
которая создается применяемыми на территории механизмами регулирования 
экономики» [5, с. 157]. Автор подробно исследует роль и значение различных 
факторов развития экономического пространства, среди которых: человеческий 
капитал, а также информационные, институциональные, инфраструктурные, 

2 Бурак П. Региональные программы социального развития в условиях формирования рын-
ка // Российский экономический журнал. 1996. № 3. С. 15‒16.

3 Гранберг А. Г. Основы региональной экономики. 3-е изд. М. : ГУ ВШЭ, 2004. С. 101.
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инновационные ресурсы развития. В рамках логики регионального развития 
Ю. Г. Лаврикова выделяет три переходных этапа эволюции экономического 
пространства: от хозяйства модерна к экономике постмодерна, далее через 
устойчивое развитие к интеграции региона в глобальные экономические про-
цессы. К сожалению, в трудах автора мы не обнаружили стремления оценить 
качество экономического пространства.

По мнению Н. М. Сурниной экономическое пространство представляет 
собой «эволюционирующую, циклично саморазвивающуюся, иерархически 
организованную суперсистему (целостность), в каждой ячейке (точке) которой 
существует информационная программа развития (в проявленном или непрояв-
ленном состоянии), обусловливающая потенциальность, наполненность и много-
образие форм его развития»4. О. В. Иншаков и Д. П. Фролов подчеркивают, что 
«параметры и тенденции эволюции экономического пространства отражают 
логику и динамику воспроизводства его эндогенных компонентов – факторов 
производства» [6, с. 175]. Однако измерение качества экономического простран-
ства в задачи авторов не входит.

Систематизировав имеющиеся теоретические подходы, О. А. Бияков вы-
двигает следующий тезис: «Экономическое пространство – это отношение 
между экономическими процессами субъектов хозяйствования и совокупным 
экономическим процессом по формированию возможных результатов эконо-
мической деятельности»5. В исследовании автора можно обнаружить попытки 
количественной оценки результатов хозяйственной деятельности в экономиче-
ском пространстве.

Во многих работах отмечается разнообразие свойств экономического про-
странства6 [7; 8]. При этом среди прочих свойств большинством ученых наи-
более существенным признается свойство связанности. Данное свойство мы 
не относим к природе ограниченного экономического пространства, скорее 
оно проявляется благодаря функционированию единого экономического про-
странства во взаимодействии с мировым пространством. К сожалению, авторы 
многих работ обходят тему единого экономического пространства, связывая 
его с интеграционными процессами и полагая не заслуживающим обсуждения. 
По словам И. С. Симаровой, полемика вокруг термина «единое экономическое 
пространство» чуть ли не закрыта в научном сообществе [9, с. 110]. В качестве 
одного из немногочисленных исключений следует указать на глубокое и целост-
ное исследование «Единое и общее экономическое пространство»7. 

На роль интеграционных процессов как фактора развития регионального 
пространства указывают А. Г. Полякова и И. С. Симарова. По их мнению, ре-
ализация потенциала связанности требует «введения однотипных механизмов 
регулирования экономики, основанных на рыночных принципах и использовании 
единых оценочных норм для процесса развития» [10, с. 34]. Авторы приходят 

4 Сурнина Н. Пространственная экономика: проблемы теории, методологии и практики / 
науч. ред. Е. Г. Анимица. Екатеринбург : Изд-во Урал. гос. эконом. ун-та, 2003. С. 23.

5 Бияков О. Теория экономического пространства: методологические и региональные аспек-
ты. Томск : Изд-во Томск. ун-та, 2004. С. 23.

6 Анимица Е. Г., Сухих В. А. Пространственно-временная парадигма в социоэкономике: ре-
гиональный аспект. Пермь : ПГУ, 2007. 124 с.; Сурнина Н. Пространственная экономика…

7 Урунов А. А. Единое и общее экономическое пространство. М. : Синергия, 2014. С. 123.
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к выводу, что причиной связанности регионов являются именно межрегиональные 
интеграционные процессы. Подобная позиция приближает ученых к понятию 
единого экономического пространства. 

Свойство связанности территории начинает проявляться на уровне хозяй-
ствующих субъектов, объектов производственной и социальной инфраструктуры 
региона, а затем уже на уровне межрегиональной и межнациональной инте-
грации деятельности агентов. На мезоуровне свойство связанности является 
ключевым для формирования экономического пространства, однако степень 
связанности с трудом поддается количественному измерению. 

Для оценки степени связанности экономического пространства С. А. Ки-
риллова и О. Г. Кантор предлагают использовать показатели, сгруппированные 
в зависимости от отражения ими связей экономического, социального или фи-
нансового характера. К первой группе авторы относят объемы грузоперевозок 
железнодорожным и автомобильным транспортом, а также объем внешней 
торговли, определяемый параметрами экспорта-импорта; ко второй ‒ объемы 
пассажирских перевозок железнодорожным транспортом и автобусами общего 
пользования, а также коэффициенты миграционного прироста; к третьей ‒ объем 
бюджетных инвестиций региона в основной капитал [8, с. 67]. На наш взгляд, 
данные показатели могут характеризовать качество единого экономического 
пространства, но не позволяют оценить качество регионального экономического 
пространства.

В представлении В. В. Радаева обособленного экономического пространства 
не существует, есть только экономическое поле как «совокупность экономиче-
ских действий» в рамках социального пространства [11, c. 22]. Однако что такое 
социальное пространство? Согласно П. Сорокину, «социальное пространство 
является трехмерным, что соответствует трем осям стратификационных коор-
динат: политической, профессиональной и экономической»8. В подавляющем 
большинстве случаев социальные отношения людей начинаются и заканчиваются 
удовлетворением своих потребностей в материальных и нематериальных благах. 
А значит, в чистом виде социальное пространство без экономики не существует. 

Теоретический анализ зарубежных источников показывает, что вопросам 
регионального экономического развития за последние 5 лет посвящено незна-
чительное количество публикаций. Для представителей унитарных государств 
отсутствие интереса к исследуемой теме вполне объяснимо. Однако в мире 
насчитывается 35 государств с федеративным устройством, в которых данная 
тема, казалось, должна широко обсуждаться, что не находит подтверждения. 
Проанализируем некоторые зарубежные публикации, представляющие опре-
деленный интерес в контексте нашего исследования. С. Роккетта с соавторами 
акцентируют внимание на таком качестве экономического пространства, как 
устойчивость, на факторах ее формирования и роста [12]. Интерес к устойчи-
вости связан с необходимостью выявления причин неравномерности в процессе 
регионального развития. Региональное пространство интересует авторов с точки 

8 Теория социального пространства П. Сорокина и ее особенности [Электронный ресурс]. URL: 
https://zaochnik.com/spravochnik/sotsiologija/istorija-sotsiologii/sotsialnoe-prostranstvo-sorokina/ (дата 
обращения: 19.09.2023).

https://zaochnik.com/spravochnik/sotsiologija/istorija-sotsiologii/sotsialnoe-prostranstvo-sorokina/
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зрения взаимосвязи между технологическим профилем региона и его устойчи-
востью к внешним потрясениям, а потому представляет для нас ограниченный 
интерес. К. Куватсука в своей работе рассматривает региональную структуру 
экономического пространства Индии с использованием статистических методов 
анализа главных компонент и кластерного анализа [13]. В ходе анализа выяв-
лен ключевой фактор изменения национальной пространственной структуры, 
которым стало появление мегаполисов. Однако задачи данного исследования 
сосредоточены на классификации возможностей трудоустройства с учетом 
пространственной структуры страны и далеки от решения проблемы измерения 
качества экономического пространства.

П. Доре и К. Нараянан исследуют региональную экономику Индии, пытаясь 
ответить на вопросы об оценке роли экономического разнообразия, факторах, 
определяющих различия между индийскими регионами [14]. Обсуждаемые ав-
торами вопросы представляют интерес с точки зрения разработки региональной 
политики размещения производительных сил, инвестиций, создания рабочих 
мест и рыночных возможностей. К сожалению, в работе не идет речь о свойствах 
и функциях пространства региона, тем более о его качестве.

Ссылаясь на недавние исследования в области экономической географии, 
С. Г. Симонов с соавторами подчеркивают, что экономическое пространство 
играет структурообразующую роль в формировании локальных рынков с интен-
сивным взаимодействием бизнес-агентов [15]. Однако понятия экономического 
пространства и его качества в публикации глубоко не прорабатываются. Качество 
экономического пространства интересует авторов с точки зрения способности 
бизнеса к эффективному взаимодействию с ним. К показателям, характеризу-
ющим КЭП, авторы относят показатели плотности, размещения и связанности, 
которые используются в международной практике. Я. Бондарева с коллегами 
сосредоточивают внимание на неэффективной региональной экономической 
структуре, огромных внутренних различиях и неравенствах, а также снижении 
экономической значимости ряда регионов России, что создает угрозы устойчи-
вому пространственному развитию территорий и целостности национального 
экономического пространства [16]. Подчеркивается, что при оценке качества 
экономического пространства региона необходимо определить тип простран-
ственной структуры, к которой принадлежит рассматриваемая территория, что 
требует учета пространственных факторов.

Завершая краткий обзор литературы по теме исследования, отметим, что 
уже более четверти века вопросы экономического пространства, его свойств 
и параметрических характеристик глубоко и успешно развиваются в трудах 
многих отечественных авторов [3; 17‒19]. Можно смело говорить о наличии 
стройной теории экономического пространства. Вместе с тем мы вынуждены 
констатировать факт отсутствия комплексного подхода к измерению его качества.

Качество представляет собой «множество важнейших отличительных призна-
ков и свойств предмета или явления, придающих ему форму и определенность», 
и, согласно принципу целостности, «несводимо к отдельным его свойствам, 
охватывая его в полном объеме» [20, c. 149]. Исходя из этого, использование 
одного параметра или небольшого набора отдельных показателей не позволит 
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осуществить комплексную оценку качества экономического пространства. 
В литературе, правда, такие попытки неоднократно предпринимались разными 
авторами (Т. Н. Аврамчиковой, О. А. Бияковым, Ю. Г. Лавриковой, А. Г. Поляко-
вой), однако предложенные ими показатели могут служить лишь для отдельных 
расчетов, разработки определенного проекта в рамках специальных научных 
исследований.

Ниже будет представлен авторский подход к рассматриваемой проблеме, 
который исходит из того, что «экономическое пространство представляет со-
бой сферу, охватывающую, территорию, аэроторию и акваторию в пределах 
административных границ территориального образования, в котором протекают 
различные социально-экономические процессы, в том числе экономические 
взаимоотношения и взаимодействия людей и хозяйствующих субъектов»9. 
В свою очередь, качество экономического пространства ‒ это совокупность его 
устойчивых и изменчивых характеристик и свойств в соотнесении последних 
со стратегическими интересами и потребностями хозяйствующих субъектов 
и населения в рамках существующей институциональной среды [21]. 

Материалы и методы. Авторская методология опирается на системный 
анализ, эконометрическое моделирование с использованием индексов, рассчи-
танных на панельных данных по регионам, а также метод экспертных опросов.

На основе уточнения таких основополагающих категорий, как «экономическое 
пространство» и «качество экономического пространства», нами разработана 
система показателей (индексов) для интегральной оценки качества экономиче-
ского пространства региона и обоснован алгоритм их расчета.

Для получения количественных оценок КЭП на основе данных Росстата 
была сформирована информационная база по 85 регионам Российской Федера-
ции, охватывающая период с 2007 по 2021 г. С целью определения значимости 
(ранжирования) индексов качества проведен экспертный опрос с привлечением 
специалистов. Это позволило вывести итоговую формулу определения интег-
рального показателя качества регионального экономического пространства. 
На основе выполненных расчетов осуществлена типологизация регионов России 
по уровню данного показателя.

В ходе регрессионного анализа установлена высокая теснота связи интег-
рального уровня качества экономического пространства российских регионов 
как с индексом подушевого ВРП, так и с его абсолютным значением.

Результаты исследования. Опыт регионального планирования и управления 
субъектами Федерации за последние 30 лет показывает, что постепенное сбли-
жение уровней экономического и социально-культурного развития регионов, 
являясь закономерным процессом, может направляться в интересах каждого 
субъекта в соответствии со стратегическими интересами развития единого 
экономического пространства страны. Выравнивание уровней экономического 
развития регионов в то же время не предполагает абсолютного равенства ВРП 
или ВРП на душу населения.

Чрезмерное и одинаковое налогообложение регионов, без учета их спе-
циализации, размещения производительных сил, и, в конце концов, их роли 

9 Урунов А. А. Единое и общее экономическое пространство. С. 44.
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в обеспечении национальной безопасности в долгосрочной перспективе, может 
привести к антагонистической обособленности регионов и фрагментации эко-
номических территорий. Сегодня процесс развития хозяйства регионов проис-
ходит на основе целенаправленного, быстро расширяющегося использования 
достижений отечественной и мировой науки и технологий. Он характеризуется 
значительными масштабами вовлекаемых в производство материальных средств, 
усложнением структуры производства, быстрым внедрением новых технологий, 
усложнением и значительным количественным ростом связей между хозяйству-
ющими субъектами, усилением взаимозависимости между ними как отдельными 
звеньями хозяйственного организма.

Процесс выравнивания уровней экономического развития регионов сопро-
вождается повышением уровня и качества жизни населения, обобщающим 
показателем которого, на наш взгляд, является валовой региональный продукт 
на душу населения, с чем соглашаются многие исследователи. Однако по во-
просу измерения КЭП нет единого мнения, а предлагаемые показатели оценки 
вызывают серьезные сомнения и возражения.

Нередко качество экономического пространства предлагается оценивать про-
стым набором параметров. В случае сопоставимости регионов по особенностям 
территориальной организации хозяйства и расселения, уровню хозяйственного 
освоения и развития территории это может быть оправдано. С определенной 
натяжкой такому критерию может соответствовать совокупность территорий 
одного федерального округа. В отношении же 89 субъектов Федерации (вклю-
чая новые регионы), различающихся по размерам, природно-климатическим 
условиям, трудовому потенциалу и т. д., добиться сопоставимости результатов 
на основе расчета отдельных показателей не представляется возможным. Толь-
ко интегральная оценка по совокупности показателей может характеризовать 
качество экономического пространства и его динамику.

В связи с этим целесообразно предварительно сформулировать ряд требова-
ний, с учетом которых должна осуществляться оценка качества экономического 
пространства (рис. 1).

Оценка детерминации качества экономического пространства на региональ-
ном уровне совокупностью изменчивых факторов требует использования инте-
гральных показателей (индексов). Анализ имеющихся научных исследований 
в данной области свидетельствует о нерешенности указанной проблемы.

Руководствуясь системным подходом, с учетом введенных ограничений 
(рис. 1) предлагается проводить относительную оценку КЭП системой показа-
телей, сгруппированных по трем блокам: 1) «вход» системы (факторы форми-
рования и развития экономического пространства); 2) «процесс» (параметры 
социально-экономических процессов, протекающих в системе); 3) «выход» 
системы (результаты формирования качества экономического пространства). 
Такая структура показателей способна на системной основе отразить сильные 
и слабые стороны того или иного региона, источники региональной простран-
ственной динамики, а значит, может быть использована для интегральной оценки 
уровня развития территорий.



RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES.  Vol. 32, no. 1. 2024

57ECONOMICS AND MANAGEMENT OF NATIONAL ECONOMY

• независимость оценки уровня качества от размера территории
и численности проживающего на ней населения / independence of the 
assessment of the quality level from the size of the territory and the
number of people living on it;
• относительная несложность расчета уровня качества и возможность
его четкой экономической интерпретации / relative simplicity of 
calculating the quality level and the possibility of its clear economic 
interpretation;
• возможность относительного выражения уровня качества в
диапазоне значений показателя от нуля до единицы (или в процентах 
от 0 % до 100 %) / possibility of relative expression of the quality level in 
the range of indicator values from zero to one (or as a percentage from 0% 
to 100%)

Требования 
первого 

порядка / First 
order 

requirements

• группировка регионов по установленным признакам, отражение
специфики регионов системными оценочными показателями / 
grouping of regions according to established criteria, reflecting the 
specifics of the regions by system evaluation indicators;
• отказ от излишней информации в виде производных показателей,
усложняющих расчеты и искажающих их результаты / rejection of
unnecessary information in the form of derivative indicators that
complicate calculations and distort their results;
• исключение из системы оценочных показателей малозначимых
параметров, не несущих дополнительной информации о динамике 
характеристик и свойств экономического пространства и о его 
взаимодействии с окружающей средой / exclusion of insignificant 
parameters from the system of evaluation indicators that do not carry 
additional information about the dynamics of the characteristics and 
properties of the economic space and its interaction with the environment

Требования 
второго 

порядка / 
Second order 
requirements

Р и с.  1.  Основные требования к методике проведения  
оценки качества экономического пространства10

F i g.  1.  Basic requirements for the methodology for assessing the quality of economic space

Из 30 показателей, всесторонне характеризующих уровень социально-эко-
номического развития региона и качества жизни населения, авторами выбрано 
10 ключевых, исходя из критериев доступности и достоверности источников 
информации для их расчета (табл. 1). «Вход» системы (регионального экономи-
ческого пространства – РЭП) включает капитальные, трудовые и финансовые 
ресурсы, что отражается соответствующими показателями. Функционирование 
РЭП («процесс») характеризуют текущие параметры деловой активности (ин-
декс уровня занятости), доходов (индекс сравнительной заработной платы), 
безопасности, ожидаемой продолжительности жизни. Результат функциони-
рования РЭП («выход») фиксируется показателями, выражающими нацелен-
ность социально-экономического и пространственного развития на человека. 
Что касается остальных 20 показателей, то расчеты по ним, ввиду отсутствия 
объективных данных, могут оказаться затруднительными, а их достоверность – 
сомнительной.

10 Здесь и далее в статье рисунки и таблицы составлены авторами.
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Т а б л и ц а  1.  Систематизация индексов, отобранных для проведения интегральной оценки 
качества экономического пространства региона
T a b l e  1.  Systematization of the indices selected for the integrated assessment of the quality of 
the economic space of the region

Показатель / Indicator Обозначение / 
Designation

Формула 
расчета / 

Calculation 
formula

Условное обозначение и электронный 
адрес источника данных / Symbol and 

URL address of the data source

1 2 3 4

Бл
ок

 «
Вх

од
» 

/ T
he

 “
En

tra
nc

e”
 b

lo
ck

Показатели, отражающие условия формирования регионального экономического 
пространства и его качества / Indicators reflecting the conditions for the formation of the 

regional economic space and its quality
Индекс объема 
инвестиций 
в основной 
капитал / Index 
of the volume of 
investments in fixed 
assets

Ин1 �
�

1

1

r
R
� �
� �

�1 r� � ‒ объем региональных 
инвестиций в основной капитал на 
душу населения / volume of regional 
investments in fixed assets per capita;
�1 R� � ‒ средний подушевой объем 
инвестиций по Российской Федерации / 
average per capita investment volume in 
the Russian Federation
Источник: https://clck.ru/38dY9R

Индекс объема 
инвестиций 
в человеческий 
капитал / Index 
of the volume of 
investments in human 
capital 

Ин2 �
�

2

2

r
R
� �
� �

�2 r� � ‒ объем инвестиций субъекта 
Федерации в человеческий капитал на 
душу населения / volume of investments 
of the subject of the Federation in human 
capital per capita;
�2 R� � – среднероссийский объем 
инвестиций на душу населения / 
average Russian investment volume per 
capita
Источник: https://clck.ru/38dYAU

Индекс расчетной 
бюджетной 
обеспеченности / 
Index of estimated 
budget security

Ин3 �
�

3

3

r
R
� �
� �

�3 r� � – расчетные налоговые доходы 
на одного жителя субъекта Федерации / 
estimated tax income per inhabitant of 
a federal subject;
�3 R� � – расчетные налоговые 
доходы на одного жителя в среднем 
по консолидированным бюджетам 
субъектов Российской Федерации / 
estimated tax revenues per inhabitant on 
average for the consolidated budgets of 
the subjects of the Russian Federation
Источник: https://clck.ru/38dYBF

Индекс объема 
жилищного 
строительства / 
Housing construction 
volume index

Ин4 �
�

4

4

r
R
� �
� �

�4 r� � – ввод в действие жилых домов 
по субъекту Федерации на душу 
населения / commissioning of residential 
buildings in the subject of the Federation 
per capita;
�4 R� � – ввод жилья на душу населения 
в среднем по России / housing 
commissioning per capita on average in 
the Russia
Источник: https://clck.ru/32G9yL

https://clck.ru/38dY9R
https://clck.ru/38dYAU
https://clck.ru/38dYBF
https://clck.ru/32G9yL
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Окончание табл. 1 / End of table 1
1 2 3 4

Бл
ок

 «
П

ро
це

сс
» 

/ T
he

 “
Pr

oc
es

s”
 b

lo
ck

Показатели, характеризующие процесс функционирования регионального экономического 
пространства / Indicators characterizing the process of functioning of the regional economic space
Индекс занятости / 
Employment index

Ин5 1 − U(r) U(r) – уровень безработицы в регионе
Источник: https://clck.ru/38dXuc

Индекс 
сравнительной 
заработной платы / 
Comparative salary 
index

Ин6 �
�

6

6

r
R
� �
� �

�6 r� � � – среднемесячная заработная 
плата наемных работников в регионе / 
average monthly salary of employees in 
the region;
�6 R� � � – среднемесячная заработная 
плата в среднем по стране / average 
monthly salary is the national average
Источник: https://clck.ru/38dXuc

Индекс 
безопасности / 
Security Index

Ин7 �
�

7

7

R
r
� �
� �

�7 R� � – медианный уровень 
преступности в целом по стране / 
median crime rate in the whole country;
�7 r� � – уровень региональной 
преступности / level of regional crime
Источник: https://clck.ru/riQHf

Индекс ожидаемой 
продолжительности 
жизни населения / 
Index of life 
expectancy of the 
population

Ин8 �
�

8

8

r
R
� �
� �

�8 r� � – средняя продолжительность 
жизни населения региона / average life 
expectancy of the region’s population;
�8 R� � – средняя продолжительность 
жизни населения по стране / average life 
expectancy of the population in the country
Источник: https://clck.ru/38dXuc

Бл
ок

 «
В

ы
хо

д»
 / 

Th
e 

“E
xi

t”
 b

lo
ck

Показатели, отражающие результат функционирования регионального экономического 
пространства / Indicators reflecting the result of the functioning of the regional economic space

Индекс 
небедности / Index 
of non-poverty

Ин9 1 − P(r) P(r) – уровень бедности в регионе / 
level of poverty in the region
Источник: https://clck.ru/38dXuc

Индекс подушевого 
ВРП / Per capita 
GRP index

Ин10 �
�
10

10

r
R
� �
� �

�
10

r� � – объем валового регионального 
продукта на душу населения региона / 
volume of the gross regional product per 
capita of the region;
�
10

R� � – объем валового регионального 
продукта на душу населения в целом 
по стране / volume of gross regional 
product per capita in the whole country
Источник: https://clck.ru/38dYoi

Следует учитывать, что качество исходной информации и аналитических 
материалов может затруднить расчет и интерпретацию полученных значений. 
Это может быть связано: 

1) с несовершенством методик расчета некоторых показателей региональ-
ной статистики. Так, в официальной статистике за среднюю заработную плату, 
как правило, принимается начисленная, а не выплаченная заработная плата. 
В случае массовых задержек заработной платы различия между ними могут 
быть существенными;

2) с отсутствием или сомнительностью первичных данных, касающихся 
реальных доходов населения в регионах.

Предлагаемая нами методика, будучи основанной на данных официальной 
статистики, применима для большинства регионов. Однако для некоторых 

https://clck.ru/38dXuc
https://clck.ru/38dXuc
https://clck.ru/riQHf
https://clck.ru/38dXuc
https://clck.ru/38dXuc
https://clck.ru/38dYoi
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территорий (существенно отличающихся по природным, демографическим 
и иным естественным условиям) представленную систему показателей в случае 
необходимости можно доработать, вводя поправочные коэффициенты с учетом 
их специфики. В данной работе мы не ставили перед собой задачу разработки 
поправочных коэффициентов, так как это требует дополнительных эксперимен-
тальных расчетов.

Привлекательность данного алгоритма заключается в том, что оценка про-
изводится с учетом параметров, отражающих гуманитарную и криминальную 
ситуацию в регионе (к которым можно отнести ожидаемую продолжительность 
жизни населения, число зарегистрированных преступлений и др.), и после про-
веденного экспертного опроса и расчета соответствующих показателей.

Порядок измерения КЭП, предлагаемый авторами, включает пять этапов (рис. 2).
 

1. Отбор параметров, характеризующих КЭП /
Selection of parameters characterizing the economic space

2. Сбор исходной информации / Collecting
background information

3. Обоснование алгоритма расчета показателей-
индексов / Justification of the algorithm for 
calculating indicators-indexes

4. Обработка данных / Data processing

5. Типологизация регионов по уровню КЭП /
Typologization of regions by the level of the 
economic space

Р и с.  2.  Основные этапы оценки качества экономического пространства
F i g.  2.  Main stages of assessing the quality of the economic space

Первый этап ‒ отбор параметров, характеризующих качество регионального 
экономического пространства с учетом критериев полноты, наглядности и до-
ступности информации; уточнение источников исходных данных для их расчета.

Второй этап ‒ сбор и обработка исходной информации, важнейшим источ-
ником которой по отобранным показателям является ежегодник Федеральной 
службы государственной статистики «Регионы России».

Третий этап ‒ обоснование алгоритма расчета показателей-индексов.
В нашем случае целесообразно проведение опроса экспертов для установ-

ления значимости показателей качества экономического пространства.
Первоначально составляется список экспертов. Для репрезентативности вы-

борки и объективности оценки к опросу необходимо привлечь хозяйственных 
руководителей, представляющих различные сферы экономики. Число участву-
ющих в опросе должно быть не менее 10 человек. С этой целью авторами раз-
работана анкета, в которой перед экспертами поставлена задача проранжировать 
показатели с точки зрения их влияния на состояние экономического пространства 
(в порядке убывания их значения). 

Нами был проведен опрос экспертов в городах Москве, Калуге и Курске. 
Все респонденты были проинформированы об участии в исследовании. Любо-
пытно, что помимо ответов, эксперты предложили дополнительные параметры 
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и индикаторы, по их мнению, также отражающие качество экономического 
пространства, среди них ‒ обеспеченность территории газом, электроэнергией, 
всеми видами коммунальных услуг (холодное и горячее водоснабжение, ото-
пление и др.), а также широкополосной сетью Интернет.

Согласно методике, значение «1» присваивается наиболее важному, по мнению 
эксперта, индикатору, а значение «10» ‒ наименее значимому. Соответственно, 
каждому показателю эксперты присваивают тот или иной ранг, руководствуясь 
своими знаниями, опытом и интуицией. Как показал опрос (табл. 2), экспертные 
оценки параметров существенно отличаются. Далее из перечня индикаторов 
выбирается самый значимый индикатор (имеющий наименьшую сумму рангов). 

После обработки данных опроса был рассчитан интегральный показатель 
КЭП по формуле:

ÊÝÏ �
�� i i ia Èí
1

10 ,

где КЭП ‒ интегральный показатель качества экономического пространства; 
Инi ‒ значение i-го индекса; аi ‒ вес (значимость) i-го индекса.

Ниже представлена итоговая формула расчета интегрального показателя КЭП:

КЭП = 0,1344 Ин1 + 0,1543 Ин2 + 0,0748 Ин3 + 0,0640 Ин4 + 0,1420 Ин5 + 
+ 0,1132 Ин6 + 0,0833 Ин7 + 0,0758 Ин8 + 0,0844 Ин9 + 0,0738 Ин10 .

Четвертый этап предполагает обработку исходных данных. Все показате-
ли приводятся к индексной форме. Для этого значение каждого регионального 
показателя делится на среднее значение соответствующего показателя в целом 
по России. Изначальная неоднородность экономического пространства и колос-
сальный разброс экономического потенциала не позволяют выбрать в качестве 
эталона значения показателей регионов, поставленных в заведомо лучшие усло-
вия, поэтому мы остановились на среднероссийских значениях показателей.

Превышение индексами значения «1» по отдельным регионам в бóльшей сте-
пени определяется исходными преимуществами неэкономического происхождения 
(столичный статус г. Москвы, регистрация ПАО «Газпром» в г. Санкт-Петербурге, 
ресурсный потенциал таких регионов, как Ханты-Мансийский автономны округ ‒ 
Югра, Тюменская область и т. п.), что дает таким субъектам возможность при-
сваивать своего рода дифференциальную ренту. Поэтому если рассчитанное 
отношение превысит единицу, то индексу условно присваивается значение «1».

Пятым этапом является типологизация регионов по уровню КЭП в соот-
ветствии с разработанной нами шкалой оценки. Для этого на основе средне-
российских значений показателей рассчитывается интегральный показатель 
качества экономического пространства, который принимается за эталон. Далее 
определяются уровни качества экономического пространства каждого субъекта 
Федерации, в соответствии с которыми регионы распределяются на три группы: 
в первую группу (оценка «хорошо») входят регионы, уровень КЭП которых 
варьируется от 0,80 до 1,00; вторая группа включает регионы, имеющие уровень 
КЭП в пределах от 0,70 до 0,79 (оценка «удовлетворительно»); регионы с уровнем 
КЭП 0,69 и ниже составляют третью группу (оценка «неудовлетворительно»).
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Предложенная методика позволяет проводить межрегиональные сравнения 
качества экономического пространства и выстраивать рейтинг инвестиционной 
привлекательности регионов. Инвестиционная привлекательность определяется, 
с одной стороны, инвестиционным потенциалом, с другой ‒ инвестиционны-
ми рисками. Часть предложенных оценочных показателей (индекс инвестиций 
в основной капитал, индекс инвестиций в человеческий капитал и др.) харак-
теризуют инвестиционный потенциал региона, а такие показатели, как индекс 
занятости, безопасности, небедности, отражают уровень рисков. Поэтому 
интегральная оценка КЭП по совокупности показателей может быть использо-
вана при составлении рейтинга инвестиционной привлекательности регионов. 
Полученный рейтинг может служить основой корректировки государственной 
социально-экономической политики.

В соответствии с разработанной методикой произведен расчет качества эко-
номического пространства 85 субъектов Федерации. Полученные  результаты 
отражены в таблице 3.

Т а б л и ц а  3.  Типологизация регионов по авторской методике (2019‒2021 гг.)
T a b l e  3.  Typologization of regions according to the authorsʼ methodology (2019‒2021)

Субъект Федерации / Subject of the Russian Federation 2019 2020 2021
1 2 3 4

Интегральный показатель КЭП от 0,80 до 1,00 / The integral index of the CEP is from 0.80 to 1.00
Санкт-Петербург / St. Petersburg 0,98 0,99 0,97
Московская область / Moscow Region 0,97 0,99 0,96
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра / Khanty-Mansi 
Autonomous Area – Yugra 0,99 0,99 0,98

Москва / Moscow 0,97 0,98 0,97
…
Ярославская область / Yaroslavl Region 0,80 0,81 0,85
Калининградская область / Kaliningrad Region 0,82 0,81 0,83
Камчатский край / Kamchatka Territory 0,80 0,80 0,91

Переходные регионы (в разные годы регионы можно отнести к разным группам) / 
Transitional regions (regions can be classified into different groups in different years)

Омская область / Omsk Region 0,76 0,80 0,80
Ставропольский край / Stavropol Territory 0,78 0,80 0,78
…
Ульяновская область / Ulyanovsk Region 0,75 0,75 0,80
Республика Алтай / Republic of Altai 0,73 0,71 0,81
Еврейская автономная область / Jewish Autonomous Region 0,71 0,70 0,84
Интегральный показатель КЭП от 0,70 до 0,79 / Integral index of the CEP is from 0.70 to 0.79

Саратовская область / Saratov Region 0,78 0,79 0,78
Волгоградская область / Volgograd Region 0,75 0,78 0,74
…
Псковская область / Pskov Region 0,72 0,70 0,78
Республика Марий Эл / Republic of Mari El 0,70 0,70 0,76
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Окончание табл. 3 / End of table 3

1 2 3 4
Переходные регионы (в разные годы регионы можно отнести к разным группам) / 
Transitional regions (regions can be classified into different groups in different years)

Республика Тыва / Republic of Tuva 0,70 0,69 0,76
Ивановская область / Ivanovo Region 0,66 0,68 0,73
…
Карачаево-Черкесская Республика / Karachayevo-Circassian 
Republic

0,68 0,63 0,75

Республика Ингушетия / Republic of Ingushetia 0,63 0,62 0,72

В первую группу (индекс КЭП выше 0,80) вошли: по состоянию на 2020 г. – 
43 субъекта Федерации; по данным за 2021 г. –  57 регионов. Во вторую группу 
(индекс КЭП в диапазоне от 0,70 до 0,79) попали: в 2020 г. ‒ 33 региона, а в 2021 г. – 
28 регионов. В третью группу (индекс КЭП ниже 0,70) в 2020 г. вошли 9 регионов. 
По данным за 2021 г. уровень КЭП ниже 0,7 не зафиксирован ни в одном регионе.

Ввиду большого объема полученных данных в таблице 3 представлены 
результаты не по всем 85 субъектам Федерации, а только по лучшим и худшим 
в каждой группе регионов.

В целом по стране в 2020 г. уровень КЭП составил 0,81, а в 2021 г. – 0,83. 
Расчеты по данной методике показывают незначительное улучшение качества 
экономического пространства в развитых регионах страны в сложный период 
(с 2014 по 2021 г.), отмеченный пандемией и введением антироссийских санкций.

Интересную картину представляет взаимосвязь интегрального уровня ка-
чества экономического пространства с «выходом» системы (индексом валового 
регионального продукта на душу населения). В целом по 85 регионам коэффи-
циент корреляции составляет 0,8434, что свидетельствует о высокой тесноте 
связи (рис. 3). 

Расчеты показывают, что сильная корреляционная связь (коэффициент кор-
реляции составляет 0,81) имеется также между показателем КЭП и абсолютным 
значением валового регионального продукта на душу населения. Поскольку по-
следний показатель является одним из индикаторов экономического развития, 
можно говорить об определенном влиянии КЭП на развитие регионов.

Подтверждением качественного развития экономического пространства 
российских регионов и связанного с ним улучшения качества жизни населе-
ния служат данные о трудовой миграции между регионами за последние 7 лет. 
Так, число граждан России, работающих в стране за пределами региона своего 
места проживания, в 2022 г. сократилось на 7,4 %, до 2,64 млн чел., что являет-
ся самым низким показателем межрегиональной трудовой миграции с 2015 г.11 
(мы не исключаем, однако, что в последние три года на это снижение частичное 
влияние оказало использование удаленной формы привлечения сотрудников). 
Все это вписывается в выявленную тенденцию улучшения КЭП регионов России 
за последние 15 лет (2008‒2022 гг.) – период нашего исследования.

11 Межрегиональная трудовая миграция снизилась до минимума за 7 лет [Электронный ре-
сурс]. URL: https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/trud-migr-sniz/ (дата обращения: 
15.09.2023).

https://finexpertiza.ru/press-service/researches/2023/trud-migr-sniz/
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Обсуждение и заключение. На основе системного подхода, с учетом вве-
денных авторами ограничений, а также требований к методологии измерения 
КЭП, предлагается проводить его относительную оценку системой показателей, 
сгруппированных по трем блокам: факторы формирования и развития экономи-
ческого пространства («вход»); параметры социально-экономических процес-
сов, протекающих в системе («процесс»); результаты формирования качества 
экономического пространства («выход»). Такая структура показателей способна 
на системной основе отразить потенциал и уязвимости того или иного региона, 
источники региональной пространственной динамики, а значит, может быть 
использована для интегральной оценки уровня развития территорий.

Исследование показало сильную корреляционную связь интегрального по-
казателя КЭП как с индексом душевого ВРП, так и с показателем ВРП на душу 
населения. Наши выводы об улучшении качества жизни населения находят 
подтверждение в данных по межрегиональной трудовой миграции, которая 
существенно сократилась за последние 7 лет.

Предложенная нами методика применима для всех регионов (с учетом вве-
дения поправочных коэффициентов для отдельных регионов с существенно 
отличающимися, естественно-экстремальными условиями жизнедеятельности) 
и позволяет проводить межрегиональные сравнения качества экономического 
пространства, а также выстраивать рейтинг инвестиционной привлекатель-
ности регионов. Полученный рейтинг может служить основой корректировки 
государственной социально-экономической политики.
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Методический подход к комплексной оценке  
уровня жизни населения в регионах России
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Аннотация
Введение. Повышение уровня жизни населения является важнейшей задачей, стоящей перед ор-
ганами публичной власти. Однако ее решение невозможно без четкого понимания того, что под-
разумевается под данной дефиницией и как следует оценивать данный показатель. Несмотря на 
широкую представленность исследований по этому вопросу, единой позиции и общепринятой 
оценки фактически нет. Использование частных показателей дает противоречивые результаты. 
В связи с этим целью исследования является разработка методики комплексной оценки уровня 
жизни населения в регионах России. 
Материалы и методы. В рамках выполнения поставленной задачи были применены методы 
группировки, динамического и структурного анализа, корреляционного анализа и др. Инфор-
мационную базу исследования составили данные Федеральной службы государственной стати-
стики России, а также работы отечественных и зарубежных ученых в рассматриваемой сфере. 
Предложен подход к формированию интегральной оценки уровня жизни населения регионов 
России, основанный на двухэтапной свёртке 22 частных показателей, разделенных на пять групп 
с учетом весовых коэффициентов. Далее методика была апробирована на данных по регионам 
Российской Федерации. 
Результаты исследования. По результатам апробации сформированы рейтинги регионов по 
уровню жизни за 2017‒2021 гг., что позволило рассмотреть его динамику. Выявлено, что в целом 
позиции лидеров и аутсайдеров остаются стабильными, дифференциация между регионами не 
снижается. При этом если аутсайдеры имеют слабые позиции по подавляющему числу показа-
телей, то лидерство может быть обусловлено различными составляющими интегрального по-
казателя.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут быть использованы органами 
власти, ответственными за разработку и реализацию государственной политики в области ре-
гионального развития, социального обеспечения и в других связанных с данными вопросами 
сферах. Прогнозные оценки позволяют выявить угрозы реализации задачи повышения уровня 
жизни населения в регионах России.

Ключевые слова: уровень жизни населения регионов России, неравенство регионов, структура 
показателей уровня жизни, весовые характеристики показателей, методика определения интег-
рального показателя, рейтинг регионов по уровню жизни, дифференцированная политика
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Abstract
Introduction. Improving the living standards of the population is the most important task facing 
public authorities. However, its solution is impossible without a clear understanding of what is meant 
by this definition and how this indicator should be assessed. Despite the wide representation of 
studies on this issue, there is actually no unified position and, consequently, no generally accepted 
assessment. The use of private indicators gives contradictory results. In this regard, the aim of the 
study is to develop a methodology for the comprehensive assessment of living standards in Russian 
regions.
Materials and Methods. The methods of grouping, dynamic and structural analysis, correlation 
analysis and others were applied in the framework of the task. The information base of the study was 
formed by the data of the Federal State Statistics Service of Russia, as well as the works of domestic 
and foreign scientists in the field under consideration. The research proposed an approach to the for-
mation of an integral assessment of the standard of living of the population of Russian regions, based 
on a two-stage convolution of 22 private indicators divided into five groups, taking into account the 
weighting coefficients. Further the methodology was tested on the data on the regions of the Russian 
Federation.
Results. According to the results of the approbation, the ratings of regions by standard of living for 
2017‒2021 were formed, which allowed us to consider its dynamics. It was revealed that, in gene-
ral, the positions of leaders and outsiders remain stable; the differentiation between regions does not 
decrease. At the same time, while outsiders have weak positions in the overwhelming number of 
indicators, leadership can be due to different components of the integral indicator.
Discussion and Conclusion. The obtained results can be used by the authorities responsible for the 
development and implementation of state policy in the field of regional development, social security 
and other related areas. Forecast assessments allow us to identify threats to the realization of the task of 
improving living standards in Russian regions.
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Введение. Одной из основных проблем в России на протяжении последних 
лет является высокая степень дифференциации регионов по уровню жизни 
населения. Подобная ситуация приводит к формированию миграционного 
оттока из большей части регионов, концентрации материально-финансовых 
ресурсов в ограниченном перечне субъектов Федерации, усилению социальной 
напряженности и снижению экономического потенциала значительной части 
территории страны. Вместе с тем экспертами в данной области отмечается, что 
в сравнении с другими странами уровень доходов населения в России в целом 
ниже, а расходы на жизнь выше. Это связано с несколькими факторами, включая 
экономические проблемы, высокий уровень инфляции, неравномерное распре-
деление доходов, высокие цены на жилье и услуги, низкий уровень образования 
и др. [1]. Несмотря на меры, принимаемые на государственном уровне, проблема 
низкого уровня жизни населения остается актуальной для значительной части 
субъектов Российской Федерации. Фактическое отсутствие единой методологии 
и методики для измерения уровня жизни может приводить к неточным или ис-
каженным данным. Кроме того, оценка уровня жизни может зависеть от многих 
факторов, таких как доход, доступность услуг здравоохранения, образование, 
работа, жилье, среда обитания и культура.

Повышение уровня жизни населения и снижение дифференциации регионов 
России по данному критерию невозможны без предварительного решения задачи 
его оценки. Результаты проведения данной процедуры могут использоваться 
для сравнения разных территорий между собой, а также для определения нужд 
и проблем общества или каких-либо групп населения. Она может также быть 
использована как индикатор для создания и реализации политических программ 
и стратегий. Однако следует учитывать, что уровень жизни определяется раз-
личными показателями, отражающими благополучие и комфорт людей в кон-
кретном регионе или стране. Они включают в себя множество факторов, таких 
как доходы, доступ к услугам образования и здравоохранения, инфраструктуре, 
культурные возможности и экологическую среду. Кроме того, существенное 
влияние может оказывать субъективность восприятия ряда показателей, за-
висящих от культурных особенностей, социальных условий, индивидуальных 
потребностей и вкусов.

Цель исследования заключается в разработке подхода, позволяющего рассма-
тривать уровень жизни как комплексное понятие, и выработке соответствующей 
методики оценки данного показателя в регионах России, а также формировании 
на основе полученных результатов их рейтинга.

Обзор литературы. Само понятие «уровень жизни» имеет различные 
трактовки. Проблема его оценки и повышения рассматривается в работах как 
отечественных, так и зарубежных исследователей. В литературных источниках 
отмечается, что в экономическом плане теоретические и методологические основы 
данного направления заложены в фундаментальных трудах К. Маркса, А. Пигу, 
П. Самуэльсона, Дж. М. Кейнса, А. Маслоу, С. Фишера и др. [2]. При этом взгляды 
авторов на причины и последствия изменения уровня жизни, дифференциацию 
населения по величине доходов и иные связанные с этим вопросы существенно 
различаются. В частности, К. Маркс, введший в научное употребление понятие 
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«standard of living», рассматривал его с позиции удовлетворения «определенных 
потребностей, порожденных теми общественными условиями, в которых вос-
питываются и живут люди, приписывая, таким образом, некоторое влияние на 
уровень жизни населения комплекса социальных, исторических и региональных 
факторов» [3, с. 57]. В то же время другие авторы отмечают, что особенностью 
данного показателя является то, что отражая экономическое развитие, он в пер-
вую очередь ориентирован на потребности населения [4].

Важное значение для понимания уровня жизни имеют работы Е. Г. Анимицы, 
В. П. Бабинцева, В. Ф. Майера, Д. Поповой, Н. М. Римашевской и других оте-
чественных ученых. Широкую известность получили исследования В. Н. Бобкова 
(Всероссийский центр уровня жизни). В соответствии с его подходом «уровень 
жизни представляет собой денежную оценку ресурсов, необходимых для обеспе-
чения качества жизни личности, социальных групп и общества в целом» [5, с. 28]. 
С другой стороны, В. М. Жеребин и А. Н. Романов отмечают, что «уровень жиз-
ни – интегральный показатель, отражающий удовлетворенность материальных, 
духовных потребностей за определенный период времени» [6, с. 3]. А. С. Булатов 
указывает на то, что уровень жизни может рассматриваться как «совокупность 
реальных социально-экономических условий жизни» [7]. Более подробный тер-
минологический анализ данного понятия приводится Ж. С. Садыралиевым [8].

Различия присутствуют и в методике оценки данного показателя, что отра-
жается на определении влияющих факторов и мер государственной политики. 
Наиболее распространенным показателем в данном случае выступает среднедуше-
вая величина совокупных денежных доходов в месяц. Кроме того, применяются 
иные показатели, характеризующие доходы населения (размер заработной платы, 
величина доходов, остающаяся в распоряжении после уплаты налогов и сборов, 
и т. д.) и их вариации (расчет показателей в ценах соответствующих лет, в ценах 
базового периода, темповые показатели, соотношение данных и иных величин 
и т. д.), а также проводится анализ структуры расходов и доходов населения 
и величины сбережений, как фактора формирования будущих расходов [9].

Несмотря на очевидность влияния доходов населения на уровень жизни, 
возможность использования каждого из указанных показателей в отдельности 
в качестве индикатора уровня жизни населения имеет ряд недостатков. В част-
ности, среднедушевые денежные доходы как наиболее общий показатель благосо-
стояния населения не отражают структуру доходов, которая может существенно 
различаться в тех или иных регионах. В результате этого более высокий уровень 
доходов может сочетаться с более низким уровнем заработной платы. Однако 
для адекватной оценки привлекательности территории и принятия мер государ-
ственного управления требуется учитывать и этот аспект. В то же время имеет 
место несовпадение территории получения и использования доходов. В част-
ности, это может быть связано с широким распространением вахтового метода 
работы, значительными объемами переводов денежных средств работающими 
гражданами своим семьям в регионах постоянного проживания, а также функцио-
нированием элементов теневой экономики. Таким образом, оценка уровня жизни 
населения по величине расходов может помочь в получении более адекватного 
результата, однако в отрыве от прочих параметров социально-экономического 
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развития также не является достаточной. Еще в 1980-х гг. А. К. Сен показал 
необходимость исследования не только финансовых, но и «прямых» или «ре-
альных» показателей уровня жизни [10; 11].

Другая группа методов базируется на анализе экономики территории в целом 
как характеристике уровня жизни. В частности, в рамках индекса человеческого 
развития (ранее – индекс развития человеческого потенциала) он оценивается 
через величину валового национального дохода на душу населения по паритету 
покупательной способности.

Проблема поиска инструмента оценки уровня жизни приводит к формирова-
нию нетривиальных решений. Исследователи отмечают, что «многочисленные 
документы Организации Объединенных Наций и Всемирного банка определяют 
взаимосвязь между потреблением энергии и уровнем жизни» [12]. Е. Шамаева 
и К. Шадров  рассматривают применение «энергетической теории стоимости для 
оценки валового внутреннего продукта и уровня жизни стран мира в энергети-
ческих единицах», приводя результаты расчетов за период с 1992 по 2019 г. [13]. 
Следует отметить, что использование данного подхода на региональном уровне 
потребовало бы существенной корректировки методики. Однако в целом нельзя 
не признать, что она имеет свои преимущества. 

Кроме того, частные показатели не всегда адекватно отражают реальную си-
туацию. Это связано с тем, что высокие позиции территории по одним критериям 
могут сочетаться с низкими позициями по другим. Данная проблема решается 
путем разработки комплексных индикаторов, включающих разнородные состав-
ляющие понятия «уровень жизни населения». Одной из наиболее известных 
является методика, представленная в руководстве Организации Объединенных 
Наций «International definition and measurement of le vels of living».

Другая проблема оценки уровня жизни населения связана с агрегированием 
показателей, представленных в официальных статистических источниках, в то 
время как она осуществляется и на уровне отдельного человека, и на уровне целых 
стран. Индивидуальный уровень жизни может быть оценен непосредственно 
через объем потребляемых благ. Однако в случае использования агрегированных 
показателей возникает проблема учета равномерности распределения доходов 
и расходов. В частности, С. А. Айвазян указывает на наличие двух методологи-
ческих подходов к оценке и измерению качества жизни (микро- и макроуровни 
анализа)1. Аналогичная ситуация наблюдается в отношении оценки параметров 
уровня жизни населения. Кроме того, на муниципальном уровне также просле-
живается наличие высокой степени пространственной неоднородности [14; 15]. 
Данную проблему рассматривает М. С. Оборин в публикации, акцентирующей 
внимание на развитии малых городов [16]. С. Тамбе полагает, что вопросы уровня 
жизни взаимосвязаны с концепцией развития «снизу вверх», которая в значи-
тельной мере противопоставляется парадигме развития, основанной на экономи-
ческом росте. Вместе с тем концентрация на домохозяйствах и абстрагирование 
затрудняют использование данного подхода для анализа на макроуровне [17]. 
С. Тамбе показывает, что возможно сочетание различных методов и показателей 

1  Айвазян С. А. Анализ качества и образа жизни населения (эконометрический подход). М. : 
Наука, 2012. 432 с.
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для получения наиболее точных оценок. Ф. Мейянти с коллегами в своей ста-
тье предприняли попытку сочетать методы объективной оценки и результатов 
опроса молодежи трудоспособного возраста с целью определения возможностей 
изменения уровня жизни. При этом учитывается дифференциация по возрасту, 
образованию и т. д. Показано, что данный подход как дает преимущества, так 
и приводит к формированию дополнительных противоречий [18].

Анализ существующего опыта свидетельствует о необходимости применения 
комплексного подхода к оценке уровня жизни населения в регионах России. 
Требуется учитывать величину доходов, расходов населения, уровень развития 
инфраструктуры, наличие имущества, а также уровень дифференциации насе-
ления по величине доходов. Схожего мнения придерживаются и другие исследо-
ватели, например, предлагая подход к определению интегрального индикатора, 
характеризующего качество жизни населения в регионах страны [19]. Данный 
подход может быть адаптирован для решения задачи оценки уровня жизни, однако 
достаточно сложный математический аппарат потребовал бы дополнительных 
процедур анализа доступной статистической базы. 

В то же время следует отметить, что изменение условий жизнедеятельности 
общества приводит к необходимости развития методов оценки уровня жизни 
населения. На сегодняшний день обсуждается вопрос об оценке его цифровой 
составляющей [20].

 Проведенный анализ показал, что уровень жизни является многоаспектным 
понятием и может быть оценен с применением различных подходов на основе 
множества показателей. При этом лидерство территории в одном направлении 
может сочетаться с отставанием по другим составляющим уровня жизни. Все это 
приводит к тому, что рейтинги, построенные на базе частных показателей, 
дают достаточно противоречивые результаты2. Комплексность оценки стано-
вится объективным требованием при проведении исследования уровня жизни 
в регионах России.

Материалы и методы. В рамках предлагаемого подхода реализуется кон-
цепция комплексной оценки уровня жизни в регионах Российской Федерации, 
построенной на необходимости учета разноплановых показателей, объединен-
ных в группы. Определение групп показателей базируется на учете следующих 
предпосылок:

1. Фактором формирования уровня жизни населения являются его доходы. 
В связи с этим анализ показателей денежных доходов населения становится не-
отъемлемой частью исследований в данной сфере. Выбор конкретного показателя 
зачастую не столь очевиден. Исследования свидетельствуют, что влияние ока-
зывают даже форма, периодичность и «ожидаемость» поступлений финансовых 
ресурсов [21]. Наиболее полно ситуацию отражает величина среднедушевых 
денежных доходов, поскольку она агрегирует в себе разнородные источники, 
формируя, таким образом, совокупный потенциал для приобретения различных 
благ. Однако структура доходов населения в различных регионах страны мо-
жет существенно различаться. В связи с этим целесообразным представляется 

2  Жахов Н. В., Антропова Т. Г., Кривошлыков В. С. Методы исследования региональной 
экономики. Курск : Университетская книга, 2022. 188 с.
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включить в рассмотрение дополнительные показатели, например величину 
среднемесячной заработной платы, поскольку данный источник доходов является 
основным для большинства жителей страны и именно он определяет уровень 
жизни большинства населения. Кроме того, величина заработной платы явля-
ется индикатором развития экономики и ключевым фактором формирования 
миграционных процессов в Российской Федерации и ее регионах. Вторые по 
величине источники доходов ‒ социальные трансферты, наиболее существенным 
из которых является пенсия. Возрастание доли пенсионеров в общей числен-
ности населения и текущий уровень их доходов делает задачу повышения их 
уровня жизни одной из ключевых. В дополнение к указанным факторам, на наш 
взгляд, при анализе социально-экономического положения региона и уровня 
жизни необходимо принимать во внимание долю населения с доходами ниже 
прожиточного минимума. 

2. Непосредственное обеспечение определенного уровня жизни выражается 
в объеме благ, которые может позволить себе человек через показатели расходов 
населения. Несмотря на то, что именно доходы наиболее часто рассматриваются 
в качестве индикатора уровня жизни, следует признать, что они обладают рядом 
недостатков. В частности, фактическое использование доходов может осущест-
вляться в других регионах, что снижает информативность данного показателя 
с точки зрения анализа уровня жизни [22]. Понимание объема потребительских 
расходов в определенной степени снижает риски подобных искажений. Вместе 
с тем значение имеет и структура расходов. В частности, целесообразно вы-
делить расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг. С другой стороны, 
анализ расходов в финансовом выражении может не в полной мере отражать 
покупательную способность населения даже с учетом корректировки с исполь-
зованием индекса потребительских цен. Одним из направлений расходования, 
представленным в официальном статистическом учете, является потребление 
мяса на душу населения. На наш взгляд, данный показатель может быть ис-
пользован в качестве дополнительного в рамках исследования, поскольку рост 
потребления мяса свидетельствует о повышении благосостояния населения. 
Анализ структуры питания и доли расходов по данному направлению в общем 
объеме расходов населения регионов России рассматривались в качестве инди-
каторов уровня жизни рядом отечественных исследователей [23]. Вместе с тем 
очевидно, что ни один из показателей не лишен недостатков. Так, потребление 
мяса не учитывает изменение структуры данного потребления (возможный пере-
ход с более дорогих видов (например, говядины) на более дешевые (свинина)).

3. Наличие финансовых ресурсов определяет возможности человека в удов-
летворении благ, но для фактической их реализации на данной территории тре-
буются институты, предоставляющие данные блага. В связи с этим в качестве 
характеристики территории как поставщика благ целесообразно обратиться 
к показателям развития социальной инфраструктуры. Сама по себе задача оцен-
ки развитости социальной инфраструктуры является многоаспектной и требую-
щей анализа большого количества разнородных показателей [24], так как данная 
инфраструктура включает в себя множество взаимосвязанных сфер, в том числе 
образование, здравоохранение, культуру, ЖКХ, розничную торговлю, транспорт 
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и т. д. В рамках проведенного исследования было выделено несколько показа-
телей, которые, на наш взгляд, достаточно укрупненно характеризуют каждую 
из данных сфер. Следует отметить, что уровень обеспеченности населения 
объектами социальной инфраструктуры характеризует не только потенциал 
территории в части предоставления данных благ, но и отражает спрос населения 
на данные блага, т. е. покупательскую способность, что фактически является 
характеристикой уровня жизни.

4. Если доходы и расходы населения отражают изменение благосостояния 
населения в определенный период времени, то они не в полной мере позволяют 
характеризовать накопленный уровень благ. Возможна ситуация, при которой 
реальный уровень жизни населения региона отличается от того, который мог 
быть обеспечен соответствующим уровнем доходов и расходов: например, если 
значительная часть населения получает доходы за пределами региона (вахтовый 
метод работы, удаленная работа, переводы родственникам, теневые доходы и т. д.), 
а дорогостоящие товары приобретаются за рубежом (в качестве примера можно 
рассмотреть возросший спрос со стороны россиян на автомобили из Казахстана 
в 2022 г.). В связи с этим необходимо принимать во внимание характеристики 
имеющегося имущества.

Для решения данной задачи было отобрано несколько индикаторов. В первую 
очередь значение имеет обеспеченность населения жильем, поскольку достойные 
жилищные условия являются базовой потребностью, удовлетворение которой 
необходимо наравне с обеспечением продовольствием и одеждой. В соответ-
ствии с пирамидой потребностей А. Маслоу они находятся на самом нижнем 
уровне. Однако значение имеет качество жилищных условий. В статистических 
источниках приводятся значения по обеспеченности жилья различными видами 
благоустройства – газопровод, напольные электроплиты, горячее водоснабжение 
и т. д. Ввиду различия в климатических условиях между регионами и по ряду 
других причин многие из них не всегда могут рассматриваться в качестве кор-
ректного индикатора сопоставления. Наиболее приемлемым для данных целей 
выступает «Доля жилого фонда, обеспеченного водопроводом».

Другим показателем данной группы является наличие легковых автомобилей 
и имущества бытового назначения долговременного применения. В частности, 
были рассмотрены три показателя – наличие посудомоечных машин, компьютеров 
и телевизоров на 100 домохозяйств. Их выбор обусловлен относительно высокой 
стоимостью, долгим сроком службы. При этом они не являются равнозначными 
с точки зрения доступности с учетом важности удовлетворяемой потребности. 
Появление каждого из них может характеризовать увеличение уровня жизни. 
Так, первым из указанных решается вопрос о приобретении телевизора, далее 
компьютера и наименее распространены посудомоечные машины. То есть решение 
о приобретении последней может рассматриваться как желание и возможность 
удовлетворить потребность в повышении уровня жизни, когда более актуальные 
и доступные потребности (телевизор и компьютер) уже удовлетворены.

5. Ресурсы и блага распределены неравномерно между группами населения. 
Имеющаяся статистическая база представляет данные о дифференциации до-
ходов, в то время как по расходам это оценить не представляется возможным. 
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Несмотря на то, что данные показатели взаимосвязаны, было бы некорректно 
говорить об их идентичности [25]. Так, имеющиеся инструменты неформального 
перераспределения финансовых ресурсов между группами населения приводят 
к тому, что полученные доходы могут передаваться другим лицам. Кроме того, 
исследователями отмечаются различия в субъективном восприятии неравен-
ства [26]. В связи с этим неравномерность доходов не означает аналогичную 
неравномерность расходов и неравномерность уровня жизни. Однако следует 
признать, что более высокий уровень дифференциации населения по доходам 
необратимо влечет за собой и повышение дифференциации по уровню жизни. 
Соответственно, в рамках проводимого исследования представляется целесо-
образным рассматривать показатели неравномерности доходов как отдельную 
группу, определяющую уровень жизни в регионе.

Таким образом, было выделено пять направлений оценки и сформировано 
пять групп показателей, характеризующих уровень жизни в регионах России 
(рисунок). Несомненно, на его величину оказывают влияние и иные факторы, 
в том числе в зарубежных и отечественных источниках достаточно много пуб-
ликаций, посвященных тому, какое влияние оказал и продолжает оказывать 
COVID-19 [27; 28]. Однако в рамках данного исследования мы остановились 
на выделенных группах. Для учета особенностей различных регионов данные 
показатели были соотнесены с величиной прожиточного минимума (среднеду-
шевые денежные доходы, величина заработной платы и т. д.), численностью на-
селения (численность врачей, число легковых автомобилей и т. д.), количеством 
домохозяйств в регионе (число посудомоечных машин, число персональных 
компьютеров и т. д.).

Непосредственно процедура формирования интегрального показателя была 
представлена в нашей ранее опубликованной статье [29]. Далее приведено ее 
краткое описание.

Для обеспечения сопоставимости показателей между собой проведена 
процедура нормирования, в рамках которой разноразмерные величины были 
приведены к шкале от нуля до единицы. При этом учтено, что для одних по-
казателей более высокое значение может интерпретироваться как положитель-
ная характеристика (например, величина денежных доходов населения), а для 
других – как негативная характеристика (например, доля населения с доходами 
ниже прожиточного минимума). В связи с этим нормирование осуществлялось 
по двум формулам. В первом случае применяется формула (1):
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где Yij – значение j-го показателя по i-му региону; Ymin j, Ymax j – минимальное 
и максимальное значение j-го показателя по всем рассматриваемым регионам 
соответственно; Yij

n  – нормированное значение j-го показателя по i-му региону.
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Показатели доходов /
Income indicators

Показатели 
расходов / 
Expenditure 
indicators

Показатели развития 
социальной 

инфраструктуры / 
Social infrastructure 

development indicators

Показатели 
имущества / 

Property indicators

Показатели
равномерности

распределения благ /
Indicators of uniform 

distribution of benefits

Среднедушевые
денежные доходы /

Average per capita cash 
income

Средняя величина
назначенной пенсии /

Average amount 
of assigned pension

Среднемесячная 
начисленная 

заработная плата / 
Average monthly

accrued salary

Доля населения
с доходами ниже

прожиточного
минимума / Share 

of the population with 
incomes below the 
subsistence level

Потребительские 
расходы / Consumer 

spending

Доля расходов на
покупку товаров
и услуг / Share 

of expenses for the 
purchase of goods and 

services

Потребление мяса / 
Meat consumption

Доля расходов
населения на оплату

ЖКХ / Share 
of household expenses 

for housing and 
communal services

Численность 
профессорско-

преподавательского 
состава / Number of

teaching staff

Численность врачей / 
Number of doctors

Численность зрителей 
театров и посещение 

музеев / Number 
of theater spectators and 

museum visits

Оборот розничной 
торговли / Retail trade 

turnover

Число легковых 
автомобилей / Number 

of cars

Число посудомоечных 
машин / Number 

of dishwashers

Число персональных 
компьютеров / Number 
of personal computers

Число телевизоров / 
Number of TVs

Соотношение 
среднего 

и медианного 
дохода / Ratio 

of average and median 
income

Коэффициент 
фондов / Funds ratio

Коэффициент 
Джини / Gini 

coefficient

Уровень жизни населения региона / Standard of living of the region’s
population

Оборот общественного 
питания / Public catering 

turnover

Обеспеченность 
жильем / Housing 

provision

Доля жилого фонда,
обеспеченного

водопроводом / Share 
of housing stock 

provided with running 
water

Р и с у н о к.  Структура показателей оценки уровня жизни населения3

F i g u r e.  Structure of indicators for assessing the living standards of the population

На следующем этапе осуществляется свёртка частных показателей для оцен-
ки интегрального значения по каждому из выделенных направлений. В рамках 
проведенного исследования была выявлена необходимость учета весовых харак-
теристик каждого из частных показателей. В качестве допущения было принято, 
что динамика изменения значений показателей внутри одной группы должна 
быть сонаправленной. Соответственно показатели, характеризующиеся отличной 
от других динамикой изменения, должны иметь более низкое весовое значение. 
В связи с этим предварительно проводится корреляционный анализ, на основа-
нии результатов которого определяются весовые характеристики в формуле (3). 
Для этого для каждого показателя рассчитываются значения коэффициентов 
парной линейной корреляции Пирсона со всеми прочими показателями группы, 
а затем – средние значения данных величин для каждого показателя. В качестве 
допущения было принято, что динамика изменения значений показателей вну-
три одной группы должна быть сонаправленой. Соответственно, показатели, 
характеризующиеся отличной от других динамикой изменения, будут иметь 
более низкое весовое значение. 

3 Здесь и далее в статье рисунок и таблицы составлены авторами.
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где Li
k � – значение k-ой группы показателей уровня жизни по i-му региону; mj

k � – 
весовая характеристика j-го показателя в k-ой группе.

Аналогичным образом было предложено определять обобщенное значение 
уровня жизни в регионе (Hi) путем свёртки интегральных показателей по всем 
направлениям с учетом весовых характеристик самих направлений:
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где mk – весовая характеристика k-ой группы в интегральном показателе уровня 
жизни в регионе.

Таким образом, алгоритм расчета интегрального показателя уровня жизни 
населения в регионе включает следующие этапы:

1) определение перечня частных показателей, их группировку и нормирование;
2) определение весовых характеристик частных показателей в рамках каж-

дой группы и расчет интегрального значения по группе показателей;
3) определение весовых характеристик отдельных групп в рамках общего 

показателя уровня жизни населения и расчет данного показателя для каждого 
из субъектов Российской Федерации.

Полученная оценка уровня жизни является комплексным отражением ситуа-
ции, учитывает формирование и использование ресурсов населения, которые 
определяют возможность удовлетворения потребностей. 

Результаты исследования. Апробация разработанного подхода осуществлена 
на данных по регионам России за период с 2017 по 2021 г. Принимая во вни-
мание число рассматриваемых регионов и показателей, совокупное количество 
значений, вошедших в базу данных, составило более 9,5 тыс. единиц. 

Весовые характеристики по элементам каждой из выделенных групп по-
казателей, использованных для формулы (3), представлены в таблице 1.

Т а б л и ц а  1.  Значения весовых характеристик частных показателей, 2017‒2021 гг.
T a b l e  1.  Values of weighting characteristics of private indicators, 2017‒2021

Показатель / Indicator 2017 2018 2019 2020 2021

1 2 3 4 5 6

Группа 1. Показатели доходов / Group 1. Income indicators
Отношение среднедушевых денежных доходов 
к прожиточному минимуму / Ratio of average per 
capita cash income to the subsistence minimum 

0,671 0,671 0,675 0,667 0,681

Отношение заработной платы к прожиточному 
минимуму / Wage to living wage ratio

0,571 0,572 0,569 0,563 0,601

Отношение средней пенсии к прожиточному 
минимуму / Ratio of average pension to 
subsistence level

0,357 0,355 0,345 0,322 0,352
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Окончание табл. 1 / End of table 1

1 2 3 4 5 6

Доля населения с доходами ниже величины 
прожиточного минимума / Share of population with 
incomes below the subsistence level

0,665 0,666 0,663 0,652 0,678

Группа 2. Показатели расходов / Group 2. Cost indicators

Отношение потребительских расходов 
к прожиточному минимуму / Ratio of consumer 
expenditures to subsistence level

0,463 0,418 0,433 0,352 0,385

Доля расходов населения на покупку товаров 
и оплату услуг / Share of household expenditures on 
purchase of goods and payment for services

0,553 0,498 0,462 0,472 0,458

Потребление мяса и мясопродуктов / Consumption 
of meat and meat products

0,386 0,378 0,366 0,340 0,344

Удельный вес расходов населения на оплату 
ЖКХ / Share of household expenditures on housing 
and utility bills

0,405 0,320 0,297 0,206 0,208

Группа 3. Показатели развития социальной инфраструктуры /  
Group 3. Indicators of social infrastructure development

Численность профессорско-преподавательского 
состава на 1 000 чел. населения / Number of 
teaching staff per 1,000 people of the population

0,420 0,422 0,438 0,400 0,412

Численность врачей на 1 000 чел. населения / 
Number of doctors per 1000 population

0,469 0,490 0,529 0,552 0,574

Численность зрителей театров на 1 000 чел. 
населения / Number of theater-goers per 1000 
persons of population

0,530 0,530 0,545 0,529 0,517

Оборот розничной торговли на душу населения / 
Retail trade turnover per capita

0,474 0,482 0,481 0,473 0,472

Оборот общественного питания на душу 
населения / Public catering turnover per capita

0,395 0,465 0,474 0,430 0,455

Группа 4. Показатели имущества / Group 4. Property indicators

Число собственных легковых автомобилей / 
Number of own passenger cars

0,394 0,346 0,376 0,365 0,336

Число посудомоечных машин на 100 домохозяйств / 
Number of dishwashers per 100 households

0,337 0,303 0,318 0,349 0,305

Число персональных компьютеров на 
100 домохозяйств / Number of personal computers 
per 100 households

0,346 0,296 0,352 0,362 0,360

Число телевизоров на 100 домохозяйств / Number 
of TV sets per 100 households

0,437 0,377 0,397 0,422 0,396

Обеспеченность жильем / Housing provision 0,336 0,306 0,343 0,335 0,341

Удельный вес площади жилищного фонда, 
оборудованной водопроводом / Share of housing 
stock area equipped with water supply system

0,338 0,298 0,325 0,321 0,305

Группа 5. Показатели равномерности распределения благ /  
Group 5. Indicators of evenness of distribution of benefits

Соотношение среднего и медианного денежного 
дохода населения / Ratio of average and median 
cash income of the population

0,999 0,994 0,999 0,999 0,999

Коэффициент фондов / Funds ratio 0,998 0,995 0,997 0,997 0,997

Коэффициент Джини / Gini coefficient 0,998 0,995 0,997 0,996 0,996
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Аналогичный подход был применен для анализа весовых характеристик 
групп показателей в рамках расчета обобщенного уровня жизни в регионе 
Российской Федерации. Полученные значения весовых характеристик пред-
ставлены в таблице 2.

Т а б л и ц а  2.  Значения весовых характеристик групп показателей, 2017‒2021 гг.
T a b l e  2.  Values of weighting characteristics of groups of indicators, 2017‒2021

Группа / Group 2017 2018 2019 2020 2021
1. Показатели доходов / Income indicators 0,374 0,381 0,393 0,357 0,377

2. Показатели расходов / Expenditure indicators 0,325 0,331 0,361 0,314 0,322

3. Показатели развития социальной 
инфраструктуры / Indicators of social 
infrastructure development

0,325 0,332 0,321 0,308 0,310

4. Показатели имущества / Property indicators 0,408 0,417 0,413 0,423 0,418

5. Показатели равномерности распределения 
благ / Indicators of even distribution of benefits

−0,074 −0,082 −0,099 −0,050 −0,058

Как ни парадоксально, весовые характеристики пятой группы имеют от-
рицательные значения. В целом это согласуется с реально наблюдаемой ситуа-
цией, в которой в экономически более развитых регионах наблюдается большая 
степень расслоения населения по величине доходов.

Рассчитанные показатели уровня жизни населения стали основой для фор-
мирования рейтинга регионов. В таблице 3 представлен фрагмент рейтинга, 
в котором отражены 10 регионов-лидеров и 10 регионов-аутсайдеров по данному 
показателю по состоянию на 2021 г., а также места, занимаемые данными ре-
гионами в период с 2017 г.

Т а б л и ц а  3.  Рейтинг регионов Российской Федерации по уровню жизни, 2017‒2021 гг., место
T a b l e  3.  Ranking of Russian regions by standard of living, 2017‒2021, position

Интегральное значение / Integral value 2017 2018 2019 2020 2021
1 2 3 4 5 6

г. Санкт-Петербург / St. Petersburg 1 1 1 1 1
г. Москва / Moscow 2 2 2 2 2
Московская область / Moscow Region 6 5 4 3 3
Сахалинская область / Sakhalin Region 3 3 3 4 4
Республика Татарстан / Republic of Tatarstan 4 4 6 6 5
Воронежская область / Voronezh Region 5 6 7 5 6
Белгородская область / Belgorod Region 7 7 9 7 7
Ямало-Ненецкий автономный округ / Yamal-
Nenets Autonomous Area

12 9 5 12 8

Нижегородская область / Nizhny Novgorod Region 9 8 13 10 9
Краснодарский край / Krasnodar Territory 14 13 10 9 10
… … … … … …
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Окончание табл. 3 / End of table 3

1 2 3 4 5 6
Кабардино-Балкарская Республика / Kabardino-
Balkarian Republic

76 76 77 78 76

Забайкальский край / Trans-Baikal Territory 74 75 76 77 77
Курганская область / Kurgan Region 77 77 75 76 78
Республика Алтай / Republic of Altai 82 82 80 79 79
Чеченская Республика / Chechen Republic 80 79 81 81 80
Республика Калмыкия / Republic of Kalmykia 79 80 78 80 81
Еврейская автономная область / Jewish 
Autonomous Region

81 81 82 82 82

Карачаево-Черкесская Республика / Karachayevo-
Circassian Republic

83 83 83 83 83

Республика Тыва / Republic of Tuva 85 84 84 84 84
Республика Ингушетия / Republic of Ingushetia 84 85 85 85 85

Проведенный анализ показал, что лидерские позиции на всем рассматриваемом 
интервале времени сохраняются за городами федерального значения ‒ Санкт-
Петербургом и Москвой. В тройку лидеров также входит Московская область, 
имеющая тесные связи с г. Москвой и улучшившая свои позиции, поднявшись 
за последние годы с 6-го на 3-е место. Следует отметить, что факторы, которые 
определили положение регионов в рейтинге, могут различаться. Например, для 
Сахалинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа высокий вклад 
в интегральное значение показателя вносит уровень доходов населения. Например, 
в Сахалинской области среднедушевой доход населения выше величины прожи-
точного минимума в 4,01 раз (5-е место среди всех регионов страны), в то время 
как в среднем по Российской Федерации данный показатель составляет 3,46 раза. 
С другой стороны, для ряда регионов центральной России фактором, обеспе-
чившим высокое положение, явились величина расходов и наличие предметов 
долгого пользования. В частности, Воронежская область занимает 6-ю позицию 
по соотношению объема потребительских расходов к величине прожиточного 
минимума и 9-ю ‒ по обеспеченности жильем. Регионы, занимающие нижние 
позиции в представленном рейтинге, в большинстве своем имеют слабые по-
зиции по подавляющей части рассмотренных показателей.

Обсуждение и заключение. Результаты анализа показывают, что уровень 
жизни описывается совокупностью параметров, относительные оценки которых 
могут значительно различаться. При этом выделение ключевых элементов инте-
гральной оценки дает возможность проводить дифференцированную политику 
в сфере повышения уровня жизни, концентрируя внимание на наименее разви-
тых в конкретном регионе сферах. Использование формализованной структуры 
и методики расчета показателей позволяет осуществлять количественную оценку 
изменения показателей [30]. Требуется определить степень влияния управляемых 
параметров на динамику рассмотренных частных показателей и мероприятий для 
их достижения. Необходимо учитывать изменение макроэкономических условий, 
возрастной структуры населения [31] и ряд других факторов. При этом речь идет 
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не только о решении адресных вопросов, но и о принципиальном соотношении 
между двумя направлениями повышения уровня жизни населения – рост дохо-
дов за счет развития экономики или усиление мер государственной поддержки 
в форме социальных выплат и льгот, в том числе введение так называемого без-
условного базового дохода. Указанная задача также нуждается в количественной 
оценке текущего и перспективного параметров уровня жизни. Таким образом, на 
наш взгляд, предлагаемая методика и разработанный на ее основе программный 
инструментарий могут быть применены органами государственного управления 
федерального и регионального уровней для решения следующих задач:

1) анализ текущей ситуации, оценка уровня жизни в регионах страны и фор-
мирование соответствующих рейтингов с целью выделения проблемных зон;

2) определение сильных и слабых сторон в развитии субъектов Российской 
Федерации с точки зрения рассматриваемой проблематики;

3) формирование прогноза изменения ситуации при реализации тех или 
иных мер государственной политики, включая решение вопроса взаимовлияния 
развития различных территорий и учета комплексного воздействия частных 
индикаторов на уровень жизни населения;

4) обоснование параметров дифференцированной региональной политики 
в Российской Федерации, учитывающей особенности развития отдельных ее частей.

В совокупности можно говорить о повышении эффективности государ-
ственного управления и уровня жизни населения в регионах России как целях 
разработки и внедрения предлагаемой методики. 

На наш взгляд, предложенный методический подход к комплексной оценке 
уровня жизни населения в регионах России может быть в дальнейшем исполь-
зован при формировании прогноза изменения ситуации и анализа последствий 
решений, принимаемых в отношении частных параметров с позиции их влияния 
на общие показатели. Вместе с тем требуется дополнительно рассмотреть во-
прос о целесообразности расширения перечня рассматриваемых параметров. Его 
расширение может быть необходимо в связи с трансформацией общественных 
взаимоотношений под влиянием их цифровизации. 
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Региональная санаторно-курортная сфера:  
оценка рисков функционирования и развития

Н. В. Рубцова

Байкальский государственный университет (г. Иркутск, Российская Федерация)
runatasha21@yandex.ru

Аннотация
Введение. Сфера санаторно-курортного отдыха в некоторых регионах Российской Федерации 
в последние годы характеризуется неблагоприятными тенденциями, проявляющимися в сокра-
щении количества здравниц, числа мест в них, а также количества размещенных лиц. В этой 
связи актуальным является изучение рисков, оказывающих воздействие на дальнейшее функ-
ционирование отрасли, а также разработка перечня мер по их снижению. Цель исследования 
заключалась в верификации рисков функционирования и развития региональной санаторно-ку-
рортной сферы и выработке направлений по их снижению. 
Модели и методы. Объектом исследования выступила санаторно-курортная сфера Иркутской об-
ласти. Характеристика отрасли продемонстрирована с использованием методов ретроспективного 
и компаративного анализа, сравнения динамики ряда показателей: количества санаторно-курорт-
ных организаций, среднего числа мест в них, количества размещенных лиц в санаторно-курорт-
ных организациях, коэффициента загрузки. Оценка рисков функционирования и развития санатор-
но-курортной сферы региона проводилась с использованием метода экспертной оценки в разрезе 
шести групп рисков: политических, экономических, социальных, инфраструктурных, экологиче-
ских, правовых, по четырем критериям – вероятность, влияние, управляемость и значимость.
Результаты исследования. На основе проведенного анализа продемонстрировано, что, обладая 
значительным потенциалом, санаторно-курортная сфера региона характеризуется удовлетвори-
тельными результатами функционирования. С помощью анализа значимости и управляемости 
рисков определена стратегия управления ими, сформированы основные направления по разви-
тию региональной санаторно-курортной сферы Иркутской области, нацеленные на снижение 
инфраструктурных, экономических и экологических рисков.
Обсуждение и заключение. Полученные результаты могут быть полезны для служащих го-
сударственных учреждений, в чей круг компетенций входит разработка управленческих реше-
ний, направленных на развитие санаторно-курортной сферы Иркутской области. Используемый 
в статье методологический инструментарий может представлять интерес для исследователей, 
осуществляющих научный поиск по проблеме снижения рисков функционирования и развития 
санаторно-курортной сферы территорий (регионов, туристских дестинаций).    

Ключевые слова: санаторно-курортная сфера региона, оздоровительный туризм, риски функцио-
нирования санаторно-курортной сферы, стратегия управления рисками, туристская дестинация
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Abstract
Introduction. The sphere of resort recreation in some regions of the Russian Federation in recent years 
is characterized by unfavorable trends, manifested in a reduction in the number of health resorts, the 
number of places in them, as well as the number of accommodated persons. In this regard, it is very 
relevant to study the risks affecting the further functioning of the industry, as well as the development 
of a list of measures to reduce them. The purpose of the study was to verify the risks of functioning and 
development of the regional health resort industry and to develop directions for their reduction.
Materials and Methods. The object of the study is the health resort sector of the Irkutsk Region. The 
characteristics of the industry are demonstrated using the methods of retrospective and comparative 
analysis, comparison of the dynamics of a number of indicators: the number of health resort 
organizations, the average number of beds in them, the number of people accommodated in health 
resort organizations, the load factor. The assessment of risks of functioning and development of health 
resort sphere of the region was carried out using the method of expert assessments in the context of 
six groups of risks: political, economic, social, infrastructural, environmental, legal, according to four 
criteria ‒ probability, impact, manageability and significance.
Results. Based on the analysis, it was shown that, having a significant potential, the health resort 
industry of the region as a whole is characterized by satisfactory results of functioning. The analysis of 
the significance and manageability of risks allowed the author to define strategies for their management, 
to formulate the main measures for the development of the regional health resort complex of the Irkutsk 
Region, aimed at reducing infrastructural, economic and environmental risks.
Discussion and Conclusion. The results obtained can be useful for employees of public institutions, 
whose competence includes the development of management decisions aimed at the development of 
health resort sphere of the Irkutsk Region. The methodological tools used in the article may be of 
interest to scientists, researchers conducting scientific research on the problem of reducing the risks of 
functioning and development of health resort sphere of territories (regions, tourist destinations).

Keywords: resort sphere of the region, health tourism, risks of functioning of resort sphere, risk 
management strategy, tourist destination
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Введение. В 2023 г. на развитие российской санаторно-курортной сферы 
запланирован значительный объем государственного финансирования − около 
200 млрд руб. На лечебный и оздоровительный туризм в России приходится 
примерно 10 % внутреннего турпотока, при этом его объем в 2022 г. превысил 
допандемийные значения1. По мнению экспертов, «именно пандемия COVID-19 

1 Десять процентов всего внутреннего турпотока в России приходится на санатории [Элек-
тронный ресурс] // Ассоциация туроператоров : сайт. 2023. 20 марта. URL: https://www.atorus.ru/
node/51793 (дата обращения: 09.10.2023).

https://doi.org/10.15507/2413-1407.126.032.202401.090-107
https://doi.org/10.15507/2413-1407.126.032.202401.090-107
https://doi.org/10.15507/2413-1407.126.032.202401.090-107
https://doi.org/10.15507/2413-1407.126.032.202401.090-107
https://www.atorus.ru/node/51793
https://www.atorus.ru/node/51793


РЕГИОНОЛОГИЯ.  Том 32, № 1. 2024                

92 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОЦИОЛОГИЯ И ДЕМОГРАФИЯ

помогла заново переоценить значение санаторно-курортного сегмента, когда 
восстановление после перенесенного заболевания происходило в этих оздоро-
вительных учреждениях»2.

В современных условиях усилившихся геополитических вызовов «закрытие 
выездных направлений для путешествий и отложенный из-за пандемии спрос 
обеспечивают рынку санаторно-курортных услуг хорошие темпы роста. В Ас-
социации оздоровительного туризма и корпоративного здоровья указывали, 
что загрузка объектов по итогам 2022 г. превысила докризисный показатель. 
Активный рост сегмента… обеспечивает высокий интерес к нему инвесторов»3. 
Вместе с тем открытие санаторно-курортных объектов реализуется намного 
сложнее, чем классических средств размещения, поскольку такие проекты пред-
полагают привлечение медицинского персонала и профильных специалистов, 
характеризуются длительными сроками окупаемости.

По мнению экспертов, на развитие туризма в среднесрочном периоде будет 
влиять множество факторов: платежеспособность населения, международная 
обстановка, наличие доступной перевозки, курс валют. Некоторые игроки турист-
ского рынка предполагают, что туристы из России будут проявлять повышенный 
интерес к странам СНГ, которые воспринимаются как более безопасные, чем 
страны дальнего зарубежья. При этом объемы внутреннего туризма сократятся, 
а россияне будут путешествовать не по всей стране, а в пределах 250−300 км от 
родного города. Наблюдаемое в последние годы ухудшение физического и психо-
логического здоровья населения вследствие воздействия пандемии, нестабильной 
политической и экономической обстановки, проведения специальной военной 
операции, вероятно, поспособствуют росту отечественного турпотока в пользу 
учреждений санаторно-курортной сферы. Таким образом, в обозримом будущем 
можно ожидать усиление спроса на услуги российских санаториев, курортов 
и здравниц. Мнения экспертов подтверждаются данными ВЦИОМ, согласно 
которым самым популярным летним направлением отдыха у россиян в 2023 г. 
стал Краснодарский край, его доля превысила 50 % в общем объеме продаж. 
Также в списке популярных направлений присутствуют г. Санкт-Петербург, 
Кавказские минеральные воды, Республика Крым, г. Москва и Подмосковье, 
Дагестан, г. Калининград, г. Казань, Республика Алтай. В совокупности указан-
ные направления приняли 90 % туристов, бронирующих свои туры по России 
у туроператоров. При этом специалисты ВЦИОМ отмечают, что «заграничный 
отдых является невостребованным, а интерес россиян к отдыху на российских 
курортах и здравницах, особенно в Крыму, напротив, укрепляется»4.

Цель исследования − разработать общие направления по снижению рисков 
функционирования и развития региональной санаторно-курортной сферы в кон-
тексте усиления потребительского спроса на оздоровительный туризм в России. 
Для этого была дана характеристика изменения санаторно-курортной сферы 

2 Десять процентов всего внутреннего турпотока в России приходится на санатории...
3 «Туризм.РФ» разместится в санатории [Электронный ресурс] // Коммерсант : сайт. 2023. 

17 февр. URL: https://www.kommersant.ru/doc/5827635 (дата обращения: 09.10.2023).
4 Как я провел это лето – 2023 [Электронный ресурс] // ВЦИОМ : сайт. 2023. 27 сент. URL: 

https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kak-ja-provel-ehto-leto-2023 (дата обраще-
ния: 30.01.2024).

https://www.kommersant.ru/doc/5827635
https://wciom.ru/analytical-reviews/analiticheskii-obzor/kak-ja-provel-ehto-leto-2023
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в 20-летней ретроспективе, определено ее современное состояние, верифицирова-
ны риски функционирования санаторно-курортной сферы в регионе и проведена 
их оценка, определены основные направления и меры по развитию региональной 
санаторно-курортной сферы. Объектом исследования выступила санаторно-ку-
рортная сфера Иркутской области. Предметной областью исследования являются 
риски, связанные с функционированием и развитием рассматриваемого объекта.

Обзор литературы. Изучению функционирования санаторно-курортной 
сферы уделяется пристальное внимание как зарубежными, так и отечественны-
ми авторами. Наибольший интерес у зарубежных исследователей в последние 
годы вызывает проблема восстановления отрасли после негативных последствий 
пандемии COVID-19 [1‒8]. Актуальным направлением научного поиска является 
и выработка стратегий дальнейшего развития санаторно-курортной сферы стран 
и дестинаций [9‒12], а также изучение отдельных практик функционирования 
санаторно-курортных организаций [13‒16].

В настоящее время факторы воздействия и условия функционирования и разви-
тия санаторно-курортной сферы в России существенно отличаются от имеющейся 
зарубежной практики, что актуализирует важность рассмотрения изучаемого во-
проса в фокусе отечественных регионов и туристских дестинаций. Говоря об отече-
ственном векторе научного поиска, следует отметить, что значительное количество 
российских исследований посвящено дестинациям, традиционно относящимся 
к популярным здравницам нашей страны – Краснодарскому краю, а также курортам 
Черноморского побережья5 [17‒20]. Важным направлением исследовательских ра-
бот, отражающих наболевшие проблемы отрасли, также можно назвать и изучение 
вопросов государственного финансирования и управления [17; 21‒24]. 

В исследованиях последних лет отмечаются следующие проблемы, характе-
ризующие отечественную санаторно-курортную сферу: «…низкая квалификация 
персонала, невысокое качество оказываемых услуг, неразвитость инфраструктуры, 
недостаточное количество средств размещения» [21], устаревшая материально-
техническая база и недостаточная укомплектованность младшим медицинским 
персоналом, обусловленная низкой оплатой труда [17]. По мнению ученых, пан-
демия COVID-19 лишь обострила и усугубила проблемы, годами копившиеся 
в санаторно-курортной сфере [25]. В этой связи в настоящее время проиcходит 
переориентация санаторно-курортных предприятий с обслуживания государ-
ственного заказа (льготных категорий граждан) на рыночный сектор [17; 24]. 

Следует отметить, что проблема управления рисками функционирования 
и развития санаторно-курортной сферы в отечественных и зарубежных дести-
нациях относится к числу слабо разработанных. Она поднимается лишь в не-
скольких публикациях российских ученых, где в качестве методов исследования 
и оценки рисков в основном применяется метод ситуационного анализа [26‒28], 
а также метод типологии [28].  

5 Разумов А. Н. Санаторно-курортное лечение является по-настоящему важным разделом 
системы отечественного здравоохранения [Электронный ресурс] // БОСС. 2019. 10 июня. URL: 
https://clck.ru/38voiu (дата обращения: 09.10.2023); Мальцева М. В., Цунаева Ю. О. Проблемы 
и перспективы развития оздоровительного туризма в контексте влияния экономических рисков // 
Общество. Доверие. Риски : материалы Ежегодного Международного форума / под общ. ред. 
И. В. Грошева. М., 2020. С. 228‒231.

https://clck.ru/38voiu
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Вместе с тем функционирование санаторно-курортной сферы Иркутской 
области, в том числе в аспекте воздействия современных геополитических 
вызовов и рисков функционирования и развития, освещено еще не в полной 
мере [24; 29‒32]. Хотя регион обладает уникальными природно-климатически-
ми и рекреационными ресурсами; на его территории располагается обширный 
спектр здравниц, курортов и санаториев различной специализации, а также 
единственный в своем роде природный центр притяжения туристов – озеро 
Байкал [23; 29; 30]. Данные обстоятельства актуализируют необходимость 
дальнейшего обсуждения данного вопроса.

Материалы и методы. Теоретическую базу исследования определили ре-
зультаты работ, освещающие проблемы функционирования санаторно-курортной 
сферы отечественных и зарубежных туристских дестинаций и выявляющие 
перспективные направления, способствующие ее развитию, при этом особое 
внимание уделялось оздоровительному туризму Иркутской области. Инфор-
мационная база исследования включала официальные статистические дан-
ные Росстата, сведения о состоянии и развитии санаторно-курортной сферы 
региона, находящиеся в открытых информационных источниках, научные 
публикации, результаты экспертных опросов и собственных исследований 
автора [17; 18; 23; 24; 29]. 

Для ретроспективной характеристики отрасли использовались следующие 
показатели: количество санаторно-курортных организаций, среднее число мест 
в них, количество лиц, размещенных в санаторно-курортных организациях, 
коэффициент загрузки. Методами исследования выступили анализ вторичных 
источников информации, ретроспективный и компаративный анализ, обобщение, 
аналогия, метод экспертной оценки. Изучение вторичных источников инфор-
мации, обобщение и ретроспективный анализ позволили сформировать пред-
ставление о текущем состоянии и степени проработанности изучаемого вопроса, 
инструментах его исследования. Методы систематизации и структурирования 
использовались при обработке и интерпретации статистических данных, что поз-
волило дать характеристику объекту исследования – санаторно-курортной сфере 
Иркутской области, идентифицировать группы, факторы и источники рисков, 
препятствующих ее развитию. Для оценки рисков и возможных последствий их 
возникновения применялся метод экспертных оценок. 

Гипотеза исследования заключалась в предположении о том, что санатор-
но-курортная сфера региона подвергается серьезному воздействию значимых 
рисков, что требует разработки направлений и мер по снижению их влияния.

Научная новизна исследования заключается в оценке рисков функциониро-
вания и развития региональной санаторно-курортной сферы в спектре четырех 
критериев (вероятность, влияние, управляемость и значимость) с использованием 
«матрицы рисков».

Результаты исследования. Количество санаторно-курортных организаций 
в России по состоянию на 2022 г. составляло 1 742 ед. [26], что на 25,8 %, или на 
605 ед., меньше по сравнению с периодом двадцатилетней давности. Распреде-
ление санаторно-курортных организаций по федеральным округам Российской 
Федерации представлено на рисунке 1. 
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Согласно статистическим данным, лидером по количеству санаториев, ку-
рортов и здравниц является Приволжский федеральный округ (21 % от всего 
количества санаторно-курортных организаций в России), немногим отстает 
от лидера Южный федеральный округ (20 %), а на третьей позиции находится 
Центральный федеральный округ (17 %). Неравномерность распределения 
санаторно-курортных организаций по территории страны объясняется, прежде 
всего, географическим расположением федеральных округов, что обусловлива-
ет наличие или отсутствие в них соответствующих природных, климатических 
и рекреационных условий и ресурсов. 

Вместе с тем имеющаяся статистика демонстрирует отрицательную ди-
намику количества санаторно-курортных организаций в России практически 
по всем федеральным округам. Так, в 2022 г. по сравнению с 2002 г. данный 
показатель снизился в Приволжском федеральном округе на 31 %, Южном 
федеральном округе ‒ на 21 %, Центральном федеральном округе ‒ на 37 %, 
Сибирском федеральном округе ‒ на 38 %7, в Уральском федеральном округе ‒ 
на 46 %, в Северо-Западном федеральном округе ‒ на 38 %, в Дальневосточном 
федеральном округе ‒ на 31 %.

Исключением можно назвать только Северо-Кавказский федеральный округ8, 
количество санаторно-курортных организаций в котором в последние годы 
уверенно растет – на текущий момент 12-летний темп прироста составил 12 %. 
Благоприятный тренд в данном федеральном округе, возможно, обусловлен тем, 
что в 2010 г. была утверждена «Стратегия социально-экономического развития 
Северо-Кавказского федерального округа до 2025 года» [26], в рамках которой 
к настоящему времени осуществлена реализация 4 инвестиционных проектов 
санаторно-курортной направленности. В частности, в период с 2016 по 2022 г. 
на реализацию программы было выделено 8 687,5 млн руб. из различных ис-
точников финансирования [27]. 

Сибирский федеральный округ занимает четвертую строчку представлен-
ного на рисунке 1 рейтинга по количеству санаторно-курортных организаций 
в России (12 % от общего количества). К настоящему времени на территории 
Иркутской области располагается 12 %, или 24 ед., санаторно-курортных 
организаций Сибирского федерального округа (рис. 2). Регион имеет все не-
обходимые для развития санаторно-курортной сферы ресурсы: минеральные 
воды, лечебные грязи, лечебно-оздоровительные местности. В лечебно-оздо-
ровительную базу региона входят курорты, санатории, профилактории, дома 
отдыха и пансионаты9. Санаторно-курортная сфера включает в себя пять 
комплексов: бальнеологический, климатический, климато-питьевой, бальнео-
грязевый, климато-бальнео-питьевой, бальнео-грязево-питьевой, грязе-баль-
нео-питьевой10. Необходимо отметить, что для санаторно-курортной сферы 

7 Здесь следует уточнить, что в 2018 г. Республика Бурятия вышла из состава Сибирского 
федерального округа и вошла в состав Дальневосточного федерального округа, что во многом 
повлияло на количество санаторно-курортных организаций.

8 Северо-Кавказский федеральный округ был образован в 2010 г. (выделен из состава Юж-
ного федерального округа).

9 Винокуров М. А., Суходолов А. П. Экономика Иркутской области: в 3 т. Иркутск : Изд-во 
БГУЭП (ИГЭА), 2002. Т. 3. С. 156.

10 Там же.
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Иркутской области характерны неблагоприятные тенденции, характеризующие 
отечественную отрасль в целом – в 2022 г. значение анализируемого показателя 
снизилось на 31 % по сравнению с 2002 г. (рис. 2).
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Р и с.  2.  Количество санаторно-курортных организаций в Иркутской области, ед.11

F i g.  2.  Number of health resort organizations in the Irkutsk Region, units

Отрицательная динамика характерна и для числа мест в санаторно-курорт-
ных организациях. Так, в 2022 г. данный показатель сократился на 24 %, или 
на 1 422 ед., в натуральном выражении по сравнению с 2002 г. Сокращение 
количества санаториев, курортов и здравниц и соответственно числа мест в них 
не могло не отразиться на количестве размещенных лиц (рис. 3). 
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11 Рисунки 2‒4 составлены автором по: Единая межведомственная информационная статисти-
ческая система. [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 09.10.2023).

https://www.fedstat.ru/
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В 2022 г. услугами оздоровительного туризма в регионе смогли восполь-
зоваться 28 244 чел., что на 63 % меньше по сравнению с 2002 г. Наилучшее 
значение данного показателя за рассматриваемый период наблюдалось в 2008 г., 
этот год охарактеризовался и самым большим количеством санаторно-курортных 
предприятий (рис. 2), однако экономический кризис 2009 г. привел к резкому 
сокращению рассматриваемых показателей. Наихудшее значение показателя ко-
личества размещенных лиц наблюдалось в 2020 г. – период пандемии COVID-19, 
когда деятельность санаторно-курортной сферы была практически парализована.    

Также следует констатировать, что в последние годы отмечается снижение 
коэффициента загрузки санаторно-курортных организаций региона. Если в 2002 г. 
он составлял 56 %, в «тучный» 2008 г. – 74 %, то в настоящее время снизился 
до 31 %, что свидетельствует о том, что санаторно-курортные организации ис-
пользуют только одну треть имеющихся у них мощностей (рис. 4).  
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Таким образом, представленный ретроспективный анализ функционирования 
санаторно-курортной сферы региона выявил отрицательную динамику по всем 
ключевым показателям, что позволяет сделать вывод об удовлетворительном 
состоянии отрасли в настоящее время. Как отмечалось ранее, в ближайшие годы 
можно ожидать значительное усиление спроса на услуги оздоровительного ту-
ризма в регионе, что обусловлено влиянием геополитических вызовов третьего 
десятилетия ХХI в. Санаторно-курортная сфера Иркутской области подвержена 
влиянию существенных рисков, относящихся как к органам государственной 
власти всех уровней, так и к текущему состоянию отрасли, а также к наиболее 
проблемным и ключевым факторам внешней среды.

Оценка рисков, препятствующих развитию санаторно-курортной сферы 
Иркутской области, осуществлялась с использованием четырех критериев: 1) ве-
роятность возникновения; 2) влияние; 3) значимость; 4) управляемость риска. 
Идентификация, анализ и оценка рисков, факторов (причин) их возникновения, 
а также поиск направлений снижения рисков проводились методом экспертной 
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оценки посредством проведения опроса. В опросе приняли участие пять экс-
пертов, обладающих необходимой квалификацией и имеющих опыт работы 
в санаторно-курортной сфере на руководящей должности не менее пяти лет. 
Размер экспертной группы во многом определялся наличием специалистов, 
соответствием заявленным к ним требованиям, их согласием выступить в роли 
экспертов. Все респонденты были проинформированы о цели исследования 
и выразили готовность к сотрудничеству. 

Для идентификации рисков была проведена «оценка влияния негативных 
событий, являющихся источниками возникновения рисков, в том числе связан-
ных с усложнением геополитического положения и экономической ситуации 
в Российской Федерации, и долгосрочных риск-факторов, основанных на спе-
цифических особенностях санаторно-курортной сферы региона»12. В результате 
диагностики были верифицированы 15 основных рисков, препятствующих 
развитию санаторно-курортной сферы региона, определенных в спектре шести 
групп – политические (П), экономические (Э), социальные (С), инфраструктур-
ные (И), экологические (ЭК), правовые (ПР):

1) уменьшение въездного потока иностранных туристов со стороны госу-
дарств, сохраняющих транспортное сообщение с Российской Федерацией (П1);

2) укрепление негативного имиджа страны как туристской территории (П2);
3) увеличение количества льготных категорий граждан (инвалидов, ветеранов 

войн), нуждающихся в санаторно-курортном лечении (С1);
4) недостаточная укомплектованность младшим медицинским персоналом (С2);
5) снижение реальных доходов населения (Э1);
6) увеличение затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию) 

капитальных объектов (Э2);
7) сокращение финансирования санаторно-курортной сферы из бюджетов 

всех уровней и объема частных инвестиций, в том числе иностранных (Э3);
8) недостаточное количество санаторно-курортных организаций и мест в них 

для полноценного удовлетворения спроса (И1);
9) устаревшая материально-техническая база регионального санаторно-ку-

рортного комплекса (И2);
10) высокий износ коммунальной и инженерной инфраструктуры санаторно-

курортного комплекса (И3);
11) неудовлетворительное состояние имеющейся дорожно-транспортной 

инфраструктуры и ее недостаточная обеспеченность (И4);
12) деградация уникальных природных экосистем (ЭК1); 
13) загрязнение воздуха, поверхностных и грунтовых вод, снижение качества 

гидроминеральных источников из-за возросшей антропогенной нагрузки (ЭК2);
14) отсутствие мер государственной поддержки (на всех уровнях управления) 

санаторно-курортной сферы региона (ПР1);
15) низкое качество государственного и муниципального управления на 

территории региона (ПР2).
Характеристика каждой из групп рисков в плоскости факторов и источников 

их возникновения, возможных последствий представлена в Приложении13. 
12 Бюллетень Счетной палаты РФ. Курорты Северного Кавказа. 2022. № 11 (300). 114 с. 
13 Приложение [Электронный ресурс]. https://doi.org/10.15507/2413-1407.126.032.202401.099

https://doi.org/10.15507/2413-1407.126.032.202401.099
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Экспертные оценки влияния рисков по критериям «вероятность»14, «влияние»15, 
«управляемость»16 и значимость представлены в таблице 1. 

Т а б л и ц а  1.  Экспертные оценки рисков, препятствующих развитию санаторно-курортной 
сферы региона (среднее значение) 
T a b l e  1.  Expert assessments of risks hindering the development of the health resort sector in 
the region (average value)

Группа рисков /
Risk group

Код 
риска / 
Code 
risk 

Вероятность 
риска / The 

probability of 
the risk

Влияние 
риска / The 
Impact of 
the risk

Управляемость 
риска / Risk 

manageability

Значимость 
риска / The 

significance of 
the risk

Политические / 
Political

П1 217 1 низкая умеренная
П2 1 1 низкая умеренная

Социальные / 
Social

С1 5 5 низкая критическая
С2 4 5 средняя критическая

Экономические / 
Economic

Э1 3 4 средняя существенная
Э2 3 3 средняя существенная
Э3 2 4 высокая умеренная

Инфраструктурные / 
Infrastructure

И1 4 4 средняя критическая
И2 3 3 высокая существенная
И3 2 4 высокая существенная
И4 4 4 средняя критическая

Экологические / 
Ecological

ЭК1 2 3 низкая существенная
ЭК2 4 3 высокая существенная

Правовые / Law ПР1 4 3 низкая критическая
ПР2 2 2 средняя умеренная

Значимость риска определялась в соответствии с пересечением значений 
оценок по критериям вероятности и влияния в матрице рисков (табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Матрица значимости рисков18  
T a b l e  2.  Risk significance matrix

Вероятность / Probability Карта рисков / Risk map
5 5 10 15 20 25
4 4 8 12 16 20
3 3 6 9 12 15
2 2 4 6 8 10
1 1 2 3 4 5

Влияние / Influence 1 2 3 4 5

14 Вероятность риска оценивалась по 5-балльной шкале: 1 ‒ очень низкая вероятность возникно-
вения риска, 2 ‒ низкая вероятность возникновения риска, 3 ‒ средняя степень возникновения риска, 
4 ‒ высокая степень возникновения риска, 5 ‒ очень высокая вероятность возникновения риска.

15 Влияние риска оценивалось по 5-балльной шкале: 1 ‒ очень низкая степень влияния риска, 
2 ‒ низкая степень влияния риска, 3 ‒ средняя степень влияния риска, 4 ‒ высокая степень влия-
ния риска, 5 ‒ очень высокая степень влияния риска.

16 Управляемость риска оценивалась по 3-балльной шкале: низкая ‒ риск находится вне сферы 
влияния, средняя ‒ риск находится в пределах сферы влияния, высокая ‒ риск полностью управляем.

17 Значение получено посредством округления средней по всем оценкам до целого числа.
18 Таблица 8 составлена автором по: Единая межведомственная информационная статистиче-

ская система [Электронный ресурс]. URL: https://www.fedstat.ru/ (дата обращения: 09.10.2023).

https://www.fedstat.ru/ 
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На основе сопоставления полученных экспертных оценок были сформиро-
ваны матрицы рисков «вероятность/влияние» и «значимость/управляемость» 
(рис. 6). Установлено, что существенными и при этом поддающимися управле-
нию являются внутренние риски, возникающие по причинам неблагоприятных 
экономических условий в стране, неудовлетворительного состояния основных 
фондов санаторно-курортной сферы региона, технологической отсталости, не-
достаточного контроля над состоянием объектов инфраструктуры. 

26

Матрица «значимость/управляемость» рисков /
Matrix “significance/controllability” of risks

Матрица «вероятность/влияние» рисков /
Matrix “probability/influence” of risks 

очень высо-
кая (критиче-

ская) / very 
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С1
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Р и с.  6.  Матрицы «значимость/управляемость» и «вероятность/влияние» рисков
F i g.  6.  Matrices “significance/controllability” and “probability/impact” of risks

По итогам оценки значимости выявленных рисков для развития санаторно-
курортной сферы региона (рис. 6) установлено, что высокую значимость име-
ют риски: И1 – недостаточное количество санаторно-курортных организаций 
и мест в них для полноценного удовлетворения спроса; И4 – недостаточная 
обеспеченность дорожно-транспортной инфраструктурой; С2 – недостаточная 
укомплектованность младшим медицинским персоналом; Э1 – снижение до-
ходов населения; Э2 – увеличение затрат на строительство (реконструкцию, 
модернизацию) капитальных объектов;  И2 – устаревшая материально-техниче-
ская база регионального санаторно-курортного комплекса; И3 – высокий износ 
коммунальной и инженерной инфраструктуры санаторно-курортного комплекса; 
ЭК2 – загрязнение воздуха, поверхностных и грунтовых вод, снижение качества 
гидроминеральных источников из-за возросшей антропогенной нагрузки. Они 
требуют использования стратегий управления, направленных на их снижение.

Также в результате анализа было установлено, что наибольшее влияние ока-
зывает группа социальных рисков – увеличение количества льготных категорий 
граждан (инвалидов, ветеранов войн), нуждающихся в санаторно-курортном 
лечении (С1) и недостаточная укомплектованность младшим медицинским 
персоналом (С2). Также существенными являются инфраструктурные риски – 
недостаточное количество санаторно-курортных организаций и мест в них для 
полноценного удовлетворения спроса (И1) и недостаточная обеспеченность 
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дорожно-транспортной инфраструктурой (И4), и экономический риск, связанный 
со снижением доходов населения (Э1). В отношении данных рисков необходимо 
осуществлять мероприятия, направленные на их снижение, а также минимиза-
цию ущерба от последствий их реализации.

В соответствии с этим федеральными и региональными органами исполни-
тельной власти, органами местного самоуправления может быть подготовлен 
перечень основных направлений деятельности, способствующих устранению 
либо существенному уменьшению воздействия рисков развития санаторно-ку-
рортной сферы региона:

1. Сформировать перечень объектов капитального строительства (зданий, 
строений, сооружений), а также земельных участков, включая объекты незавер-
шенного строительства, дорожно-транспортной, коммунальной и инженерной 
инфраструктуры и с учетом его результатов разработать меры для осуществления 
текущего, восстановительного и капитального ремонта.

2. Провести комплексное обследование состояния санаторно-курортной сферы 
региона как эколого-курортной территории в части «состояния и рационального 
использования лечебных и рекреационных ресурсов, экологической обстановки, 
недропользования, землепользования, градостроительной деятельности, в целях 
сохранения природного потенциала территории и с учетом его результатов раз-
работать меры по сохранности лечебных и природных ресурсов»19.

3. Разработать меры по стимулированию и повышению оплаты труда млад-
шего медицинского персонала, введение различных форм доплат и надбавок, 
привлечению молодежи в профессию (увеличение бюджетных мест на соответ-
ствующие программы подготовки). 

Обсуждение и заключение. По итогам проведенного анализа и оценки (с ис-
пользованием метода экспертных оценок) было верифицировано 15 основных 
рисков, влияющих на развитие санаторно-курортной сферы Иркутской области. 
Полученные результаты позволили констатировать, что наиболее существенны-
ми из них являются внутренние риски. Высокую значимость имеют следующие 
риски: недостаточное количество санаторно-курортных организаций и мест 
в них для полноценного удовлетворения спроса; недостаточная обеспеченность 
дорожно-транспортной инфраструктурой; недостаточная укомплектованность 
младшим медицинским персоналом; снижение доходов населения; увеличение 
затрат на строительство (реконструкцию, модернизацию) капитальных объектов;   
устаревшая материально-техническая база регионального санаторно-курорт-
ного комплекса; высокий износ коммунальной и инженерной инфраструктуры 
санаторно-курортного комплекса; загрязнение воздуха, поверхностных и грун-
товых вод, снижение качества гидроминеральных источников из-за возросшей 
антропогенной нагрузки. Они требуют использования стратегий управления, 
направленных на их снижение. 

Устаревшая материально-техническая база санаторно-курортного комплекса, 
высокий износ коммунальной и инженерной инфраструктуры, недостаточная обе-
спеченность дорожно-транспортной инфраструктуры являются источниками ри-
сков, препятствующих повышению конкурентоспособности Иркутской области 

19 Бюллетень Счетной палаты РФ… 
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как территории оздоровительного и рекреационного туризма. На существенность 
рисков наряду с хроническими недостатками состояния санаторно-курортной 
сферы региона влияют и вновь возникшие негативные события, связанные 
с кризисными явлениями в экономике, геополитическим кризисом. При этом 
ни один из рисков нельзя назвать критическим для достижения целей развития 
санаторно-курортной сферы региона. Детальная проработка мероприятий по 
снижению их негативного воздействия может стать направлениями будущих 
научных исследований.

Практическая значимость исследования заключается в эмпирической де-
монстрации методологического инструментария для верификации и оценки 
значимости рисков, который может быть использован исследователями приме-
нительно к иным отраслям и сферам деятельности. Ввиду ожидаемого усиления 
в среднесрочной перспективе спроса на здоровьесберегающие, рекреационные 
и реабилитационные услуги в России проблема эффективного функционирова-
ния и развития отечественной санаторно-курортной сферы не потеряет своей 
актуальности и значимости, что предопределяет необходимость инициации ее 
дальнейшего всестороннего изучения. 
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Динамика этноконтактных зон в тюркских республиках 
Урало-Поволжья в постсоветский период

              
А. Г. Манаков         Н. К. Теренина         И. А. Иванов

Псковский государственный университет (г. Псков, Российская Федерация)
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Аннотация
Введение. Интерес мировой науки к оценке этнического разнообразия стран и регионов предо-
пределяет разработку концепции этноконтактных зон. Для апробации новых методик в рамках 
концепции существует потребность в проведении исследований не только на региональном, 
но и внутрирегиональном уровнях. Цель исследования – классифицировать муниципальные 
образования Чувашии, Татарстана и Башкортостана по этнической динамике в постсоветский 
период с помощью методики, разработанной авторами в соответствии с концепцией этнокон-
тактных зон. 
Материалы и методы. Эмпирической основной исследования является этническая статистика 
на уровне муниципальных образований республик по итогам переписей населения 1989, 2002 
и 2010 гг. Представлена авторская методика выделения фаз развития этноконтактных зон, кото-
рая впервые применена на муниципальном уровне.
Результаты исследования. Выявлено, что общим трендом этнических процессов в последнем 
десятилетии ХХ в. была титулизация населения республик (исключение – Чувашия), а в первом 
десятилетии XXI в. – детитулизация населения (кроме Татарстана). Установлено, что процессы 
титулизации и детитулизации на уровне муниципальных образований определяются как общим 
трендом изменения доли титульного населения республик, так и этногеографическими особен-
ностями, связанными с различной долей титульных народов в муниципальных образованиях, 
что в значительной мере обусловлено их центральным, полупериферийным или периферийным 
положением в пределах республик. 
Обсуждение и заключение. Выявленные в ходе исследования пространственные закономер-
ности этнической динамики, соответствующие определенным фазам развития этноконтактных 
зон, дают возможность прогноза этнических процессов на внутрирегиональном уровне. Однако 
такой прогноз возможен только в случае, если известен общий тренд этнических процессов на 
уровне национальных образований. По этой причине в качестве новой задачи в ходе разработки 
концепции этноконтактных зон поставлено изучение динамики этноконтактных зон региональ-
ного масштаба за длительный временной интервал, что позволит перейти к прогнозированию 
развития данных этноконтактных зон на среднюю и дальнюю перспективу.

Ключевые слова: национальность, индекс этнической мозаичности, этническая динамика, ти-
тульный этнос, этнические контакты
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Abstract
Introduction. The interest of world science in assessing the ethnic diversity of countries and regions 
predetermines the development of the concept of ethnocontact zones. To test new methods within the 
framework of the concept, there is a need to conduct research not only at the regional, but also at the 
intraregional levels. The purpose of the study is to classify the municipalities of Chuvashia, Tatarstan 
and Bashkortostan according to ethnic dynamics in the post-Soviet period using the methodology deve-
loped by the authors in accordance with the concept of ethno-contact zones. 
Materials and Methods. The empirical basis of the study is ethnic statistics at the level of munici-
palities of the republics based on the results of the population censuses of 1989, 2002 and 2010. The 
authorsʼ method of identifying the phases of development of ethnocontact zones, which was first ap-
plied at the municipal level, is presented.
Results. The general trend of ethnic processes in the last decade of the 20th century was the titulariza-
tion of the population of the republics (with the exception of Chuvashia), and in the first decade of the 
21st century – detitularisation of the population (except for Tatarstan). The processes of titularisation 
and detitularisation at the level of municipalities are determined both by the general trend in the change 
in the share of the titular population of the republics, and by ethnogeographic features associated with 
the different proportion of titular peoples in municipalities, which is largely due to their central, semi-
peripheral or peripheral position within the republics.
Discussion and Conclusion. The spatial patterns of ethnic dynamics revealed in the course of the 
study, corresponding to certain phases of development of ethnocontact zones, make it possible to fore-
cast ethnic processes at the intraregional level. However, such a forecast is possible only if the general 
trend of ethnic processes at the level of national formations is known. For this reason, the new task in 
the course of developing the concept of ethnocontact zones was to study the dynamics of ethnocontact 
zones on a regional scale over a long time interval, which will allow us to proceed to predicting the 
development of these ethnocontact zones in the medium and long term.
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Введение. В мировой науке в последние десятилетия проявляется особый 
интерес к изучению взаимосвязи между этническим разнообразием, с одной 
стороны, и различными социальными и экономическими характеристиками стран 
и регионов ‒ с другой. Вместе с тем данные исследования включают собственно 
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оценку этнической неоднородности территорий, что предопределяет актуаль-
ность разработки концепции этноконтактных зон (далее ‒ ЭКЗ).

Разработка концепции ЭКЗ предполагает создание научно-исследовательско-
го инструментария, что в свою очередь требует модернизации существующих 
и создание новых методик изучения как этнической гетерогенности территорий, 
так и этнической динамики. Решение обозначенной задачи включает поиск 
показателей, позволяющих определить внешние границы ЭКЗ, степень их вы-
раженности, проанализировать фазы развития ЭКЗ и т. п. Для апробации этих 
показателей существует потребность в проведении исследований не только на 
региональном, но и внутрирегиональном уровнях. 

Целью исследования является опирающаяся на концепцию этноконтактных 
зон классификация муниципальных образований трех тюркских республик Урало-
Поволжья (Чувашии, Татарстана и Башкортостана) по этнической динамике 
в периоды между переписями населения 1989, 2002, 2010 и 2021 гг.

Обзор литературы. В настоящее время внешние границы этноконтактных зон 
определяются с помощью показателя, который в отечественной этнодемографии 
и этнической географии принято называть «индексом этнической мозаичности» 
(далее ‒ ИЭМ) [1]. Данный индекс рассчитывается по формуле: 

ИЭМ = 1 − ∑(Pi)2,
где (Pi)2 – доля i-ой национальности (i = 1, 2...) в стране или регионе исследования. 
ИЭМ был предложен для оценки степени этнического разнообразия регионов 
СССР в 70-е гг. ХХ в. Б. М. Эккелем1, за что его называют также «индексом 
Эккеля»2.

Индекс этнической мозаичности используется в отечественной этнокуль-
турной географии также и для классификации этноконтактных зон по степени 
выраженности. В целом величина ИЭМ меняется от 0 (если на территории все 
население относится к одной национальности) до 1 − 1/N, где N – количество 
учтенных национальностей (при максимальной полиэтничности территорий). 
Так, наиболее распространенным является разделение ЭКЗ на ярко выраженные 
(ИЭМ свыше 0,4) и неярко выраженные (ИЭМ от 0,2 до 0,4) [1]. Именно такая 
классификация ЭКЗ использовалась, например, в процессе этнокультурного 
районирования Северного Кавказа [2; 3]. Также был предложен вариант вы-
деления таких классов ЭКЗ, как слабо выраженные (ИЭМ от 0,1 до 0,2), средне 
выраженные (ИЭМ от 0,2 до 0,4) и ярко выраженные (ИЭМ свыше 0,4). Обычно 
отдельно рассматриваются такие типы территорий, как моноэтничные (ИЭМ 
до 0,1) и наиболее полиэтничные (ИЭМ свыше 0,6) [4].

Оценка этнического разнообразия территорий часто включается в задачи 
исследований зарубежных ученых. Так, к примеру, иностранными авторами из-
учалась взаимосвязь между этнической гетерогенностью и социальным доверием 

1 Эккель Б. М. Расчет индекса мозаичности для этнического состава республик, краев и об-
ластей СССР // Советская социология. 1979. Т. 18, вып. 1. С. 47–63. https://doi.org/10.2753/
SOR1061-0154180147

2 Дорофеева Д. Ю., Савоскул М. С. Изменение этнической мозаичности регионов России // 
Этническая демография : сб. Сер.: Демографические исследования / под ред. И. А. Даниловой, 
О. А. Хараевой. М. : МАКС Пресс, 2010. С. 72–93. EDN: VLSNND
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на субнациональном уровне европейских регионов [5]. Однако намного чаще 
оценка этнического разнообразия связывается с задачей выявления ее влияния 
на различные экономические характеристики. На примере Китая исследовалась 
взаимосвязь между этнической однородностью населения регионов и темпами 
экономического роста в них [6]. Также изучалось влияние этнического раз-
нообразия на неравенство расходов в Индонезии [7]. При этом очень разные 
результаты такого рода исследований позволяют говорить о том, что вопрос 
о влиянии этнической гетерогенности на экономические результаты и сейчас 
сохраняет свою дискуссионность [8].

Влияние этнического разнообразия на экономическую диверсификацию 
и развитие регионов страны изучается также и в отечественной науке [9–12]. 
В публикациях российских экономистов для оценки этнической неоднородно-
сти регионов страны используется индекс Эккеля, однако данный показатель 
назван ими, по аналогии с работами зарубежных авторов [13–15], «индексом 
этнической фракционализации». Еще один вариант названия показателя – «ин-
декс этнолингвистической фракционализации» [16; 17].

Имеется опыт использования индекса этнической мозаичности (индекса 
этнической фракционализации) для выявления закономерностей и особенностей 
изменения неоднородности национального состава населения стран и регионов 
в течение значительных временных интервалов. Например, Л. Дражанова про-
вела анализ изменения индекса этнической фракционализации по 162 странам 
мира за период с 1945 по 2013 г. Данный показатель, отображенный в динами-
ке, автор назвала «историческим индексом этнической фракционализации». 
Результаты расчетов индекса по каждой стране за обозначенный период 
были нанесены на графиках [18; 19]. Опираясь на аналогичную методику, 
Д. Ю. Дорофеева и М. С. Савоскул отобразили на графиках динамику индекса 
этнической мозаичности по ряду регионов России в период с 1959 по 2002 г.3 
Такая же методика была использована нами для анализа динамики индекса 
этнической мозаичности республик Урало-Поволжья по итогам переписей 
населения с 1926 по 2010 г. [20].

Если графический способ отображения динамики индекса этнической мозаич-
ности сейчас применяется достаточно часто, то работы, решающие аналогичную 
задачу с помощью картографического метода исследования, пока редки. Так, 
ранее нами был представлен опыт использования картографического метода 
для отображения динамики ИЭМ по регионам европейской части страны за 
два временных интервала: с 1897 по 1959 г. и с 1959 по 2010 г. [21]. Сложность 
использования данной методики связана с подвижностью административно-тер-
риториального деления в стране, поэтому приходится решать задачи привязки 
этнической статистики к границам регионов в разные временные интервалы. 
Кроме того, ограниченность применения этой методики заключается в том, что 
на одной картосхеме можно отобразить динамику показателя только за один 
временной интервал.

Также нами был использован картографический метод исследования для ана-
лиза изменений важнейших показателей, определяющих этнодемографическую 

3 Дорофеева Д. Ю., Савоскул М. С. Изменение этнической мозаичности регионов России.
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динамику титульного населения всех современных республик России между 
переписями 1939 и 2010 гг., с разбивкой по трем временным интервалам: с 1939 
по 1959 г., с 1959 по 1989 г. и с 1989 по 2010 г. [22]. К этим показателям относятся 
доля титульных народов в населении республик и индекс этнической концен-
трации (доля титульных этносов, проживающих в пределах своих республик, 
от общей численности данных народов, проживающих на территории страны).

Что касается изучения этнической географии и этнодемографической дина-
мики народов тюркских республик Урало-Поволжья, то из трудов, посвященных 
данной тематике, особо следует отметить монографии В. П. Иванова по Чувашии 
и чувашам4, статьи Р. Н. Сулеймановой и Ш. Н. Исянгулова – по Башкортостану 
и башкирам5, Р. В. Шайдуллина – по народам Татарстана [23]. Также нельзя 
обойти вниманием работу И. М. Габдрафикова [24], касающуюся вопросов по-
литизации этнической статистики в регионе исследования, в первую очередь, 
на татаро-башкирском пограничье. 

Материалы и методы. В качестве информационной базы исследования 
выступает этническая статистика на уровне России, тюркских республик Урало-
Поволжья и их муниципальных образований по итогам переписей населения 
1989, 2002, 2010 и 2021 гг. Использована статистика, размещенная на сайтах 
«Демоскоп Weekly»6 (по результатам переписей населения 1989, 2002 и 2010 гг.), 
Федеральной службы государственной статистики (по итогам переписей  на-
селения 20107 и 2021 гг.8), а также статистические сборники территориальных 
органов Федеральной службы государственной статистики республик по итогам 
переписей населения 1989 и 2002 гг.

Этноконтактные зоны могут быть классифицированы на полиэтничные (или 
многокомпонентные), если в их формировании участвует несколько народов, 
и двуэтничные (двухкомпонентные), когда явный перевес в населении имеют 
только два народа [1]. Ранее для определения степени выраженности двухком-
понентных ЭКЗ нами был предложен такой показатель, как индекс этнической 
контактности, который по сути оценивает вероятность встречи представителей 
двух народов на конкретной территории. Формула расчета показателя следующая: 

4 Иванов В. П. Этническая карта Чувашии. Расселение, численность и межэтническое взаи-
модействие титульной нации и этнических групп на территории республики. Чебоксары : Чу-
ваш. гос. ин-т гуманитар. наук, 1997. 176 с.; Иванов В. П. Этническая география чувашского 
народа. Историческая динамика численности и региональные особенности расселения. Чебок-
сары : Чуваш. книж. изд-во, 2005. 383 с.

5 Сулейманова Р. Н., Исянгулов Ш. Н. Этнодемографические процессы и башкиры во второй 
половине XX в. // Труды института истории, языка и литературы Уфимского научного центра 
Российской академии наук. Вып. III. Башкиры в Башкортостане в XX столетии: исторические 
очерки / отв. ред. Р. Н. Сулейманова. Уфа : Ин-т истории, языка и литературы Уфим. науч. центра 
РАН, 2009. С. 288–297.

6 Переписи населения Российской империи, СССР, 15 новых независимых государств [Элек-
тронный ресурс] // Демоскоп Weekly : сайт. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/ssp/census.
php?cy=8 (дата обращения: 10.06.2023).

7 База данных муниципальных образований [Электронный ресурс] // Федеральная служба 
государственной статистики : сайт. URL: https://www.gks.ru/free_doc/new_site/bd_munst/munst.
htm (дата обращения: 12.06.2023).

8 Территориальные органы Федеральной службы государственной статистики: по Республике 
Башкортостан [Электронный ресурс]. URL: https://02.rosstat.gov.ru/folder/49063; по Республике 
Татарстан [Электронный ресурс]. URL: https://16.rosstat.gov.ru/vpn2020; по Чувашской Респуб-
лике [Электронный ресурс]. URL: https://21.rosstat.gov.ru/vpn/2020 (дата обращения: 02.10.2023).
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ИЭК = k ⋅ 2 ⋅ PA  ⋅ PB, 
где PA – доля национальности A в пределах определенной территории, PB – доля 
национальности B на той же территории, k – поправочный коэффициент, от-
ражающий «межэтнические расстояния» между ними [4]. По данной формуле 
в этнодемографии рассчитывается вероятность браков между представителя-
ми разных национальностей. Расчет «межэтнического расстояния» является са-
мостоятельной научной задачей. Алгоритм решения этой задачи был предложен 
Е. Л. Сороко [25], который исследовал микроданные по этнически смешанным 
семьям, включающим представителей 27 национальностей России. В нашем 
исследовании коэффициент k принимается равным единице.

Величина ИЭК изменяется от 0 до 0,5. Соответственно, иной, в отличие 
от ИЭМ, должна быть градация величины индекса при определении степени 
выраженности ЭКЗ. Так, нами была предложена такая классификация двух-
компонентных ЭКЗ в зависимости от величины ИЭК: 1) ярко выраженные ЭКЗ 
при ИЭК свыше 0,4; 2) средне выраженные ЭКЗ при ИЭК от 0,2 до 0,4; 3) слабо 
выраженные ЭКЗ при ИЭК от 0,1 до 0,2 [4]. 

Несмотря на то, что ИЭК формально является всего лишь частным вариантом 
ИЭМ для двухкомпонентных ЭКЗ, его использование позволило заметно расши-
рить научно-исследовательский аппарат концепции этноконтактных зон. В первую 
очередь нужно отметить, что многокомпонентные ЭКЗ могут быть преобразованы 
в двухкомпонентные путем объединения некоторых близких по каким-то признакам 
народов (например, по языковой близости, конфессиональной принадлежности, 
единому статусу и т. д.). В нашей статье используется разделение населения рес-
публик на две категории – титульные народы и нетитульное население (в сумме).

Еще одной особенностью использованной в статье методики является соеди-
нение двух характеристик в картографировании индекса этнической контактности, 
а именно величины ИЭК, оценивающей степень выраженности двухкомпонентных 
ЭКЗ (между титульным и нетитульным населением республик), и соотношения 
титульного и нетитульного населения муниципальных образований республик. 
Также две характеристики задаются и при картографировании динамики ИЭК за 
определенный период, а точнее на картосхеме отображается не только положитель-
ная или отрицательная динамика ИЭК, но и за счет какого из двух компонентов 
ЭКЗ (титульного народа или нетитульного населения) произошло изменение ИЭК.

Изучение динамики ИЭК за достаточно длительные временные интервалы 
позволило разработать методику выделения фаз развития ЭКЗ [4], которая впервые 
применена на муниципальном уровне в данной статье. Во-первых, были выделены 
четыре основных фазы развития ЭКЗ: 1) начальная (появление представителей 
этноса В на территории с господством этноса А, что выражается в нарастании ве-
личины ИЭК, создание слабо выраженной ЭКЗ); 2) рост этнической контактности 
между народами А и В (переход ЭКЗ из категории слабо выраженной в средне и ярко 
выраженную); 3) начало растворения ЭКЗ (когда в населении территории доля 
народа В превысила долю народа А); 4) растворение ЭКЗ (переход к слабо вы-
раженной ЭКЗ и последующее возвращение территории статуса моноэтничной, 
но уже с господством этноса В). Переломным моментом в развитии ЭКЗ является 
выравнивание долей народов А и В (в идеале на уровне 50 %).
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Выделение обозначенных фаз развития ЭКЗ оперирует сразу тремя пока-
зателями: 1) положительной или отрицательной динамикой доли титульного 
этноса; 2) положительной или отрицательной динамикой ИЭК; 3) величиной 
ИЭК на начало и конец временного интервала. На основании положительного 
или отрицательного знака в динамике доли титульных народов республик пред-
ложено в этнических процессах выделить две волны: 1) титулизацию населения; 
2) детитулизацию населения. Соединение всех данных характеристик позволяет 
построить классификацию территориальных единиц (республик или муниципаль-
ных образований), учитывающую сразу волну (титулизации или детитулизации) 
и фазу развития ЭКЗ. Следует отметить, что в данной статье не акцентируется 
внимание на факторах динамики доли титульного и нетитульного населения 
(естественное и механическое движение, ассимиляционные процессы и т. п.), 
что может стать темой отдельного научного исследования.

В нашем исследовании представлены результаты расчета ИЭК на уровне 
муниципальных образований республик по итогам переписи населения 2021 г. 
(оценка степени выраженности ЭКЗ, в том числе с учетом соотношения ти-
тульного и нетитульного населения), а также динамики ИЭК за три временных 
интервала: 1) между переписями населения 1989 и 2002 гг.; 2) между 2002 
и 2010 гг.; 3) между 2010 и 2021 гг. (классификация муниципальных образований 
в соответствии с фазами развития ЭКЗ). 

Результаты исследования. В течение анализируемого периода тюркские 
республики Урало-Поволжья имели различную динамику ключевых показателей, 
характеризующих их титульное население (таблица).

Т а б л и ц а.  Ключевые показатели динамики титульных народов тюркских республик 
Урало-Поволжья с 1989 по 2021 г.
T a b l e.  Key indicators of the dynamics of the titular peoples of the Turkic republics of the 
Ural-Volga region from 1989 to 2021

Годы / Years
Республики / Republic

Башкортостан / 
Bashkortostan Татарстан / Tatarstan Чувашия / Chuvash

1 2 3 4
Доля титульных народов от всего населения, % /  

The share of titular peoples from the total population, % 
1989 21,91 48,48 67,78
2002 29,76 52,92 67,69
2010 28,79 53,15 65,10
2021 31,01 52,22 57,71
Динамика доли титульных народов, % / Dynamics of the share of titular peoples, %

1989–2002 +7,85 +4,44 −0,09
2002–2010 −0,97 +0,23 −2,59
2010–2021 +2,22 −0,93 −7,39

Индекс этнической контактности (титульное/нетитульное население) /  
Ethnic contact index (titular/non-titular population)

1989 0,342 0,499 0,436
2002 0,418 0,498 0,437
2010 0,410 0,498 0,454
2021 0,428 0,499 0,488
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Окончание таблицы / End of table
1 2 3 4

Динамика индекса этнической контактности / Dynamics of the index of ethnic contact
1989–2002 +0,076 −0,001 +0,001
2002–2010 −0,008 −0,000 +0,017
2010–2021 +0,018 +0,001 +0,034

Доля титульного этноса рассчитывалась от всего населения республик, а не 
от числа тех, кто назвал свою национальность. Часть населения, которая не 
обозначила свою национальную принадлежность, была отнесена к категории 
«нетитульное население». Нужно отметить, что Башкортостан и Татарстан, 
т. е. республики, где традиционной религией титульных народов является ислам, 
оказались в числе субъектов Российской Федерации, где доля не обозначивших 
свою национальную принадлежность в 2021 г. была самой низкой в стране 
(соответственно 1,7 и 2,6 %). Заметно более значительной данная категория 
населения была в Чувашии (9,9 % при среднем по России показателе 11,7 %), 
где традиционной религией населения является православие. 

Также отметим, что удельный вес населения, не обозначившего свою нацио-
нальную принадлежность при проведении переписи 2021 г., имеет отрицательную 
корреляционную связь со степенью полиэтничности тюркских республик Урало-
Поволжья, и положительную – с долей титульных народов в них. В настоящее 
время по доле титульного народа среди трех республик лидирует Чувашия (с за-
метным перевесом в ее населении чувашей), от нее несколько отстает Татарстан 
(доля татар в республике превысила 50 % в конце XX в.) и замыкает тройку 
Башкортостан, где доля башкир не достигает даже трети населения (по причине 
высокой доли в населении республики татар).

Однако именно в Чувашии в постсоветский период происходило стабильное 
падение доли титульного этноса, в отличие от Татарстана и Башкортостана, где 
за это время в целом произошел рост удельного веса титульного населения, но 
в основном благодаря первому постсоветскому десятилетию, в последующие 
два десятилетия и в них была нестабильная динамика этого показателя.

Снижение доли титульного этноса в Чувашии вело к росту величины ин-
декса этнической контактности. Динамика названных двух показателей свиде-
тельствует о нахождении республики в состоянии второй фазы развития ЭКЗ 
(роста контактности) на волне детитулизации населения. Республика Татарстан 
до 2010 г. переходила к третьей фазе развития ЭКЗ (началу растворения) на 
волне титулизации населения, которая во втором десятилетии XXI в. вышла на 
аналогичные с Чувашией этнические процессы. Еще более сложной динами-
кой отличается Республика Башкортостан, которая в 90-е гг. ХХ в. и во втором 
десятилетии XXI в. испытывала рост контактности на волне титулизации на-
селения, но между этими интервалами (в первом десятилетии XXI в.) пережила 
кратковременный период с противоположной динамикой.

На рисунке 1 отображена величина индекса контактности между титульным 
и нетитульным населением республик на уровне муниципальных образований по 
итогам переписи населения 2021 г. Рассмотренная выше методика позволяет не только 
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определить степень выраженности этноконтактных зон (на верхней картосхеме), 
но и визуально проследить еще и такую характеристику ЭКЗ, как соотношение 
титульного и нетитульного населения в их пределах (на нижней картосхеме).

Р и с.  1.  Величина индекса этнической контактности (степень выраженности этноконтактных зон) 
и соотношение титульного и нетитульного населения муниципальных образований  

тюркских республик Урало-Поволжья по итогам переписи 2021 г.
F i g.  1.  The value of the ethnic contact index (degree of manifestation of ethnocontact zones) 

 and the ratio of the titular and non-titular population of the municipalities of the Turkic republics  
of the Ural-Volga Region according to the results of the 2021 census
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Ярко выраженные ЭКЗ между титульным и нетитульным населением занимают 
большую часть территорий республик, и встречается лишь несколько «островков» 
моноэтничных территорий с титульным населением и «вкраплений» со значи-
тельным перевесом нетитульного населения (слабо выраженные ЭКЗ). Наиболее 
обширные территории с перевесом нетитульного населения в ярко выраженных 
ЭКЗ покрывают Республику Башкортостан (кроме ее южной части) и централь-
ную часть Республики Татарстан. В целом же в Татарстане в большей степени 
представлены ярко выраженные ЭКЗ с минимальным перевесом титульного на-
селения. Наиболее крупные «островки» со значительным перевесом титульных 
народов (моноэтничные территории и слабо выраженные ЭКЗ) сконцентрированы 
в Чувашской Республике (в северной части) и Республике Татарстан (в северной 
и восточной частях). В южной части Республики Башкортостан, кроме одного 
моноэтничного района, имеется также группа районов с заметным перевесом 
титульного населения, рассматриваемых как слабо и средне выраженные ЭКЗ.

На рисунке 2 представлены результаты расчета динамики ИЭК в муниципаль-
ных образованиях тюркских республик Урало-Поволжья за два межпереписных 
периода: с 1989 по 2002 г. и с 2002 по 2010 г. Рисунок 3 позволяет проследить 
динамику ИЭК за период между переписями 2010 и 2021 гг., а также за весь 
анализируемый период – с 1989 по 2021 г. 

В соответствии с нашей методикой, в анализ этнических процессов была 
включена такая характеристика, как изменение соотношения титульного и не-
титульного населения, давшая возможность учесть два основных направления 
этнической динамики – рост доли титульного народа (волна титулизации) или 
ее сокращение (волна детитулизации). Одновременное рассмотрение таких 
параметров, как направленность этнической динамики и изменение величины 
ИЭК, позволило перейти к классификации территориальных ячеек по общему 
характеру этнических процессов, а точнее, соотнести их с определенными фа-
зами развития этноконтактных зон. 

Обсуждение и заключение. В межпереписной период с 1989 по 2002 г. про-
изошел значительный рост доли титульных народов Башкортостана и Татарстана 
и падение доли титульного населения Чувашии (таблица). Данная этническая 
динамика в полной мере проявила себя на уровне административных районов рес-
публик. Так, подавляющее большинство районов Башкортостана и Татарстана было 
охвачено процессом титулизации населения, в Чувашии же на районном уровне 
был больше представлен процесс детитулизации населения. Небольшая группа 
районов, испытывающих титулизацию населения, находилась в центре Чувашии, 
но аналогичный процесс происходил и в ряде городов республики (рис. 2). 

В распределении административных районов республик по фазам раз-
вития ЭКЗ в период с 1989 по 2002 г. можно наблюдать следующие терри-
ториальные закономерности. К начальной фазе растворения ЭКЗ в пользу 
титульных этносов перешел значительный массив районов на юго-востоке 
и частично на севере Башкортостна, в северной и восточной частях Татарстана, 
а также ряд районов в центре Чувашии. Это были преимущественно пери-
ферийные районы республик, рассматриваемые в основном как ЭКЗ слабой 
и средней выраженности со значительным перевесом титульного населения.  
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Р и с.  2.  Классификация муниципальных образований тюркских республик  
Урало-Поволжья по динамике доли титульного населения и индекса этнической контактности 

(фазам развития этноконтактных зон) в периоды с 1989 по 2002 г. и с 2002 по 2010 г.
F i g.  2.  Classification of the municipalities of the Turkic republics of the Ural-Volga Region 
according to the dynamics of the share of the titular population and the index of ethnic contact  

(phases of development of ethnocontact zones) in the periods from 1989 to 2002 and from 2002 to 2010
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Р и с.  3.  Классификация муниципальных образований тюркских республик  
Урало-Поволжья по динамике доли титульного населения и индекса этнической контактности 

(фазам развития этноконтактных зон) в периоды с 2010 по 2021 г. и с 1989 по 2021 г.
F i g.  3.  Classification of the municipalities of the Turkic republics of the Ural-Volga Region 
according to the dynamics of the share of the titular population and the index of ethnic contact  

(phases of development of ethnocontact zones) in the periods from 2010 to 2021 and from 1989 to 2021
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В подавляющем большинстве остальных, преимущественно центральных, 
районов Башкортостана и Татарстана также шел процесс титулизации на-
селения, но из-за изначально более низкой доли титульного этноса в них это 
происходило в рамках начальных фаз развития ЭКЗ. В Чувашии основная 
часть территории (за исключением ряда районов в юго-западной части рес-
публики) находилась на начальных фазах развития ЭКЗ, связанных с ростом 
доли нетитульного населения. Единственным в пределах всех трех республик 
«островком» растворения ЭКЗ в пользу нетитульного населения стал г. Алатырь 
с прилегающим сельским районом (на юго-западе Чувашии). 

В межпереписной период с 2002 по 2010 г. произошло падение доли титуль-
ных народов Башкортостана и Чувашии и лишь незначительно выросла доля 
титульного населения Татарстана (таблица). Пространственным отражением 
этой динамики стало то, что значительная часть территории Башкортостана 
и Чувашии, а также южная часть Татарстана испытали волну детитулизации 
населения (рис. 2). В Чувашии этот процесс охватил подавляющее большинство 
районов, в Башкортостане – в основном центральные районы, хотя в столице 
республики продолжалась титулизация населения. 

В итоге значительные территории в центре Башкортостана и на юге Татарстана 
перешли в начальную фазу растворения ЭКЗ со стороны нетитульного населения. 
От ранее достаточно обширного массива районов, где шел процесс растворе-
ния ЭКЗ со стороны титульного населения республик, сохранилось несколько 
«островков» на северо-востоке и юго-востоке Башкортостана, а также на востоке, 
севере и юго-западе Татарстана. В Чувашии расширился пояс районов, находя-
щихся в начальной фазе развития ЭКЗ, связанной с ростом доли нетитульного 
населения. В эту же фазу развития ЭКЗ перешел ряд районов на северо-западе 
и северо-востоке Татарстана, районы на северной, восточной и южной окраинах 
Башкортостана. Господствующие в 90-е гг. ХХ в. типы динамики ЭКЗ, а именно 
начальные фазы развития ЭКЗ с ростом доли титульного населения, сохранили 
небольшие группы районов в окружении столицы в Татарстане и в полупери-
ферийной части Башкортостана.  

Межпереписной период с 2010 по 2021 г. характеризовался значительным 
падением доли титульного населения в Чувашии, незначительным сокращени-
ем доли титульного народа в Татарстане и небольшим ростом удельного веса 
титульного этноса в населении Башкортостана. 

Так как в Чувашии сохранился тренд на детитулизацию населения респуб-
лики, принявший даже более очевидный характер, пояс районов, находящихся 
в начальной фазе развития ЭКЗ с ростом доли нетитульного населения, еще 
более расширился, охватив почти всю республику. Исключением является юго-
западная часть Чувашии, где уже в полной мере идет процесс растворения ЭКЗ 
в пользу нетитульного населения. 

В Татарстане сокращение доли титульного населения между 2010 и 2021 гг. 
произошло впервые за постсоветское время. В итоге заметно расширился пояс 
районов, особенно в центральной части республики, где началось растворение 
ЭКЗ в пользу нетитульного населения. 
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Изменение доли титульного народа в населении Башкортостана в период 
с 2010 по 2021 г. повторило тренд последнего десятилетия ХХ в., поэтому про-
странственная динамика ЭКЗ приблизилась к ситуации, сложившейся в 90-е гг. 
ХХ в. То есть в республике снова стали преобладать территории, где развитие 
ЭКЗ определяется ростом доли титульного населения. Лишь на западной окраине 
республики сохранились отдельные муниципальные образования, находящиеся 
в начальной фазе растворения ЭКЗ в пользу нетитульного населения.

Этническая динамика на уровне муниципальных образований за весь пост-
советский период (точнее, между переписями 1989 и 2021 гг.) в большей мере 
была схожа с процессами, характеризующими как 90-е гг. ХХ в., так и второе 
десятилетие XXI в. Соответственно, в общую постсоветскую динамику этни-
ческих процессов на муниципальном уровне менее всего вписывается период, 
охватывающий первое десятилетие XXI в., специфику которого определяла 
детитулизация населения Башкортостана.

Таким образом, направленность развития ЭКЗ на муниципальном уровне 
определяется как общей тенденцией изменения доли титульного населения 
в республиках, так и этногеографическими особенностями, связанными с раз-
личной долей титульных народов в разных частях республик, что в значитель-
ной мере обусловлено центральным, полупериферийным или периферийным 
положением территорий. 

В последнем десятилетии ХХ в. тюркские республики Урало-Поволжья, 
кроме Чувашии, испытали волну титулизации населения. Предложенная в статье 
методика определения фаз развития этноконтактных зон позволила выявить в этот 
период два основных типа динамики ЭКЗ в регионе исследования: 1) начальные 
фазы развития ЭКЗ с ростом доли титульного народа; 2) начало растворения 
ЭКЗ в пользу титульного населения.

В первом десятилетии XXI в. этническую динамику в республиках в боль-
шей мере определяла волна детитулизации населения, т. е. уменьшения доли 
титульного народа (кроме Татарстана). Ведущими типами динамики ЭКЗ на 
уровне муниципальных образований республик стали: 1) начальные фазы раз-
вития ЭКЗ с ростом доли нетитульного населения; 2) начало растворения ЭКЗ 
в пользу нетитульного населения. И только в Татарстане и в периферийной 
части Башкортостана сохранились крупные массивы районов, где развитие ЭКЗ 
определялось положительной динамикой доли титульного этноса.

Во втором десятилетии XXI в. в муниципальных образованиях Башкортостана 
почти повторилась этническая динамика, характерная для 90-х гг. ХХ в. Однако 
в Татарстане и Чувашии пространственная динамика этнических процессов опре-
делялась в большей мере детитулизацией населения, в связи с чем расширились 
территории, где началось растворение ЭКЗ в пользу нетитульного населения.

Общим выводом проведенного исследования является наличие простран-
ственных закономерностей в развитии этноконтактных зон. В связи с этим можно 
обозначить следующую задачу в ходе разработки концепции этноконтактных 
зон – изучить динамику разных этноконтактных зон регионального масштаба 
за длительный временной интервал с последующей постановкой задачи прог-
нозирования развития ЭКЗ на среднюю и дальнюю перспективы.
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Исследование подтвердило возможность применения разработанной авто-
рами методики для анализа динамики этноконтактных зон на локальном (муни-
ципальном) уровне. Преимущество данной методики состоит в использовании 
этнической статистики, полученной в ходе переписей населения, для изучения 
этноконтактных зон любого масштаба. Таким образом, исследование вносит 
свой вклад в развитие концепции этноконтактных зон, разрабатываемой на стыке 
этнодемографии и этнокультурной географии. 
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Аннотация
Введение. Актуальность статьи определяется значимостью оценки детерминант рождаемости 
для выявления возможных перспектив ее изменения и корректного обоснования направлений 
и мер демографической политики, направленной на ее повышение. Цель исследования ‒ опреде-
лить детерминанты снижения рождаемости в Республике Татарстан в 2020‒2022 гг. в сравнении 
с допандемийным периодом и спрогнозировать их влияние. 
Материалы и методы. Проведен расчет и компонентный анализ динамики повозрастных пока-
зателей рождаемости в Республике Татарстан, оценено влияние структурного фактора и фактора 
интенсивности рождений, а также косвенного фактора – повозрастных коэффициентов брачно-
сти. Методом передвижки возрастов спрогнозированы динамика рождаемости и воздействие на 
нее указанных факторов до 2042 г. 
Результаты исследования. Выявлено, что снижение общего коэффициента рождаемости в Рес-
публике Татарстан в 2020‒2022 гг. произошло ввиду изменений половозрастной структуры на-
селения. Превышение коэффициента суммарной рождаемости региона показателей Приволж-
ского федерального округа и Российской Федерации обусловлено более высокими суммарными 
коэффициентами по первым и вторым рождениям. Определено, что разница между средним 
числом первых рождений для реальных поколений и для календарных лет детерминирована 
тайминговыми сдвигами ввиду откладывания первых рождений в связи с поздним вступлением 
в первый брак и в зарегистрированных браках. 
Обсуждение и заключение. Прогнозируется снижение численности молодежи до 2028 г. и чис-
ла рождений до 2031 г. Негативное влияние фактора половозрастной структуры населения прод-
лится до 2030 г., в 2030-е гг. структурный фактор будет способствовать повышению общего 
коэффициента рождаемости. Полученные результаты могут быть использованы при определе-
нии гипотез в отношении перспектив рождаемости при разработке прогнозов демографического 
и социально-экономического развития. Корректная оценка детерминант рождаемости дает осно-
вания для разработки эффективных мер демографической политики в отношении рождаемости. 

Ключевые слова: рождаемость в реальных поколениях, очередность рождения, тайминговые 
сдвиги в рождаемости, суммарный и возрастные коэффициенты рождаемости, компонентный 
анализ, индексный метод, Республика Татарстан
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Abstract
Introduction. The relevance of the article is determined by the importance of assessing the determi-
nants of fertility to determine the possible prospects for its change and the correct justification of the 
directions and measures of demographic policy aimed at increasing it. The aim of the study is to iden-
tify the determinants of fertility decline in the Republic of Tatarstan in 2020‒2022 in comparison with 
the pre-pandemic period and to predict their impact. 
Materials and Methods. The authors have calculated and analyzed the dynamics of age-specific fertility 
rates in the Republic of Tatarstan. The influence of the structural factor and the factor of birth intensity, as 
well as the indirect factor ‒ age-specific marriage rates ‒ was estimated. Using the method of age move-
ment, the dynamics of fertility and the impact of these factors on it up to 2042 were forecasted. 
Results. The decrease in the total fertility rate in the Republic of Tatarstan in 2020‒2022 was due to 
changes in the sex and age structure of the population. The excess of the total fertility rate of the region 
over the indicators of the Volga Federal District and the Russian Federation is due to higher total co-
efficients for first and second births. The difference between the average number of first births for real 
generations and for calendar years is determined by temporal shifts associated with postponement of 
first births due to late entry into first marriage and registered marriages.
Discussion and Conclusion. It is predicted that the number of young people will decrease until 2028 
and the number of births until 2031. The negative impact of the factor of the gender and age structure 
of the population will last until 2030, in the 2030s the structural factor will contribute to an increase 
in the overall fertility rate. The research results presented in the article can be used to determine hy-
potheses regarding fertility prospects when developing forecasts for demographic and socio-economic 
development. Correct assessment of the determinants of fertility provides grounds for the development 
of effective measures of demographic policy with regard to fertility.

Keywords: fertility in real generations, birth order, timing shifts in fertility, total and age-specific 
fertility, rates component analysis, index method, Republic of Tatarstan
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Введение. Снижение рождаемости является глобальной демографиче-
ской проблемой, актуальной не только для европейских стран с традиционно 
низкой рождаемостью, но и для недавних лидеров – стран восточной Азии. 
В Китае и Японии в 2020 г. суммарный коэффициент рождаемости (далее ‒ 
СКР) достиг 1,3, а в Южной Корее ‒ 0,84. В странах юга Европы в 2021 г. СКР 
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составил 1,1 на Мальте, 1,2 ‒ в Испании и Италии, 1,3 ‒ Албании, Литве, 
Португалии и Польше. Наибольшие показатели (1,8) зарегистрированы во 
Франции, Чехии, Исландии, Румынии, Ирландии. Страны-лидеры прошлых 
лет (Швеция, Нидерланды, Дания, Бельгия) отмечены средними показателя-
ми: за 10 лет они потеряли 0,2 от своих показателей СКР (1,7‒1,9 в 2012 г. 
и 1,5‒1,7 в 2021 г.). В случае предоставления демографическим тенденциям 
стихийного течения они могут способствовать развитию негативных сценари-
ев численности населения. Перспективами снижения рождаемости в России 
становятся интенсификация старения населения и угроза демографической 
безопасности. Под влиянием ряда современных вызовов с целью выявления 
факторов, определяющих снижение рождаемости на региональном уровне на 
примере Республики Татарстан (далее ‒ РТ) в условиях пандемии COVID-19 
в 2020‒2022 гг. в сравнении с допандемическим периодом и с федерально-окруж-
ной и общероссийской динамикой, был осуществлен расчет и компонентный 
анализ динамики суммарных и повозрастных показателей рождаемости в РТ, 
определены и спрогнозированы их вероятные детерминанты.

Цель исследования – проанализировать динамику показателей рождаемости 
по календарным годам и в реальных поколениях в Республике Татарстан, вы-
явить факторы, определяющие специфику ее детерминации дифференцированно 
по очередности рождения.

Обзор литературы. Ключевым различием основных теорий народонасе-
ления является оценка степени влияния на тренды рождаемости социально-
экономических, социокультурных и демографических факторов, роли демо-
графической политики и ее результативности. Отечественные последователи 
теории демографического перехода, в их числе и А. Г. Вишневский, пришли 
к выводу о невозможности роста рождаемости до уровня замещения поко-
лений на современном этапе, считая, что меры пронаталистской политики 
способствуют временному росту рождаемости, обусловленному сдвигом ка-
лендаря рождений, но не могут воздействовать на механизмы саморегуляции 
численности населения [1; 2]. Различия в акцентах и гибкости государственной 
демографической политики западноевропейских стран определили градацию 
стран по уровню рождаемости, на что обратили внимание отечественные [3] 
и зарубежные исследователи1 [4‒9]. Разработчики аксиологического подхода 
декларируют противоположный А. Г. Вишневскому взгляд на регуляторы 
рождаемости с позиций микросоциологии и считают таковыми потребности 
в семье и детях, в браке, депопуляция определяется переходом от много-
детной семьи к малодетной и однодетной, кризис основан на изменениях 
в межпоколенных и супружеских взаимоотношениях [7; 10‒12].

Факторный анализ рождаемости и демографического поведения предпола-
гает выявление возрастных, когортных, социально-экономических детерминант 
рождаемости. Исследователи рождаемости в азиатских странах [8; 9] отмечают 
традиционную корреляцию между показателями рождаемости и брачности, когда 
брачная рождаемость определяет основные тренды [13‒15]. Когортный анализ 

1 Beckman L. J. Exchange Theory and Fertility – Related Decision – Making // The Journal of Social 
Psychology. 1977. Vol. 103, issue 2. Pp. 265‒276. https://doi.org/10.1080/00224545.1977.9713326
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рождаемости в скандинавских странах привел демографов к выводу о том, что 
схожая политика социального обеспечения способствовала становлению особой 
скандинавской модели деторождения [16; 17], для которой характерен более 
поздний возраст материнства по сравнению с другими европейскими странами 
и эффект догоняющего роста, когда среднее итоговое количество детей в когор-
тах выравнивалось, семейная политика, направленная на поддержку занятости, 
предоставление услуг по уходу и поддержание высокого уровня жизни резуль-
тировала в сглаживание различных временных колебаний рождаемости. На при-
мере Норвегии демографами были рассмотрены тенденции одновременного 
сохранения высокого уровня рождаемости и занятости, стратегии женщин по 
совмещению родительства и карьеры2. Финские исследователи выступили апо-
логетами позднего родительства [18]. По мнению K. Беркли и М. Мирскиля, 
негативная критика позднего родительства основывалась на том, что в когортах 
детей, рожденных в 1950‒1970-х гг., матери старшего возраста имели низкий 
социально-экономический статус по профессиональному и образовательному 
уровню, однако в когортах детей 2000-х гг. рождения у матерей в возрасте 
35‒39 лет был самый высокий статус, что, наоборот, оценивается ими как пре-
имущество [19]. 

А. И. Антонов, В. А. Борисов, В. Н. Архангельский заложили основы 
факторного анализа рождаемости и демографического поведения в нашей стране. 
Отечественные исследователи сходятся во мнении, что пока меры демографической 
политики не оказывают должного уровня на тренды рождаемости3 [10; 11]. 
Результативность пронаталистской политики в регионах России оценивалась 
в работах Института демографических исследований Федерального научно-ис-
следовательского социологического центра РАН, их ежегодных национальных 
докладах, Национального исследовательского университета «Высшая школа 
экономики» и региональных исследовательских центров и их демографических 
докладах4 [20; 21]. Среди основных факторов, влияющих на динамику рождае-
мости, статистически значимыми с высоким уровнем достоверности результатов 
регрессионного анализа взаимосвязи различной степени за 2000‒2020 гг. опреде-
лены уровень брачности и изменения доли женщин репродуктивного возраста, 
доли лиц трудоспособного возраста5. На уровне Приволжского федерального 

2 Ellingsæter A. L., Rønsen M. The Dual Strategy: Motherhood and the Work Contract in 
Scandinavia // European Journal of Population. 1996. Vol. 12. Pp. 239‒260. https://doi.org/10.1007/
BF01797111

3 Архангельский В. Н., Иванова А. Е., Фадеева Т. А. Воспроизводственный потенциал де-
мографического развития России / под ред. Л. Л. Рыбаковского. М. : Экон-информ, 2022. 165 с.

4 Демографическое самочувствие регионов России. Национальный демографический док-
лад – 2022 / Т. К. Ростовская [и др.]; отв. ред. Т. К. Ростовская, А. А. Шабунова; ФНИСЦ РАН. М. : 
ИТД «ПЕРСПЕКТИВА», 2022. 220 с. https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-88045-556-0.2022; 
Демографический доклад – 2021. Ретроспективы и перспективы воспроизводства населения Ре-
спублики Татарстан (2000–2020 гг.). Монография / под ред. Ч. И. Ильдархановой. Казань : Изд-
во Академии наук РТ, 2022. 306 c. https://doi.org/10.51285/978-5-9690-0961-5; Демографический 
доклад ‒ 2022. Социодемографический капитал Республики Татарстан в контексте националь-
ной безопасности (2019‒2021 гг.). Монография / под ред. Ч. И. Ильдархановой. Казань : Изд-во 
Академии наук РТ, 2022. 352 с. https://doi.org/10.51285/978-5-9690-1058

5 Ильдарханова Ч. И., Ершова Г. Н. Конвергенция региональных моделей брачности и рож-
даемости в Российской Федерации в 2000‒2020 гг. // CSES 2022: II Международный научно-
практический форум «Инновационное и устойчивое развитие сложных социально-экономиче-
ских систем». 2023. (Препринт)

https://doi.org/10.1007/BF01797111
https://doi.org/10.1007/BF01797111
https://doi.org/10.19181/monogr.978-5-88045-556-0.2022
https://doi.org/10.51285/978-5-9690-0961-5
https://doi.org/10.51285/978-5-9690-1058
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округа (далее ‒ ПФО) и ряда регионов частично подтверждена гипотеза о стати-
стической значимости экономических факторов общеэкономического характера 
и отдельных домохозяйств [22]. В РТ исследования репродуктивного поведения 
и факторов рождаемости носят лонгитюдный характер. В качестве экзогенных 
факторов рождаемости рассматривались репродуктивные установки женщин 
относительно желаемого числа детей6 [23].

Несмотря на значительный комплекс работ по изучению факторов, влияющих 
на динамику рождаемости в общероссийском масштабе, не разработанными еще 
остаются вопросы о степени влияния возрастных показателей и структурных 
факторов на динамику рождаемости на региональном уровне в 2020‒2022 гг. 
и перспективах такого влияния в течение следующих 20 лет. Нами впервые 
осуществлен прогноз численности населения методом передвижки возрастов 
на основе статистических данных 2022 г. и компонентный анализ динамики 
суммарных и повозрастных показателей рождаемости для календарных лет 
и реальных поколений индексным методом на примере РТ в сопоставлении 
с общероссийской динамикой.

Материалы и методы. Использование методов декомпозиции и индексно-
го метода позволяет оценить влияние факторов интенсивности рождаемости 
и динамики структуры репродуктивного контингента на изменения общего 
коэффициента рождаемости (далее ‒ ОКР). Среднее число рождений (в целом 
и дифференцированно по очередности) к определенному возрасту или в воз-
растном интервале было вычислено авторами на основе коэффициeнтов рож-
даемости в однолeтней группировке. Применительно к расчетам показателей 
РТ существует ряд ограничений, связанных как с доступностью регионaльных 
статистических данных по показателям рождаемости в однолетней группировке 
только с 1989 г., т. е. с поколения женщин 1974 г. рождения, так и с изменчиво-
стью совокупности населения региона вследствие миграции.

На основе статистических данных 2022 г. методом передвижки возрастов 
был осуществлен прогноз численности и состава населения РТ до 2042 г., про-
анализирована степень вероятного влияния на динамику рождаемости и пер-
спективную численность населения региона указанных факторов.

Результаты исследования. Динамика ОКР и СКР по очередности рождения. 
Снижению общих показателей рождаемости в РТ в последние годы способ-
ствует вступление в фертильный возраст меньшего женского репродуктивного 
контингента 1990-х гг. рождения. Если в 2011 г. структурные изменения влияли 
на рост ОКР в РТ, а в 2012 г. этот фактор оставался нейтральным, то в 2013 г. 
вектор его влияния сменился на противоположный, его негативное воздействие 
возрастало до 2,7 % в 2019 и 2020 гг., а в 2021 г. снизилось до 2,6 %. В 2019 г. 
на снижение рождаемости в большей мере повлиял фактор интенсивности рож-
дений, действие которого отражается повозрастными показателями рождаемо-
сти. Снижение ОКР в РТ в 2020‒2021 гг. было обусловлено трансформацией 
половозрастной структуры населения.

6 Ильдарханова Ч. И., Ершова Г. Н. Образовательные траектории родителей как фактор 
репродуктивного поведения на примере Республики Татарстан (2013‒2020 гг.) // SDTE 2022: 
III Международная научно-практическая конференция «Устойчивое развитие территорий: тео-
рия и практика». 2023. (Препринт)
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В 2021 г. ОКР РТ превышал общероссийские показатели, что было обуслов-
лено как интенсивностью рождений, так и структурным фактором. В 2022 г. 
в РТ снижение ОКР относительно 2021 г. составило 13,3 %, при этом показа-
тель остался наибольшим среди регионов ПФО и выше среднероссийского по-
казателя. Расчет индексным методом указал, что и в 2022 г. снижение влияния 
структурного фактора продолжилось, составив 2,2 %. 

СКР в РТ, достигнув максимальной за 30 лет величины 1,863 в 2015 г., в по-
следующие годы снижался, наиболее существенно в 2017 (на 0,203) и 2019 гг. 
(на 0,078). Наименьшим (на 0,003) было его снижение в 2020 г., а в 2021 г. СКР 
увеличился по сравнению с 2020 г. на 0,027 и составил 1,567, превысив показатели 
Российской Федерации (1,505), ПФО (1,442) и всех регионов ПФО (в Пермском 
крае – 1,558, в Оренбургской области – 1,545, в Удмуртской Республике – 1,544, 
в Республике Марий Эл – 1,531, в остальных регионах – менее 1,500). В 2022 г. 
снижение показателя РТ составило 0,138, или 8,8 %, темп снижения был выше, 
чем в Российской Федерации (5,9 % (на 0,089)) и ПФО, в котором показатель 
снизился на 5,5 % (на 0,790), при этом сохранилось преимущество величины 
показателя над общероссийским и окружным. Среди регионов ПФО Татарстан 
по величине показателя в 2022 г. занял 5-е место после Пермского края (1,541), 
Кировской (1,500), Оренбургской (1,464) областей, Республики Удмуртия (1,434).

Динамика СКР в РТ различается в зависимости от очередности рождения. 
По первым рождениям СКР, достигнув в 2013 г. экстремума (0,839), снижается, 
начиная с 2014 г. (в 2020 г. его величина не изменилась по сравнению с 2019 г.).  
СКР по первым рождениям в РТ в 2021 г. (0,666) был выше, чем в целом по 
России (0,609) и ПФО (0,579), его снижение относительно 2020 г. было незначи-
тельным ‒ на 0,007, или 1,0 %, в 2022 г. снижение в РТ составило 0,03, или 5,0 % 
(0,636), в целом по России (0,595) – 0,014, или 2,3 %, в ПФО (0,577) – на 0,002, 
или на 0,3 %, но за счет высокой базы прошлых лет в РТ сохранился показатель 
выше среднего в ПФО и РФ. Среди регионов ПФО в 2021 г. в Самарской обла-
сти величина этого показателя превышала 0,6 (0,605), а в 2022 г. – в Кировской 
области (0,662). С 2007 г. СКР по вторым рождениям в РТ почти ежегодно 
(кроме небольшого снижения в 2013 г.) повышался. В 2016 г. он был в 1,9 раза 
больше, чем в 2006 г. Основной прирост этого показателя происходил до 2015 г., 
а в 2016 г. он увеличился лишь на 0,008. При этом есть основания предполагать, 
что существенное повышение СКР по вторым рождениям продолжалось до 
сентября 2016 г. В январе ‒ сентябре 2016 г. число родившихся было почти та-
ким же (даже чуть большим), чем за этот период в 2015 г. Учитывая, что в этот 
период изменения в половозрастной структуре населения уже способствовали 
снижению общих показателей рождаемости, неизменность и даже небольшое 
увеличение числа родившихся привели к повышению СКР. При этом в целом 
за 2016 г. СКР (1,855) был немного меньше, чем в 2015 г. (1,863). Это снижение 
произошло только за счет снижения рождаемости в октябре ‒ декабре 2016 г., 
на что указывает и значительное сокращение числа рождений по сравнению 
с 2015 г. По первым рождениям снижение СКР началось с 2014 г., в 2016 г. 
(на 0,021) оно было почти таким же, как в 2015 г. (на 0,024). По третьим и по-
следующим рождениям повышение СКР в 2016 г. (на 0,005) было чуть большим, 
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чем в 2015 г. (на 0,003), а по вторым рождениям, после значительного повышения 
СКР в 2015 г. (на 0,039), в 2016 г. его прирост был совсем небольшим (на 0,008). 
Вероятно, именно по вторым рождениям произошла смена динамики показателей 
рождаемости с октября 2016 г.

В последующие годы СКР по вторым рождениям в РТ, как и в целом по 
России, снижался и только в 2021 г. повысился, составив 0,571. CКР Республики 
Татарстан по вторым рождениям в 2021 г. был наибольшим среди регионов ПФО 
(в ближайшем по величине показателя Пермском крае СКР был равен 0,560). 
В 2022 г. последовало снижение СКР по вторым рождениям в РТ на 0,087, или 
на 15,0 %, сравнявшись с показателем Республики Марий Эл (0,484) и уступив 
первенство в округе Кировской области (0,499), темп снижения показателей 
России (0,462) и ПФО (0,461) были более низкими и составили 0,062, или 11,8 %. 

До 2021 г. СКР по третьей и более высокой очередности рождения повы-
шался почти ежегодно (кроме 2017 г.). Величина этого показателя в Татарстане 
в 2021 г. (0,331) меньше, чем в целом по России (0,372) и в ПФО (0,340), в 2022 г. 
снижение в России в целом составило 0,013, или 3,5 % (0,372), в ПФО ‒ 0,015, 
или 4,4 % (0,325); темп снижения в Татарстане был выше (6,6 %), СКР снизился 
на 0,220 и составил 0,309 (табл. 1).

Т а б л и ц а  1.  Динамика СКР в Республике Татарстан по очередности рождений (2007‒2022 гг.)7

T a b l e  1.  Dynamics of TFR in the Republic of Tatarstan by order of births (2007‒2022)

Годы / 
Years

Очередность / Order of birth
Первый / 

First
Второй / 
Second

Третий / 
Third

Четвертый / 
Fourth

Пятый и последующие / 
Fifth and subsequent

2007 0,731 0,493 0,120 0,024 0,013
2008 0,769 0,532 0,137 0,027 0,013
2009 0,779 0,573 0,144 0,028 0,014
2010 0,759 0,631 0,163 0,031 0,016
2011 0,770 0,659 0,174 0,031 0,017
2012 0,814 0,727 0,198 0,038 0,018
2013 0,839 0,724 0,212 0,037 0,019
2014 0,829 0,739 0,217 0,041 0,019
2015 0,804 0,778 0,219 0,042 0,019
2016 0,784 0,786 0,228 0,041 0,018
2017 0,714 0,658 0,218 0,042 0,019
2018 0,697 0,630 0,228 0,045 0,020
2019 0,673 0,572 0,227 0,048 0,022
2020 0,673 0,551 0,242 0,052 0,022
2021 0,666 0,571 0,249 0,056 0,026
2022 0,636 0,484 0,234 0,053 0,022

7 Здесь и далее в статье показатели таблиц и рисунка рассчитаны авторами по данным Феде-
ральной службы государственной статистики.
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Если в зависимости от очередности рождения различается динамика по-
казателей рождаемости, то, следовательно, различаются и факторы, ее опре-
деляющие. В случае откладывания первых рождений оно может быть связано 
с откладыванием и первых браков, и первых рождений в них. На откладыва-
ние первых браков косвенно указывает снижение повозрастных показателей 
первых браков.

Снижение СКР по первым рождениям в 2018 г. составило 0,017, или 2,4 %, 
и произошло вопреки увеличению первичной брачности в диапазоне 18‒29 лет. 
СКР по первым рождениям в 2019 г. снизился на 0,024, или на 3,4 %, на фоне 
спада брачности в возрастах 18‒29 лет.

В 2020 г. впервые с 2014 г. в Татарстане не было снижения СКР по первым 
рождениям. Среди 18‒19-, 25‒29-летних женщин повозрастной показатель пер-
вичной брачности повысился соответственно на 2,3 % и на 0,5 %, а у 20‒24-лет-
них – снизился на 0,9 %.

В 2020 г. на фоне снижения брачности, вероятно, в связи с ограниче-
ниями в отношении торжественной регистрации брака во время пандемии 
COVID-19, темп снижения СКР составил всего 1,0 % (0,007). Можно 
предположить, что отрицательное влияние снижения брачности в конце 
2020 г. и в 2021 г. в какой-то степени возмещалось позитивной динамикой 
первых рождений на фоне новых федеральных мер пронаталистской по-
литики. При этом в 2021 г. значительно возросла брачность 18‒29-летних 
женщин. Коэффициенты по первым бракам были выше по сравнению не 
только с 2020 г., но и с 2019 г.

Наряду с откладыванием регистрации супружеских отношений на коэффи-
циенты рождаемости первенцев повлияла и степень распространенности их 
откладывания в уже зарегистрированных браках. Косвенно определить влияние 
протогенетических периодов позволяет оценка долей родившихся в 1‒2-м го-
дах после регистрации брака. В РТ в 2011 г. доля таковых составляла почти 
половину (46,2 %), но в результате ежегодного последовательного снижения 
в 2021 г. уменьшилась почти на 14,0 % (до 31,9 %), в 2022 г. доля составила 
34,5 %. В 2018 г. снижение доли первых рождений на 1,2 % было большим, 
чем снижение доли родившихся в первые 2 года зарегистрированного брака 
(на 0,8 %), что не позволяет утверждать об увеличении протогенетического 
периода.

По нашим расчетам, в РТ в семейных союзах, заключенных в 2005‒2006, 
2008‒2015 гг. в среднем на 1‒2-м году брака появилось на свет 0,5 детей и более. 
В парах, оформивших семейные отношения в 2009 г., в течение 13 лет брака 
родилось 1,34 ребенка, т. е. столько же, сколько в браках, зарегистрированных 
в 2006 г., за 16 лет брака.

В брачных союзах с 2009 по 2015 г. регистрации в первые 3 года брака 
среднее число рожденных детей было 0,66‒0,68, с 2016 г. и позднее – суще-
ственно меньше (табл. 2). Оценить, является ли это увеличением протоге-
нетического периода или сокращением среднего числа детей, можно будет 
в последующие годы.
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Снижение СКР по первым рождениям в 2021 г., возможно, частично детер-
минировано увеличением доли отложенных первых рождений в браке: снижение 
доли родившихся в первые 2 года брака на 2,1 % превысило снижение доли 
первых рождений (на 1,5 %). В отношении вторых рождений «тайминговые 
сдвиги» результировали в «тайминговый провал», на который косвенно ука-
зывает и отсутствие устойчивого снижения СКР в последние годы по третьим 
и последующим рождениям, в отличие от вторых (небольшое снижение имело 
место только в 2017 г.). В 2021 г. впервые с осени 2016 г. СКР по вторым рожде-
ниям в РТ несколько вырос. Оценка рождаемости в реальных поколениях также 
свидетельствует о сдвиге календарей рождений.

У женщин 1974 г. р. до достижения 30 лет среднее число вторых детей со-
ставляло 0,32, 1977‒1980 гг. р. – 0,29. В более молодых поколениях среднее число 
вторых рождений к 30 годам повышается (1981‒1982 гг. р. – 0,30; 1983 г. р. – 0,32; 
1984‒1985 гг. р. – 0,34; 1986 г. р. – 0,36, 1987 г. р. – 0,39, 1988 и 1989 гг. р. – 0,38), 
а в более молодых поколениях ‒ снижается (1990 г. р. – 0,35, 1991 г. р. – 0,34, 
1992 г. р. – 0,32). Очевидно, что здесь налицо смещения календаря рождений, 
так как в этих поколениях в более старших возрастных интервалах зафиксирован 
спад: в интервале 30‒31 года для женщин 1988 г. р. – 0,09, 1989‒1990 гг. р. – 0,08, 
в возрастном интервале 30‒32 года: 1983‒1985 гг. р. – 0,17, 1986 г. р. – 0,15, 
1987 г. р. – 0,14, 1988 г. р. – 0,13, 1989 г. р. – 0,12.

Удельный вес первенцев в числе всех рождений в регионе составлял почти по-
ловину (49,6 %) в 2010 г., к 2016 г. снизилcя почти на 10,0 % (39,9 %). В 2017 г. доля 
немного возросла до 40,2 %, главным образом, ввиду снижения доли вторых 
рождений, а в 2018 г. снова снизилась, не изменилась в 2019 г. и продолжила сни-
жение в 2020 и 2021 гг. В 2021 г. доля первых рождений (36,9 %) была на 12,7 п. п. 
меньше, чем в 2010 г., а в 2022 г. ‒ увеличилась на 1,7 % (38,6 %).

Доля вторых рождений повышалась почти неуклонно (кроме 2013 г.) с 38,3 % 
в 2010 г. до 44,5 % в 2016 г., но к 2020 г. снизилась до уровня (38,0 %), мень-
шего, чем в 2010 г. В 2021 г. она немного выросла, составив 38,4 %, а в 2022 г. 
снизилась на 2,8 % (35,2 %).

Неуклонно повышается доля третьих и последующих рождений: в 2010 г. 
она составляла 12,1 %, в 2015 г. – 14,9, в 2021 г. – 24,7, в 2022 г. – 26,1 %. Таким 
образом, в 2022 г. доля третьих и последующих рождений увеличилась более 
чем двукратно относительно показателя 2010 г. Этому способствовали наиболее 
устойчивая динамика повышения показателей рождаемости по третьим и по-
следующим рождениям и изменения в структуре репродуктивного контингента.

Смещение распределения родившихся к более высоким очередностям рожде-
ния находит отражение и в динамике показателя средней очередности рождения: 
от 1,66 в 2010 г. до 1,97 в 2022 г. Средняя очередность рождения была рассчита-
на также с учетом суммарной рождаемости различной очередности. Различия 
в величинах показателя средней очередности рождения, рассчитанных двумя 
этими способами, могут служить косвенным индикатором характера и степени 
трансформации возрастной структуры женщин репродуктивного возраста.

В 2010‒2013 гг. разница в величине средней очередности рождений была 
в пользу расчетной величины по СКР, что косвенно указывает на смещение рас-
пределения женщин репродуктивного возраста к более молодым возрастам: на 
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начало 2010 г. доля 20‒24-летних девушек была наибольшей (17,1 % от числа 
репродуктивного контингента), 25‒29-летних – 15,0 %, тогда как в возрастах 
35‒44 лет – по 13,0 %.

В 2014 г. очередность родившихся в среднем составила 1,74 по обоим вари-
антам расчета, а наибольшая доля женщин в рамках репродуктивного возраста 
была в возрасте 25‒29 лет (18,0 %), доля 30‒34-летних (15,3 %) превышала долю 
20‒24-летних (15,0 %), а доля 35‒39-летних составляла 14,4 %.

В последующие годы разница между показателями очередности рождений 
в реальных и календарных поколениях постоянно возрастала (2015 г. – 0,01; 
2016 г. – 0,03; 2017 г. – 0,04; 2018 г. – 0,06; 2019 г. – 0,07; 2020 г. – 0,09; 2021 г. – 
0,11; 2022 г. – 0,13), происходит смещение распределения женщин репродуктив-
ного возраста к более старшим возрастам. В 2022 г. в рамках репродуктивного 
контингента доля 30‒34- и 35‒39-летних женщин была наибольшей (18,7 % 
и 18,1 % соответственно), а доли 40‒44-летних (15,4 %) и 45‒49-летних (14,7 %) 
превышали доли в пятилетних интервалах от 15 до 39 лет.

Возрастная модель рождаемости. Возрастная модель рождаемости в РТ 
смещается к более старшим возрастам. В 2021 г. число рождений в пятилетних 
группах от 15 до 29 лет на 1 000 чел. соответствующего возраста было ниже, 
чем в 2010 г., с максимальным преимуществом в когорте 25‒29 лет. Но если 
в 2010‒2014 гг. коэффициент рождаемости у 20‒24-летних был выше, чем 
у 30‒34-летних женщин, то с 2015 по 2021 гг., наоборот, он был выше в интер-
вале 30‒34 лет, в 2022 г. вновь в когорте 20-24-летних (65,65) незначительно 
превышал показатели 30-34-летних (65,001).

В диапазонах 18‒19- (кроме 2020 г.) и 20‒24-летних матерей рождаемость 
почти неуклонно снижалась соответственно с 2015 и 2014 гг., а в числе 25‒29-лет-
них в 2020 и 2021 гг. рождаемость увеличивалась. В диапазоне 30‒34-летних 
рождаемость снижалась с 2017 г., незначительный прирост отмечен в 2021 г. 
Относительно предыдущего года в 2021 г. последовало повышение в диапазо-
не 25‒29 (на 4,2 %), 30‒34 (на 2,0 %), 35‒39 (на 5,7 %) и 40‒44 лет (на 6,5 %) 
и снижение в когортах 15‒19- (на 13,0 %) и 20‒24-летних девушек (на 3,4 %).

В 2022 г., по сравнению с 2021 г., увеличение последовало в группе 18‒19 лет 
(на 12,0 %), в остальных возрастных группах произошло снижение с темпом 
от 6 до 14 %. Смещение возрастной модели рождаемости к более старшим воз-
растам в РТ проявлялось в большей степени, чем в целом по России и в ПФО. 
По сравнению с общероссийскими показателями, коэффициент рождаемости 
в 2021 и 2022 гг. был ниже в возрастах до 25 лет и, наоборот, в возрастном ин-
тервале 25‒44 лет выше 2021 г., а в 2022 г. почти сравнялся с общероссийским, 
превышение показателей России сохранилось в числе 25‒29-летних матерей. 
По сравнению с коэффициентами рождаемости в ПФО, в Татарстане они выше 
во всех диапазонах старше 20 лет.

Некоторое смещение первых рождений к более старшим возрастам про-
исходило до 2015 г. По сравнению с общероссийскими показателями, в РТ 
среди 15‒19-летних девушек рождаемость первых детей ниже, а в 25‒29 лет 
относительный перевес (на 22,4 %) несколько больше, чем у 20‒24-летних от-
носительно показателей по России в целом (на 16 %) и ПФО, возрастная модель 
рождаемости первенцев в РТ смещена к более старшим возрастам.
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По вторым рождениям нет оснований говорить о том или ином устойчивом 
смещении возрастной модели рождаемости: соотношение коэффициентов в пя-
тилетних интервалах от 20 до 39 лет несколько различается по годам, но не имеет 
выраженной динамики изменения. Возрастная модель рождаемости второй очеред-
ности в РТ в большей мере смещена к более старшим возрастам, чем в РФ и ПФО. 

В региональной возрастной модели рождаемости третьих детей в РТ, как 
и в России и ПФО, экстремум находится в интервале 30‒34 лет, при этом в боль-
шей мере отмечено смещение к более старшим возрастам. В отличие от респуб-
лики, у российских 35‒39-летних матерей рождаемость третьих детей ниже, чем 
у 25‒29-летних, а в пятилетних диапазонах от 30 до 44 лет республиканские 
показатели превышают показатели России и ПФО. 

Показатели рождаемости в реальных поколениях. Среднее число рождений 
значительно снижалось в российских поколениях 1960-х гг. р., достигнув мини-
мума в поколениях начала 1970-х гг. р., затем в более молодых поколениях по-
следовал рост. В РТ в 2022 г. у женщин 1979 г. р. оно было максимальным (1,72), 
превышало показатели по России (для женщин 1979 и 1982 гг. р. – 1,68). Среди ре-
гионов ПФО выше, чем в РТ, показатели в республиках Башкортостан (1,84), 
Чувашской (1,78) и Марий Эл (1,75), в Пермском крае (1,78), Оренбургской (1,82) 
и Кировской (1,73) областях. Разница в поколениях с наименьшим и наиболь-
шим показателями в Республике Татарстан составила 0,07 (с 1,65 у женщин 
1972 г. р. до 1,72 у женщин 1979 г. р.). В целом по России такой поколенче-
ский прирост составил 0,1 (с 1,58 у женщин 1973 г. р. до 1,68 у женщин 1979 
и 1982 гг. р.). Среди регионов ПФО более существенным, чем в Татарстане, 
повышение этого показателя было в республиках Марий Эл (на 0,12) и Чувашии 
(на 0,09), Пермском крае (на 0,12), Кировской (на 0,16), Оренбургской (на 0,12), 
Самарской (на 0,11) и Ульяновской (на 0,11) областях.

У женщин 1968‒1969 гг. р. в РТ среднее число первых детей равно 0,92, 
1970‒1972 гг. р. – 0,91, 1973‒1974 гг. р. – 0,90, 1975‒1977 гг. р. – 0,89, 1978 г. р. – 
0,88, 1979‒1980 гг. р. – 0,87, 1981 г. р. – 0,86, 1982 г. р. – 0,85, 1983‒1984 гг. р. – 
0,84. Для женщин начала 1980-х гг. р. возможен прирост среднего числа первых 
рождений к концу репродуктивного периода, но не столь существенный, как 
у женщин середины 1980-х гг. р.

У женщин 1980 и 1981 гг. р. среднее число первых рождений в РТ совпадало 
с российским и было ниже, чем почти во всех регионах ПФО. Удельный вес 
вторых рождений среди матерей, родивших первого, по региону в поколении 
1985 г. р. (73,6 %) существенно выше наибольшей (после повышения) в целом 
по России (1983 г. р. – 65,8 %) и самая высокая среди регионов ПФО (свыше 
70,0 % она еще только в республиках Башкортостан (1983 г. р. – 72,4 %), Марий 
Эл (1983 г. р. – 72,2 %) и Чувашской (1984 г. р. – 72,1 %), в Оренбургской области 
(1985 г. р. – 71,7 %) и Пермском крае (1984 г. р. – 70,3 %). 

Темп прироста от наименьшей (63,4 %) к наибольшей величине (73,6 %) 
доли вторых рождений среди женщин 1970‒1980-х гг. р., родивших первого, 
в Республике Татарстан составил 10,2 %. В ряде регионов ПФО темп прироста 
доли таковых (как и в целом в России) был выше в республиках Мордовия (13,0 %) 
и Марий Эл (11,6 %), Кировской (12,9 %), Самарской (12,2 %), Ульяновской 
(11,5 %) и Пензенской (11,3 %) областях, Пермском крае (11,0 %) (рисунок).
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В РТ в поколениях 1970-х гг. р. максимальный удельный вес матерей троих 
детей среди родивших двоих детей на начало 2022 г. был у женщин 1980 г. р. 
(30,4 %) в целом по России (32,0 %). Среди регионов ПФО большая, чем в РТ, 
доля третьих рождений из числа родивших двоих детей 1970‒1980-х гг. р. 
зафиксирована в республиках Башкортостан (1978 г. р. – 35,8 %), Марий Эл 
(1984 г. р. – 33,6 %) и Чувашской (1981 г. р. – 32,7 %), Пермском крае (1981 г. р. – 
35,7 %), Оренбургской области (1982 г. р. – 33,9 %).

Прогноз численности населения в РТ, проведенный нами методом передвижки 
возрастов, позволяет утверждать, что до 2028 г. произойдет снижение числен-
ности молодежи как в РФ на 7 % – от 38,3 млн чел. до 35,5 млн чел., так и в РТ 
на 9 % по сравнению с 2022 г. – с 1,05 млн чел. до 0,95 млн чел. Увеличение 
численности молодежи (14‒35 лет) в РТ и достижение наивысших показателей 
прогнозируется в 2038 г. у женщин и в 2040 г. у мужчин. К 2040 г. в РТ числен-
ность молодежи достигнет максимума ‒ 1,02 млн чел. из 3,52 млн чел. населения, 
а в России в 2038 г. ‒  37,9 млн чел. из 133,63 млн чел. населения. Число рожде-
ний в РТ по прогнозу снизится на 10 %: от 36 673 в 2022 г. до 32 873 в 2031 г., 
далее последует рост на 16 % и к 2042 г. может составить 38 160 детей. Таким 
образом, негативное действие изменений в половозрастной структуре населения 
будет продолжаться, несмотря на снижение до 0,3 %, до 2030 г. В 2031‒2042 гг. 
структурный фактор, наоборот, будет способствовать повышению ОКР.

Материалы исследования стали основой для разработки «Региональной 
программы (плана мероприятий) по повышению рождаемости в Республике 
Татарстан на 2023‒2025 годы»8, которая содержит беспрецедентные меры со-
циально-экономической поддержки семей с детьми, особенно многодетных. 
Программа включает следующие меры поддержки: материальное стимули-
рование рождаемости, помощь в решении жилищного вопроса, обеспечении 
и оплате мест для детей в организациях, осуществляющих образовательную 

8 В соответствии с п. 2 постановления Кабинета Министров Республики Татарстан от 
27.06.2023 № 756 «Об утверждении Региональной программы (плана мероприятий) по повы-
шению рождаемости в Республике Татарстан на 2023‒2025 годы)».
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деятельность по образовательным программам дошкольного образования, раз-
витие гибких форм занятости населения в активном репродуктивном возрасте, 
а также ряд мероприятий, направленных на сохранение здоровья, в том числе 
репродуктивного и психологического, и формирование положительных установок 
процептивного поведения, культуры многодетности в условиях прогнозируемых 
нами до 2028 г. негативных для динамики рождаемости трансформаций поло-
возрастной структуры населения. Данная программа была признана Минтрудом 
России одной из лучших в стране.

Обсуждение и заключение. Превышение СКР в РТ общероссийских пока-
зателей и показателей ПФО обусловлено более высоким СКР первой и второй 
очередности. Несмотря на превышение общероссийских и окружных показателей, 
СКР первой очередности низкий. Аналогом данного показателя для реальных 
поколений является среднее число первых рождений. В данном случае величина 
0,636 гипотетически свидетельствует, что 36,4 % женщин к концу репродуктивного 
возраста не будут иметь детей. Однако в реальных поколениях женщин фертиль-
ного возраста прогнозируемая величина среднего числа первенцев составляет 
0,83‒0,84. Существенные отличия в расчетах для календарных лет и в реальных 
поколениях свидетельствуют о смещении календаря рождений, обусловленном 
откладыванием первых рождений в связи как с поздним заключением семейных 
союзов (это подтверждает сопоставление динамики коэффициентов по первым 
бракам и СКР), так и с увеличением протогенетического интервала в зарегистри-
рованных браках (следует из данных о снижении числа рождений первенцев 
в первые годы брака в реальных поколениях по году заключения брака). Следует 
ожидать постепенное сокращение тайминговых сдвигов и некоторого повышения 
СКР по первым рождениям. В 2020 г. в РТ уже не было снижения СКР по пер-
вым рождениям, а в 2021 г. оно было незначительным, особенно по сравнению 
с тем, какое могло последовать после значительного снижения числа первых 
браков в связи с пандемией в 2020 г. Вероятно, негативному влиянию снижения 
брачности в какой-то мере противостоял эффект введения новых федеральных 
мер пронаталистской политики в 2020 г. После существенного повышения до 
2016 г. СКР по вторым рождениям снижался и только в 2021 г. несколько по-
высился также ввиду «тайминговых сдвигов». Смещение календаря рождений 
подтверждают данные о среднем числе вторых детей в расчетах для реальных 
поколений. Среди матерей 1986‒1989 гг. р. существенно выше относительно 
других когорт средний показатель рождений вторых детей в возрасте до 30 лет 
и, наоборот, ниже в последующих возрастах. Эти выводы подтверждаются пред-
варительными итогами для российских реальных поколений: 1981 г. р. ‒ 1,71, 
наибольший показатель для женщин 1987 г. – 1,78, для женщин 1991 г. р. ‒ 1,65. 
По мнению экспертов, в ближайшие 3‒4 года в России вероятно дальнейшее 
снижение СКР, по разным оценкам, до 1,1‒1,4 [11]. 

Подобные тенденции мы можем наблюдать и в странах скандинавской мо-
дели рождаемости, столкнувшихся с проблемой снижения рождаемости за счет 
снижения первых рождений уже в 2010 г., при этом спад происходил на фоне 
вступления в репродуктивный возраст многочисленного поколения женщин, по-
явившихся на свет в период «тайминговых сдвигов» 1980-х гг., что свидетельствует 
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об изменении модели рождаемости. Рождаемости более высокой очередности 
эти изменения не коснулись. Для российской модели, и татарстанской в частно-
сти, важным является именно структурный фактор движения демографической 
волны, что сближает ее с моделями рождаемости в развитых азиатских странах 
(Япония, Южная Корея, Сингапур), в которых кризис рождаемости обусловлен 
не изменением репродуктивного поведения женщин, согласно теории демогра-
фического перехода, а негативными тенденциями в половозрастной структуре 
населения. Расчет перспективной численности населения в Республике Татарстан 
до 2042 г. на основании статистических данных 2022 г. позволяет прогнозировать 
снижение численности молодежи до 2028 г. и числа рождений до 2031 г. Таким 
образом, негативное влияние фактора половозрастной структуры населения 
продлится до 2030 г. В 2030-е гг. структурный фактор, наоборот, будет способ-
ствовать повышению ОКР.

По результатам оценки динамики рождаемости в реальных поколениях, в РТ 
существенно более высокая, чем в ПФО и России, доля вторых рождений из 
числа матерей первой половины 1980-х гг. р. с одним ребенком. Это отражает 
относительно благоприятные обстоятельства для реализации более высоких 
репродуктивных планов, на обеспечение которых направлена разработанная 
с участием авторов статьи Региональная программа по повышению рождаемо-
сти в РТ на 2023‒2025 гг., которая может служить методическим ориентиром 
при разработке подобных стратегических документов по развитию демографии 
во всех субъектах Федерации.

Перспективы исследования лежат в области обобщения европейского опыта 
пронаталистской политики, например, стран скандинавской модели в отношении 
многочисленного поколения граждан, появившихся на свет на этапе ее реализа-
ции в 1980-х гг., а также оценки результативности государственных мер демо-
графической политики азиатских стран с традиционным семейноцентристским 
поведением и регионов России.
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Аннотация
Introduction. Digital technologies contribute to the rapid development of communications in various 
spheres of society. However, MOOCs, despite being a young and exciting phenomenon, have both posi-
tive and negative aspects. The purpose of the article is to study and analyze the phenomenon of MOOCs 
in its global and regional dimensions, and assessment their future evolution, identifying the strengths and 
weaknesses in their development, especially for the development of regional education systems.
Materials and Methods. Theoretical research is carried out in the context of a systematic approach to 
maximize the study of all the features and patterns of the phenomenon under study, which is a system. 
The research methodology used is SWOT analysis, which helps to identify the advantages, disadvan-
tages, opportunities, and threats for the future of higher education. The method helped to identify, on 
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the one hand, the positive and negative aspects of the development of massive open online courses of 
the MOOC, on the other, to identify the opportunities and threats of online learning systems for the 
future development of higher education (global and regional levels).
Results. The authors show that open online courses are an important addition to traditional university 
education, built on the basis of common forms, but working within the framework of a regional dimen-
sion. They allow you to increase the level of knowledge and competencies in various industries and 
beyond territorial borders by building specific online communities). However, the authors also show 
that this open communication system is considered by many of its participants not as a specific addition 
to the traditional one, but as its real alternative. The main results of the study is the identification of 
hidden and unexpressed weaknesses in the MOOC system. Instead of the expected democratization of 
education and enlightenment, if the existing threats are underestimated, it may lead to degradation and 
a new phase of the global educational crisis. The scientific novelty of this research lies in the fact that 
the phenomenon of MOOCs is still young and has been poorly studied in scientific literature.
Discussion and Conclusion. In conclusion, the authors summarize the specifics of the manifestations 
of an open system of knowledge communication (its global and regional dimensions). The practical 
significance of this study of the authors lies in the analysis and generalization of the problems of the 
development of online education. This article will be useful for anyone interested in research issues of 
theoretical and practical aspects of the modern education system development (both regional and global 
levels of its formation).

Keywords: global social systems, regional changes in social systems, MOOCs, open online communi-
ties, SWOT analysis, prospects for the development of education, information development of society, 
aspects of regional systems, open communication system, digital communication technologies
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Abstract
Введение. Цифровые технологии способствуют быстрому развитию коммуникаций в различных 
сферах жизнедеятельности общества. Массовые открытые онлайн-курсы в данном контексте ‒
противоречивый феномен: он несет в себе не только положительные, но и негативные аспекты, 
особенно для развития региональных систем образования. Цель исследования ‒ проанализиро-
вать феномен МООС в его глобальном и региональном измерении, оценить его перспективы, 
выявить сильные и слабые стороны в его развитии.
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Материалы и методы. Теоретическое исследование осуществляется в контексте системно-
го подхода для максимальной проработки всех особенностей и закономерностей изучаемого 
феномена, являющегося системой. Основой исследования выступил метод SWOT-анализа, 
который способствовал выявлению положительных и отрицательных аспектов развития 
массовых открытых онлайн-курсов и определению возможностей и угроз систем онлайн-
обучения для будущего развития сферы высшего образования (глобального и регионального 
уровней).
Результаты исследования. Выявлено, что открытые онлайн-курсы являются важным дополне-
нием к традиционному университетскому образованию, выстроенному на основе общих форм, 
но работающих в рамках регионального измерения. Они позволяют повысить уровень знаний 
и компетенций в различных отраслях и вне территориальных границ, выстраивая специфичные 
онлайн-сообщества. Также определено, что онлайн-курсы многими участниками рассматрива-
ются не как специфическое дополнение к традиционной форме образования, а как его реальная 
альтернатива. Авторами выявлены скрытые, непроявленные слабые черты системы МООС, ко-
торые вместо ожидаемых демократизации образования и просвещения могут привести к прямо 
обратному результату – деградации и новому витку мирового образовательного кризиса. Науч-
ная новизна обусловлена темой исследования, поскольку феномен МООС – молодой и еще край-
не малоизученный в научно-исследовательской литературе.
Обсуждение и заключение. Обобщается специфика проявлений открытой системы знаниевой 
коммуникации (глобальное и региональное измерение). Практическая значимость исследования 
заключается в анализе и структурировании проблем развития онлайн-образования. Статья будет 
полезна всем интересующимся вопросами исследования теоретических и практических аспек-
тов развития современной системы образования (как регионального, так и глобального уровней 
ее формирования).

Ключевые слова: глобальные социальные системы, региональные изменения социальных си-
стем, МООС, открытые онлайн-сообщества, SWOT-анализ, перспективы развития образования, 
информационное развитие общества, аспекты региональных систем, открытая система комму-
никации, цифровые коммуникационные технологии
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Introduction. Massive Open Online Courses, or MOOCs, are often researchers 
called a revolution in modern education [1–5]. Some researchers, like Sh. Urooj, 
A. Sajjad, N. Bano, and M. Mukarram [1], compare the advent of MOOCs to Jo-
hannes Gutenbergʼs invention of the printing press. Although the first massive online 
courses appeared not in 2020 during the pandemic [2; 3] but much earlier, in 2008, it 
is now that they have become so popular and in demand according to sources [4; 5]. 

In 2021, there were approximately 20,000 online courses offered by 950 univer-
sities worldwide, with a total number of students reaching 220 million people1. It is 
expected that by 2028, the market for massive open online courses will grow at an 
average annual growth rate of 34.7%2.

1 Shah D. By The Numbers: MOOCs in 2021 [Electronic resource]. The Report. 2021. Available at: 
https://www.classcentral.com/report/mooc-stats-2021 (accessed 24.06.2023). 

2 Market of Massive Open Online Courses (MOOC) ‒ Growth, Trends, COVID-19 Impact, and 
Forecasts (2023–2028) [Electronic resource]. Available at: https://www.mordorintelligence.com/ru/
industry-reports/massive-open-online-course-mooc-market (accessed 24.06.2023). 
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Before the pandemic, MOOCs were seen more as a complement to traditional 
face-to-face education [6‒8], but today they question the necessity of universities, 
compete with them, and present a serious alternative to traditional learning [1; 9; 10]. 

MOOCs have compelled traditional and mostly elite higher education institutions 
worldwide to reconsider their approaches and strategies in the field of online and open 
learning. They have been an invaluable resource during the pandemic when schools 
and universities were physically closed for a long time. And to this day, they remain 
an important element in promoting universal education3.

However, not everything in the MOOC system is so straightforward. As research 
progresses, contradictory factors are being identified, revealing both the strengths and 
weaknesses of open education.

The purpose of this article is to study and analyze the phenomenon of MOOCs 
and assessment their future evolution, identifying the strengths and weaknesses in 
their development (both regional and global levels of its formation).

Literature Review. Some researchers believe that after the pandemic there have 
been significant changes in the structure of traditional education: problems of the 
unstable development [11‒13]; problems of the educational quality [14‒16]; chan-
ging of the educational value content [17‒19]; change of the educational paradigm 
in general [20; 21]. Some researchers believe [1] that over time, long-term higher 
education will be replaced by such short-term courses. 

The first online course considered as a MOOC was the course on connectives and 
connective knowledge conducted in 2008 at the University of Manitoba in Canada [4]. 
In-person, 25 students attended the course, and an additional 2,200 students took it 
remotely. In 2011, Stanford University launched three free online courses: databa-
ses, machine learning, and artificial intelligence [22]. Each course received over 
100,000 applications from students all over the world. The courses included video 
lectures by renowned professors and assignments that were automatically assessed by 
algorithms. This marked the emergence of MOOCs in their modern understanding [23].

Since 2017, it has been possible to earn bachelorʼs and masterʼs degrees, as 
well as numerous micro-credentials through courses [1, p. 94]. Currently, we are 
witnessing a boom in the development of MOOCs. By the end of 2020, more than 
16,300 MOOCs from 950 universities worldwide had reached over 180 million 
students [24] (Figure 1).

MOOCs, according to several researchers [25; 26], are a phenomenon in higher 
education that represents the most influential initiative, aimed at the implementation 
and effective use of the most popular features of digital technologies.

Thus, the article examines the actual contemporary problem of global and regional 
changes in social systems in modern conditions of information development of modern 
society. Digital technologies contribute to the rapid development of communications 
in various spheres of society. On the one hand, they contribute to the spread of spe-
cific regional cultures; on the other hand, on the contrary, they entail threats to the 
preservation of regional characteristics and traits, traditions.

3 Ritchie H., Mathieu E., Roser M., Ortiz-Ospina E. Internet [Electronic resource]. OurWorldInData.
org. 2023. Available at: https://ourworldindata.org/internet (accessed 24.06.2023).

http://OurWorldInData.org
http://OurWorldInData.org
https://ourworldindata.org/internet
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F i g.  1.  Dynamics of MOOC Course Development4

Materials and Methods. Theoretical research is carried out in the context of 
a systematic approach to maximize the study of all the features and patterns of the 
phenomenon under study, which is a system. 

This article presents a SWOT analysis of the MOOC system. 
The authors systematize the data about this system at its current stage of deve-

lopment. 
The main thing is to identify the strengths, weaknesses, opportunities, and threats. 
The authors focus on this aspect of influence that MOOCs present to individual 

students as well as the higher education sector as a whole.
The method helped to identify, on the one hand, the positive and negative aspects 

of the development of massive open online courses of the MOOC, on the other, to 
identify the opportunities and threats of online learning systems for the future deve-
lopment of higher education (global and regional levels).

Results. Massive Open Online Courses are a “groundbreaking technology in the 
field of higher education” [27]. Some scientists compare the invention of MOOCs 
to the invention of printing. Others consider them one of the most important mo-
dern revolutions, a significant shift in the global community, where the old system 
is discarded and a new one is embraced [27]. Some researchers note that MOOCs 
have literally turned the education system upside down.

The “flipped classroom” departs from the traditional approach focused on lectures 
and the transmission of knowledge from teachers to students. Instead, it adopts an ap-
proach centered around the learners and the problems they encounter during the learning 
process [27]. In this model, students watch videos and complete online assignments 
before attending face-to-face discussions at their own convenient time and pace. During 
in-person sessions, typically, homework is done, and educators dedicate their time 
to explaining complex concepts, providing academic and individual support in the 
classroom, fostering collaboration, and teamwork on projects and ideas. One example 
of a “flipped classroom” is the Khan Academy5, an online learning service whose 
mission is to provide free, world-class education to anyone interested. Currently, Khan 

4 Shah D. By The Numbers: MOOCs in 2021.
5 Khan Academy Press Room [Electronic resource]. 2014. Available at: https://khanacademy.

zendesk.com/hc/en-us/articles/202483630-Press-room (accessed 24.06.2023). 

https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/202483630-Press-room
https://khanacademy.zendesk.com/hc/en-us/articles/202483630-Press-room
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Academy is one of the largest schools in the world, with ten million users accessing 
the site each month, over 400 million lessons translated into twenty-eight languages, 
and approximately four million exercises completed daily6 [7].

Equally impressive are the achievements of the Coursera platform7. As of today, 
the Coursera community brings together over 100 million registered learners and 
collaborates with more than 275 universities and companies worldwide8. The main 
mission of Coursera courses is to educate millions of students from around the globe, 
transforming the traditional teaching method9.

By the end of 2020, there were more than 16,300 MOOCs offered by 950 univer-
sities worldwide, reaching over 180 million students [24].

Considering the fact that in the next thirty years, more children will leave school 
than ever before in history10, and that by 2030, 27 million teachers will need to be 
hired11, undoubtedly, MOOCs play a key role in the global mission of education and 
the promotion of quality open education for all.

MOOCs have been particularly important during the pandemic. Scientists ac-
knowledge that during this challenging time, “teaching and learning systems have 
become completely dependent on e-learning since the world has turned to electronic 
transactions in all areas, especially in education, and the most used technology includes 
the use of online training courses such as MOOCs” [28].

Only in the first month of the pandemic, enrollment on Coursera increased by 
640% compared to the same period the previous year, from 1.6 million to 10.3 million 
people12. In this situation, MOOCs became an excellent platform for quality online 
education [29].

Scientists hope that thanks to MOOCs, higher education can be significantly 
democratized [30], making it accessible, which is crucial primarily for developing 
countries that lag behind in development. As possibilities of MOOCs, researchers 
also consider new formats of education, including multimedia content, digital tools, 
interactive learning, virtual laboratories, elements of computer games, etc., which 
will allow reforming the centuries-old system of higher education, reshaping it into 
personalized learning, lifelong learning.

However, despite the impressive achievements of MOOCs in recent years, there are 
certain threats that cannot be ignored. First and foremost, scientists have noticed that 

6 Khan Academy Press Room.
7 Mercado A. Coursera Statistics: The Growth of e-Learning in 2023 [Electronic resource]. Skill 

Academia. 2023. Available at: https://www.skillademia.com/statistics/coursera-statistics/ (accessed 
24.06.2023). 

8 Ibid.
9 Kamenetz A. How Coursera, a Free Online Education Service, Will School Us All [Electronic 

resource]. Fast Company. 2012. Available at: https://www.fastcompany.com/3000042/how-coursera-
free-online-education-service-will-school-us-all (accessed 24.06.2023).

10 Education at a Glance 2012: Highlights, OECD Publishing. 2012. https://doi.org/10.1787/eag_
highlights-2012-en 

11 Wanted: Trained Teachers to Ensure Every Child’s Right to Primary Education [Electronic 
resource]. UNESCO. 2014. Available at: http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002299/229913E.pdf   
(accessed 24.06.2023). 

12 Impey Ch. Massive Online Open Courses See Exponential Growth During COVID-19 
Pandemic [Electronic resource]. The Conversation. 2020. Available at: https://theconversation.com/
massive-online-open-courses-see-exponential-growth-during-covid-19-pandemic-141859 (accessed 
24.06.2023). 

https://www.skillademia.com/statistics/coursera-statistics/ 
https://www.fastcompany.com/3000042/how-coursera-free-online-education-service-will-school-us-all
https://www.fastcompany.com/3000042/how-coursera-free-online-education-service-will-school-us-all
https://doi.org/10.1787/eag_highlights-2012-en
https://doi.org/10.1787/eag_highlights-2012-en
http://unesdoc.unesco.org/images/0022/002299/229913E.pdf   
https://theconversation.com/massive-online-open-courses-see-exponential-growth-during-covid-19-pandemic-141859
https://theconversation.com/massive-online-open-courses-see-exponential-growth-during-covid-19-pandemic-141859
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“the majority of people studying MOOCs already have jobs, have higher education, 
and hardly encounter obstacles related to the accessibility of higher education” [30]. 
For example, 85% of participants in Coursera already have higher education13.

In a research report by A. D. Ho et al. [31], “researchers from Harvard University 
and the Massachusetts Institute of Technology found that on the first 17 MOOCs offered 
through edX, 66% of all participants and 74% of those who received certificates had 
a bachelorʼs degree or higher, with an average age of 26 years” [31].

In a study F. Holland and D. Tirthali “active in the MOOC space” based on more 
than 80 interviews at 62 institutions, “researchers from the Teachers College at Columbia 
University, also concluded that most MOOC participants are already well-educated 
and employed, and only a small fraction of them are fully engaged in the courses”14.

Overall, the data indicate that “MOOCs currently fall short of ‘democratizing’ 
education and may, at the moment, do more to increase the education gap than to 
reduce it”15. Speaking of the future, “another concern inevitably arises that wealthy 
students will attend university while the poor will study using a computer”16.

Furthermore, scientists [31] critically evaluate the audience of MOOC courses, 
noting the passivity of the majority of students. EdX researchers [31] identified seve-
ral levels of engagement in MOOCs: “only registered: registrants who never access 
the courseware (35 percent); only viewed: non-certified registrants who access the 
courseware, accessing less than half of the available chapters (56 percent); only ex-
plored: non-certified registrants who access more than half of the available chapters 
in the courseware, but did not get a certificate (4 percent); certified: registrants who 
earn a certificate in the course (5 percent)” [31]. As we can see, the number of students 
who have completed MOOC courses with a certificate and without one does not ex-
ceed 10% of the total number of registered users on the platform. P. Hill17 identified 
five types of participants in Coursera courses, where the number of active users is 
extremely low (Figure 2).

W. Engle discovered similar patterns for MOOCs at the University of British 
Columbia on Coursera18: from one-third to half of the participants who registered 
for MOOCs ultimately do not actively participate in the courses. Among those who 
have at least listened to one lecture, only 5‒10% go on to obtain a certificate19. Thus, 
researchers note the high passivity of MOOC students.

13 Coursera Conference Data. Paper Presented at the Coursera Partners’ Conference. London, UK: 
University of London; 2014. 

14 Hollands F., Tirthali D. MOOCs: Expectations and Reality. New York: Columbia University 
Teachers’ College, Center for Benefit-Cost Studies of Education; 2014. Available at: https://www.
cbcse.org/publications/moocs-expectations-and-reality (accessed 24.06.2023).

15 Bates A.W. (Tony) Teaching in a Digital Age. Guidelines for Designing Teaching and 
Learning. University of British Columbia: BCcampus; 2015. Available at: https://opentextbc.ca/
teachinginadigitalage/ (accessed 24.06.2023).

16 McGhee P. Why Online Courses can Never Totally Replace the Campus Experience 
[Electronic resource]. The Guardian. 19 November 2012. Available at: https://www.theguardian.com/
education/2012/nov/19/open-online-courses-higher-education (accessed 24.06.2023). 

17 Hill P. Some Validation of MOOC Student Patterns Graphic [Electronic resource]. e-Literate. 2013. 
Available at: https://eliterate.us/validation-mooc-student-patterns-graphic/ (accessed 24.06.2023). 

18 Engle W. UBC MOOC Pilot: Design and Delivery Vancouver BC: University of British Columbia; 
2014. Available at: http://flexible.learning.ubc.ca/files/2014/09/MOOC-Report.pdf (accessed 24.06.2023). 

19 Ibid. 

https://www.cbcse.org/publications/moocs-expectations-and-reality
https://www.cbcse.org/publications/moocs-expectations-and-reality
https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
https://opentextbc.ca/teachinginadigitalage/
https://www.theguardian.com/education/2012/nov/19/open-online-courses-higher-education
https://www.theguardian.com/education/2012/nov/19/open-online-courses-higher-education
https://eliterate.us/validation-mooc-student-patterns-graphic/
http://flexible.learning.ubc.ca/files/2014/09/MOOC-Report.pdf 
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F i g.  2.  Types of audiences in Coursera20

When discussing the drawbacks of short-term courses, researchers also highlight 
the weak technical infrastructure in the world, especially in developing countries, where 
many people lack access to the Internet and computers, preventing them from joining 
the courses. In 2017, more than half of the world’s population (52%) did not have Inter-
net access21. According to the United Nations, as of now, 37% of the worldʼs population 
has never used the World Wide Web. Out of the 2.9 billion people not connected to the 
Internet, around 96% live in developing countries. Even among the 4.9 billion considered 
Internet users, many have infrequent access22. Even if Internet access is available, in 
many countries, the level of English proficiency does not allow local students to study 
on the courses. Localization of content, attracting substantial investments for translation 
or subtitling of courses into local languages, and involving a large number of editors, 
translators, and researchers may not always be feasible in poor developing countries. 
The lack of practical experience in online education is another significant drawback. 
Not all disciplines and courses can be replaced with virtual laboratories and interactive 
practical exercises. Many areas of knowledge still require offline work, practical immer-
sion in reality, and collaboration in teams, which require the development of complex 
communication skills. Psychological problems arise for students studying exclusively 
online, including the need for strict self-control and self-discipline, declining motivation 
over time, the difficulty of evaluating creative assignments using machine algorithms, 
and the absence of direct communication with educators and peers. These are the real-
ities of distance education that the pandemic, which closed schools and universities for 
several years, vividly demonstrated.

MOOCs are far from the only platform for open and free education. Other his-
torical forms include libraries, archives, open textbooks and resources, educational 
broadcasting through various media, and other forms that are also freely available, but 

20 Engle W. UBC MOOC Pilot...
21 Polonskaya A. [Almost 4 Billion People in the World Do Not Have Access to the Internet] 

[Electronic resource]. DW. 2017. Available at: https://www.dw.com/ru/почти-4-миллиарда-человек-
не-имеют-доступа-к-интернету/a-40568345 (accessed 24.06.2023). 

22 [37% of People Have Never Used the Internet] [Electronic resource]. United Nations. 2021.  
Available at: https://news.un.org/ru/story/2021/11/1414732 (accessed 24.06.2023). 

https://www.dw.com/ru/почти-4-миллиарда-человек-не-имеют-доступа-к-интернету/a-40568345
https://www.dw.com/ru/почти-4-миллиарда-человек-не-имеют-доступа-к-интернету/a-40568345
https://news.un.org/ru/story/2021/11/1414732
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they do not have the same high reach as online delivery. However, unlike MOOCs, 
alternative forms of open education have never posed a threat to traditional university 
education, nor did they seek to replace or supplant formal credit-based learning; they 
were simply used as supplementary education. In the case of MOOCs, the situation 
is different. Today, MOOCs are posing a threat to the existence of universities, and 
there is an opinion that the knowledge obtained online is sufficient for effective work 
in the future.

“Non-formal and informal education, thanks to Internet technologies, are becoming 
real competitors to universities because they can provide education of sufficiently high 
quality but at a lower cost than modern higher education institutions, while reaching 
a significantly larger audience,” argue T. Klyachko and V. Mau23. 

The idea that MOOCs courses could eventually push universities into the margins 
of history is real [32]. This idea is based on the current crisis in university education. 
Regarding this, J. Brewer asks, “Do any of these organizations [universities] apply 
a fully integrative approach to uniting human and ecological systems, capable of de-
veloping and implementing political solutions to avoid a massive planetary systemic 
collapse? Do they teach people to intervene in such a way as to save us from falling 
off the precipice of civilization? Are universities truly failing in their tasks and letting 
humanity down? Iʼm afraid the answer is yes” [33].

“The Western university is dead”24 ‒ with these words, Ronald Barnett began his 
inaugural professorial lecture at the Institute of Education at the University of London 
in 1997. Previously, J.-F. Lyotard wrote in his work “The Postmodern Condition” that 
in the postmodern world, “the university risks disappearing”25.

The value of the university in society is currently so low that more and more re-
searchers are inclined to think that its necessity is disappearing [33].

Another question is to what extent MOOCs courses can be a sufficient alternative 
to traditional and declining classical universities?

At the moment, the answer is negative. Moreover, the complete replacement 
of university knowledge with online education, including MOOCs courses, carries 
serious threats, the consequences of which will be social catastrophes and a decline 
in the level of education worldwide.

In online education, it is not about the comprehensive formation of knowledge; 
rather, it is about the transmission and delivery of currently relevant information. 
Information is easily transmitted; it can be easily broken down into digital modules, 
expressed in programming languages in kilobytes/megabytes/gigabytes, and trans-
mitted through various media. Furthermore, it can be unreliable and fake. “Possessing 
information is not equivalent to possessing knowledge” [34, p. 39] because knowled-
ge is more than just possessing information. Knowledge is personally internalized, 
comprehensive, holistic information about the object of study. “The value of know-
ledge is determined by the measure of its truthfulness, while the value of information 

23 Klyachko T.L., Mau V.A. [The Future of Universities]. Moscow: Publishing House “Delo” 
RANEPA; 2015. 

24 Barnett R. [“Interpreting the University”]. In: Gusakovskiy M.A., Polonnikov A.A., Korbut A.M., 
editors. [Theoretical Issues in Education: Anthology]. Minsk: BSU; 2013. p. 5. 

25 Lyotard J.-F. [The Postmodern Condition]. Moscow: Institute of Experimental Sociology. 
St. Petersburg: Aleteya; 1998. 



RUSSIAN JOURNAL OF REGIONAL STUDIES.  Vol. 32, no. 1. 2024

153SOCIAL STRUCTURE,  SOCIAL INSTITUTIONS AND PROCESSES

is determined by the measure of its functionality, its assistance in achieving a goal. 
In other words, information is instrumental in its essenceˮ [34, p. 42].

Education through MOOCs is questionable because it does not encompass a number 
of crucial educational aspects: elements of upbringing, including ethics, aesthetics, 
moral education, and patriotic education; it does not adequately develop practical 
skills due to the limitations of the online sphere; it does not foster communicative 
skills due to the lack of live dialogue with other participants in the process. This form 
of education does not provide a holistic understanding of the world; it is limited by 
the functional, institutional, and narrowly pragmatic needs of the individual. Fur-
thermore, the MOOC system is shaped by market conditions, which inevitably leads 
to the influence of commercialization and consumerism on the field of education. 
Only those courses and disciplines that are chosen by students, who act as clients 
within this system, receive support. Only those courses and disciplines that generate 
profit are actively invested in.

Finally, there is the phenomenon of education globalization, as knowledge today 
emanates from developed countries to less developed ones, with the vector of know-
ledge flowing from the West to the lagging East, from the more advanced North to 
the poorer South. “The main providers of MOOCs are predominantly based in North 
America. However, the students participating in MOOCs come from all over the 
world, including the United States (38.5%), Brazil (5.9%), India (5.2%), China (4.1%), 
Canada (4.1%), and the United Kingdom (4.0%)”26. Massive open online courses have 
recently become a hot topic for discussion in the field of higher education. Scholars 
from China, such as Yao Li and others, believe that “as a large-scale open online lear-
ning system, MOOCs have disrupted the old rules of global academic exchange and 
cooperation. It has not only established a new order, logic, and mechanism for the 
internationalization of higher education but also provided a new structure and oppor-
tunities for the globalization of higher education” [35].

Questions of fairness in higher education arise sharply, as MOOCs, proclaimed 
as a “means for unprecedented access to education and overcoming racial, class, 
age, gender, and geographical differences,” have not actually become such a means. 
R. Ichou, a scholar from Australia, doubts the ability of MOOCs to address this issue. 
“Courses will do little to reduce the global educational gap,” she writes [36].

Summing up the above, it should be noted that massive open online courses, 
despite having numerous positive aspects proven during the COVID-19 pandemic, 
pose a direct opposite threat to current universities. They entail the loss of integrity 
and fundamentality of education, the neglect of educational elements in higher edu-
cation, excessive commercialization and consumerism in education. Additionally, 
they can become new conduits for the globalization of education, unfair and unequal 
distribution of resources, and the imposition of Western thinking and perception of 
the world on others, especially developing countries. The ambiguous interpretation 
of the role and significance of MOOCs in higher education, as well as the fact that 
massive online courses are a relatively recent human invention, suggests the need for 
further in-depth research and analysis of this contradictory phenomenon.

26 Harris L. The Globalization of Education [Electronic resource]. Research Information. 2013. 
Available at: https://www.researchinformation.info/feature/globalisation-education (accessed 02.07.2023). 

https://www.researchinformation.info/feature/globalisation-education
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SWOT analysis helps to identify the advantages, disadvantages, opportunities, 
and threats for the future of higher education. The method helped to identify, on 
the one hand, the positive and negative aspects of the development of massive open 
online courses of the MOOCs, on the other, to identify the opportunities and threats 
of online learning systems for the future development of global and regional levels 
of higher education (Figure 3).
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F i g.  3.  SWOT Analysis ‒ Assessment future evolution of massive open online courses27

Strengths. The strengths of MOOCs include:
1. Open education. MOOCs are educational courses offered by top universities 

around the world. They are accessible to anyone with a computer and Internet con-
nection. This significant strength of MOOCs allows for valuable supplementation to 
traditional university education.

2. Flexibility of the educational program. The motto of short-term learning is 
“study only what you really need or like” [26]. MOOCs do not restrict the amount of 
information obtained, nor do they require the completion of all assignments. Users 
can choose to only attend lectures and take tests that they consider important for 
themselves. There is also the possibility to combine and complement various courses 
simultaneously.

3. High-quality content provided by leading universities worldwide. According to 
the US News World Report ranking, approximately 22 out of the top 25 universities 
in the United States currently offer free online courses. In 2023, the total number of 
universities involved in the MOOC system exceeded 1200. This advantage of short-term 

27 Figure compiled by the authors of the article.
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online courses is particularly important for developing countries, as it provides an 
opportunity for accelerated development and bridging the education gap.

4. Active educational environment that encourages open discussion of the learning 
process, as well as a feedback mechanism that allows for timely improvements in the 
quality and effectiveness of the pedagogical process. MOOCs also provide opportu-
nities for creating active educational and online communities based on interests.

5. Transparent assessment system that includes both testing and peer review. Af-
ter providing answers, students receive detailed explanations of the questions. Peer 
reviews are conducted by multiple colleagues, and in some cases, instructors as well.

6. MOOCs are a valuable form of lifelong or continuous learning.
7. Low cost of MOOC courses due to computer automation, digitization, Inter-

net access, and streamlined communication. This has significantly reduced the ex-
penses associated with supporting students and evaluating their knowledge in higher 
education.

8. Freedom from academic schedules and university accreditation. MOOC courses 
are not tied to traditional semester-based university models. They can start at any 
time and have any duration. This makes MOOCs attractive to students focused on 
a specific topic or series of courses. They are also not tied to traditional university 
accreditation and can be offered with or without a certificate, depending on the stu-
dents’ needs.

Weaknesses. However, modern MOOC courses have several weaknesses, including:
1. Weak technical infrastructure. MOOC courses require access to high-speed 

Internet to transmit videos and other multimedia content. In many countries, even 
after the pandemic, there are issues with Internet access, especially in rural areas. 
According to Our World in Data, Internet access is still limited to less than 60% of the 
worldʼs population. As a result, the impact of MOOCs is currently severely limited.

2. Language barrier. Typically, the majority of MOOC courses are offered in 
English, which limits access to resources for non-English-speaking students.

3. Lack of direct interaction between educators and students. Communication in 
courses is conducted in written form and mediated by computer technologies. Students 
do not develop oral communication and interpersonal skills.

4. Psychological issues related to solitary learning, such as feelings of isolation.
5. Lack of practical experience. Courses cannot replace hands-on or laboratory 

sessions that require offline participation. Online education is often limited in terms 
of practical application.

6. Passive learning and low motivation. Most online course participants are 
passive users. Courses, especially those that are more challenging to comprehend, 
require a high level of concentration, self-discipline, and responsibility. Prolonged 
online learning can lead to decreased motivation, resulting in many courses being 
left unfinished.

7. Lack of elements of character development in the educational process, including 
moral, spiritual, ethical, aesthetic, and patriotic education, as well as the absence of 
skills in teamwork and interpersonal communication.

8. Inadequate assessment of creative assignments. Neither machines nor fellow 
learners can adequately evaluate creative tasks. Only educators can do that. However, 
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in MOOC courses, instructors typically do not engage in grading assignments. Con-
sequently, they are unable to identify the potential and talent of learners.

Opportunities. Open education also presents numerous opportunities, as scientists 
highlight the following:

1. New forms of learning. The possibility of shifting the focus from traditional 
forms of education to learner-centered educational approaches that cater to their needs.

2. Democratization of education. As digitization and Internet access continue to 
advance, providing high-quality content from top universities worldwide to a larger 
number of individuals who are interested.

3. Enlightenment. MOOCs can serve as an important tool for enlightenment in 
developing countries with low-income levels.

4. Cost reduction. MOOCs can significantly reduce the costs of university edu-
cation.

Threats. The main threat of the MOOC system is the crisis faced by traditional 
university education. When the number of courses reaches its limit and offers students 
short-term programs in various disciplines and subjects, there is a high probability 
that students will prefer open, free courses over attending universities. This could lead 
to the degradation of university knowledge and even the complete disappearance of 
universities. The main threats are as follows:

1. Inflation and fragmentation of knowledge. Information replacing knowledge. 
MOOC courses offer not knowledge that should be personally internalized but rather 
a specific set of information. Information is easily fragmented, easily translated into 
machine language (in megabytes, gigabytes, and terabytes), easily evaluated, and 
easily transformed into new courses. Moreover, short-term online courses cannot 
meet the needs of the student community for fundamental knowledge that provides 
a comprehensive understanding of the subject being studied.

2. Commercialization of education. MOOC projects are commercial endeavors that 
generate real income for universities. Profit is given priority. Consequently, commer-
cially successful courses have the opportunity for development and the creation of new 
sub-courses, while courses that do not generate profit and incur losses are doomed to 
failure and oblivion, even if they address important areas of science and life.

3. Consumerization of education. MOOC courses are designed not based on 
the logic of real needs in science and society but rather on the preferences of the audi-
ence ‒ the learner users. Accordingly, the emphasis is placed on less important topics 
for society, such as business and finance, at the expense of natural and humanities 
sciences.

4. Globalization of education. MOOC courses are predominantly offered by West-
ern and American higher educational institutions, which dominate technologically in 
the world. Along with information, the courses also transmit the dominant Western 
way of thinking, teaching style, and worldview.

5. Oblivion of universities. The threat to the existence of universities and the 
decline of higher education. As a result, there is a crisis and decline in culture.

Discussion and Conclusion. Thus, Massive open online courses have proven 
themselves as an important addition to traditional university education. They allow 
students to enhance their skills. 
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The flexibility of the curriculum, accessibility from anywhere in the world, 
active learning environment and online student communities, lifelong learning 
opportunities, affordable tuition, and high-quality content from top universities 
attract an increasing number of students to the MOOC system. MOOCs are asso-
ciated with hopes for the democratization of higher education, overcoming global 
educational inequality, and are referred to as a new tool for the Enlightenment 
of peoples, a new paradigm in education, thanks to the active implementation of 
the latest information and virtual technologies, a revolution similar to Gutenbergʼs 
invention of the printing press.

However, alongside the positive aspects of MOOCs, scholars often point out the 
negative sides of massive open online courses. Some of these issues have already 
manifested, such as the problems faced by the majority of the world's population in 
accessing computers and the Internet, which raises questions about the democrati-
zation of education, or the problems experienced by students due to the lack of live 
dialogue and teacher involvement, leading to both psychological and communicative 
challenges.

Other problems, however, will only become apparent in the future. These issues 
pose serious threats to the functioning of higher education, risking stagnation and a new 
phase of the global educational crisis. We are talking about the complete displacement 
of higher educational institutions by MOOCs. Today, massive open education is no 
longer viewed by many participants in the education process as a supplement to tra-
ditional education but as a real alternative. In this form, MOOCs pose a significant 
threat as they undermine the fundamentality and integrity of education. They do not 
contribute to the humanization of knowledge, do not nurture or shape individuals but 
merely transmit up-to-date information from various spheres of life, narrowly focused 
and market-oriented. MOOCs become conduits for globalization originating from 
Western countries, carriers of neoliberalism that prioritizes the market, breaking ties 
with the traditional university that has long-standing roots and the traditions of classical 
learning. All of this raises serious concerns about the loss of education as a whole.

It should also be noted that the phenomenon of MOOCs is young, starting from 
2008. Many in-depth and multi-aspect research is still required to uncover the poten-
tial of massive open education, mitigate its negative aspects, strengthen the positive 
ones, reduce threats, and harness potential opportunities so that MOOCs can truly 
become a means for universal enlightenment.

However, there is no doubt that despite all the strengths of online education, MOOCs 
will not be able to compete with universities. The idea of completely replacing univer-
sities through open education, actively discussed in contemporary scientific research 
literature, carries serious negative consequences. At the same time, MOOCs can be 
used as a supplement to traditional education, providing students with high-quality 
and relevant information on many subjects.

The practical significance of this study of the authors lies in the analysis and ge-
neralization of the problems of the development of online education. This article will 
be useful for anyone interested research issues of theoretical and practical aspects 
of the modern education system development (both regional and global levels of its 
formation).
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Трансформации института семьи  
в восприятии студенческой молодежи Юга России
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Южный федеральный университет  
(г. Ростов-на-Дону, Российская Федерация)

petrcitkilov@yandex.ru
Аннотация
Введение. Семья, будучи одним из важнейших и основополагающих социальных институтов, 
подвержена значимым изменениям, которые происходят в обществе, в его социальной органи-
зации. Однако направленность семейных трансформаций не сразу становится очевидной, что 
актуализирует их научное осмысление на основе социологических замеров. Цель исследова-
ния – выявить отношение студенческой молодежи Юга России к характеру трансформаций, 
происходящих в современном институте семьи и на их основе сформулировать обобщающие 
выводы и рекомендации. 
Материалы и методы. Объектом изучения стала студенческая молодежь Юга России. Эмпири-
ческую основу исследования составили результаты опроса студентов очного отделения 13 ву-
зов и вузовских филиалов Юга России (Ростовской области, Краснодарского и Ставропольского 
краев) по репрезентативной выборке (n = 639). Метод анкетного опроса позволил выявить неко-
торые установки и устремления студентов относительно институционального состояния семьи. 
Концептуальной основой исследования стал конструктивистский подход, рассматривающий 
важнейшие теоретические смыслы и траектории процесса семейной трансформации (кризис-
ную и модернистскую) как социальные конструкты, влияющие на восприятие студенческой мо-
лодежью направленности развития института семьи.
Результаты исследования. Проведенный анализ показал раздвоенность в позиции студенче-
ской молодежи Юга России в определении приоритетных траекторий развития института семьи. 
Об этом свидетельствует студенческое восприятие кризисного и модернистского конструктов 
трансформации семьи через анализ их основных индикаторов. Обнаружено некоторое преоб-
ладание в студенческой среде негативных оценок влияния индивидуалистских ценностных на-
строений на институциональную устойчивость семьи. 
Обсуждение и заключение. На примере южного региона России подтвердился вывод о том, что 
мировоззренческое, социально-экономическое и информационно-когнитивное состояние обще-
ства влияет на приоритет восприятия различных траекторий институциональной трансформа-
ции семьи (кризисной и модернизационной). Отношение студенческой молодежи к смысловым 
индикаторам их восприятия является неоднозначным.  В значительной мере это связано с не-
однородностью ценностных ориентаций в нашем обществе. Полученные результаты могут быть 
полезны исследователям, изучающим данную проблематику, а также практикам, формирующим 
и осуществляющим молодежную политику. 

Ключевые слова: трансформация института семьи, индикаторы трансформации, кризисный 
и модернистский конструкты, специфика восприятия конструктов студенчеством Юга России
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Abstract
Introduction. The family, being one of the most important social institutions, is subject to significant 
changes that occur in society and in its social organization. However, the direction of family 
transformations does not immediately become obvious, which actualizes their scientific understanding 
on the basis of sociological measurements. The purpose of the article is to identify the attitude of 
student youth in the South of Russia to the nature of the transformations taking place in the modern 
institution of the family and, on their basis, to formulate generalizing conclusions and recommendations. 
The importance of such research is determined by the special role of the student social group in ensuring 
the sustainability of society and in shaping its future appearance.
Materials and Methods. The object of the study was student youth of the South of Russia. The 
empirical basis of the study was the results of a survey of full-time students at 13 universities and 
university branches in the South of Russia (Rostov Region, Krasnodar and Stavropol Territories) 
based on a representative sample (n = 639). The questionnaire survey method made it possible to 
identify some of the students’ attitudes and aspirations regarding the institutional state of the family. 
The conceptual basis of the study was the constructivist approach, which considers the most important 
theoretical meanings and trajectories of the process of family transformation (crisis and modernist) 
as social constructs that influence students’ perception of the direction of development of the family 
institution.
Results. Analysis of the collected empirical material shows a certain duality in the position of student 
youth in the South of Russia in determining priority trajectories for the development of the family 
institution. This is evidenced by students’ perception of the crisis and modernist constructs of family 
transformation through the analysis of their main indicators (the state of attractiveness of a family-
child lifestyle; attitude to the dominance of having few children and having one child; perception of 
childfreeness; attitude to divorce and cohabitation, etc.). The survey also revealed a certain predominance 
among students of negative assessments of the influence of individualistic value sentiments on the 
institutional stability of the family.
Discussion and Conclusion. Using the example of the southern region of Russia, the conclusion was 
confirmed that the worldview, socio-economic and information-cognitive state of society influences 
the priority of perception of various trajectories of transformation of the family institution (crisis and 
modernization). The attitude of students to semantic indicators of their perception is ambiguous. This 
is largely due to the heterogeneity of value orientations in our society. The practical significance of the 
study lies in the fact that it made it possible to identify the opinion of student youth about their attitude 
to the current state of the family institution and the prospects for its development. The results obtained 
may be useful to scientists studying this issue, as well as practitioners forming and implementing youth 
policy.

Keywords: transformation of the family institution, transformation indicators, crisis and modernist 
constructs, specifics of perception of constructs by students in the South of Russia
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Введение. Семья, являясь одним из важнейших социальных институтов, 
не только зависима от процессов, происходящих в обществе, в его социальной 
организации, но и влияет на них. Такое взаимодействие, а также ценностно-
мировоззренческий фактор, доминирующий в различных социальных слоях 
и группах, включая студенческую молодежь, во многом определяют направлен-
ность семейной трансформации в современных условиях. 

Актуальность исследования определялась на основе трех важных факторов. 
Во-первых, современной молодежи вскоре предстоит решать вопросы создания 
семьи и обеспечения реализации ее репродуктивной функции. От того, какую 
семейную траекторию и соответствующую ей модель поведения выберут студенты, 
во многом будет зависеть институциональная устойчивость семьи в ближайшую 
перспективу. Во-вторых, актуализирует исследование и нынешнее тревожное 
демографическое состояние страны. В-третьих, проведенный нами опрос имеет 
значение в связи с необходимостью популяризации студенческой семьи. 

Новизна исследования заключается в осмыслении проблемы семейных 
траекторий через их понимание студенческой молодежью южно-российского 
региона. Объектом исследования стала студенческая молодежь Юга России, 
а предметом – специфика восприятия ею процессов трансформации института 
семьи.

Цель исследования – выявить отношение студенческой молодежи Юга 
России к характеру трансформаций, происходящих в современном институте 
семьи, и на их основе сформулировать обобщающие выводы и рекомендации. 
Важность такого исследования определяется особой ролью социальной группы 
студенчества в обеспечении устойчивости общества и становления его будущего 
облика. Выбор целевой группы объясняется необходимостью формирования 
в сознании молодежи потребности в укреплении института семьи, ее естества 
как фактора устойчивости общественного развития.

Обзор литературы. Научный анализ семейных траекторий во многом связан 
с осмыслением в социологической литературе основных концепций семейной 
трансформации. Представители научной школы модернизационной парадигмы 
(семейной пластичности) свою теоретическую концепцию соотносят со вто-
рым демографическим переходом, приводящим к падению рождаемости ниже 
уровня простого воспроизводства. Они полагают, что этот процесс объективно 
обусловлен переходом в постиндустриальную эпоху, когда в браке начинают 
преобладать не семейно-коллективные, а личностные, индивидуалистские инте-
ресы. Следствием этого становятся: рост сожительств и внебрачных рождений; 
увеличение среднего возраста заключения брака и рождения первого ребенка; 
доминирование однодетных семей; распространение альтернативных браков, 
включая однополые и др.

Один из лидеров отечественного направления этой школы профессор 
А. Г. Вишневский полагал, что низкий уровень рождаемости, недостаточный 
для воспроизводства населения и ставший характерным для многих стран 
мира, включая Россию, является «в глобальном отношении благом» [1, с. 58]. 
Известный социолог проблем семьи Т. А. Гурко утверждает, что «ежегодное 
повышение возраста вступления в брак и возраста рождения первого ребенка 
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неизбежны в условиях постиндустриальных обществ»1; по мнению ученого, такая 
ситуация может иметь даже положительные последствия, «приводя к зрелому, 
планируемому родительству». 

По мнению С. В. Захарова, широкое распространение разводов – естествен-
ное и даже нормальное явление, так как после развода люди, как правило, не 
остаются одинокими, а вступают либо в повторный брак, либо сожительствуют 
в «партнерском союзе». Он полагал, что между официальным браком и со-
жительством нет принципиального различия2. Такие суждения формировали 
определенный оценочный конструкт представлений о направленности инсти-
туциональной трансформации семьи.   

Голландский демограф Д. Ван де Каа утверждал, что в семье определяющий 
характер приобретают сугубо личностные интересы: нормой становятся «раз-
личные сексуальные предпочтения», а «вступление во внебрачный союз, аборты, 
стерилизация или добровольная бездетность ‒ дело самих индивидов [2, p. 425].

Американский социолог Э. Клиненберг, описывая преимущества жизни 
в условиях модернизации института семьи, указывал на «привлекательную 
жизнь в одиночестве» [3, p. 15‒16]. Он утверждал, что многие люди, «живущие 
самостоятельно, имеют более богатую социальную жизнь, чем другие люди, 
включая тех, которые живут в семьях». 

Сторонники парадигмы кризиса семьи в российской социологии (А. И. Ан-
тонов, А. Б. Синельников и др.) важными его проявлениями считают снижение 
рождаемости, ослабление института брака, определенное разобщение поколений 
и др. А. И. Антонов полагает, что «повышение рождаемости в рамках демогра-
фической политики до уровня простого воспроизводства и выше эффективно 
лишь за счет роста ценностных ориентаций на семью и детей – никакие ма-
нипуляции пособиями и с улучшением условий жизни сами по себе не ведут 
к принципиальному изменению ситуации»3.

А. Б. Синельников, полемизируя со сторонниками модернизационной тра-
ектории трансформации семьи, утверждал, что в реальной жизни разводы не 
компенсируются повторными союзами, а различия между законным браком 
и сожительством весьма существенны [4, с. 105‒106]. По его мнению, негатив-
но сказалось на демографической ситуации в стране и на институциональной 
устойчивости российской семьи существенное увеличение за последние 30 лет 
среднего возраста вступления в первый брак. За эти годы число первых браков 
и первых рождений уменьшилось в два раза [5, с. 43, 46].  

В начале XXI в. американские ученые А. Карлсон и П. Меро констатиро-
вали наличие институционального кризиса семьи. В своем исследовании они 

1 Гурко Т. А. Диверсификации института семьи и репродуктивные установки в России // Го-
родские миры России и Китая: модернизация и ее влияние : моногр. / М. К. Горшков [и др.]; отв. 
ред. М. К. Горшков, Ли Пэйлинь, П. М. Козырева, М. Ф. Черныш; ФНИСЦ РАН. М. : Новый 
Хронограф, 2023. С. 271.

2 Захаров С. В. Трансформация брачно-партнерских отношений в России: «золотой век» тра-
диционного брака близится к закату? Родители и дети, мужчины и женщины в семье и обще-
стве / под науч. ред. Т. В. Малевой, О. В. Синявской. М. : НИСП, 2007. С. 115.

3 Антонов А. И. 80 лет со дня рождения Владимира Александровича Борисова [Электронный 
ресурс] // Демоскоп-Weekly. 2013. № 543‒544. URL: http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0543/
nauka05.php (дата обращения: 13.10.2023).

http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0543/nauka05.php
http://www.demoscope.ru/weekly/2013/0543/nauka05.php
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отмечали, что «все больше молодых людей отвергают радость брака, выбирая 
дешевую подмену – жизнь вне брака» [6, p. 6‒7]. 

О важном аспекте кризисных тенденций в развитии института семьи ‒ «кри-
зисе отцовства» ‒ писали такие западные ученые, как Д. Бланкенхорн [7], Н. Та-
унсенд [8], С. Баскервиль [9] и др. Так, Д. Бланкенхорн называл безотцовщину 
«самой разрушительной тенденцией нашего поколения» [7, p. 1]. Американский 
социолог Д. Попеное утверждал, что из-за роста в обществе эгоцентристских 
настроений наблюдается «упадок семьи как социального института» [10, p. 3‒17]. 
По его мнению, такая ситуация во многом определяется ценностным сдвигом 
в направлении от коллективизма к индивидуализму.

На ценностный и духовный факторы кризисных тенденций в институте семьи 
указывали Д. Зохар и И. Маршал [11]. Они полагали, что более значимой при-
чиной распада института семьи, чем изменения экономического и социального 
характера, является духовный кризис в обществе.

К ослаблению устойчивости института семьи ведет и усиление карьерных 
устремлений многих современных женщин. По данным американских социо-
логов, 66 % молодых женщин США в возрасте от 18 до 34 лет ставят в прио-
ритет карьерный рост в своем списке жизненных предпочтений по сравнению 
с 59 % молодых мужчин4. Почти половина респондентов из числа опрошенных 
женщин Германии признавались, что работа для них важнее семьи5. При этом 
некоторые зарубежные исследователи признают, что женская экономическая 
независимость не является гарантией семейного благополучия [12], отводя 
особую роль «эмоциональному капиталу супружества».

Имеются исследования отечественных и зарубежных авторов проблем се-
мьи применительно к молодежной аудитории. Так, Ю. А. Зубок, В. И. Чупров, 
О. В. Сорокин на основе материалов всероссийского соцопроса (n = 803) опре-
делили, что ценность продолжения себя в будущих поколениях, реализуемая 
преимущественно в семье, не вошла в первую тройку смысложизненных цен-
ностей современной молодежи, заняв четвертую по значимости позицию после 
«спокойной безбедной жизни», «проявления своей индивидуальности» и др. Судя 
по результатам опроса, ценностная установка на продолжение себя в будущих 
поколениях в большей мере оказалась значимой для мужчин (33,8 %), чем женщин 
(29,2 %) [13, с. 50]. Ю. Р. Вишневский и М. В. Ячменева, используя материалы 
мониторингового исследования, выявили особенности отношения студенческой 
молодежи к семейным ценностям и констатировали низкий уровень подготовки 
молодежи к семейной жизни [14, с. 136]. 

По данным всероссийского социологического исследования молодых людей 
в возрасте от 15 до 35 лет (n = 1 155), проведенного Н. А. Романович осенью 
2020 г., у большинства респондентов не было детей (65 %), а среди лиц, за-
явивших, что имеют их, преобладали ответы «один ребенок» (19 %) или «два 
ребенка» (14 %). Троих детей имели лишь 2 % опрошенных лиц [15, с. 99]. Это 

4 Patten E., Parker K. A Gender Reversal on Career Aspirations [Электронный ресурс] // Pew 
Research Center : сайт. 2012. URL: https://www.pewsocialtrends.org/2012/04/19/a-gender-reversal-
on-career-aspirations/ (дата обращения: 13.10.2023).

5 Mehr Frauen ziehen die Karriere den Kindern vor [Электронный ресурс]. URL: https://www.
ipsos.com/de-de/news-und-presse/uberblick (дата обращения: 13.10.2023).

https://www.pewsocialtrends.org/2012/04/19/a-gender-reversal-on-career-aspirations/
https://www.pewsocialtrends.org/2012/04/19/a-gender-reversal-on-career-aspirations/
https://www.ipsos.com/de-de/news-und-presse/uberblick
https://www.ipsos.com/de-de/news-und-presse/uberblick
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свидетельствует о низкой мотивации молодежи применительно к репродуктив-
ной функции семьи.  

В числе зарубежных социологов, исследовавших отношение молодежи 
к семье, следует назвать С. Л. Браун, В. Д. Мэннинг, Дж. Б. Стайкс. На основе 
материалов соцопроса (n = 12 994) они пришли к выводу о важной роли в обе-
спечении благополучия молодых супругов структуры семьи и проблем во 
взаимоотношениях ее членов [16, с. 178]. К. Эрикссон с соавторами, используя 
метод контент-анализа, проанализировали практику отложенного родительства 
в молодых семьях. По их мнению, это стало «следствием современного образа 
жизни со многими конкурирующими приоритетами» [17, с. 123]. Данное об-
стоятельство характерно и для современной России.

Изучение литературы по рассматриваемой проблеме свидетельствует о важном 
вкладе в ее разработку, которую внесли ряд российских и зарубежных авторов. 
Однако пока недостаточно работ, в которых анализируется региональная спе-
цифика студенческого восприятия основных конструктов (кризисного, модер-
нистского) и различных индикаторов процесса трансформации современного 
института семьи. Анализу именно этого аспекта проблемы на примере изучения 
мнения студенческой молодежи Юга России (Ростовской области, Краснодар-
ского и Ставропольского краев) посвящено данное исследование.

Нормативно-правовые основы исследования. Государственная семейная 
политика, влияющая на институциональную устойчивость семьи, регулиру-
ется Конституцией Российской Федерации, Семейным кодексом Российской 
Федерации, законодательными и правительственными нормативными актами, 
соответствующими национальными проектами. С целью сохранения гендерного 
естества супружества с 2020 г. «защита института брака как союза мужчины 
и женщины» стала конституционной нормой (ст. 72)6. В связи с этим некоторые 
изменения внесены в Семейный кодекс: в ст. 16 было включено положение 
о том, что брак прекращается вследствие «внесения изменения в запись акта 
гражданского состояния об изменении пола одним из супругов»; в ст. 127 и 146 
было добавлено, что усыновителями и опекунами (попечителями) детей не могут 
быть лица, изменившие пол7. 

Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 г., утвержденная распоряжением Правительства Российской 
Федерации в 2014 г., направлена на обеспечение поддержки института семьи. 
Она была взаимоувязана с Концепцией демографической политики Российской 
Федерации на период до 2025 г., с Национальной стратегией действий в инте-
ресах детей, с национальным проектом «Здоровье» и др. Благодаря реализации 
концепции предполагалось укрепить престиж брака и семейного образа жизни, 
обеспечить положительную динамику демографических показателей, включая 

6 Конституция Российской Федерации [Электронный ресурс] : принята всенародным го-
лосованием 12 дек. 1993 г. с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосова-
ния 1 июля 2020 г. URL: http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#chapter3 (дата обращения: 
01.12.2023). 

7 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31 июля 
2023 г.) (с изм. и доп., вступ. в силу с 26 окт. 2023 г.) [Электронный ресурс]. URL: https://www.
consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/?ysclid=lpq7ehnjpa81815744 (дата обращения: 
02.12.2023).

http://www.kremlin.ru/acts/constitution/item#chapter3
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/?ysclid=lpq7ehnjpa81815744
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8982/?ysclid=lpq7ehnjpa81815744
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дальнейшее снижение числа абортов, уменьшение числа разводов8 и др. Удалось 
достичь определенных успехов: расширения выплат пособий семьям с детьми, 
введение семейной ипотеки, увеличения количества многодетных семей и пр. 
Однако позитивная динамика в демографии вскоре сменилась высоким уровнем 
депопуляции. Количество разводов по отношению к числу браков в России не 
только не уменьшилось, а возросло с 54,5 % в 2013 г.9 до 68,0 % в 2022 г.10 Также 
за последние годы не наблюдается  существенного уменьшения числа абортов: 
их количество в 2020‒2022 гг. остается на уровне более 500 тыс. в год. При этом 
ряд экспертов, включая владельцев крупных частных клиник, утверждают, что 
реальное число абортов превышает данные официальной статистики примерно 
в два раза11. Такие неоднозначные результаты реализации Концепции семейной 
политики в некоторой мере сказались и на студенческом восприятии процессов 
трансформации института семьи. 

Материалы и методы. Исследовательской группой Института философии 
и социально-политических наук Южного федерального университета под ру-
ководством профессора П. Я. Циткилова в ноябре 2020 – феврале 2021 гг. был 
проведен социологический опрос студенческой молодежи Юга России, обуча-
ющейся в 13 вузах и вузовских филиалах Ростовской области, Ставропольского 
и Краснодарского краев. В их числе: Южный федеральный университет, Донской 
государственный технический университет, Ростовский государственный эко-
номический университет, Ростовский филиал Всероссийского государственного 
университета юстиции, Кубанский государственный аграрный университет, 
Новочеркасский инженерно-мелиоративный институт – филиал Донского го-
сударственного аграрного университета, Таганрогский института управления 
и экономики, Ростовский филиал Российского государственного университета 
правосудия, Ростовский филиал Российской академии народного хозяйства и госу-
дарственной службы, Кубанский государственный университет, Ставропольский 
государственный педагогический институт, Ставропольский государственный 
аграрный университет, Кубанский государственный университет физической 
культуры, спорта и туризма.

Для теоретического обоснования исследования использовались концепции 
изучения семьи А. И. Антонова, В. В. Солодникова, методики определения 
жизненных ценностей М. Рокича, В. А. Ядова, В. Т. Лисовского. Объектом из-
учения стала студенческая молодежь Юга России, а предметом ‒ специфика 

8 Концепция государственной семейной политики в Российской Федерации на период до 
2025 г. [Электронный ресурс] : утв. распоряжением Правительства Рос. Федерации от 25 авг. 
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(дата обращения: 13.10.2023).

11 Частные клиники выполнили в 2022 году пятую часть от всех абортов, подсчитал Росстат 
[Электронный ресурс] // Ведомости : сайт. 2023. 26 июля. URL: https://www.vedomosti.ru/society/
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восприятия ею процессов трансформации института семьи. Задачами иссле-
дования стали: рассмотрение научного дискурса на основе изучения отечест-
венной и зарубежной литературы по проблеме; разработка программы опроса, 
его проведение и осуществление анализа эмпирических материалов; изучение 
отношения студенческой молодежи к основным трансформациям института 
семьи через их проявления в виде определенных индикаторов; выявление мне-
ния студентов о ценностном факторе семейных траекторий. Концептуальную 
основу исследования составил конструктивистский подход, рассматривающий 
теоретические смыслы и семейные трансформации как социальные конструкты, 
влияющие на восприятие студенческой молодежью процесса институциональ-
ной эволюции семьи. 

Основным методом исследования стал анкетный опрос. Опросник включал 
в себя 90 вопросов, прошел апробацию, с учетом которой был отредактирован. 
В инструкцию по заполнению анкеты были включены и разъяснения по поводу 
отдельных слов и фраз, содержащихся в анкете. В частности, в ней указывалось, 
что «традиционные смыслы супружества ‒ это сохранение его естества, переда-
ваемого от прежних поколений и определяемого нормами религиозной культуры». 
Также в инструкции пояснялось, что гендерная установка о социальных полах – 
это предоставление права выбирать свою половую принадлежность, что является 
альтернативой сохранения традиционных гендерных ролей мужчин и женщин.

Способами анкетного опроса были раздаточный опрос в местах проживания 
и онлайн-опрос студентов на сайтах в интернете. На первый способ приходилось 
97,7 % опросов, на второй ‒ 2,3 %.

Репрезентативность выборки по отношению к целевой группе определялась, 
во-первых, количеством респондентов. Генеральная совокупность составляла 
155 тыс. студентов, обучающихся на очных отделениях вузов и вузовских филиалов 
Ростовской области, Ставропольского, Краснодарского краев. Выборочная совокуп-
ность составила 639 чел. Отклонение результатов от тех, которые могли быть полу-
чены при опросе генеральной совокупности, не превысило в целом по выборке 3,9 %.  

Во-вторых, репрезентативность обеспечивалась обоснованием выбора ее 
вида. Им стала комплексная – серийно-гнездовая и квотная ‒ выборка, когда 
выборочная совокупность распределялась на определенные серии (по курсам 
обучения со сплошным опросом респондентов по гнездам в виде студенческих 
групп, комнат в общежитиях и т. п., а также с выделением квот по признаку 
половой принадлежности). Из общего количества опрошенных студентов 48 % 
были респонденты мужского пола, 52 % ‒ женского пола, что позволило избежать 
селективного предубеждения при проведении исследования.

Исходная гипотеза: семейные траектории (модернизационная и кризисная) 
через их индикативные проявления отражают мировоззренческое, социально-
экономическое и информационно-когнитивное состояние общества. Опреде-
ленный его спектр выражают различные социальные слои и группы, включая 
студенческую молодежь. 

Основные семейные траектории, будучи важнейшими векторами транс-
формации института семьи, в смысловом отношении разнятся в зависимости от 
ценностного, мировоззренческого фактора. Это проявляется в позициях разных 
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научных школ. В качестве индикаторов основных семейных траекторий могут 
рассматриваться частные траектории эволюции семьи, связанные с ее образова-
нием и развитием (заключение брака или внебрачное сожительство; рождение 
ребенка или осознанный отказ его заводить; намерение создать большую семью 
или родить только одного ребенка; воспринимать смену пола как норму или как 
исключительную меру, деструкцию и др.).

Результаты исследования. Для выявления предпочтений студенческой 
молодежи о характере траекторий развития института семьи были определены 
основные индикаторы, выражающие сущностные стороны парадигм семейной 
трансформации (модернизационной и кризисной). К числу таких индикаторов 
были отнесены следующие: состояние привлекательности семейно-детного образа 
жизни; восприятие индивидуалистских и традиционных смыслов супружества; 
отношение к преобладанию малодетности и преимущественно однодетности; 
оценки высокого уровня разводимости и увеличения внебрачного сожительства; 
восприятие осознанной бездетности (практики чайлдфри); особенности вос-
приятия гендерной установки о «социальных полах»; отношение к пониманию 
различных смысловых оценок трансформации института семьи. 

О наличии неблагополучия в институте семьи свидетельствовали ответы 
респондентов о семейно-детном состоянии. На вопрос анкеты «Наблюдается ли 
в Российской Федерации снижение привлекательности семейно-детного образа 
жизни?» большинство (55,6 % от общего числа респондентов) ответило «да». 
Почти в два раза меньше опрошенных студентов (27,0 %) высказались отрица-
тельно, а 17,4 % затруднились с ответом. В таблице 1 эти данные приведены 
с учетом гендерного своеобразия позиции респондентов.

Т а б л и ц а  1.  Студенческое восприятие состояния привлекательности семейно-детного 
образа жизни в России, %
T a b l e   1.  Student perception of attractiveness of the family-child lifestyle in Russia, %

Вариант ответа /  
Possible answers

Мужчины / 
Male

Женщины / 
Female 

Все респонденты / 
All respondents

Да (наблюдается снижение привлекательности 
семейно-детного образа жизни) / Yes (there is 
a decrease in the attractiveness of a family-child 
lifestyle) 

54,0 57,2 55,6

Нет (не наблюдается снижение привлека-
тельности семейно-детного образа жизни) / 
No (there is no decrease in the attractiveness of 
a family-child lifestyle) 

23,1 31,0 27,0

Затрудняюсь ответить / Difficult to answer 22,9 11,8 17,4

Эмпирический материал свидетельствует, что почти в 2 раза больше респон-
дентов женского и мужского полов констатировали снижение привлекательности 
семейно-детного образа жизни по сравнению с теми, кто с этим не соглашался. 
Гендерная разница в их восприятии была существенной лишь в третьем варианте 
ответа. По сравнению с мужчинами, почти в два раза меньшее количество сту-
денток выбрали позицию «затрудняюсь ответить». Во многом это связано с тем, 
что вопросы детности физиологически ближе им и не вызывают у абсолютного 
большинства неопределенности в позиции.
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Значительная часть современного российского студенчества, судя по результа-
там нашего исследования, понимает, что закрепление в общественном сознании 
индивидуалистских ценностных установок ведет к снижению привлекательности 
семейно-детного образа жизни (так полагают 45,7 % респондентов). Гендерные 
различия этой позиции были несущественны: 46,5 % ‒ ответы респондентов-
мужчин, 44,9 % ‒ ответы респондентов-женщин. 

Осознание негативного влияния на институт семьи индивидуалистских 
устремлений и потребительских настроений было свойственно половине (50,7 %) 
респондентов от общего их числа. Другая же их часть не соглашалась с такой 
оценкой, из них 30,7 % респондентов однозначно выбрали вариант «нет», а 18,6 % 
опрошенных студентов затруднялись с ответом.

 У респондентов-мужчин негативное воздействие индивидуалистских 
устремлений и потребительских настроений на институт семьи признавали 
около 50 %, а у респондентов-девушек – 52 %. Следовательно, гендерные 
различия ответов по этому вопросу были незначительными. Однако в целом, 
независимо от половой принадлежности, мнение опрошенных студентов раз-
делилось примерно на две равные части. Один полюс мнений представляли 
ответы ребят и девушек, утверждавших, что индивидуалистские устремления 
и потребительские настроения негативно воздействуют на институт семьи, 
другой полюс ‒ респонденты, которые не соглашались с такой позицией. Дан-
ный результат вполне коррелирует с суждением М. А. Клупта о «значительной 
неоднородности ценностных ориентаций» [18, с. 44], свойственных сегодня 
различным группам общества. 

У многих представителей российского студенчества есть понимание того, 
что утверждение ценностного императива индивидуализма ведет к ослаблению 
традиционных начал семейной жизни. Подтверждением тому служат резуль-
таты ответа респондентов на вопрос «Происходит ли постепенное размывание 
в сознании молодежи традиционных нравственных смыслов супружества?» 
(табл. 2).

Т а б л и ц а  2.  Отношение студентов к восприятию российской молодежью традиционных 
нравственных смыслов супружества, %
T a b l e  2.  Attitude of students to the perception by Russian youth of the traditional moral 
meanings of marriage, % 

Вариант ответа /  
Possible answers

Мужчины / 
Male

Женщины / 
Female 

Все респонденты / 
All respondents

Да (в сознании молодежи происходит по-
степенное размывание традиционных нрав-
ственных смыслов супружества)  / Yes (there 
is a gradual blurring of traditional moral mean-
ings of marriage in the minds of young people)

55,4 55,0 55,2

Нет (в сознании молодежи не происходит 
размывания традиционных нравственных 
смыслов супружества) / No (there is no 
blurring of traditional moral meanings of mar-
riage in the minds of young people)

28,6 35,2 31,9

Затрудняюсь ответить / Difficult to answer 16,0 9,8 12,9
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Судя по эмпирическому материалу, большинство респондентов (55,2 %) 
полагают, что в сознании российской молодежи происходит размывание тради-
ционных нравственных смыслов супружества. Были не согласны с этим 31,9 % 
опрошенных лиц, 12,9 % респондентов затруднились с ответом. 

По первому варианту ответа на вопрос о восприятии традиционных нрав-
ственных смыслов супружества гендерные различия в позиции респондентов не 
просматривались, а по второму и третьему вариантам ‒ были заметны. Девушки по 
сравнению с опрошенными мужчинами, во-первых, в большей мере (почти на 7 %) 
выбрали вариант «в сознании молодежи не происходит размывания традиционных 
нравственных смыслов супружества» (35,2 % и 28,6 % соответственно). Во-вторых, 
они на такой же процент меньше указали на вариант «затрудняюсь ответить» (9,8 % 
и 16,0 %). Это можно объяснить большей степенью поляризации в умонастрое-
ниях опрошенных студенток по вопросу о традиционных нравственных смыслах 
супружества. В их сознании сильнее мог закрепиться стереотип отождествления 
традиционного с патриархально-деспотическим, ущемляющим женские права. 
Правомерность такого суждения подтверждают результаты ряда исследований, 
включая опросы, проведенные сотрудниками Института социологии РАН. В со-
ответствии с теми из них, которые посвящены семье, ее ценностным смыслам, 
«мужчины по сравнению с женщинами в большей степени традиционалисты»12. 
Поэтому молодые женщины чаще, чем мужчины, воспринимают некоторые тради-
ционное основы семьи как устаревшие, ограничивающие равноправие супругов. 

Доминирование малодетности в Российской Федерации не воспринималось 
большинством опрошенных студентов как негативный фактор. Напротив, судя 
по их ответам (табл. 3), оно оценивалось позитивно. 

Т а б л и ц а  3.  Отношение студентов к доминированию в России малодетности преимущественно 
в форме однодетности, %
T a b l e  3.  Attitude of students to the dominance of having few children in Russia, mainly in the 
form of having one child, %

Вариант ответа /  
Possible answers Мужчины / Male Женщины / 

Female 
Все респонденты / 

All respondents
Позитивное / Positive 48,5 50,1 49,3
Нейтральное / Neutral   34,8 36,7 35,8
Негативное / Negative 16,7 13,2 14,9

Эмпирический материал, представленный в таблице 3, свидетельствует, 
что большая часть респондентов (49,3 %) относится к тенденции доминиро-
вания в России малодетных (преимущественно однодетных) семей позитивно, 
35,8 % ‒ нейтрально, только 14,9 % опрошенных студентов восприняли такое 
доминирование негативно. Как видим, гендерная специфика по данному вопро-
су не была выраженной.

У многих представителей студенчества не просматривалось понимания 
взаимосвязи однодетности с углублением демографического кризиса и угрозой 

12 Юлия Лежнина. Что происходит с гендерными ролями и семьей в современной России?  
[Электронный ресурс] // Коммерсантъ. 2018. 19 нояб. URL: https://www.kommersant.ru/doc/3804
532?ysclid=lp1wbq3csr13608012 (дата обращения: 14.11.2023).

https://www.kommersant.ru/doc/3804532?ysclid=lp1wbq3csr13608012
https://www.kommersant.ru/doc/3804532?ysclid=lp1wbq3csr13608012
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безопасности страны. Как отмечал А. И. Антонов, при сплошной однодетности 
«происходит стремительное вымирание народа»13, поэтому в стратегическом от-
ношении однодетную семью можно рассматривать как квазисемейную структуру. 

В Российской Федерации разводы и сожительства стали распространен-
ным явлением, что способствует формированию к ним позитивного отношения 
у значительной части студенчества. Это подтвердили ответы на вопрос «Нужны 
ли государственные меры, направленные на сокращение разводимости россий-
ских семей и уменьшение практики сожительства?». Большинство респонден-
тов (56,3 %) посчитали, что «нет, это сугубо личное дело супругов», а 43,7 % 
опрошенных ответили положительно. 

В гендерном отношении девушки-респонденты, по сравнению с опрошенными 
юношами, более критически воспринимали необходимость принятия государ-
ственных мер в сфере разводимости и практики сожительства. 59,6 % девушек 
от общего числа респондентов ответили «нет, это сугубо личное дело супругов», 
а 40,4 % выбрали вариант «да». Проценты ответов мужчин-респондентов на дан-
ный вопрос были соответственно 53 % и 47 %. Это можно объяснить большим 
опасением представительниц женского пола каких-либо мер государственного 
регулирования данной сферы, понимаемых многими из них как «ограничение 
свободы и равноправия», ведь до 40-летнего возраста супругов в большинстве 
случаев инициаторами разводов выступают женщины14. 

Модернистская тенденция нейтрального и даже позитивного восприятия 
практики осознанного отказа заводить детей (чайлдфри) сегодня характерна 
для немалой части российской молодежи. Судя по результатам нашего исследо-
вания, нейтральную позицию по отношению к ценностной позиции чайлдфри 
высказали 48,4 % от общего числа опрошенных лиц. Отрицательный ответ 
выбрали 26,4 % респондентов, а 25,1 % положительно отнеслись к осознанной 
бездетности. Гендерные различия в ответах нельзя назвать значительными, но 
все же они были. На 4 % больше число респондентов-мужчин по сравнению с ре-
спондентами-девушками положительно оценивали практику чайлдфри (27,3 % 
и 23,1 %), и на 3 % мужчин меньше отрицательно характеризовали чайлдфри 
(25,3 % и 28,3 % соответственно). Такие гендерные различия могут быть объ-
яснимы физиологией женщин, их природной устремленностью к материнству. 

В ходе проведения социологического опроса удалось зафиксировать не только 
уровень ценностной ориентации респондентов из числа студентов относительно 
чайлдфри, но и выявить их поведенческие установки применительно к осознан-
ной бездетности. С этой целью в анкету был включен вопрос «Считаете ли Вы 
возможным приобщение к субкультуре чайлдфри?». Большинство респондентов 
(56,0 %) ответили «нет», 27,9 % ‒ «да», а 16,1 % ‒ затруднились дать опреде-
ленный ответ. В восприятии данной поведенческой установки были некоторые 
гендерные различия. 29,7 % респондентов-мужчин считали для себя возможным 

13 Антонов Анатолий: «Мы стремительно теряем страну» [Электронный ресурс] // Правосла-
вие.ру : сайт. 2008. 29 дек. URL: https://pravoslavie.ru/37209.html?ysclid=l8imvkeaqd463300062  
(дата обращения: 14.11.2023).

14 Статистика браков и разводов в России [Электронный ресурс] // Семейное право : сайт. URL: 
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/?ysclid=lp1z6ktaqz857160041 
(дата обращения: 13.11.2023).

https://pravoslavie.ru/37209.html?ysclid=l8imvkeaqd463300062  
http://semeinoe-pravo.net/statistika-brakov-i-razvodov-v-rossii/?ysclid=lp1z6ktaqz857160041 
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приобщение к субкультуре чайлдфри; среди женщин такую позицию заняли 
на 5 % меньше респондентов (24,7 %), что, по нашему мнению, определялось 
женской природной потребностью в репродуктивной самореализации.

Сравнительный анализ ценностных ориентаций и поведенческих установок 
респондентов по чайлдфри показал, что в численном отношении был близок по-
ложительный их маркер (соответственно 25,2 % и 27,9 %). Однако существенно 
различалось количество респондентов, отрицательно относившихся к чайлд-
фри (26,4 %), и респондентов, не считавших для себя возможным приобщение 
к субкультуре чайлдфри (56,0 %). Следовательно, при отрицательном восприя-
тии респондентами ценностных и поведенческих установок относительно чайлд-
фри доминирующим фактором выступает поведенческий. Значительное число 
молодых людей готово абстрактно и нейтрально высказываться по некоторым 
ценностным позициям, но более определенно ‒ по поведенческим установкам, 
которые непосредственно могут их затронуть. 

Некоторое распространение в современном российском обществе получил 
концепт «социального пола», в соответствии с которым люди вправе сами вы-
бирать гендер, меняя при необходимости свой пол. Такой подход направлен на 
разрушение естественных устоев семьи. Однако многие молодые люди вполне 
терпимо воспринимают это. Судя по материалам электронного анкетирования 
студентов 35 крупных вузов России на базе платформы SurveyMonkey (прове-
дено в июле – сентябре 2020 г. с выборкой 1 130 студентов), примерно половина 
респондентов заявляла о своем нейтральном отношении к проживанию рядом 
с представителями различных социальных групп, включая ЛГБТ-семьи [19, с. 128]. 
Тем самым респонденты признавали толерантное отношение к таким супруже-
ским союзам, не соответствующим семейному естеству.

На вопрос нашей анкеты, касающийся отношения студентов к гендерной 
установке о «социальных полах», 29 % респондентов ответили «поддерживаю 
ее», а 62 % ‒ «не поддерживаю»; 9 % опрошенных студентов затруднились дать 
определенный ответ. Это означает, что большинство респондентов с сомнением 
восприняли данную гендерную установку. Однако такое большинство не явля-
лось абсолютным и устойчивым, ведь почти 40 % опрошенных положительно 
или нейтрально относились к данной установке.

Гендерное различие в ответах на данный вопрос оказалось незначительным 
(в пределах 2‒4 %). В частности, опрошенных студенток, не поддержавших 
гендерную установку «социальных полов», было на 4 % больше, чем респон-
дентов-мужчин. Это можно объяснить детородной функцией женщин и счастьем 
материнства, заложенными в них самой природой. Данные результаты в опре-
деленной мере коррелируют с итогами социологического опроса исследова-
тельского холдинга «Ромир» и международного сообщества исследовательских 
компаний GlobalNR (2020 г.). По их данным, 71 % опрошенных россиян считали, 
что традиционные гендерные роли для мальчиков и девочек лучше всего под-
ходят для общества15. 

15 Литвинова Мария. Россияне не готовы забыть гендерные роли [Электронный ресурс] // 
Коммерсантъ : сайт. 2020. 14 дек. URL: https://www.kommersant.ru/doc/4614123?ysclid=lnsxex1g
8v720989958 (дата обращения: 15.04.2023).

https://www.kommersant.ru/doc/4614123?ysclid=lnsxex1g8v720989958
https://www.kommersant.ru/doc/4614123?ysclid=lnsxex1g8v720989958
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В ходе нашего исследования почти треть респондентов (29 %) поддержали 
гендерную установку о «социальных» полах. Объясняется это склонностью части 
студенческой молодежи позитивно воспринимать различные новшества, включая 
«гендерную свободу», с их индивидуалистскими ценностными предпочтениями.

Еще одним индикатором, выражающим сущностные стороны траекторий 
семейной трансформации, было выявление отношений студенческой молодежи 
к пониманию различных смысловых оценок направлений этого процесса. В таб-
лице 4 приведены результаты социологического опроса по данному индикатору 
представлений молодежи.  

 
Т а б л и ц а  4.  Восприятие студентами состояния трансформационного процесса российской 
семьи, %
T a b l e  4.  Students’ perception of the transformational process of the Russian family, % 

Вариант ответа /  
Possible answers

Мужчины / 
Male

Женщины / 
Female 

Все респонденты / 
All respondents

Институт российской семьи модернизирует-
ся / The institution of the Russian family is being 
modernized

35,0 39,2 37,1 

Институт российской семьи находится в со-
стоянии кризиса / The institution of the Russian 
family is in a state of crisis

37,0 47,6 42,3

Состояние российского института семьи пред-
кризисное / The state of the Russian family 
institution is pre-crisis

28,0 13,2 20,6

Как видим из таблицы 4, большая часть (42,3 %) от общего числа респондентов 
полагала, что институт российской семьи переживает институциональный кризис. 
20,6 % опрошенных студентов считали, что институт семьи находится в предкри-
зисном состоянии, а 37,1 % респондентов утверждали, что он модернизируется. 

Анализ по гендерным признакам показывает наибольший уровень поля-
ризации по данному вопросу в ответах респондентов женского пола. Их, по 
сравнению с ответами мужчин, разделявших точку зрения о преобладании 
процесса модернизации семьи, было на 4,2 % больше, и на 10,6 % больше, чем 
мужчин-респондентов, являвшихся сторонниками кризисной траектории семей-
ной эволюции. Почти в два раза меньшее число предпочтений (в процентном 
отношении) респондентами-женщинами было отдано варианту «предкризисное 
состояние семьи». Это можно объяснить тем, что женщины в вопросах семьи 
проявляют большую устремленность к определенности, конкретной выражен-
ности, а не к этапу переходности в виде «предкризисного состояния».  

Анализ студенческого восприятия оценок смысловой направленности со-
временных траекторий эволюции института семьи был проведен и с учетом 
различных возрастных групп респондентов (рисунок). 

Данные, содержащиеся в диаграмме, свидетельствует о наличии некото-
рых различий в ответах респондентов из числа студентов младшей (до 20 лет) 
и старшей (20 лет и выше) возрастных групп. Опрошенные студенты возраста до 
20 лет более модернистски (38,5 %) оценивали состояния трансформационного 
процесса института российской семьи, чем представители старшей возрастной 
группы (35,7 %). 
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F i g u r e.  Of the perception of students of different ages on the state  
of transformation of the process of the Russian family, %

Соответственно, меньшее количество респондентов до 20 лет по сравнению 
с возрастной группой 20 лет и старше воспринимало состояние института семьи 
как кризисное (42,1 % и 43,7 %) и как предкризисное (19,4 % и 21,8 %). Такая 
тенденция свидетельствовует о несколько большем влиянии модернистских 
подходов и ценностных установок индивидуализма на сознание студентов воз-
растной группы до 20 лет. 

Обсуждение и заключение. Исходя из результатов исследования, можно 
в системном виде представить взаимосвязь теоретического и эмпирического 
его аспектов. Следует различать модернизацию как процесс объективного раз-
вития семьи и модернизацию как систему теоретических знаний, научную па-
радигму. Модернизация как особое состояние эволюции может рассматриваться 
в единстве с противоречивым, кризисным процессом трансформации семьи. 
В концептуальном же отношении парадигмы модернизации и кризиса трудно 
совместимы, так как представляют разное понимание состояния и перспектив 
развития современной семьи, а также разные подходы к реагированию государ-
ства и общества на ее институциональные проблемы. Это различие проявилось 
в неоднозначном отношении студенческой молодежи Юга России к смысловым 
индикаторам восприятия важнейших семейных траекторий.

В эмпирическом отношении материалы исследования позволяют сформу-
лировать ряд обобщающих выводов. 

1. Мировоззренческое, социально-экономическое и информационно-ког-
нитивное состояние страны влияет на отношение общества, его слоев и групп 
к основным трансформациям института семьи (кризисной и модернизационной). 
Неоднозначное их восприятие студенческой молодежью в значительной мере 
связано с плюрализмом ценностных ориентаций в нашем обществе.

2. Можно констатировать наличие в студенческой среде значительных 
модернистских настроений в понимании направленности институциональной 
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эволюции современной семьи. По эмпирическим данным, 37,1 % от общего 
числа опрошенных студентов и 39,2 % от опрошенных респондентов женского 
пола не усматривали кризисных тенденций в институциональном развитии 
семьи, полагая, что семья позитивно модернизируется. О принятии многими 
студентами модернистских изменений в облике семьи свидетельствует позитив-
ное отношение большинства респондентов (49,3 %) к доминированию в России 
малодетности, нейтральное (48,4 %) и положительное (25,1 %) восприятие ими 
осознанной бездетности, отрицание со стороны большинства респондентов 
(56,3 %) необходимости принятия государственных мер, направленных на со-
кращение разводимости и уменьшение сожительств, а также положительное или 
нейтральное отношение к гендерной установке о «социальных полах» (почти 
40 % опрошенных студентов).

3. Эмпирическое исследование показало, что наряду с модернистскими на-
строениями в студенческой среде сильны и традиционные представления, свя-
занные с опасениями ослабления устойчивости института семьи и деформации 
ее естества. 42,3 % респондентов полагали, что современная российская семья 
переживает институциональный кризис. Есть понимание у многих студентов 
ценностной сомнительности индивидуалистско-потребительского принципа 
бытия применительно к перспективам развития семьи. Констатировали нега-
тивное его влияние на институт семьи более половины (50,7 %) респондентов 
из числа опрошенных студентов Юга России.

4. Ситуация, когда одна значительная часть студенческой молодежи прини-
мает модернистские изменения в трансформации семьи, а другая ‒ выступает 
сторонницей иного, традиционно-кризисного вектора эволюции института 
семьи, свидетельствует об определенной раздвоенности в ценностном восприя-
тии студенчеством состояния и траекторий развития семьи. Поэтому проблема 
осмысления вариаций ее трансформации имеет и практический характер. 

5. Учитывая позитивное отношение к практике сожительства у значительной 
части российской молодежи, было бы целесообразным придать гражданскому 
браку, в котором имеется совместный ребенок (дети), юридически обязывающий 
статус «незарегистрированного супружеского союза». В таком случае права ре-
бенка (детей) сожительствующих супругов были бы гарантированно защищены 
государством. 

6. Популяризации студенческих семей способствовало бы введение допол-
нительных ежемесячных выплат от вуза и дополнительной разовой выплаты 
от государства на ребенка, родившегося в такой семье, введение для них на 
период учебы ежемесячных компенсационных выплат на съем жилья, а также 
(при необходимости) перевод супругов на бюджетную форму обучения. Важна 
и системная информационная поддержка таких семей.

Исследование мнения студенческой молодежи о состоянии института 
семьи и перспективах его развития приобретает особую значимость в усло-
виях обострения демографического неблагополучия в стране и ослабления 
традиционных основ семьи. Ведь молодежи принадлежит будущее, и от ее 
ценностных устремлений и поведенческих установок во многом зависит то, 
каким оно будет.
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Материалы данной научной статьи могут представлять интерес для исследо-
вателей, изучающих рассматриваемую тему, а также могут быть востребованы 
органами государственной власти и местного самоуправления, занимающимися 
вопросами молодежной, демографической, семейной политики, проблемами 
популяризации и социальной поддержки молодых семей, включая студенческие.
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