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ОТ РЕДАКЦИИ

Уважаемые читатели!

Настоящий тематический выпуск журнала «ДЕМИС. Демографические иссле-
дования» посвящен исследованию социально-демографических особенностей мо-
лодежной когорты населения России и некоторых зарубежных стран в современных 
условиях. Ключевой демографической проблемой большинства государств мира 
остается демографическое старение населения и сокращение доли молодежной ко-
горты в структуре населения. Данный демографический процесс влечет за собой 
серьезные социально-экономические последствия для общества, рынка труда, эко-
номики, социальной сферы. Кроме того, сама молодежь как социально-демографи-
ческая группа населения имеет определенные особенности и закономерности раз-
вития. Все эти аспекты развития молодежной когорты традиционно обсуждаются на 
Чтениях памяти В. Т. Лисовского.

Владимир Тимофеевич Лисовский (1929–2002 годы) – выдающийся российский 
ученый-социолог, доктор философских наук, член-корреспондент Российской ака-
демии образования, заслуженный деятель науки РСФСР, внесший огромный вклад в 
развитие отечественной социологии молодежи. 

Данный выпуск журнала приурочен к VI Чтениям памяти В. Т. Лисовского, ко-
торые состоятся 16–17 декабря 2022 года в Санкт-Петербурге в Социологическом ин-
ституте ФНИСЦ РАН и организованы по инициативе ученых Института демогра-
фических исследований ФНИСЦ РАН. Тема VI Чтений – «Молодежь и молодежная 
политика в новых социальных реалиях». В конференции и подготовке статей прини-
мают участие социологи, демографы, психологи, экономисты, социальные работни-
ки из России, Беларуси, Таджикистана.

От лица редакционной коллегии благодарим авторов за представленные статьи 
и выражаем надежду на дальнейшее сотрудничество с редакцией в публикации ма-
териалов по социально-демографическим проблемам молодежи и молодежной по-
литике. 

С уважением, 

Заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН, 
почетный работник сферы молодежной политики РФ,

доктор социологических наук, профессор
Ростовская Тамара Керимовна 



8 

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ  
 • POLITICAL DEMOGRAPHICS

DOI: 10.19181/demis.2022.2.3.1 
EDN: RXPLPB

НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЙ ДИСКУРС  
РЕГУЛИРОВАНИЯ ГРАЖДАНСКОГО УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ  
В РОССИИ И СТРАНАХ ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА
Певная М. В.
Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина 
E-mail: m.v.pevnaya@urfu.ru

Багирова А. П. 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина
E-mail: a.p.bagirova@urfu.ru

Бахтигареева Э. Н. 
Уральский федеральный университет имени первого Президента России  
Б. Н. Ельцина
E-mail: elvinabakh12@yandex.ru

Чжэнь Вэньюэ
Шанхайский политико-юридический университет, Шанхай, Китайская 
Народная Республика
E-mail: wenyuezhen@126.com

Для цитирования: Певная М. В., Багирова А. П., Бахтигареева Э. Н., Чжэнь Вэньюэ. Нормативно-правовой дискурс 
регулирования гражданского участия молодежи в России и странах Европейского союза // ДЕМИС. Демографические ис-
следования. 2022. Т. 2. № 3. С. 8–24. DOI: https://doi.org/10.19181/demis.2022.2.3.1. EDN: RXPLPB

Аннотация. Молодежь в научном и практическом дискурсе рассматривается как перспективная демографиче-
ская группа, которая способна определять экономическое и социальное развитие стран и регионов. Создание среды 
для конструктивного гражданского участия молодежи, ее вовлеченности в решение общественно значимых вопросов 
во многих странах мира становится одним из ключевых направлений государственной политики. В данном случае мо-
лодежная политика должна быть инструментом формирования сознания и социально приемлемых паттернов пове-
дения молодого поколения, соответствующих заданному государством направлению долгосрочного развития. Цель 
статьи – выявить национальные акценты в отношении гражданского участия в контексте формирования культуры 
гражданственности молодого поколения, механизмы достижения целей в этом направлении, существующие в норма-
тивно-правовом дискурсе России и стран Европейского союза. Мы основывались на институциональном подходе к оцен-
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ке нормативно-правового регулирования деятельности органов власти РФ и правительств стран ЕС в отношении 
гражданского участия молодежи, применяли правовой анализ и метод сравнения. Анализ нормативно-правового регу-
лирования проводился по следующим параметрам: характеристика нормативно-правовых актов, краткое описание 
их структуры и содержания; определение гражданского участия и его форм; выделение содержательных направлений 
и целей; определение субъектности. В качестве источников информации выступали нормативные и правовые акты 
ЕС и РФ, концептуально определяющие суть молодежной политики, а также неофициальная правовая информация. 

В исследовании выявлено, что в нормативном дискурсе ЕС четко определено место культуре гражданственно-
сти, обоснована и поддержана конкретными решениями необходимость расширения и повышения качественных ха-
рактеристик гражданского участия молодых европейцев. В нормативном поле регулирования молодежной политики 
РФ четко не определено место и значение гражданского участия молодежи. При приоритетности социальных видов 
молодежного участия не концептуализируется, а соответственно не поддерживается на практике субъектность 
молодежи как гражданское участие в принятии управленческих и политических решений. Активизация гражданского 
участия молодежи сегодня не входит в число государственных приоритетов молодежной политики, более важными в 
нормативно-правовом дискурсе такой политики предстают проблемы профессионального самоопределения, сохране-
ния здоровья, общественной безопасности и укрепления института семьи. 

Ключевые слова: молодежь, гражданское участие, гражданское участие молодежи, молодежная политика, нор-
мативно-правовой дискурс.

 
Введение
Молодежь повсеместно рассматривается как перспективная демографическая 

группа, которая способна детерминировать экономические и социальные изме-
нения. Создание среды для конструктивного гражданского участия молодежи, ее 
вовлеченности в решение общественно значимых вопросов – одно из ключевых 
направлений политики любого прогрессивного государства. В этом случае именно 
молодежная политика должна быть инструментом формирования сознания и соци-
ально приемлемых паттернов поведения молодого поколения, соответствующих за-
данному государством направлению развития в его долгосрочной перспективе. 

Вовлечение молодежи в социально-политическую повестку общественного вза-
имодействия способствует формированию гражданского самосознания у молодых 
людей. Данный процесс в РФ нормативно обеспечивается, поддерживаясь тремя эле-
ментами управления молодежной политикой, а именно: нормативно-правовым регу-
лированием, инфраструктурой и кадровым обеспечением сферы молодежной поли-
тики [1]. Практически во всех странах он базируется на концептуальных документах, 
определяющих ключевые направления, которые высвечивают общий курс молодеж-
ной политики, а также ожидаемые и планируемые социальные эффекты в отношении 
становления и развития гражданской культуры молодых жителей разных государств. 

В настоящей статье сделана попытка ответить на следующий исследовательский 
вопрос: какие национальные акценты в отношении гражданского участия в контек-
сте формирования культуры гражданственности молодого поколения, а также меха-
низмы достижения определенных целей в этом направлении закладываются норма-
тивно в современной России и странах Европейского союза?

Актуальность и практическая значимость изучения и анализа нормативно-пра-
вового регулирования гражданского участия молодежи в России и странах ЕС обу-
словлена необходимостью критической оценки государственной политики нашей 
страны в отношении гражданского участия и привлечения разных групп российской 
молодежи к решению актуальных социальных, политических и культурных вопро-
сов, связанных с перспективами развития государства. Увеличение доли граждан-
ского участия населения, в том числе и молодежи, в решении городских, социаль-
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ных, культурных проблем соответствует национальным целям и стратегии развития 
Российской Федерации на период до 2024 года1.

Вместе с тем Россия и страны ЕС существенно отличаются друг от друга по ин-
дексу развития и активности гражданского общества. В международном проекте 
CIVICUS Россия относится к группе стран с ограниченными возможностями граж-
данского общества, а соответственно и гражданского участия. В то время как в стра-
нах Европейского союза, даже в его восточной части, ситуация выглядит значительно 
лучше, а условия для гражданского участия – шире и вариативнее (рис. 12).

Рис. 1. Индекс развития гражданского общества в 196 странах
Fig. 1. Rating of civic space at the national and regional level in 196 countries

Таким образом, цель исследования – выявить национальные акценты в отноше-
нии гражданского участия в контексте формирования культуры гражданственности 
молодого поколения, механизмы достижения целей в этом направлении, существу-
ющие в нормативно-правовом дискурсе России и стран Европейского союза.

Новизна научного исследования заключается в сравнительном анализе норматив-
но-правовой базы по регулированию гражданского участия молодежи в странах с 
разными условиями для активизации гражданского общества на примере РФ и об-
щеевропейского пространства. 

Обзор научной литературы. Теоретико-методологические основы гражданского 
участия представлены в работах А. А. Бухнер [2], И. И. Никовской, И. А. Скалабан [3], 
В. В. Петухова [4] и др. Вопросы правового регулирования участия молодежи в обще-
ственной жизни рассматривались в ряде работ, например, В. В. Манухина [5]. Анализ 
антикризисного потенциала молодежной политики в России и европейских стра-
нах в эпоху глобальных рисков был реализован Центром молодежных исследований 
НИУ «ВШЭ»3. Российские социологи анализировали роль гражданского участия мо-

1	 О	национальных	целях	и	стратегических	задачах	развития	Российской	Федерации	на	период	
до	2024	года:	указ	Президента	РФ	от	07.05.2018	№	204	 (ред.	от	19.07.2018)	 //	Консультант	Плюс.	
Справочная	правовая	система.	URL:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_297432/	(дата	
обращения:	10.03.2022).

2	 Рейтинг	 гражданского	 пространства	 на	 национальном	 и	 региональном	 уровнях	 в	 196	
странах	и	территориях	//	State	of	society	report	CIVICUS.	URL:	https://www.civicus.org/index.php/state-
of-civil-society-report-2020	(дата	обращения:	10.03.2022).

3	 Антикризисный	 материал	 молодежных	 политик	 в	 России	 и	 Европе	 в	 эпоху	 глобальных	
рисков	 //	 Центр	 молодежных	 исследований	 НИУ	 ВШЭ.	 URL:	 https://spb.hse.ru/mirror/pubs/
share/450924001.pdf	(дата	обращения:	10.03.2022).	
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лодежи в контексте развития некоммерческого сектора [6], трансформации местно-
го самоуправления [7]. Европейские исследования проблемного поля молодежной 
политики заложены в основу решений Совета Европы и Европейской комиссии, 
определяя особенности молодежной политики ЕС в ее фокусировании на культуре 
гражданственности, расширении гражданского участия молодежи4, необходимо-
сти и системности образовательной составляющей политики в сфере гражданского 
участия молодых европейцев5. Регулярной является практика подготовки аналити-
ческих отчетов в ЕС по проблемам европейской молодежи, где представляются ис-
следовательские данные по оценке гражданского и социального участия молодого 
поколения, обозначаются соответствующие этим показателям приоритеты развития 
стран ЕС, задаваемые в реализации молодежной политики во всех государствах со-
юза6. 

На наш взгляд, при описании и сравнении нормативно-правового регулиро-
вания каких-либо социальных процессов в пространственно-территориальных и 
политических границах с разным уровнем развития гражданского общества, куль-
турными различиями важно учесть и обозначить особенности восприятия ряда со-
пряженных с тематикой критической оценки социальных процессов в соответствую-
щих государствах или наднациональных образованиях. 

Процесс регулирования гражданского участия молодежи включает два ключе-
вых понятия – «гражданское участие» и «молодежь». На сегодняшний день возраст-
ные границы молодежной группы подвижны. В разных странах значение имеют не 
только формально определенные рамки данной возрастной общности, но и специ-
фический набор индивидуальных или групповых характеристик. В РФ законодатель-
но закреплено, что молодежь – это социально-демографическая группа лиц в возрас-
те от 14 до 35 лет включительно, имеющих гражданство Российской Федерации7. В 
2020 году по результатам Всероссийской переписи населения численность молоде-
жи в этих возрастных границах составляла 39,1 млн человек. В странах Европейского 
союза возрастные границы молодежи вариативны, но для оценки поколения чаще 
выбирается возрастной диапазон в интервале от 15 до 29 лет. По данным одного из 
последних молодежных отчетов, в 2019 году такая возрастная группа насчитывала 86 
млн человек8.

Феномен участия вне зависимости от его вида в исследованиях российских 
ученых (например, [8; 9]) чаще сопряжен со взаимодействием отдельных граждан, 
их объединений или представителей с государством. Эта особенность характеризу-
ет его как способ коммуникации индивида с субъектами, наделенными властными 

4 Adina	M.	Ș.,	Terry	B.	Insights	into	youth	policy	governance.	Council	of	Europe	and	European	
Commission.	URL:	https://clck.ru/ehaxR	(accessed	on	15.03.2022).

5 Bourn	 D.	 Global	 citizenship	 &	 youth	 participation	 in	 Europe.	 Global	 Citizenship	 and	Youth	
Participation.	Race	Equality	Teaching.	2016.

6 European	 Youth	 Report.	 Flash	 Eurobarometer	 455.	 2017.	 URL:	 https://docs.yandex.ru/docs/
view?url=ya-mail%3A%2F%2F178736610211277486%2F1.3&name=fl_455_en.pdf&uid=433107680	
(accessed	on	17.03.2022).

7	 Федеральный	закон	«О	молодежной	политике	в	Российской	Федерации»	от	30.12.2020	№	
489-ФЗ.	Доступ	из	информационно-правового	портала	«Гарант».	URL:	https://www.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/400056192/	(дата	обращения:	06.03.2022).

8 Report	from	the	commission	to	the	European	parliament,	the	Council,	the	European	economic	and	
social	committee	and	the	committee	of	the	regions	on	the	implementation	of	the	EU	Youth	Strategy	(2019–
2021).	 URL:	 https://ec.europa.eu/transparency/documents-register/detail?ref=COM(2021)636&lang=en	
(accessed	on	06.03.2022).
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отношениями, в целях оказания влияния на принятие управленческих решений, 
которые напрямую затрагивают общественные интересы. Западные исследователи 
рассматривают феномен участия шире – как способ взаимодействия не только с госу-
дарством, но и с различными негосударственными организациями, объединениями, 
ассоциациями как институтами гражданского общества [10].

Российские исследователи трактуют гражданское участие во многом как ин-
струмент или механизм вовлечения граждан в решение социально-политических 
проблем. В данном случае оно обозначается как то, что способствует реализации 
демократических процедур, или тот общественный ресурс, который можно задей-
ствовать в какой-либо период времени при определенных обстоятельствах. Иными 
словами, гражданское участие – активность граждан или горожан в различных леги-
тимных формах участия для решения общественно значимых вопросов. Как прави-
ло, оно реализуется по инициативе самих граждан (горожан). Зарубежными иссле-
дователями такая категория рассматривается шире: с точки зрения деятельностного 
подхода, как инициативная форма реализации своих интересов и прав для решения 
социально значимых проблем. Гражданское участие в данном случае выступает в ка-
честве неотъемлемой части повседневной жизни, в том числе в политической сфере. 
Инициаторами гражданского участия выступают как сами граждане, так и субъекты 
власти, создающие условия для реализации гражданских прав на самоорганизацию 
и объединения, действия, участие в принятии управленческих решений и т. д. 

Методология и методы исследования, источники информации
В основе реализованного исследования заложен институциональный подход 

к оценке нормативно-правового регулирования деятельности органов власти РФ и 
правительств стран ЕС в отношении гражданского участия молодежи. Для выявле-
ния норм, целеполагания, направлений и механизмов их реализации применяется 
правовой анализ и метод сравнения. Анализ нормативно-правового регулирования 
гражданского участия молодежи проводился по следующим параметрам: характери-
стика нормативно-правовых актов, краткое описание их структуры и содержания; 
определение гражданского участия и его форм; выделение содержательных направ-
лений и целей; определение субъектности. В качестве источников информации вы-
ступали нормативные и правовые акты ЕС и РФ, концептуально определяющие суть 
молодежной политики в общесоюзных и национальных границах. 

В рамках исследования были проанализированы следующие информационные 
источники (табл. 1).

Таблица 1. 
Источники информации

Table 1. 
Sources of information

Официальная правовая информация
Россия Европейский союз

Федеральный закон «О некоммерческих организаци-
ях» от 12.01.1996 № 7-ФЗ

Белая книга молодежи «White Paper on Youth» 2001 
года

Федеральный закон «Об общественных объединени-
ях» от 19.05.1995 № 82-ФЗ Европейский молодежный пакт 2005 года
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Официальная правовая информация
Россия Европейский союз

Федеральный закон «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации о поддержке социально ориентированных не-
коммерческих организаций» от 05.04.2010 № 40-ФЗ

Молодежная стратегия Европейского союза на 
2019–2027 годы

Федеральный закон «О молодежной политике в 
Российской Федерации» от 30.12.2020 № 489-ФЗ
Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 года

Стратегия развития молодежи Российской Федера-
ции на период до 2025 года

Паспорта национальных проектов «Демография», 
«Образование», «Жилье и городская среда», «Куль-

тура» и «Экология»
Неофициальная правовая информация

Направление федерального агентства Росмолодежь 
«Вовлечение молодежи в волонтерскую деятель-

ность»

«Идеи управления молодежной политикой» 
(«Insights into youth policy governance») 

«Глобальное гражданство и участие молодежи в 
Европе» (Global Citizenship & Youth Participation In 

Europe)

Результаты и обсуждение
Проанализируем акты Европейского союза, регулирующие гражданское уча-

стие молодежи.
Белая книга молодежи (White Paper on Youth, 2001)9. Документ принят Европейской 

комиссией – высшим исполнительным органом ЕС. Рядом исследователей именно 
он рассматривается как отправная точка в реализации единых подходов к осущест-
влению молодежной политики в странах всего союза. «Белая книга» предлагает но-
вые рамки для европейского сотрудничества: применение открытого метода коор-
динации в конкретной сфере молодежи и лучший учет «молодежного» измерения в 
других политических инициативах. Субъектом управления активизацией граждан-
ского участия молодежи, согласно этой директиве, которая носит рекомендательный 
характер, выступают высшие органы власти государств-членов ЕС. Отметим, что в 
данном документе нет четко сформулированного определения понятия «граждан-
ское участие». Однако анализ положений акта показал, что гражданское участие – 
это обеспечение того, что с молодыми людьми консультируются и больше вовлекают 
их в решения, касающиеся молодежи, в целом, жизни их сообществ; вовлечение мо-
лодых людей в процесс принятия решений.

Среди возможных форм гражданского участи молодежи, обозначенных в рас-
сматриваемом документе, можно выделить: представительство молодежи в коми-
тетах ЕС; участие в управлении местными сообществами, включая школы; прямой 
диалог с молодежью в форме регулярных встреч. Таким образом, главная цель «Белой 
книги» – задать в ЕС новые рамки для сотрудничества, одновременно масштабные, 
удовлетворяющие устремлениям молодежи, и реалистичные, задающие приорите-
ты среди множества других проблем. Молодежная политика в сфере активизации 
гражданского участия, согласно смысловым акцентам данного основополагающего 

9 European	Commission.	White	Paper.	A	New	Impetus	for	European	Youth.	Brussels	(2001).	681	p.	
URL:	http://www.pdps.lv/_private/projekt_uch/text/pro53.htm#_ftn26	(accessed	on	15.03.2022).
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документа, призвана развивать по различным направлениям у молодых европейцев 
чувство ответственности за свое образование, здоровье, интеграцию в профессио-
нальную жизнь, взрослую жизнь и вовлечение в жизнь общества. Немаловажным 
является вовлечение молодежных организаций, в частности местных и националь-
ных молодежных советов, также, как и молодых людей с ограниченными возмож-
ностями здоровья, в диалог с теми, кто принимает политические и управленческие 
решения. Участие должно развиваться в первую очередь в местных сообществах. Об-
разовательные учреждения дают идеальную возможность для расширения граждан-
ского участия. 

Европейский молодежный пакт10. Документ принят высшим исполнительным орга-
ном ЕС в 2005 году и является постоянно действующим. Акт состоит из семи разделов. 
Субъектом управления активизацией гражданского участия молодежи выступают выс-
шие органы власти государств-членов Европейского союза. В данном акте граждан-
ское участие молодежи понимается как участие молодых людей в решении вопросов на 
местном уровне в рамках представительной демократии и как предоставление боль-
шей поддержки для организации на системной основе обучения участию молодежи.

В самом начале акта обозначены негативные тенденции демографической ситу-
ации в ЕС, заявлено о высоком уровне безработицы среди молодежи, о рисках бедно-
сти молодых людей в возрасте от 16 до 24 лет. Государства ЕС признали ценность мо-
лодежи для устойчивого развития экономики и рынка труда, и поэтому единогласно 
приняли этот документ к исполнению. В нем содержатся три направления развития 
молодежной политики, и по каждому из них прописаны конкретные меры: заня-
тость, интеграция и социальное развитие (увеличение числа выпускников техниче-
ских направлений, повышение результативности учебного процесса); образование, 
обучение и мобильность (повышение доступности программ, в том числе по между-
народному обмену); гармонизация сфер семейной и трудовой жизни (доступность 
услуг по уходу за детьми, гибкий график работы и т. д.)11.

При анализе системы правового регулирования важно отметить, что вышеука-
занные направления развития молодежной политики были учтены при разработке 
иных нормативно-правовых документов – Европейской стратегии занятости, Стра-
тегии социальной интеграции, Рабочей программы образования и профессиональ-
ной подготовки. Что касается непосредственно активизации гражданского участия 
молодежи, то в разделе «Активная гражданская позиция» заявлены следующие цели: 
расширение гражданского участия молодежи на местном уровне; важность обучения 
участию; улучшение доступа к информации, предоставление более качественной ин-
формации и расширение участия молодежи в подготовке и распространении инфор-
мации. 

10 European	Commission.	Addressing	the	concerns	of	young	people	in	Europe	–	implementing	the	
European	Youth	Pact	and	promoting	active	citizenship.	Commission	to	the	Council.	2005.	URL:	https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/GA/TXT/?uri=CELEX:52005AR0253	(accessed	on	15.03.2022).

11	 Несмотря	 на	 то,	 что	 данный	 аспект	 не	 является	 целью	 нашего	 исследования,	 все	 же	
отметим,	что	появление	семейно-демографической	проблематики	в	документах,	регламентирующих	
молодежную	политику,	неслучайно.	Молодежь	является	стратегическим	демографическим	ресурсом	
любой	страны,	и	это	учитывается	при	построении	молодежной	политики.	Включение	в	молодежную	
политику	разделов,	посвященных	активизации	демографического	(репродуктивного,	родительского)	
потенциала	 молодежи,	 развитию	 ориентаций	 на	 семейно-детный	 образ	 жизни,	 позволяет	 учесть	
приоритеты	социально-экономического	развития	многих	стран	мира,	заключающиеся	в	обеспечении	
необходимого	объема	и	качества	будущего	человеческого	капитала.	



15

ПОЛИТИЧЕСКАЯ ДЕМОГРАФИЯ  • POLITICAL DEMOGRAPHICS

Молодежная стратегия Европейского союза на 2019–2027 годы12. Правовые основания 
для выдвижения инициативы о создании молодежной стратегии изложены в статье 
5 Договора о ЕС, согласно которой «ЕС может предпринимать инициативы с целью 
обеспечить координацию социальной политики государств-членов»13. Данный акт 
состоит из четырех разделов, наиболее содержательным из которых является пер-
вый. В нем представлен текст резолюции о признании государствами-членами Ев-
ропейского союза роли молодежи в обществе и развитии Европы. В документе де-
кларируется необходимость создания молодежной стратегии, обозначены основные 
инструменты ее реализации, перечислены 11 целей, намечен план работ по активиза-
ции гражданского участия молодежи на ближайшие 2 года.

Гражданское участие определяется как деятельность молодых людей и молодеж-
ных организаций по разработке и принятию решений в области политики, затра-
гивающих молодое поколение европейцев. В качестве форм гражданского участия 
стратегия конкретизирует молодежные представительства и участие в деятельности 
молодежных организаций на местном, региональном и национальном уровнях, в 
том числе с активным использованием инструментов цифровой демократии.

Далее рассмотрим основные неофициальные правовые документы – исследова-
тельские отчеты, затрагивающие вопросы гражданского участия молодежи, реализо-
ванные при поддержке ЕС.

«Идеи управления молодежной политикой» («Insights into youth policy governance»)14. В ра-
боте специалистов из Совета Европы и Европейской комиссии А. М. Сербан (A. M. 
Șerban) и Т. Барбер (T. Barber) выделены особенности молодежной политики в целях 
активизации гражданского участия молодых европейцев («Youth policies with, by and 
for young people»). Исследователи четко идентифицируют, что целью молодежной 
политики Европейсого союза является создание условий для обучения, расширения 
возможностей и наработки молодыми людьми и девушками опыта, которые позво-
ляют им развивать знания, навыки и компетенции во всех сферах жизни. Степень 
вовлеченности молодежи в социально-политические процессы варьируется от уча-
стия в собраниях до сотрудничества с органами государственной власти и полного 
вовлечения в процессы принятия решений. Также в работе представлены механизмы 
участия в разработке молодежной политики общеевропейского уровня: формально 
организованный диалог в рамках реализации Молодежной стратегии ЕС и система 
соуправления Совета Европы в реализации и координации молодежной политики.

«Глобальное гражданство и участие молодежи в Европе» (Global citizenship and youth 
participation in Europe)15. Исследовательский проект Д. Борна (D. Bourn) высвечивает 
запрос и необходимость образовательной компоненты в реализации молодежной 
политики, необходимость формирования гражданской компетентности у молодого 
поколения как неотъемлемой составляющей общеевропейской культуры граждан-
ственности. Исследователь не только разработал концептуальную рамку образова-

12 Resolution	of	 the	Council	of	 the	European	Union	and	the	Representatives	of	 the	Governments	
of	the	Member	States	meeting	within	the	Council	on	a	framework	for	European	cooperation	in	the	youth	
field:	 The	 European	 Union	Youth	 Strategy	 2019–2027.	 URL:	 https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/EN/
TXT/?uri=OJ:C:2018:456:	FULL	(accessed	on	22.03.2022).

13	 Договор	о	функционировании	ЕС	(Рим,	25	марта	1957	года)	//	Справочно-правовая	система	
«Гарант».	URL:	https://base.garant.ru/71715364/	(дата обращения:	25.03.2022).

14 Adina	M.	Ș.,	Terry	B.	Insights	into	youth	policy	governance.	Council	of	Europe	and	European	
Commission.	URL:	https://clck.ru/ehaxR	(accessed	on	15.03.2022).

15 Bourn	D.	Op.	cit.
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тельной модели для ЕС в целом, но и предложил практики и конкретные подходы, 
которые могли бы обеспечить более эффективное и более активное гражданское уча-
стие молодежи в политических и социальных процессах.

Ниже охарактеризуем нормативное и правовое регулирование гражданского уча-
стия молодежи в РФ. Дадим оценку нормативным и правовым актам, регулирующим в 
стране гражданское участие населения в целом для того, чтобы обозначить националь-
ную специфику определения курса государственного содействия вовлечению граждан 
в общественно-политическую жизнь страны. Молодое поколение особенно включает-
ся в этот процесс через активизацию некоммерческого сектора и расширение спектра 
функционирования общественных организаций, ассоциаций и объединений. 

На сегодняшний день в России фиксируются новые тренды в институционализа-
ции государственной молодежной политики, активное расширение практик вовле-
чения молодых людей в общественно-политическую и культурную жизнь общества. 
В 2020 году впервые был принят Закон о государственной молодежной политике, а 
в 2022 году Государственная Дума Федерального Собрания РФ в третьем чтении одо-
брила законопроект о создании российского движения детей и молодежи «Большая 
перемена». Целью движения станет подготовка детей и молодежи к жизни в обще-
стве в рамках целей и задач государственной молодежной политики. В 2021 году в 
России стартовал проект «Пушкинская карта», направленный на повышение куль-
турного уровня молодых людей в возрасте от 14 до 22 лет. 

Гражданское участие молодежи в России рассматривается преимущественно с 
точки зрения участия в организованных формах активности. Например, в деятель-
ности молодежных общественных объединений, социально некоммерческих орга-
низаций, студенческих профсоюзов, молодежных правительств различного уровня, 
федеральных молодежных проектах и конкурсах и т. д. 

В качестве направлений деятельности детско-юношеских и молодежных объе-
динений можно выделить такие, как: патриотическое (летние оборонно-спортивные 
лагеря, патриотические слеты и игры, например, «Зарница»), поисковые экспедиции 
и т. д.; трудовое (педагогические и строительные отряды на базе колледжей и универ-
ситетов, экологические акции и субботники и т. п.); лидерское (участие молодежи в 
конференциях и образовательных форумах и т. д.); спортивное (участие молодежи в 
туристических слетах в рамках туристических клубов, участие в организации спор-
тивных мероприятий и пр.); профилактическое (привлечение молодежи к организа-
ции социальной помощи своим сверстникам, находящимся в трудной жизненной 
ситуации); социальное (оказание помощи бытового характера, организация благо-
творительных мероприятий и др.); социально-правовое (участие молодежи в органи-
зации выборов, проведение деловых игр, юридическая поддержка граждан т. д.). 

В нашей стране деятельность институтов гражданского участия регулируется ос-
новными федеральными законами: «Об общественных объединениях» (от 19.05.1995 
№ 82-ФЗ)16, «О некоммерческих организациях» (от 12.01.1996 № 7-ФЗ)17, «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросу под-

16	 Федеральный	 закон	 «Об	 общественных	 объединениях»	 от	 19	 мая	 1995	 г.	 N	 82-ФЗ	 (с	
изменениями	и	дополнениями)	Информационно-правовой	портал	«Гарант».	URL:	https://constitution.
garant.ru/act/right/10164186/chapter/7a69fb6632f5876efd3160114758a106/	 (дата	 обращения:	
25.03.2022).

17	 Федеральный	 закон	 от	 12	 января	 1996	 г.	 №	 7-ФЗ	 «О	 некоммерческих	 организациях».	
Информационно-правовой	портал	«Гарант».	URL:	https://base.garant.ru/10105879/	(дата	обращения:	
25.03.2022).
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держки социально ориентированных некоммерческих организаций» (от 05.04.2010 
№ 40-ФЗ)18. В рамках данных нормативных правовых актов молодежь может участво-
вать в выработке решений органов публичной власти, представлять и защищать свои 
права, выступать с инициативами по вопросам, имеющим отношение к реализации 
уставных целей организации, вносить предложения в органы государственной вла-
сти и органы местного самоуправления. Государство, в свою очередь, оказывает фи-
нансовую, имущественную, информационную и иную поддержку гражданам и орга-
низациям, участвующим в социальной поддержке граждан, оказывающим помощь 
пострадавшим в результате стихийных бедствий, экологических и иных катастроф, 
осуществляющих охрану окружающей среды и защиту животных, занимающихся 
благотворительностью, профилактикой социально опасных форм поведения, а так-
же деятельностью в области образования, просвещения, науки, культуры, искусства, 
здравоохранения, профилактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового 
образа жизни, улучшения морально-психологического состояния граждан, физиче-
ской культуры и спорта. 

Как мы отметили ранее, до 2020 года Конституция РФ не содержала положений 
о молодежной политике. Согласно поправкам к Конституции от 4 июля 2020 года, 
вопросы молодежной политики в стране были закреплены в перечне предметов со-
вместного ведения РФ и ее субъектов19. Федеральный закон о молодежной полити-
ке РФ был принят только 30 декабря 2020 года. До этого решения цели, принципы, 
направления, формы реализации молодежной политики и особенности взаимодей-
ствия ее субъектов были определены на федеральном уровне только в Стратегии мо-
лодежной политики России до 2016 года, принятой в 2006 году. Ориентиры и цели 
государственной молодежной политики в современной России были определены 
распоряжением Правительства РФ от 29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Ос-
нов государственной молодежной политики РФ на период до 2025 года». 

Федеральный закон о молодежной политике от 30.12.2020 № 48920. Данный закон опре-
деляет цели, принципы, основные направления и формы реализации государствен-
ной молодежной политики в нашей стране. В документе зафиксированы 6 целей 
молодежной политики, однако не содержится дальнейших разъяснений по задачам, 
обеспечивающим их достижение. Одна из целей молодежной политики, сформули-
рованная очень широко и не совсем конкретно – создание условий для участия мо-
лодежи в политической, социально-экономической, научной, спортивной и культур-
ной жизни общества. В части идентификации молодежного гражданского участия 
можно отметить «Принципы молодежной политики», в одном из которых обозна-
чена обязательность участия молодежи, молодых семей, молодежных общественных 
объединений в формировании и реализации молодежной политики.

18	 Федеральный	 закон	 от	 5	 апреля	 2010	 г.	№	 40-ФЗ	 «О	 внесении	 изменений	 в	 отдельные	
законодательные	акты	Российской	Федерации	по	вопросу	поддержки	социально	ориентированных	
некоммерческих	организаций».	Информационно-правовой	портал	«Гарант».	URL:	https://base.garant.
ru/12174777/	(дата	обращения:	25.03.2022).

19	 Конституция	 РФ	 (принята	 всенародным	 голосованием	 12.12.1993)	 (с	 учетом	 поправок,	
внесенных	Законами	РФ	о	поправках	к	Конституции	РФ	от	30.12.2008	№	6-ФКЗ,	от	30.12.2008	№	
7-ФКЗ,	от	05.02.2014	№	2-ФКЗ,	от	01.07.2020	№	11-ФКЗ).	Ст.	72	//	Собрание	законодательства	РФ,	
01.07.2020,	№	31,	ст.	4398.

20	 Федеральный	 закон	 «О	 молодежной	 политике	 в	 РФ»	 от	 30.12.2020	 №	 489-ФЗ.	
Информационно-правовой	 портал	 «Гарант».	 URL:	 https://www.garant.ru/products/ipo/prime/
doc/400056192/	(дата	обращения:	25.03.2022).
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В документе представлено 21 направление молодежной политики, но при этом 
не показана связь между направлениями и их сопряженность с 6 заявленными це-
лями национальной молодежной политики. Среди направлений активизации граж-
данского участия, отраженных в настоящем Федеральном законе, можно выделить 
только три: содействие общественной деятельности, направленной на поддержку 
самой молодежи; содействие участию молодежи в добровольческой (волонтерской) 
деятельности; поддержку деятельности молодежных общественных объединений.

Согласно норме Федерального закона, гражданское участие молодежи в реали-
зации молодежной политики допускается в следующих формах: участие в деятель-
ности консультативных, совещательных и иных органов, созданных при органах 
государственной власти и местного самоуправления, а также при международных 
организациях; организация, проведение и участие в форумной кампании; проведе-
ние научно-аналитических исследований по молодежной проблематике; подготовка 
и реализация молодежных инициатив, создание молодежных общественных объе-
динений, формирование органов молодежного самоуправления при органах госу-
дарственной власти, органах местного самоуправления и организациях.

Основы государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 
года21. В документе – три основных раздела: принципы реализации государственной 
молодежной политики, ее цели и приоритетные задачи, механизмы реализации.

В части гражданского участия молодежи в документе закреплен принцип при-
знания молодежи в качестве равноправного партнера в реализации государственной 
молодежной политики, а также принцип поддержки молодежных организаций и 
объединений. Цель государственной молодежной политики определяется как совер-
шенствование условий для успешной самореализации молодежи.

Приоритетными задачами по активизации гражданского участия названы 
разработка и внедрение просветительских программ гражданско-патриотической 
направленности; вовлечение молодежи в реализацию программ по сохранению 
культуры, поддержка участия в экологических проектах; поддержка проектов по 
формированию активной гражданской позиции молодежи; развитие молодежного 
самоуправления в образовательных организациях; поддержка участия российской 
молодежи в международных мероприятиях.

Стратегия развития молодежи Российской Федерации на период до 2025 года22. В дан-
ном документе обозначена следующая цель государственной молодежной политики 
на средне- и долгосрочную перспективу – формирование конкурентоспособного мо-
лодого поколения россиян, достижение экономической, социальной и культурной 
конкурентоспособности российской молодежи. Такая цель молодежной политики, 
как и целеориентиры предыдущих документов, не формирует субъектность самой 
молодежи.

Цель Стратегии демонстрирует приоритетность развития страны перед интере-
сами и возможностями самой молодежи. Она обозначена как создание возможно-
стей для роста и наращивания человеческого капитала молодежи, компенсирующе-

21	 Основы	 государственной	 молодежной	 политики	 до	 2025	 года.	 Консультант	 Плюс.	
Справочная	правовая	система.	URL:	http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_171835/5416
a7ecef3afe3ff052deb74264bbf282e889ef/	(дата	обращения:	25.03.2022).

22	 Стратегия	 развития	 молодежи	 РФ	 на	 период	 до	 2025	 года	 //	 Документы	 Федерального	
агентства	 по	 делам	 молодежи	 (Росмолодежь).	 URL:	 https://fadm.gov.ru/mediafiles/documents/
document/98/ae/98aeadb5-7771-4e5b-a8ee-6e732c5d5e84.pdf	(дата	обращения:	25.03.2022).
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го сокращение численности молодых граждан и обеспечивающего экономический 
рост и повышение конкурентоспособности РФ в глобальном мире. 

В Стратегии анализируется современное состояние и проблемы молодежной 
политики. Прогнозируются негативные демографические тенденции, акцентиру-
ется внимание на месте страны в международных рейтингах по различным показа-
телям социально-экономического развития. В Стратегии обозначены проблемные 
вызовы для молодежи: снижение человеческого капитала по качественным и количе-
ственным характеристикам; снижение общего уровня здоровья молодежи; рост на-
ционалистических настроений, криминализация и маргинализация. Ни в описании 
проблемного поля, ни в направлениях приоритетного развития молодежной поли-
тики практически не прослеживается необходимость формирования гражданской 
активности в молодежной среде. Формулировка одного из направлений ограничи-
вается формированием духовно-нравственных ценностей и гражданской культуры. 

В нормативном поле остается размытым понимание того, по каким направ-
лениям и в рамках каких конкретных механизмов предполагается формирование 
гражданской субъектности молодежи и развитие гражданской культуры в моло-
дежной среде. Активизация гражданского участия молодежи не входит в число го-
сударственных приоритетов молодежной политики, не выдерживая конкуренции с 
проблематизацией профессионального самоопределения, сохранения здоровья, об-
щественной безопасности и укреплением института семьи23.

В рамках анализа правового регулирования гражданского участия дадим оцен-
ку включения форм и направлений активизации гражданского участия в повестку 
федеральных национальных проектов24. Возможности гражданского участия разных 

23	 Несмотря	на	то,	что	демографический	аспект	молодежной	политики	не	является	задачей	
нашего	исследования,	все	же	отметим,	что	в	Стратегии	развития	молодежи	Российской	Федерации	на	
период	до	2025	года	ему	уделено	особое	внимание.	Документом	предусматривается	целый	комплекс	
мер	 экономического,	 организационного,	 информационного	 характера,	 направленного	 на	 создание	
условий	для	повышения	рождаемости.	

В	 качестве	 основных	 мер	 экономического	 характера	 отмечены	 создание	 условий	 для	
стимулирования	 рождения	 второго	 и	 последующих	 детей;	 развитие	 разнообразных	 практик	
поддержки	молодежи	 в	 решении	жилищных	проблем,	 которые	 бы	предусматривали	 возможность	
изменения	размеров	занимаемого	жилья	при	рождении	детей.	

Для	 смягчения	 в	 будущем	 демографических	 проблем	 Стратегия	 предусматривает	 целый	
комплекс	 мер	 организационного	 характера	 –	 создание	 для	 молодежи	 условий,	 потенциально	
способствующих	формированию	и	усилению	репродуктивных	намерений.	К	таким	мерам	отнесены:	
развитие	взаимодействия	государства	и	организаций	разных	форм	собственности,	направленных	на	
формирование	социальной	инфраструктуры	для	детей	младшего	возраста,	обеспечение	альтернатив	
в	 формах	 присмотра	 и	 ухода	 за	 детьми,	 учитывающие	 различные	 потребности	 молодых	 семей;	
развитие	 системы	 психологической,	 медицинской,	 образовательной	 и	 юридической	 помощи	
молодым	семьям.	

Особое	внимание	в	Стратегии	развития	молодежи	Российской	Федерации	на	период	до	2025	года	
уделено	мерам	информационного	характера.	Предусмотрена	разработка	механизмов,	направленных	
на	воспитание	в	молодежной	среде	позитивного	отношения	к	семье	и	браку;	формирование	образа	
благополучной	молодой	семьи	(критериями	благополучия	при	этом	выступают	зарегистрированный	
брак,	наличие	ориентаций	на	рождение	и	воспитание	нескольких	детей,	родительское	воспитание	
и	 развитие,	 принципы	 которого	 выстраиваются	 на	 основе	 традиционной	 для	 России	 системы	
ценностей);	развитие	системы	информирования	молодежи	о	государственных	и	иных	программах	
поддержки	молодых	семей.	

24	 Национальные	 проекты	 РФ.	 URL:	 https://xn--80aapampemcchfmo7a3c9ehj.xn--p1ai/	 (дата	
обращения:	25.03.2022).
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возрастных групп, в том числе молодежи, отраженные в каждом из национальных 
проектов, представлены в таблице 2.

Таблица 2. 
Возможности гражданского участия в национальных проектах России

Table 2.
Opportunities for civic participation in Russia’s national projects

Национальный 
проект

Федеральный 
проект

Возможности активного  
участия граждан в проекте

«Демография» «Старшее поколе-
ние»

Создаются так называемые «Серебряные университеты» – лите-
ратурные клубы, музыкальные и спортивные секции, помогаю-
щие сохранять активность у граждан зрелого возраста

«Образование» «Социальная 
активность»

Вовлечение граждан в волонтерскую деятельность через центры 
добровольчества, создаваемые на базе образовательных орга-
низаций, НКО, государственных и муниципальных учреждений

«Культура» «Творческие люди» Создано добровольческое движение «Волонтеры культуры». 
Поддержку получат 600 творческих проектов НКО

«Жилье и городская 
среда»

«Формирование 
комфортной город-

ской среды»

С 2018 года проводится Всероссийский конкурс лучших проектов 
создания комфортной городской среды. В нем участвуют жители 
малых городов с численностью до 100 тыс. человек и историче-
ские поселения

«Экология»
«Сохранение 

уникальных водных 
объектов»

С участием населения реализуются экологические проекты по 
очистке берегов водных объектов, по охране, защите и воспро-
изводству лесов

Источник: составлено авторами

Таким образом, можно констатировать, что в федеральных национальных 
проектах возможности и механизмы активизации гражданского участия как фор-
мы вовлеченности в принятие управленческих решений ограничены. В дискурсе 
публичной политики современной России акценты и приоритеты, в том числе и в 
отношении гражданского участия молодежи, отдаются социальным видам граждан-
ского участия, развитию и поддержанию навыков добровольчества как гражданской 
активности, популяризации взаимопомощи, формированию экологической культу-
ры населения и расширению творческой активности. Только в одном национальном 
проекте по формированию комфортной городской среды закладываются возможно-
сти гражданского участия горожан в выборе проектов благоустройства обществен-
ных зон и городских территорий. 

Заключение
Анализ нормативно-правового регулирования гражданского участия молодежи 

в Российской Федерации и Европейском союзе позволяет сделать ряд выводов.
В поле нормативного регулирования молодежной политики ЕС необходимость 

расширения и повышения качественных характеристик гражданского участия мо-
лодых европейцев за счет вовлечения в решение общественно значимых проблем 
разных социально-демографических групп молодежи вписана в общеевропейский 
контекст. Гражданское участие молодежи как неотъемлемый компонент молодеж-
ной политики закреплено формально и входит в число приоритетных видов моло-
дежной активности ЕС. Институционально концепция интеграции гражданского 
участия молодежи в общеевропейскую молодежную политику эволюционировала, 
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что нашло свое отражение в принимаемых нормативных и правовых актах и доку-
ментах Европейского союза, имеющих стратегическое значение. 

Решению широкого спектра демографических, образовательных и экономи-
ческих проблем молодежи уделяется серьезное внимание как в РФ, так и в ЕС. Кон-
цептуально отражено внимание к ним в нормативных документах как России, так 
и Европейского Союза. Если определенные решения в области обеспечения базо-
вых вопросов жизнедеятельности молодых граждан, трудоустройства, образования, 
экономической устойчивости обозначены в документах и ЕС, и России, то важность 
привлечения самой молодежи к процессу принятия управленческих и разработке 
политических решений в большей мере акцентирована в европейском правовом 
дискурсе. 

В разработке и коррекции правового регулирования молодежной политики в 
целом и гражданского участия молодежи ЕС в частности опора на научно-аналитиче-
ские данные более выражена, чем в российской практике нормативного и правового 
регулирования молодежной политики. 

Четкое определение важности молодежного участия в политических и управлен-
ческих процессах разных уровней, закрепление места гражданского участия молодо-
го поколения в концептуальных документах, наряду с детализацией и конкретизаци-
ей подходов к активизации гражданского участия молодежи, отличает молодежную 
политику Европейского союза. В молодежной политике Российской Федерации не 
прослеживается четкой идентификации гражданской субъектности молодежи, под-
ходов и методов активизации участия молодых россиян в формировании не только 
социальной, но и политической и управленческой повестки развития. Это позволя-
ет сделать вывод о том, что активизация гражданского участия молодежи сегодня не 
входит в число государственных приоритетов молодежной политики, более важны-
ми в нормативно-правовом дискурсе такой политики предстают проблемы профес-
сионального самоопределения, сохранения здоровья, общественной безопасности и 
укрепления института семьи. 
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Abstract. Youth in scientific and practical discourse is considered as a promising demographic group that is able to 
determine the economic and social development of countries and regions. Creating an environment for constructive civic 
participation of young people, their involvement in solving socially significant issues in many countries of the world is becoming 
one of the key directions of state policy. In this case, youth policy should be a tool for the formation of consciousness and socially 
acceptable patterns of behavior of the younger generation, corresponding to the direction of long-term development set by the 
state. The purpose of the article is to identify national accents regarding civic participation in the context of the formation of 
a culture of citizenship of the younger generation, mechanisms for achieving goals in this direction that exist in the regulatory 
discourse of Russia and the European Union countries. We were based on an institutional approach to assessing the regulatory 
regulation of the activities of the authorities of the Russian Federation and the governments of the EU countries in relation to the 
civic participation of young people, applied legal analysis and a comparison method. The analysis of regulatory regulation was 
carried out according to the following parameters: characteristics of regulatory legal acts, a brief description of their structure and 
content; definition of civil participation and its forms; identification of substantive directions and goals; definition of subjectivity. 
The sources of information were regulatory and legal acts of the EU and the Russian Federation, conceptually defining the essence 
of youth policy, as well as unofficial legal information.

The study revealed that the place of citizenship culture is clearly defined in the EU normative discourse, the need to 
expand and improve the qualitative characteristics of civic participation of young Europeans is justified and supported by 
concrete decisions. The place and significance of civic participation of young people is not clearly defined in the normative field 
of regulation of youth policy of the Russian Federation. With the priority of social types of youth participation, the subjectivity of 
youth as a civic participation in managerial and political decision-making is not conceptualized and, accordingly, is not supported 
in practice. The activation of civic participation of young people today is not among the state priorities of youth policy, more 
important in the normative and legal discourse of this policy are the problems of professional self-determination, preservation of 
health, public safety and strengthening of the institution of the family.

Keywords: youth, civic participation, civic participation of youth, youth policy, regulatory and legal discourse.
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СОЦИАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ МОЛОДЕЖИ СТРАН ЕАЭС: 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Рославцева М. В.
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия 
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Для цитирования: Рославцева М. В. Социальная память молодежи стран ЕАЭС: результаты исследования // ДЕМИС. 
Демографические исследования. 2022. Т. 2. № 3. С. 25-36. DOI: https://doi.org/10.19181/demis.2022.2.3.2. EDN: UWZORY

Аннотация. В рамках настоящей статьи изучается состояние социальной памяти молодежи на евразийском 
пространстве с целью поддержания продуктивного социально-экономического сотрудничества стран ЕАЭС в буду-
щем. Гипотеза исследования звучит следующим образом: социальная память молодежи государств – участников ЕАЭС 
содержит мало сведений об общем прошлом стран этого союза, кроме того, отсутствует положительный образ ин-
теграционного объединения, в связи с чем правительствам стран ЕАЭС необходимо сформировать и реализовать ряд 
мер по консолидации молодежи своих государств. Для проверки гипотезы был проведен теоретический обзор работ по 
социальной памяти, а также эмпирическое исследование методом полуструктурированного экспертного интервью. 
Было проведено 50 экспертных интервью с представителями всех стран – участниц ЕАЭС и стран – кандидатов на 
вступление в союз. В результате была получена подробная экспертная оценка развития социальной памяти и поли-
тики по ее продвижению. Были выделены положительные и негативные тенденции в формировании представлений об 
общем прошлом и современном состоянии евразийской интеграции среди молодежи ЕАЭС. Также были даны практиче-
ские рекомендации, реализация которых позволит консолидировать молодежь Евразии и сформировать у нее положи-
тельный образ общего прошлого и будущего. Результаты исследования представляют интерес для политического 
руководства стран ЕАЭС и союза в целом, так как освещают проблематику недостаточной интеграционной политики 
союза. В будущем важно оценить реализацию на практике предложенных экспертами мер. 

Ключевые слова: социальная память, идентичность, ЕАЭС, молодежь, социальная политика, евразийство. 

Введение
Изучение социальной памяти имеет особую актуальность по ряду причин. 

Во-первых, в эпоху глобализации существует общепризнанный риск размытия на-
циональной идентичности, чему может препятствовать актуализации общего про-
шлого в сознании молодежи. Второй момент, угрожающий социальной памяти, свя-
зан с возможностью внешнего влияния на нее путем применения информационных 
технологий. Формирование социальной памяти актуально именно в молодежной 
среде, так как в дальнейшем представители именно этой социально-демографиче-
ской группы будут отвечать за все ключевые процессы внутри и между государства-
ми, исходя из того представления о прошлых событиях, которое будет у них сформи-
ровано внешними факторами. 

Построение согласованной социальной памяти на постсоветском пространстве 
может быть реализовано в первую очередь в рамках деятельности тех союзов, которые 
уже созданы странами на данной территории. Среди них наибольший интерес пред-
ставляет организация ЕАЭС. Это объединение создано в 2015 году и в рамках него в 
настоящее время ведется активная работа по экономической и политической инте-
грации. Для поддержания этой положительной интеграционной тенденции ЕАЭС, 
согласно нашей гипотезе, необходимо добавить аспект культурной и гуманитарной 
интеграции в контексте продвижения политики памяти. 
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Обзор научной литературы
Нами был произведен теоретический обзор трудов по социальной памяти в 

зарубежной и отечественной социологии, в первую очередь, работа Осадчей Г. И. и 
Киреева Е. Ю. «Социальная память молодежи государств – участников евразийской 
интеграции: теоретическая модель социологического анализа» [1]. В результате была 
сформулирована теоретическая модель настоящего исследования и дано определе-
ние социальной памяти молодежи стран ЕАЭС. 

Одним из первых, кто в 1925 году занялся изучением природы социальной памя-
ти, был классик французской социологии М. Хальбвакс [2; 3]. Он, утверждал, что со-
циальные группы обладают определенной памятью. Воспоминания образуются в со-
знании членов группы, исходя из принятых социальных договоренностей. События 
прошлого, содержащиеся в социальной памяти, распределены неравномерно, так 
как люди отмечают на временной хронологии памяти выборочные важные эпизоды. 
Природа социальной памяти содержит в себе не только исторические отметки, но и 
оценку этих событий. Социальные группы могут в любой момент реконструировать 
субъективную интерпретацию исторического прошлого, результат которой может 
искажать былую действительность.

Продолжателем мысли М. Хальбвакса выступил французский историк П. Нора 
[4]. По его мнению, до нас доходят «архивные формы» памяти, так как живые тра-
диции в современном обществе угасают, практика их воспроизводства все менее 
распространена. Эти останки былых практик автор призывает искать в особых зо-
нах, давая им определение «места памяти» (les lieux de mémoire). Он отмечает также 
тенденцию «рождения наций», которая подчеркивает разрыв нового национального 
образования с прошлым, отрицание исторической памяти. 

В ходе теоретического обзора нами особо была отмечена работа А. Ассман. В 
своей работе «Длинная тень прошлого: мемориальная культура и историческая по-
литика» [5] автор выделяет три типа памяти: нейронную, социальную и культурную, 
наиболее подробно рассматривая последние два вида. Важным выводом для пред-
ставленной работы является то, что изучаемая социальная память ЕАЭС относится по 
типологии А. Ассман к социальной памяти, так как она заключает в себе память об 
общем прошлом на протяжении 3–4 поколений.

Проблемами памяти поколений занималась и американская исследовательница 
Марианна Хирш [6]. В своих работах она акцентировала внимание на явлении «пост-
памяти». В концепции автора феномен «постпамяти» выражает запоздалость оценки 
исторических событий и происходит через цитирования и посредничество. В другой 
работе [7] ученый пишет, что постпамять захватывает личность, интерпретирующую 
ее и одновременно фильтруется через семейные или другие групповые отношения. 
Также автор отмечает тенденцию к искажению социальной памяти в рамках межпо-
коленческой трансляции. М. Хирш приходит к выводу, что молодежь обладает осо-
быми, но связанными с предыдущими поколениями видами памяти. При этом осо-
бую роль она отводит фото- и видеоматериалам.

Следующим автором, внесшим вклад в сферу “memory studies”, стал известный 
британский социолог Зигмунт Бауман. Во введении к своему труду «Ретротопия» [8], 
опубликованному в 2017 году, ученый, ссылаясь на работу Светланы Бойм [9], опи-
сывает «эпоху ностальгии», называя ее «ретротопией». Автор описывает это явление 
так: «отказавшись ожидать улучшений от неопределенного и не внушающего дове-
рия будущего, мы снова стали уповать на смутно вспоминаемое прошлое, приписав 
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ему ценности стабильности и надежности» [8, с. 19]. Важной чертой ретротопии, ко-
торую выделяет С. Бойм, является ее появление в периоды войн и революций [9]. Так, 
З. Бауман пишет, что в настоящее время в России распространены «представления о 
последних советских десятилетиях как о «золотой эпохе стабильности, силы и, нор-
мальности» [8, с. 22], видя это как результат падения коммунизма. 

Одним из советских ученых, изучавших социальную память, был Ю. А. Левада. 
В сборнике трудов ученого, подготовленном его учениками, «Время перемен: пред-
мет и позиция исследователя» [10] присутствует ряд статей, в которых автор рассма-
тривает три ключевых для темы нашего исследования понятия: социальная память, 
историческое сознание и мифологическое сознание. Понимание социальной памяти 
Ю. А. Левады сильно отличается от того, что мы видим у зарубежных социологов: для 
него социальная память – это память людей о том, как нужно вести себя в обществе, 
примерная программа действий. Изучаемое нами явление ученый называет исто-
рическим сознанием и приписывает ему схожие с зарубежными описаниями соци-
альной/коллективной памяти свойства. Он дает ей следующее определение: это «все 
многообразие стихийно сложившихся или созданных наукой форм, в которых обще-
ство осознает (воспроизводит и оценивает) свое прошлое, точнее в которых общество 
воспроизводит свое движение во времени» [10]. В зависимости от временной удален-
ности событий он выделяет «короткую» и «длинную» память. Если короткая память 
также, как и другая социальная, дает обществу программы поведения, то длинная 
память служит как база для сравнения прошлого и современности. Ю. А. Левада рас-
сматривает мифологическое сознание как одну из форм исторического. Мифология, 
содержащаяся в нем, не похожа на правду, но, по мнению ученого, она для выполне-
ния своей главной функции и не нуждается в правде. 

Работа Ж. Т. Тощенко [11] также представляет альтернативную терминологию 
в изучении памяти. Он проводит разграничение понятий «историческое сознание» 
и «историческая память». Первое в его теории есть совокупность идей, образов и 
чувств, отражающих восприятие и оценку прошлого во всем его многообразии в раз-
личных социальных группах. Второе понятие, историческая память, означает «опре-
деленным образом сфокусированное сознание, которое отражает особую значимость 
и актуальность информации о прошлом в тесной связи с настоящим и будущим» [11, 
с. 7] Две черты исторической памяти – актуализация и избирательность – связаны со 
значимостью исторического знания для настоящего. 

Ж. Т. Тощенко, как и Ю. А. Левада, выделяет краткострочную память как отдель-
ный подвид исторической. Как пример он приводит память российского человека о 
событиях XX века. События краткосрочной памяти еще отражены в личной жизни 
их свидетелей и подвержены влиянию индивидуального восприятия. Это восприя-
тие обусловлено влиянием множества внешних факторов, которые могут изменять 
свою оценку в зависимости от ситуации в стране: бытовые обсуждения событий, 
официальные и полуофициальные объяснения, литературные источники и т. д. 

Систематизировать подходы к изучению социальной памяти и привести более 
конкретные примеры удалось Е. Ю. Рождественской и В. В. Семеновой. [12] Ученые 
отмечают, что социальное прошлое принято неодинаково воспринимать в различ-
ных культурах и уровнях. Опираясь на Н. Г. Брагину [13], ученые выделяют перечень 
функций памяти: селективная, интерпретативная и реверсивная. В ходе теорети-
ческого обзора авторы приходят к выводу, что в научном сообществе отсутствуют 
единые представления о природе памяти. Две разновидности памяти они называют 
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культурной и коммуникативной памятью. А опираясь на А. Борозняк [14], Е. Ю. Рож-
дественская и В. В. Семенова приходят к заключению, что переход от второй к первой 
осуществляется со смертью членов социальных групп: в результате коллективная па-
мять непосредственных участников событий превращается в примерный образ, ста-
новясь частью культурной памяти.

Однако теоретической базой нашего исследования в первую очередь является 
работа Осадчей Г. И. и Киреева Е. Ю. «Социальная память молодежи государств – 
участников евразийской интеграции: теоретическая модель социологического ана-
лиза» [1]. В результате анализа трудов по проблематике социальной памяти Осадчая 
Г. И. и Киреев Е. Ю. делают ряд важных выводов. В результате построения теорети-
ческой модели исследователи формулируют следующее определение своего объекта: 
«социальная память молодежи государств – участников евразийской интеграции» 
как актуальной социальной информации о совместном прошлом народов, ранее 
входивших в состав единого государства, и совокупности актуальных практик, сфор-
мировавшихся под влиянием текущей реальности, общественно-культурного кон-
текста в постсоветских государствах и личного социального бытия молодых людей, 
разновекторно оценивающих прошлое и по-разному ориентированных на перспек-
тивы евразийской интеграции» [1, с. 75]. Авторы также используют терминологию М. 
Хиршман и относят изучаемое явление к постпамяти, т. к. при формировании обра-
за прошлого представители поколения Y не опираются на личный биографический 
опыт, а используют собственное воображение и интерпретацию, предоставляемую 
их социальным окружением более старшего возраста. 

Осадчая Г. И. и Киреев Е. Ю., равно как и их коллеги, отмечают роль процесса 
запоминания и забвения в функционировании памяти. Обобщая высказанные ранее 
теоретические положения, они выделяют следующие функции памяти: передача зна-
ний прошлого, культурных компетенций и ценностей, дает актуальную информацию 
для социального взаимодействия, образует нормы, регулирующие приемлемое пове-
дение в обществе, формирует идентификацию членов социума, задает тенденции в 
объяснении событий прошлого. В случае социальной памяти молодежи стран ЕАЭС 
она также служит фактором формирование установок на евразийскую интеграцию. 

Как и Е. Ю. Рождественская и В. В. Семенова, ученые выделяют коммуникатив-
ную и культурную память. Они также подчеркивают влияние медиа на содержание 
памяти и разнородность ее нарративов в связи с неоднородностью социальных групп 
и сообществ. Авторы выделяют проблему отсутствия влияния социальной памяти 
молодежи на ее повседневную жизнь. Потенциал влияние социальной памяти не 
раскрыт, и она представляет собой силу, которая может спонтанно проявиться или 
быть использована заинтересованными политическими образованиями с целью де-
зинтеграции общества. 

В качестве содержания социальной памяти молодежи ЕАЭС ученые изучают 
эмоциональное отношение к СССР, фреймы советского прошлого и ассоциации, воз-
никающие у молодежи с историческими событиями в совместном прошлом времен 
СССР. Эта память в каждой стране и в союзе в целом неоднородна, так как воспри-
ятие истории напрямую связано с ценностным комплексом и жизненным опытом 
поколения миллениалов. Кроме того, отношение к советскому прошлому меняется 
с взрослением молодежи и в зависимости от особенностей социальной реальности. 

В заключение описания теории Осадчая Г. И. и Киреев Е. Ю., отмечают, что от-
ношение молодежи к прошлому своих стран в рамках истории СССР коррелирует с 
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отношением к интеграционным процессам в Евразии. Также они указывают на то, 
что социальная память молодежи стран ЕАЭС нуждается в предложениях и реализа-
ции способов ее реконструкции в целях развития интеграции населения постсовет-
ского пространства.

Методология и методы исследования, источники информации 
В рамках исследования были поставлены следующие задачи: 1. Оценить состо-

яние интеграционных процессов в ЕАЭС; 2. Сформулировать социальные практики, 
направленные на сохранение социальной памяти молодежи стран ЕАЭС; 3. Предо-
ставить перечень практических мер, направленных на формирование согласованной 
политики памяти среди постсоветской молодежи. 

В качестве метода исследования был использован метод полуструктурированно-
го экспертного интервью, так как он обладает рядом преимуществ по отношению к 
избранному предметному полю. Во-первых, прямой контакт с молодежью ЕАЭС ос-
ложнен возможным языковым барьером. Население имеет низкую осведомленность 
о Евразийском экономическом союзе и о процессах, происходящих в нем. В-третьих, 
экспертам будет проще оценить социальную память молодежи стран ЕАЭС, так как 
у них будет необходимый для этого объем исторических сведений о прошлом евра-
зийского пространства. Полуструктурированное интервью позволит наиболее полно 
осветить все проблемы, связанные с изучаемой темой. 

Гайд интервью состояли из 11 вопросов, разбитых на три блока. Первый блок 
включал вопросы об общем состоянии интеграционных процессов. Второй блок 
был направлен на выявление мнения экспертов о содержании социально-историче-
ской памяти молодежи стран – членов и кандидатов на вступление в ЕАЭС, а также 
оценки политики памяти. И, наконец, были заданы вопросы о влиянии новых медиа 
на состояние социальной памяти молодежи, а также рассмотрены возможные пути 
формирования политики памяти в ЕАЭС. 

Основным критерием для выбора экспертов с целью проведения интервью вы-
ступила их научная и профессиональная деятельность. Были проведены интервью с 
учеными, интересующимися вопросами социальной памяти и Евразийской интегра-
ции, с общественными и политическими деятелями, работа которых так или иначе 
связана с аналогичной проблематикой. В ходе проведения интервью были опроше-
ны 50 экспертов из стран – участниц ЕАЭС и других бывших республик СССР. 

Среди экспертов были представлены ученые из МГУ им. М. В. Ломоносова, Ураль-
ского федерального университета, Национального исследовательского Мордовского 
государственного университета, Финансового университета при Правительстве РФ, 
Российской таможенной академии, Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, Ошского университета и Кыргызско-Российского Славян-
ского университета им. Б. Н. Ельцина. Кроме них экспертами выступили сотрудники 
Центра евразийских исследований (г. Пермь), сотрудники Информационного агент-
ства «EurAsia Daily», представители Международной некоммерческой организации 
исследовательских агентств «Евразийский монитор», сотрудники Института фило-
софии Национальной академии наук Беларуси, представители НКО «Евразийское 
партнерство».



30 

ДЕМИС. Демографические исследования. 2022. Том 2. № 3 • DEMIS. Demographic research. 2022. Vol. 2. No. 3

Результаты 
В результате полученных интервью, их транскрибации и анализа были выявле-

ны ключевые моменты о состоянии Евразийской интеграции, о проблемах и предло-
жениях по вопросам политики памяти и перспективах ее реализации. 

В ходе оценки достижений интеграционных процессов в ЕАЭС эксперты отме-
тили недостаточную интенсивность реализации мер на практике: «Я сказала бы, что 
интеграционные процессы только начинают свое движение, потому что, если смотреть даже 
по тем данным, которые связаны с исследованиями, которые проводились относительно вос-
приятия этого союза, то, в принципе, пока есть большая доля тех, кто не знает об этом со-
юзе».

Однако в рамках интеграции имеют место и достижения, которые носят в пер-
вую очередь экономический характер, что объясняется спецификой интеграцион-
ного объединения. Так, эксперты отмечают, что в целом создание ЕАЭС является 
положительной тенденцией для Евразийского пространства: «Для меня вообще суще-
ствование этого союза – это само по себе достижение. Потому что в нынешней гнетущей 
мировой обстановке то, что мы по-прежнему имеем союзников, точнее Россия, это уже боль-
шое достижение». В процессе создания союза были образованы такие базовые органи-
зации, как Таможенный союз и Евразийская экономическая комиссия, в результате 
чего были заложены институциональные основы, которые послужат основой даль-
нейшей интеграции. 

В экономическом плане ЕАЭС позволил упростить перемещение товаров и рабо-
чей силы, что часто эксперты отмечают как основной плюс. Выделяют также особую 
роль Таможенного союза как эффективного регулятора вопросов транспортировки 
товаров. Помимо этого, положительным результатом создания союза можно назвать 
новые инвестиционные возможности, которые открывает интеграция. 

Эксперты уделили большее внимание и проблемам союза. Так, опрошенные ре-
гулярно возвращались к вопросам крайне недостаточного освещения деятельности 
ЕАЭС: «Самый первый момент, который я для себя отметила, когда готовилась к интервью, 
– несовершенство информационного сопровождения Евразийской экономической интегра-
ции…».

Сложности имеются и во взаимодействии стран – членов между собой. Участни-
ки союза являются несоразмерными, имеют разного масштаба экономику, ВВП, тер-
риторию и население. Из-за чего в союзе наблюдается неравномерность распределе-
ния отношений, в результате которой доминирующее положение занимает Россия. 
Это нашло отражение в следующей цитате: «Мешает конечно в первую очередь сильный 
дисбаланс политический, экономический в сторону России. Россия – это как бы ядро союза, но 
создает целый ряд дисбалансов, мне кажется, даже в большей степени с политической точки 
зрения, чем с экономической».

В то же время страны – члены и кандидаты на вступление в союз имеют особую 
направленность внутренней политики, которая также не способствует интеграции. 
Здесь эксперты отмечают в некоторых аспектах особый акцент стран на собственном 
суверенитете. Несмотря на упоминание достижений в таможенной и миграционной 
политике, на развитие инвестиций, эксперты все еще склонны оценивать уровень 
экономической интеграции стран как недостаточный. 

Они выделяют проблемы идеологического и культурологического характера. 
В частности, говорят о нехватке солидарности среди государств – членов ЕАЭС. Бо-
лее того, существует проблема отсутствия идентификации руководства и населения 
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стран с Евразийским экономическим союзом: «И каждая страна пытается все еще про-
должать выстраивать концепцию «свой – чужой», игнорируя то, что нам нужно восприни-
мать всю эту историю как общую. То есть проблема построения вот этого «Мы» у ЕАЭС». 
Кроме того, союз крайне нуждается в развитии единого культурного пространства. 

Стоит отметить следующую важную тенденцию: большинство достижений 
ЕАЭС связано с экономической деятельностью, что объясняется основной направ-
ленностью деятельности союза. В то же время выделенные экспертами главные 
проблемы касаются политической сферы, развитие которой также необходимо для 
согласованной работы союза. Следовательно, возникает вопрос о глубине и направ-
ленности необходимой интеграции. На такой вопрос эксперты отвечают, как прави-
ло, делая акцент на необходимость экономической, политической и военной инте-
грации. В качестве примера успешности последнего аспекта опрошенные приводят 
пример ОДКБ как эффективного военного союза на территории Евразии. Мало того, 
респонденты отмечают, что экономическая интеграция возможна лишь в случае 
политического согласования деятельности государств и в случае обеспечения безо-
пасности членов союза путем военного сотрудничества. В случае непроработанно-
сти этих составляющих экономическое сотрудничество будет носить непрочный и 
недолговечный характер. Также для успешного функционирования союза эксперты 
настаивают на социокультурной интеграции стран как основе формирования связей 
между гражданами данного союза «...культура – это четвертая опора, которая превра-
щает вот этот треугольник развития в устойчивую структуру прямоугольника». 

Оценивая состояние социокультурной интеграции и политики памяти, в первую 
очередь абсолютное большинство опрошенных экспертов отмечает, что действия, 
предпринимаемые в данном направлении, недостаточны, либо вовсе отсутствуют. 
Как один из инструментов проведения подобной политики ученые предлагают ис-
пользовать память о Великой Отечественной войне как основу для консолидации 
населения. В то же время существует необходимость и в других составляющих фор-
мирования социальной памяти молодежи: «И самое главное, это мое личное мнение, я 
с большим уважением отношусь к памяти о Великой Отечественной войне, всего того, что 
было, но, по мне, если мы делаем упор на общем прошлом, то никогда ничего не достичь в на-
стоящем и тем более в будущем. Поэтому надо делать упор на проектах и вещах, которые 
нас объединяют сейчас и будут объединять в будущем. Поэтому вот такой упор на Великую 
Отечественную войну, на общее прошлое, это, конечно, заслуживает уважения, но это беспер-
спективно и никогда не принесет успеха в интеграционном проекте».

При одновременной недостаточности достижений в политике памяти на ев-
разийском пространстве имеют место негативные тенденции в ее проведении. Так, 
эксперты замечают, что ряд стран при формировании представлений населения о 
прошлом ориентируется не на общую историю постсоветских государств, а на исто-
рию конкретной территории, выделяет вклад отдельной национальности в события 
общего прошлого. Страны союза стараются сформировать свою национальную иден-
тичность в отрыве от общего прошлого евразийского пространства. Как отмечают 
эксперты, при формировании такой идентичности имеется опасная тенденция к пе-
реписыванию истории и изменению роли России в ней на статус агрессора-завоева-
теля: «То есть каждая из стран постсоветского пространства проводит собственную исто-
рическую политику, причем в основе этой исторической политики лежит одна единственная, 
центральная идея. Ну не единственная, но центральная – она заключается в том, что нужно 
таким образом корректировать историю, выделить в ней те моменты, которые будут дока-



32 

ДЕМИС. Демографические исследования. 2022. Том 2. № 3 • DEMIS. Demographic research. 2022. Vol. 2. No. 3

зывать, что независимое государство на этой территории существовало испокон веков, и оно 
как можно менее было обязано и связано с Россией».

Если систематизировать проблемы, связанные с политикой памяти в Евразий-
ском экономическом союзе, то можно выделить шесть наиболее часто отмечаемых 
аспектов. Так, эксперты опасаются, что у ЕАЭС отсутствует единая политика памяти, 
страны разобщены и не предпринимают согласованных действий по данному вопро-
су. К тому же политика памяти носит «ситуативный» характер, что означает привязку 
определенных действий к конкретным датам и праздникам и отсутствие планомер-
ной работы с населением между этими событиями. Здесь же эксперты вновь отсы-
лают к проблеме недостаточной популяризации союза и неудовлетворительного ос-
вещения его деятельности в СМИ, как привычного формата, так и «новых медиа». 
Затем существует проблема уменьшения роли русского языка при осуществлении 
политики памяти, его забывания, сокращения часов его обучения в школах стран – 
участниц ЕАЭС и кандидатов на вступление. Налицо необходимость проведения об-
разовательных мероприятий для граждан всего союза не только с целью повышения 
знания русского языка, но и для того, чтобы расширить их знания об общей истории 
стран – участниц. Заключительной проблемой можно назвать «десоветизацию» Ев-
разийского пространства при проведении политики памяти. 

В целом можно сделать вывод о том, что в настоящий момент политика памя-
ти не привносит консолидации в Евразийский экономический союз. В то же время 
меры, которые принимаются государствами, его участниками, скорее носят дестаби-
лизирующий характер, так как направлены на образование внутри стран националь-
ной идентичности. 

При освещении возможных направлений политики памяти респонденты-экс-
перты констатируют, что молодежь не имеет представления о личной выгоде от уча-
стия ее страны в ЕАЭС. Она не понимает необходимости и бонусов этого союза, не 
представляет, в чем заключается его суть. В качестве решения данной проблемы экс-
перты предлагают эту личную выгоду популяризировать через размещение инфор-
мации о преимуществах ЕАЭС в тех источниках информации, которыми пользуется 
молодежь: «...больше должно быть каких-то каналов на YouTube, в соц. сетях именно этих 
интеграционных моментов, чтобы люди понимали, что кроме своего есть еще цивилизацион-
ное – Евразийский уровень».

Выделяются другие направления политики памяти, которые нужно реализовы-
вать. Так, респонденты отмечают, что необходимо выстраивать политику памяти с 
помощью социокультурных и образовательных обменов. Также важно формировать 
единое пространство в информационном поле союза, чтобы молодежь была инфор-
мирована о существовании ЕАЭС и его достижениях. Политика памяти должна ви-
доизмениться, она должна стать единой для всего евразийского пространства и про-
водиться только после совместного долгосрочного планирования ее целей и задач. 
Многие эксперты упоминают термин «мягкая сила», как наиболее эффективный ин-
струмент реализации политики памяти. 

В то же время один из основных органов ЕАЭС – Евразийская экономическая 
комиссия – большинством экспертов была признана неподходящим инструментом 
для реализации вышеописанных мер. Следовательно, существует потребность в соз-
дании в ЕАЭС определенного наднационального органа. При этом возникают слож-
ности с выбором формата, так как создание межправительственной структуры мо-
жет привести к ее бюрократизации и фиктивности. В то же НКО напрямую зависят 
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от источника финансирования, который может оказывать влияние на направления 
их деятельности. Также имеет место проблема доверия НКО со стороны населения 
стран Евразийского экономического союза.

При обсуждении роли «новых медиа» в реализации политики памяти в ЕАЭС 
эксперты отмечают высокую роль таких ресурсов для формирования представлений 
о прошлом среди молодежи постсоветского пространства. Кроме того, эксперты опа-
саются возможных манипуляций с историческими фактами на просторах «новых 
медиа» и предлагают меры, которые могли бы помочь в формировании политики 
памяти в странах – участницах союза и государствах – кандидатах на вступление. 
Так, необходимо создавать источники, которые будут способны в достаточном объ-
еме предоставлять положительную информацию об общем прошлом и актуальных 
достижениях стран ЕАЭС. В настоящий момент важно проводить разработку ко-
личественно-качественных показателей памяти, способных измерить ее состояние 
применительно к сетевому контенту. Помимо создания альтернативных источников 
информации нужно проводить мониторинг уже имеющихся ресурсов на предмет 
выявления источников позитивной и негативной информации, формирующей об-
раз интеграции. Также необходимо проводит онлайн-мероприятия, в рамках кото-
рых будут применяться технологии по локализации или нейтрализации негативной 
информации об интеграционном объединении, с последующим формированием 
положительного образа интеграции у участников мероприятий. Итогом всех приме-
няемых мер должно стать формирование единого информационного поля под кон-
тролем ЕАЭС, которое будет активно представлено в социальных сетях. 

В заключение интервью респондентам было предложено привести перечень 
наиболее актуальных направлений по формированию политики памяти. В целом, по 
их мнению, необходимо более активное применение средств мягкой силы образо-
ванными наднациональными структурами. Чаще всего опрошенные отмечали важ-
ность информирования населения о преимуществах интеграционного объединения 
для их страны и отдельных граждан. Была отмечена необходимость формирования 
общего информационного пространства и положительной повестки в «новых ме-
диа» о союзе и общем прошлом стран – участниц. Что нужно осуществлять в понят-
ной и доступной для молодежи форме с дублированием на национальных языках. 
Важно развивать тенденцию регулярного проведения культурно-образовательных 
обменов с перспективой создания единого культурного пространства. Эксперты кон-
статировали, что в научной среде не хватает методологии, способной оценить коли-
чественно-качественный аспект памяти. Под конец итервьюирования респондентам 
предлагалось назвать меры, принятие которых в идеологической сфере крайне важ-
но. Практически все эксперты отметили необходимость борьбы с «десоветизацией» 
общей истории стран ЕАЭС и фальсификацией истории. Также, по мнению респон-
дентов, актуальность представляет работа по созданию общей евразийской идеи. 

Обсуждение
В результате представленного эмпирического исследования были подробно рас-

смотрены достижения и проблемы евразийской интеграции на настоящий момент. 
Итак, основой дальнейшего развития Евразийского экономического союза является 
не только успешная экономическая деятельность, но и политика памяти. Сейчас ее 
проведение сопряжено с рядом сложностей и негативных явлений. Поэтому экспер-
ты и предложили ряд крайне актуальных мер, способных изменить ситуацию, сфор-
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мировать положительный образ интеграции в первую очередь у молодежи, как по-
тенциальной движущей силы любых изменений в обществе

Заключение 
Благодаря предпринятому нами исследованию был произведен анализ трудов, 

посвященных проблематике социальной памяти. На основе теоретической модели 
был сформирован гайд и проведены 50 экспертных интервью. Мнение экспертов, по-
лученные в ходе эмпирической части исследования, содержат детальный обзор со-
временного состояния Евразийской интеграции и ряд мер по ее укреплению.

В завершение представленной работы отметим, что результаты проведенного 
эмпирического исследования имеют особую актуальность и ценность. Те проблемы, 
о которых говорили эксперты, требуют решения действующим руководством ЕАЭС 
именно в наши дни. Трудно не согласиться с тем, что угроза разобщенности насе-
ления постсоветских стран грозит геополитическими кризисами. Избежать этого 
поможет достижение союзных, добрососедских отношений не только на уровне вла-
сти, но и на уровне рядовых граждан, которые могут построить прочные связи стран 
путем межличностных взаимодействий. 

Автору статьи представляется актуальным дальнейшее изучение данной про-
блематики в качестве мониторинга состояния социальной памяти молодежи стран 
– участниц и кандидатов на вступление в Евразийский экономический союз. 
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Abstract. Within the framework of this article, the research team studies the state of social memory of young people in 
the EAEU member states. The purpose of the presented work is to describe the trends in the development of social memory of 
young people in the Eurasia in order to maintain productive socio-economic cooperation of the EAEU countries in the future. The 
hypothesis of the research is: the social memory of the youth of the EAEU countries contains little information about the common 
past of the countries of this union, and there is also no positive image of the integration association, so the governments of the EAEU 
countries need to form and implement a number of measures to consolidate the youth of these countries. To test the hypothesis a 
theoretical review was conducted as well as an empirical study by the method of semistructured interviews. Fifty expert interviews 
were held with representatives of all EAEU member states and candidate countries for joining the Union. As a result a detailed 
expert assessment of the development of social memory and its promotion policy was obtained. Authors have highlighted positive 
and negative trends in the formation of ideas about the common past and the current state of Eurasian integration among the 
youth of the EAEU. Authors also gave practical recommendations the implementation of which will consolidate the youth of Eurasia 
and form a positive image of their common past and future. The results of the study can be interesting to the political leadership 
of the EAEU countries as they highlight the problems of insufficient integration policy of the union. In the future it is of interest to 
evaluate the implementation of the measures proposed by experts in practice
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Аннотация. Статья посвящена анализу социологических исследований ценностных ориентаций российской и ка-
захстанской молодежи в контексте национальной безопасности. Современная молодежь России и Казахстана – это по-
коление, родившееся и выросшее в период значительных политических, социальных и экономических преобразований. 
Вследствие чего ускорение темпов развития общества приводит к возрастанию роли молодежи в общественной жиз-
ни. Вместе с тем анализ социологических исследований ценностных ориентаций выявил готовность молодежи к пере-
менам. Инновационный потенциал молодых конвертировать в полезное дело общества со стороны государства дол-
жен быть воплощен в целевых проектах: реализация социальных лифтов, предоставление молодым людям реальной 
возможности успешно участвовать в политической деятельности, бизнесе и общественной деятельности. Практи-
чески для всех постсоветских государств характерен кризис духовных ценностей, поэтому в ценностных ориентациях 
казахстанской и российской молодежи есть точки соприкосновения. Изучение ценностных ориентаций в контексте 
национальной безопасности позволяет прогнозировать не только приоритетные в настоящее время ценности, но 
и возможные изменения. Анализ результатов социологических исследований, проведенных в обеих странах, показал, 
что в жизни молодежи России и Казахстана характерны семейные и традиционные ценности. Изучение ценностных 
ориентаций молодежи двух соседних стран способствует выявлению их интересов и потребностей в современном 
мире, что, в свою очередь, влияет на правильное развитие государственной политики, основанной на нравственно-
сти, патриотизме, национальной идентичности.

Ключевые слова: молодежь, ценности, российское и казахстанское общество, национальная безопасность.

Введение
В эпоху глобализации ценностные ориентации личности, их изменение, фак-

торы, влияющие на них, становятся очень актуальными. В частности, изучение из-
менений ценностных ориентаций молодежи, являющейся стратегически важным 
человеческим ресурсом государства, представляет интерес для политологии, соци-
ологии, философии, психологии и других наук. Молодежь как социально-демогра-
фическая группа быстро реагирует на изменения в обществе, и эффективность раз-
работанных мероприятий в сфере образования, медицины, занятости также зависит 
от уровня изучения взглядов и интересов молодежи и их приоритетных ценностей в 
современном глобальном обществе.
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Следует отметить, что для исследования этносоциального самочувствия моло-
дежи, выявления конфликтного потенциала, для предотвращения и разрешения 
конфликтов, борьбы с ксенофобией и экстремизмом необходим непрерывный этно-
конфликтологический мониторинг, проведение межпоколеннных исследований для 
того, чтобы не только знать, как идет гражданское становление и этническое форми-
рование на различных возрастных этапах в разных регионах и группах населения, 
но и оказывать соответствующее и своевременное влияние (социализация и ресоци-
ализация населения) с целью снижения конфликтного потенциала и формирования 
потенциала толерантности [1].

Можно заметить, что в прошлое время традицонные социальные идеалы и цен-
ности, которые были очень глубоки в российском и казахстанском обществах, посте-
пенно частично утрачивались, а другие ценности еще не сформировались в полной 
мере. Отсутствие же жизненно важных идеалов и ориентиров негативно влияет на 
формирование личности молодежи и занятие ею новых позиций в будущем. Цен-
ностные ориентиры и идеалы должны соответствовать жизненным целям и влиять 
на профессиональное и личностное становление молодых людей. 

Становление и жизненное продвижение молодежи реализуется через обучение 
и воспитание, овладение новыми навыками и умениями через трансформацию опы-
та старшего поколения и реализацию его через собственную деятельность. Ценность 
– духовная сила, определяющая целевую направленность человеческой жизни, а от 
накопленного жизненного опыта зависит значение всей системы социальных цен-
ностей для человека. Каждый компонент ценностной структуры позволяет осознан-
но осуществлять решение жизненно важных проблем с пониманием их сущности и 
отражением в чувствах социальных индивидов. 

Ценностные ориентации, социальные нормы и установки являются в обществе 
на всех этапах его развития основным социально-психологическим регулятором и 
показателями гражданского развития молодежи в структуре общественного и исто-
рического процесса. Подчеркнем, что ценностные ориентации человека служат важ-
нейшей характеристикой его личности, поскольку они определяют особенности 
выстраивания взаимоотношений человека с окружающим миром и регулируют его 
поведение. Понимая и принимая систему ценностных критериев, человек ищет свое 
место в обществе и в мире в целом, размышляет о смысле своей жизни и выстраивает 
целеполагание, на основе которого реализует свой потенциал в социальной деятель-
ности.

Поскольку ценности влияют на поведение человека во всех сферах его жизне-
деятельности, то с точки зрения конкретного предметного содержания они также 
классифицируются как социальные, экономические, политические, духовные, мате-
риальные, жизненные, базовые и др., причем базовые ценности составляют основу 
человеческого сознания и способствуют эффективной деятельности в различных сфе-
рах жизни.

Методы и источники информации
В мировой социологической науке ценностные ориентации молодежи изуча-

лись М. Вебером, П. Сорокиным, Э. Дюркгеймом, Р. Мертоном, Т. Парсонсом и мно-
гими другими исследователями.
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В 70-е гг. ХХ в. Б. А. Ручкин, Е. Г. Слуцкий, В. И. Чупров и пр. в своих трудах рас-
сматривали проблему взаимосвязи сознания и поведения молодежи с окружающим 
миром.

Изучению ценностных ориентаций молодежи России посвящены работы 
Ю. Р. Вишневского, И. М. Ильинского, С. И. Иконниковой, В. Т. Лисовского, В. И. Чу-
прова, Ю. А. Зубок, В. Ф. Левичевой, Е. Л. Омельченко, Т. К. Ростовской, Л. С. Рубан 
и др.

Проблемы молодежи, формирование системы ценностей и на ее основе цен-
ностных ориентаций молодежи освещаются в работах казахстанских ученых А. С. 
Сарсенбаева, Г. Т. Телебаева, Д. А. Калетаева, А. Т. Шайкенова, С. Т. Сейдуманова, Ю. 
В. Кучинской, Г. К. Жусуповой, Т. Б. Калиева, Г. С. Абдирайымовой и пр.

Формирование общества определяется всей системой социальных институтов 
и представляет собой сложную совокупность экономических, политических, пра-
вовых, духовных отношений, обеспечивающих его целостность как социальной си-
стемы. Социальный институт, рассматриваемый в социологической интерпретации, 
реализует исторически сложившиеся, устойчивые формы организации совместной 
деятельности людей; причем в узком смысле – это организованная система социаль-
ных связей и норм, призванных удовлетворять основные потребности всех членов 
общества (включая личностные запросы) и социальных групп, сложившихся и функ-
ционирующих в нем. 

В российской социологии рядом авторов разработаны концепции ценностей 
и социального развития молод ежи [2; 3]. В современный момент в мире довольно 
популярна теория организации культур, предложенная социологом Г.  Хофстеде из 
Нидерландов, который разработал совокупность показателей, определяющих куль-
турные характеристики представителей разных народов [4]. 

В статье задействован метод использования вторичных данных: анализируют-
ся аналитические и эмпирические материалы в рамках Международного социоло-
гического исследования «Ценностные ориентации молодежи России и Казахстана», 
проведенного в 2018 г. под руководством Ростовской Т. К. [13], данные государствен-
ных статистических агентств, результаты социологических и иных научных исследо-
ваний, которые отражены в Национальном докладе «Қазақстан жастары. Молодежь 
Казахстана». Кроме того, авторы провели контент-анализ российских и казахстанских научных 
работ по исследуемой проблеме и публикаций в средствах массовой информации. 

Результаты исследования
Изучение ценностных ориентаций современной молодежи обусловлено необ-

ходимостью разрешения целого ряда социальных противоречий: с одной стороны, 
молодежь считается активной частью населения, с другой стороны – она находит-
ся еще в стадии социально-личностного становления, что не позволяет объективно 
оценить ценностный мир молодых людей. Мировые глобальные процессы, переход 
к рыночной экономике с последующими социокультурными изменениями привели 
к трансформации ценностей молодежи. Отметим, что российскими учеными были 
глубоко изучены основные факторы, которые повлияли на трансформацию ценност-
ных ориентаций современной молодежи [5].

Утрата прежних форм поведения и ценностей, доступность многих благ в эпоху 
постиндустриального развития – это еще не все факторы, в результате чего произо-
шла переориентация ценностных ориентиров социальных индивидов в Российской 
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Федерации. Огромные изменения за годы независимости претерпело и казахстан-
ское общество. За 30 лет суверенной истории Казахстана в самосознании, поведе-
нии и мышлении молодых людей произошли кардинальные изменения. Это верно 
подмечают казахстанские коллеги Ткачева Н. А. и Баймухаметова Р. С.: «Ускорение 
темпов развития общества обусловливает возрастание роли молодежи в обществен-
ной жизни. Включаясь в социальные отношения, молодежь видоизменяет их и под 
воздействием преобразованных условий совершенствуется сама» [6]. 

Однако изменение духовно-нравственных ценностей в современном обществе, 
кризис идентичности, отход от традиционных образов жизни характерны для всех 
государств постсоветского пространства, поэтому в системе ценностных ориентаций 
и казахстанской, и российской молодежи много общего и точек соприкосновения. 
Нужно подчеркнуть, что в современном мире изменение ценностей в обществе тес-
но связано с изменением личности, культуры, а также ментального кода конкретного 
социума. Казахстан, как и другие страны СНГ, ощущает на себе влияние различных 
культур, далеких от традиционной казахской культуры, то есть активно идет процесс 
трансформации ценностей. Нравственно-духовные проблемы, стоящие сегодня пе-
ред Казахстаном, не чужды и российскому обществу, а такие глобальные проблемы, 
риски и угрозы, как международный терроризм, проблемы экологии, изменение 
климата, стихийные бедствия, духовные кризисы также актуальны для всего мира. 

И российские, и казахстанские ученые анализируют «ценности современного 
общества, рассматривая их сквозь призму социокультурной эволюции, что позволя-
ет по- новому рассмотреть и  со п о с т а в и т ь  «традиционные» и «общечеловеческие» 
ценности, изучать проблему социальных ценностей в контексте социально-пси-
хологических взаимоотношений и ориентаций личности, мотиваций социальной  
активности человека, ее морально-этической регуляции, социально-этической де-
терминациии выбора и оценки ценностных ориентаций и т. д.» [7]. Поэтому оценка 
ценностных ориентиров молодежи является крайне актуальной проблемой в процес-
се глобального развития, модернизации социальных отношений в современном об-
ществе, трансформации условий его развития и оптимизации норм жизнедеятель-
ности как всего социума, так и внедрения их в жизнь каждого конкретного человека. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатировать, что цель государствен-
ных институтов, осуществляющих воспитание и образование подрастающего поко-
ления, заключается в том, чтобы «помочь в формировании активной, деятельностной 
личности молодого человека, умеющего эффективно реализовать свои цели и задачи, 
устойчивого к воздействию неблагоприятных жизненных факторов и умеющего прео-
долевать жизненные трудности, сдерживать конфликтные реакции, умеющего отстоять 
свои собственные интересы и уважать интересы других, тем самым развивать в моло-
дежной среде умение приходить к культуре согласия и толерантности» [8]. 

Молодежь составляет 16% от всего населения Российской Федерации и 20% – от 
населения Казахстана. Это значительный колличественный показатель, поэтому 
ценностные ориентации данной социальной группы имеют большое значение в 
определении перспектив стратегического развития современного общества обеих 
стран. Поскольку многие ценности предшествующего периода в значительной сте-
пени сейчас утратили актуальность и не могут в должной мере отвечать требованиям 
нового времени, в сознании молодежи возможны кризисные явления. Так в моло-
дежной среде проявляется маргинализация определенных групп, что свойственно 
состоянию общества в условиях нестабильности. Среди негативных личностных ка-
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честв имеют место быть безразличие, равнодушие, жажда наживы. Вследствие чего 
актуальность определения и анализа ценностных ориентаций молодежи возраста-
ет год от года. В последнее время изучением всей системы ценностной структуры и 
ориентации казахстанцев, в том числе молодежи, активно занимаются как государ-
ственные, так и негосударственные организации. 

В 2015 г. Институт общественной политики Nur Otan провел изучение ценно-
стей казахстанской молодежи по методологии World Values Survey, разработанной 
профессором Университета Мичигана Р. Инглхартом. В таблице 1 приведены пять ба-
зовых ценностей, набравших большинство предпочтений респондентов по результа-
там данного исследования1:

Таблица 1.
Показатели базовых ценностей

Table 1.
Indicators of basic values

Ценности %
Здоровье (88%)
Дети (68%)
Безопасность (52%)
Благосостояние и достаток (52%)
Уверенность в завтрашнем дне (43%)

Источник: составлено авторами на основе данных Института общественной по-
литики Nur Otan. URL: https://amanatpartiasy.kz/institute?lang=ru (дата обращения: 
25.05.2022)

Следует упомянуть значимую и глубокую научную работу «Ценности и идеалы 
независимого Казахстана», опубликованную под грифом Комитета науки Министер-
ства образования и науки Республики Казахстан, авторы которой подчеркивают, что 
«молодежь как ценностно ориентированная группа выступает носителем инноваци-
онного потенциала, способствующего образованию новой системы идеалов и ценно-
стей казахстанской культуры, отличающейся от традиционной» [9]. 

Весомый вклад в изучение ценностных ориентиров молодежи вносит и науч-
но-исследовательский центр «Молодежь», который уже более 6 лет проводит соци-
ологические исследования по обозначенному направлению. Анализ официальных 
статистических данных и результаты социологических исследований в целом отра-
жены в ежегодном Национальном докладе «Қазақстан жастары. Молодежь Казахста-
на». В частности, в Национальном докладе за 2020 г. были представлены массовые 
социологические исследования: «Молодежь Казахстана», «Формирование дальней-
ших целевых индикаторов в молодежной политике», «Миграционные настроения 
молодежи современного Казахстана», что позволяет отследить динамику ценност-
ных ориентаций молодежи, выявить ключевые тренды и возникающие потребности 
молодого поколения.

1	 Алимбекова	 Г.	 Т.,	Жусупова	А.	С.,	Шабденова	А.	 Б.	Отчет	 по	 итогам	 социологического	
исследования	по	теме	«Система	ценностных	ориентаций	в	современном	казахстанском	обществе».	–	
Астана,	2015.	(по	заказу	Института	общественной	политики	НДП	«Нур	Отан»)
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Стоит отметить, что в 2020 г. был проведен сравнительный анализ эмпириче-
ских данных за период 2010–2015–2019 годы. При сравнении динамики ответов на 
вопрос «Что для Вас имеет наибольшую ценность в жизни?», мы видим, что за период 
2017–2020 гг. в системе ценностей молодежи не наблюдается кардинальных измене-
ний (табл. 2). В 2020 году в тройку наиболее значимых ценностей молодежи вошли 
семья (85%), здоровье (52%) и дружба (28 %)2.

Таблица 2.
Динамика ценности в жизни

Table 2.
Dynamics of value in life

Ценности 2017 2018 2019 2020
Семья 82% 71% 86% 85%

Здоровье 57% 64% 58% 52%
Дружба 32% 24% 31% 28%

Источник: составлено авторами на основе данных НИЦ «Молодежь». URL: https://
eljastary.kz/ru/research/ (дата обращения: 25.05.2022) 

Как показывает опрос, гражданская активность менее популярна среди моло-
дежи. Наиболее значимы для молодежи следующие тренды: здоровый образ жизни 
(49%), волонтерство (47%), путешествия (29%), и только на четвертом месте находится 
гражданская активность (23%), а на самом последнем – творчество (0,1%) и образова-
ние (0,1%). 

Здоровый образ жизни и волонтерство чаще интересует молодых людей возрас-
те 14–18 лет, а путешествия и гражданская активность – лиц старше 19 лет. И хотя 
пандемия COVID-19 оказала негативное влияние на население, включая молодежь, 
81% респондентов уверенно смотрят в будущее и надеются на лучшее (табл. 3), а на 
вопрос «В свете последних событий, связанных с карантином, с каким чувством Вы 
смотрите в будущее?» – ответили следующим образом (в разрезе возрастных групп, 
%):

Таблица 3.
Чувство уверенности в будущее

Table 3.
A sense of confidence in the future

Ответы 14–18 лет, % 19–23лет, % 24–28 лет, % %
С уверенностью в том, что все будет хорошо 39,1 35,3 32,3 35,2
С чувством надежды, что все будет хорошо 45,3 47,0 46,1 46,2
С неуверенностью 8,4 11,7 14,2 11,5
Со страхом и отчаянием 3,7 3,7 5,0 4,1
Затрудняюсь ответить 3,5 2,2 2,3 2,7

Источник: НИЦ «Молодежь». URL: https://eljastary.kz/ru/research/ (дата обраще-
ния: 25.05.2022)

2	 Национальный	доклад	«Молодежь	Казахстана	–	2020».	«National	report	Youth	of	Kazakhstan	
–	2020».	Коллектив	авторов:	Удербаева	Г.	Ж.,	Сабитов	Ж.	М.,	Жусупова	А.	С.,	Жолдыбалина	А.	С.,	
Ермаханова	С.	А.,	Шакенов	М.	А.,	Абуова	Д.	Г.,	Ахантаева	С.	Ж.,	Сакошев	А.	К.,	Паули	Э.	С.	Научно-
исследовательский	центр	«Молодежь»,	2020	г.	–	207	с.
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Говоря о гражданском формировании молодежи, следует заметить, что среди 
опрошенных в 2018 г. считали себя патриотами 60% респондентов, в 2019 г. – 60%, 
в 2020 г. – 53%. И здесь надо обратить внимание на то, что означает «патриотизм» в 
понимании казахстанской молодежи. 

Как показывает эмпирические данные, «уважение и любовь, гордость за свою 
страну» являются одними из определяющих факторов патриотических чувств моло-
дежи. Готовность защищать Родину и служба в рядах армии (39%), добросовестное 
выполнение работы на благо своей страны (28%), честность и порядочность (32%) мо-
лодежь также относит к качествам, свойственным патриотам своей страны3. Сопо-
ставимые результаты были получены в ходе тридцатилетнего лонгитюда (1988–2018) 
в 12 регионах Российской Федерации, проводимого под руководством профессора 
Рубан Л. С. в рамках программы «Молодежь в полиэтничных регионах: взгляды, по-
зиции, ориентации».

Итак, сегодня молодое поколение казахстанцев сталкивается с новыми глобаль-
ными вызовами, затрагивающими такие важные социальные аспекты, как мобиль-
ность и качество получаемого образования, состояние здоровья и поддержание его 
на должном уровне, профессиональная реализация, экономическая безопасность, 
семья и т. д. 

Несмотря на то, что большинство молодых людей оптимистично смотрит в буду-
щее, результаты опроса за 2020 г. показали рост среди молодежи протестных настрое-
ний (2%) с нарастанием социально-экономических проблем. Поэтому своевременное 
изучение протестных настроений в молодежной среде позволяет прогнозировать ре-
акцию молодежи на различные процессы, происходящие в стране. Прогнозы позво-
ляют оперативно вырабатывать эффективные меры по предотвращению социальных 
и политических конфликтов, способствовать снижению уровня социальной напря-
женности в обществе.

Интересные факты приведены в работе «Молодежь в Казахстане: оценка ценно-
стей, ожиданий и стремлений 2021», которая является продолжением исследования 
ценностей, свойственных молодежи Центральной Азии. Исследование было иници-
ировано Фондом Ф. Эберта в 2016 г. Оно показывает, что для молодых казахстанцев 
наиболее важны такие ценности, как «соблюдение прав человека», «безопасность», 
«демократия», а также то, что часть молодых людей недовольна своим нынешним по-
ложением и стремится к расширению своих прав. 

В ходе данного исследования был сделан акцент на выявление уровня трево-
жности и обеспокоенности молодежи Казахстана. Респонденты показали, что они 
обеспокоены войной (52%), бедностью (51%), загрязнением окружающей среды (51%), 
усилением коррупции (50%) и социальной несправедливости (49%). Такие явления 
они воспринимают как угрозу своей жизни. В то же время молодежь не особо боится 
потерять работу, внезапных заболеваний или терактов, мало кто обеспокоен количе-
ством иммигрантов в стране или возможностью стать жертвой грабежа [8; 10]. 

В разделе «Ценности и ориентиры» этой книги рассматриваются отношение 
молодежи к членам семьи, другим этносам, религиям, политическим взглядам, вза-
имоотношения с соседями, одноклассниками и коллегами. Кроме того, изучается от-
ношение молодежи к различным социальным группам (например, ЛГБТ+) и социаль-

3 2	Национальный	доклад	«Молодежь	Казахстана	–	2020».	«National	report	Youth	of	Kazakhstan	
–	 2020».	 URL:	 https://repository.apa.kz/xmlui/handle/123456789/412?show=full	 (дата	 обращения:	
17.05.2022).
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ным явлениям (например, коррупции). По сравнению с результатами предыдущих 
исследований, отмечается снижение общего уровня доверия молодежи к органам 
власти.

Многие респонденты считают, что разрыв неравенства между богатыми и 
бедными в Казахстане должен быть сокращен. Большинство из них уверено в том, 
что государство обязано полностью сосредоточиться на обеспечении прав и свобод 
граждан (88%), улучшении положения молодежи (88%), социальной справедливости 
и социальных льготах для всех (88%), сохранении окружающей среды (88%). Причем, 
как показывают опросы, «молодые мужчины и женщины не считают, что государ-
ственные органы пытаются оперативно и эффективно решать проблемы молодежи, 
что демонстрирует потенциальный разрыв между государственной политикой, про-
граммами и ожиданиями граждан» [3].

Здесь не лишним будет обратить внимание на книгу «Ценности казахстанско-
го общества в социологическом измерении», в которой дан перечень ценностей со-
временных казахстанцев, показаны основные факторы трансформации ценностей в 
Казахстане на фоне глобализации и в контексте национальной стратегии духовной 
модернизации. Мало того, по итогам исследования было выявлено, что казахстанцы 
ближе к европейским ценностям, чем прочие народы Центральной Азии, и им при-
сущи толерантность, дружба с другими народами, единство граждан своей страны, 
оценка своего общества как светского, а не религиозного.

Более двух третей респондентов считают себя в первую очередь гражданами Ка-
захстана, и это доказывает, что чувства гражданской идентичности, единства явля-
ются приоритетными ценностями у казахстанцев, особенно у сельского населения 
(76%). Если анализировать ответы на вопрос «Как изменилось отношение людей к 
патриотизму за последние 5 лет?», мы увидим, что оценка ценнностных ориентиров 
между городскими и сельскими жителями расходится: городское население считает, 
что чувство патриотизма снизилось (25%), сельчане отвечали, что патриотизм за по-
следние годы усилился (25%). И это доказывает, что сельским жителям более прису-
щи чувства солидарности и единства, любви к родной земле [11].

В последнее время российские и казахстанские ученые успешно проводят со-
вместные исследования по определению ценностных ориентаций молодежи, что 
добротно показано в монографии «Ценностные ориентиры современной молодежи: 
особенности и тенденции», в которой представлены мнения большинства респон-
дентов, в частности о том, что «армия» и «правовая база» обеспечивают националь-
ную безопасность государства и безопасность нации в целом. Также 67% респонден-
тов со стороны российских молодежи считают «нравственность и мораль» одним из 
составляющих компонентов основы национальной безопасности, а 71% казахстанцев 
– идеологию и патриотизм [12].

К сожалению, в рамках одной статьи невозможно широко и полно проанализи-
ровать жизненные ценности молодежи Казахстана и России, однако проведенный 
нами анализ социологических исследований показал, что существуют как сходства, 
так и различия в ценностных ориентациях молодежи РФ и Казахстана. Но при всех 
различиях во мнениях юношей и девушек наших стран основными жизненными 
приоритетами является высокий статус семьи, что говорит о прочности традицион-
ных ценностей, хотя в последнее время в связи со значительными изменениями в 
социально-культурной и экономической сферах общества формируется новое пони-
мание ценности семьи. Нужно учитывать имеющий место разрыв между возможно-
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стью создания семьи и ее материального обеспечения, расхождения в социальном 
самочувствии, поскольку современные взгляды меняют отношение человека к ду-
ховному познанию и ценности семьи. Поэтому государством реализуются меры по 
популяризацию семейных ценностей. Одним из таких мероприятий является наци-
ональный конкурс «Мерейлі отбасы», который проводится в Казахстане с 2013 г. Он 
направлен на повышение статуса семьи, брака, чувства нравственности, ответствен-
ности за близких людей, родителей и детей.

Изучение трансформации ценностных ориентаций молодежи страны и, соот-
ветственно, реализация системы государственных мероприятий по их формирова-
нию являются гарантией сохранения национального кода. Единство национальных 
целей и основных ценностей составляет смысл человеческой жизни. 

Обсуждение
Результаты проведенного нами анализа данных социологических исследований 

ценностных ориентаций российской и казахстанской молодежи свидетельствуют о 
необходимости продолжения работы по формированию ценностных ориентиров, 
обеспечивающих национальную безопасность на всех уровнях. Здесь большое вни-
мание надо уделить роли средств массовой информации и Интернета.

Также следует отметить, что разрушение традицонных ценностей может приве-
сти к социальному кризису, росту экстремизма и преступности, коррупции, равно-
душию к проблемам в молодежной среде, безынициативности молодежи и потреби-
тельскому отношению к жизни, что способствует деградации молодого поколения. 

Среди ценностей, которые формируют основу государства и объединяют всех 
граждан, обеспечивают их безопасность, большое значение имеют такие ценности, 
как установка на мир и сотрудничество, развитие высоко интеллектуального обще-
ства и высокую духовность, экономическое развитие на основе инноваций в сфере 
производства и управления, историческую целостность, патриотизм, развитие куль-
туры и языка и др. Национальная безопасность – защита жизненно важных интере-
сов, национальных ценностей, привычного образа жизни граждан, общества и го-
сударства от различных внутренних и внешних угроз. Причем «в смысловом «ядре» 
национальной безопасности важную роль играет единство ценностных ориентаций 
всех членов общества, объединяющих их в нечто целое и мобилизующие на противо-
действие силам, стремящимся дестабилизировать ситуацию в стране. Итак, хотелось 
бы подчеркнуть, что ценностные ориентации формируют уклад жизни общества и 
служат основой национальной безопасности» [4]. 

Заключение
Подводя итог, резюмируем, что в российском и казахстанском молодежном со-

обществе сегодня в центре внимания находятся вопросы национальной идентично-
сти, культурно-исторических ценностей, религии, нравственных ценностей, веры. 
В сознании современной молодежи идет борьба двух парадигм: утилитаристско-по-
требительской, где преобладает потребительское и эгоистическое, бездуховное от-
ношение к окружающим, и национальной модели развития. Поэтому особо важно, 
что в модели национального развития должно учитываться отношение молодежи к 
новым формам идеалов с сохранением многовекового духовно-нравственного насле-
дия, генофонда нации и культурно-исторических самобытных традиций. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of sociological studies of the value orientations of Russian and Kazakh youth 
in the context of national security. The modern youth of Russia and Kazakhstan is a generation born and raised during a period 
of significant political, social and economic transformations. As a result, the acceleration of the pace of development of society 
leads to an increase in the role of youth in socio-political, public life. Almost all post-Soviet states are characterized by a crisis of 
spiritual values, so there are points of contact in the value orientations of Kazakh and Russian youth. The analysis of the results 
of sociological studies conducted at the inter-country level showed that family and traditional values are characteristic of the life 
of young people in Russia and Kazakhstan. The study of the value orientations of the youth of the two neighboring countries helps 
to identify their interests and needs in the modern world, which, in turn, affects the proper development of public policy based on 
morality, patriotism, and national identity.
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Для цитирования: Рязанцев С. В., Гарибова Ф. М. Демографическое развитие Ферганской долины как пригранич-
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Аннотация. Цель исследования. Провести анализ демографического развития Ферганской долины и его социаль-
но-экономические последствия. Методология исследования. В ходе исследования использовались статистический и 
аналитический методы. Проанализированы данные Агентства по статистике при Президенте Республики Таджики-
стан, Государственного комитета Республики Узбекистан по статистике и Национального статистического коми-
тета Кыргызской Республики. Результаты исследования. Ферганская долина расположена в регионе Центральная Азия 
с протяженностью около 300 км, и населением порядка 16 миллионов человек (статистика на 2020 год). В долине про-
живает около трети населения Таджикистана и Узбекистана и примерно половина населения Кыргызстана. В среднем 
это более чем 200 человек на 1 квадратный километр, что сопоставимо с самыми густонаселенными районами Индии и 
Китая. Использованные статистические данные и анализ работ в исследовании становятся источником теоретиче-
ских выводов и обеспечивают достоверность полученных результатов. Проведенный анализ показал, что для Ферган-
ской долины характерен высокий естественный прирост населения. Доля сельского населения в регионе составляет 
более 50%, и наблюдается миграция сельского населения в города. Определены численность населения в регионе, его 
этнический состав и миграционные процессы. Для Ферганской долины характерен высокий уровень трудовой миграции 
населения в страны СНГ и в Россию, в частности. Данное исследование позволило определить основные тенденции де-
мографического развития Ферганской долины и их социально-экономические последствия. Перспективы дальнейшего 
исследования проблемы мы видим в более детальном изучении демографического развития Ферганской долины. 

Ключевые слова: население, демографические процессы, миграция, Кыргызстан, Таджикистан, Узбекистан, Фер-
ганская долина. 

Введение
Ферганская долина представляет собой регион, разделенный между тремя ре-

спубликами Центральной Азии, где сосредоточены такие проблемы, как дефицит 
воды и земли, бедность, межэтнические конфликты, безработица, что подрывает 
экономическое и социальное развитие региона. С внешним миром долину соединя-
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ют четыре автомобильные дороги (Фергана – Худжанд, Фергана – Ташкент, Ош – Хо-
рог и Ош – Бишкек) и одна железная дорога (Фергана – Худжанд). 

Ферганская долина состоит из Согдийской области (Таджикистан), Джалал-А-
бадской, Ошской, Баткенской областей (Кыргызстан), Ферганской, Наманганской и 
Андижанской областей (Узбекистан). Все эти области играют важную роль в социаль-
но-экономической жизни своих стран, поскольку в них сосредоточена значительная 
доля населения. Отсюда следует, что большинство водных и земельных конфликтов 
возникает именно здесь, поскольку регион является самой густонаселенной частью 
Центральной Азии. А высокий уровень безработицы приводит к большому оттоку на-
селения на заработки, т. е. вынуждает мигрировать [1]. 

Искусственная демаркация границы в Ферганской долине, завершенная в со-
ветское время, может рассматриваться как одна из основных причин возникновения 
различных конфликтов в регионе, особенно после распада Советского Союза. Кроме 
того, были приостановлены исторически сформировавшиеся культурные, экономи-
ческие и политические связи [2].

Методы и материалы
Теоретической базой исследования демографического развития Ферганской 

долины послужили работы отечественных исследователей и авторов из стран Цен-
тральной Азии, посвященные изучению кризисных явлений на территории Ферган-
ской долины, а также влиянию демографических факторов на формирование кон-
фликтов. Среди авторов особый вклад в изучение данной проблемы внесли Рудов Г. в 
работе «Ферганская долина: причины кризисных явлений и пути их нейтрализации» 
[1], Бояркина О. А. в работе «Основные проблемы государств Ферганской долины» [2], 
Олимова С. в работе «Конфликты на границах в Ферганской долине: новые причины, 
новые участники» [3]. Несколько подробнее остановимся на работе Мирзоева С.  З. 
«Ситуация в Ферганской долине и ее влияние на стабильность и безопасность в Цен-
тральной Азии» [4], в которой предпринят анализ причин проблемы делимитации 
государственных границ в Ферганской долине, повлиявших на военное наступление 
Таджикистана на Киргизию и начало боевых действий. Как известно, Ферганская 
долина является одним из ключевых центров конфликтности, влияющих на регио-
нальную стабильность и безопасность. Автор рассматривает факторы, приводящие 
к региональной дестабилизации. Также касается проблемы водных ресурсов в реги-
оне. В заключение им делается вывод о том, что в новых условиях в данном регионе 
лишь временно можно обойтись без военного вмешательства. 

Информационной основой данного исследования стали источники вторичной 
информации, т. е. опубликованные материалы государственной статистики Респу-
блики Таджикистан, Республики Узбекистан и Кыргызской Республики за период с 
2010 по 2021 гг. 

На основе анализа статистических материалов авторы статьи показали особен-
ности демографической ситуации в Ферганской долине. Проведенный анализ позво-
лил осуществить обобщение полученного материала и сделать выводы о демографи-
ческом развитии региона. 
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Результаты
Ферганская долина представляет собой географический и этнокультурный ре-

гион, в котором проживает около 21,6% населения Центральной Азии. В кыргызской 
части (Баткенская, Джалал-Абадская, Ошская области и город Ош) на 40,3% площади 
живет 53% населения Кыргызстана, в таджикистанской части (Согдийская область) 
на 17,8% площади размещено около 29,1% населения Таджикистана, в узбекистан-
ской части долины (Андижанская, Наманганская, Ферганская области) на 4,2% пло-
щади страны проживает 28,6% населения Узбекистана. Средняя плотность населе-
ния в Ферганской долине – около 200 человек на кв. км, а максимальная плотность 
отмечается в Андижанской области – 727 человек и в городе Ош – 1717 человек на 1 кв. 
км. В сельских населенных пунктах проживают 55,6% жителей Ферганской долины 
(табл. 1)1.

В связи с вышеизложенным в регионе отмечается крайний дефицит земли: на 1 
человека приходится только 0,1 га земли. В условиях сложных климатических усло-
вий и дефицита воды это затрудняет ведение сельского хозяйства, делает социаль-
но-экономические условия жизни населения достаточно непростыми. В регионе от-
мечается высокий уровень безработицы. Например, в таджикской части Ферганской 
долины 27% населения старше 18 лет являются безработными, несколько ниже безра-
ботица в киргизской и узбекской частях. Высок уровень безработицы среди женщин 
и молодежи (60% безработных – женщины, 58% – молодежь)2. Перенаселенность и 
безработица становятся важными факторами риска для социально-экономической и 
политической стабильности в Ферганской долине.

В связи с высокими показателями рождаемости в Ферганской долине (даже не-
смотря на относительно высокие показатели смертности) отмечается значительный 
естественный прирост населения. Например, в кыргызской части региона в 2019 г. 
при рождаемости 96,7 тыс. человек умерли только 15,6 тыс. человек, в результате есте-
ственный прирост составил 81,1 тыс. человек. Несмотря на миграционный отток в 5,3 
тыс. человек, общий прирост населения в кыргызской части Ферганской долины был 
75,8 тыс. человек. 

В странах Центральной Азии в целом, а также в регионе Ферганской долины 
сохраняется высокая рождаемость, поскольку общества находятся на этапе незавер-
шенного демографического перехода. По данным ЮНФПА, суммарный коэффици-
ент рождаемости в 2020 году в Узбекистане составлял 2,4 детей на 1 женщину репро-
дуктивного возраста (15–49 лет), в Кыргызстане – 2,9, в Таджикистане – 3,5 детей. 
Согласно данным национальной статистики, в Кыргызстане в 2019 г. показатель рож-
даемость составлял 3,33 ребенка на одну женщину репродуктивного возраста, при-
чем в городской местности был выше, чем в селах (3,61 и 3,23 ребенка соответственно).

1	 Безграничные	земли.	Как	три	страны	делят	Ферганскую	долину.	URL:	https://www.bbc.com/
russian/extra/gy5cq6iw4c/borderless-lands-russian	(дата	обращения:	28.02.2022).

2	 Данков	 А.	 Ферганская	 долина:	 проблемы	 обеспечения	 экономической	 стабильности	 //	
Центральная	Азия	и	Кавказ.	2007.	№	2	(50).	2007. С.	134–135.
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Таблица 1. 
Демографические показатели регионов Ферганской долины3456

Table1. 
Demographic indicators of the regions of the Ferghana Valley

Площадь, 
кв. км /
Area, sq. 

km

Население, 
человек /

Population, 
people

Плотность населе-
ния, число жителей 

на 1 кв. км / 
Population 

density, number of 
inhabitants per 1 sq. 

km. km

Численность 
городского 
населения / 

Urban 
population

Численность 
сельского 

населения, 
человек / 

Rural 
population, 

people

Доля 
сельского 

населения, 
% / 

Share of rural 
population, 

%
Страны Центральной 
Азии, в том числе: / 
Central Asian countries, 
including 

3 948 002 74 300 000 1,9 35 664 000 38 636 000 52,0

Кыргызстан / Kyrgyzstan 198 500 6 523 529 81,5 2 231 000 4 292 500 65,8
Таджикистан / Tajikistan 143 100 9 313 800 65,9
Узбекистан / Uzbekistan 447 400 34 558 900 75,5 17 487 500 17 071400 49,4
Ферганская долина, в 
том числе: / 
Ferghana Valley, 
including: 

124 427 16 039 499 200,3 7 123 600 8 915 900 55,6

Кыргызстан / Kyrgyzstan 80 077 3 456 699 43,2 784 100 2 672 600 77,3
Баткенская область / 
Batken region 16 995 537 365 31,6 127 200 410 100 76,3

Джалал-Абадская об-
ласть / Jalal-Abad region 33 700 1 238 750 36,8 268 400 970 400 78,3

г. Ош / Osh city 182 312 530 1717,2 283 300 29 200 9,3
Ошская область / Osh 
region 29 200 1 368 054 46,9 105 200 1 262 900 92,3

Таджикистан / Tajikistan 25 400 2 707 300 106,6 668 700 2 038 600 75,3
Согдийская область / 
Sughd region 25 400 2 707 300 107,4 668 700 2 038 600 75,3

Узбекистан / Uzbekistan 18 950 9 875 500 521,1 5 670 800 4 204 700 42,6
Андижанская область / 
Andijan region 4 250 3 188 200 727,4 1 665 900 1 522 300 47,7

Наманганская область / 
Namangan region 7 900 2 867 400 377,8 1 852 900 1 014 500 35,4

Ферганская область / 
Fergana region 6 800 3 819 900 555,0 2 152 000 1 667 900 43,7

Примечание: данные по Центральной Азии приводятся на основе данных  
ЮНФПА на 2020 г.; данные по Кыргызстану и Таджикистану приводятся на 01.01.2020 
г., данные по Узбекистану приводятся на 01.01.2021 г. 

3 United	Nation	Population	Found.	World	Population	Dashboard.	2020.	URL:	https://www.unfpa.
org/data/world-population-dashboard.

4	 Демографический	ежегодник	Кыргызской	Республики	2015–2019	гг.	Бишкек:	Национальный	
статистический	 комитет	 Кыргызской	 Республики.	 2020.	 URL:	 http://www.stat.kg/ru/publications/
demograficheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/.

5	 Республика	Таджикистан	и	регионы.	Статистический	сборник.	–	Душанбе:	Агентство	по	
статистике	при	Президенте	Республики	Таджикистан,	2020.	–	122	с.	URL:	https://www.stat.tj/ru.

6	 Основные	демографические	показатели.	–	Ташкент:	Государственный	комитет	Республики	
Узбекистан	по	статистике,	2021.	URL:	https://stat.uz/ru/ofitsialnaya-statistika/demography.
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Статистика по рождаемости в районах и населенных пунктах Ферганской до-
лины доступна только по Узбекистану. Данные представлены по общему коэффи-
циенту рождаемости. Эти данные свидетельствуют о том, что уровень рождаемости 
на порядок выше в Наманганской и Андижанской областях, в Ферганской области 
он несколько меньше, а в отдельные годы отмечался на уровне страны. Данные на-
циональной статистики, в отличие от данных ЮНФПА, показывают более высокую 
рождаемость в регионе Ферганской долины. В 2020 году максимальный уровень 
рождаемости был зафиксирован в городе Намангане – 29,6 рождений на 1000 насе-
ления (табл. 1). Также в пределах Андижанской области максимальные показатели 
рождаемости в городе Андижане (26,1), Алтынкульском (26,8), Андижанском (26,5), 
Избасканском (26,2), Асакинском (26,4), Шахриханском (26,7), Пахтаабадском (26,8), 
Ходжаабадском (26,6) районах. В Наманганской области максимальные показатели 
рождаемости отмечались в Касансайском (26,4), Туракурганском (26,7), Уйчинском 
(27,8) районах. В Ферганской области – в Куштепинском (27,1), Багдадском (26,3), Бу-
вайдинском (26,4), Ташлакском (26,3), Дангаринском (27,5), Фуркатском (26,3) райо-
нах7.

Ферганская долина – самый густонаселенный и этнически сложный регион на 
постсоветском пространстве. Основную долю населения данного небогатого региона 
составляет безработная молодежь, которая не имеет перспективы трудоустроиться. 
Как следствие, этот фактор – почва для роста преступности и радикализма. Поделен-
ные между Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном горные хребты и равни-
ны иногда сравнивают с лоскутным одеялом или шахматной доской. Представители 
разных национальностей или даже граждане разных стран живут на соседних ули-
цах. Договориться о границах не удается десятилетиями, а распределение дефицит-
ных ресурсов приводит к конфликтам. Жизнь в регионе сопряжена с опасностью 
– как со стороны соседей, так и пограничников. Причем у жителей «приграничья» 
больше общего, чем различий: во всех трех странах села географически отдалены от 
столиц и основной экономической деятельности. Их жители более религиозны и 
консервативны. Они, как правило, говорят на нескольких языках и в основном зани-
маются сельским хозяйством и животноводством [3]. 

Вплоть до начала XX века Ферганскую долину населяло множество народностей 
и племен, часть из которых вела оседлый образ жизни и занималась сельским хозяй-
ством, а часть – полукочевой и занималась животноводством, обитая как в долине 
(на зимних пастбищах), так и в высокогорье (на летних). Ферганская долина пред-
ставляет собой эллипс, который находится между горными хребтами Кыргызстана, 
Узбекистана и Таджикистана [4].

Все жители региона совместно использовали воду и пастбища, свободно пере-
мещались, говорили на тюркских (киргизский, казахский, узбекский) языках и на 
фарси (таджикском), соседствовали, дружили и торговали друг с другом. Основные 
этнические группы – кыргызы, узбеки и таджики, остальные национальности пред-
ставлены более 50 этническими меньшинствами (уйгуры – 0,5 млн, татары – 0,4 млн, 
русские – 0,3 млн, казахи, корейцы, яхиа и др.) Среди исповедуемых религий иудаи-
зм, христианство и ислам.

7	 Демографический	 ежегодник	 Кыргызской	 Республики	 2015–2019	 гг.	 –	 Бишкек:	
Национальный	статистический	комитет	Кыргызской	Республики,	2020.	URL:	http://www.stat.kg/ru/
publications/demograficheskij-ezhegodnik-kyrgyzskoj-respubliki/.
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В настоящее время в Центральной Азии происходит активный рост крупных 
городов, в том числе и в районе Ферганской долины, благодаря трем компонентам. 
Первый компонент – рост численности населения за счет высокой рождаемости. Вто-
рой компонент – аграрное перенаселение. В Ферганской долине фактически достиг-
нут минимальный предел площади плодородных земель на одного человека. Значи-
тельная часть жителей фактически выталкивается из сельской местности в города. 
Третий компонент – города как центры притяжения, как экономические центры и 
более развитые рынки труда. По примерным оценкам в Центральной Азии на горо-
да приходится 20–30% ВВП. В результате многие сельские жители, проживающие в 
Ферганской долине, вовлекаются в миграцию и устремляются в города [5]. Например, 
население города Ош в Кыргызстане с 2016 года по 2020 год увеличилось с 275,7 до 
312,5 тыс. человек8. 

В города Ферганской долины отмечается приток населения из сельской мест-
ности. Например, статистические данные по Кыргызстану показывают, что числен-
ность внутриобластных мигрантов увеличилась с 2015 до 2019 годы с 9,5 до 16,6 тыс. 
человек. Также от 30,8 до 41,5 тыс. мигрантов переехали между областями Кыргызста-
на. В обоих случаях речь идет о зарегистрированных мигрантах, которые переехали 
из сельской местности в города9.

Главным образом внутренние мигранты расселяются в пригородах (так назы-
ваемый «саманный пояс» – стихийно застроенные микрорайоны). Из-за недостатка 
образования и профессиональных навыков мигранты, переезжающие из сельской 
местности, не могут найти хорошо оплачиваемую работу и полноценно адаптиро-
ваться в мегаполисе. Плюс ко всему в крупных городах Центральной Азии ограниче-
на прописка (мигрантам нельзя зарегистрироваться без владельца жилья или нали-
чия собственной жилой площади), поэтому многие мигранты из сельской местности 
оседают в пригородных районах. Жесткие ограничения на прописку (регистрацию) 
не останавливают фактический рост городов. По экспертным оценкам, население 
городов Центральной Азии за счет неучтенных внутренних мигрантов может быть 
выше на 25–30% [6].

В Ферганской долине центром притяжения мигрантов стал город Ош, миграци-
онный прирост в котором в 2019 году составил 2,2 тыс. человек. 

Как известно, имеются как плюсы, так и минусы миграции. Например, поступа-
ющие денежные переводы, посредством которых решаются социальные проблемы 
домохозяйств, улучшаются условия их жизни, выступают плюсом миграции. Но вме-
сте с тем, отток населения, выступает минусом, что сказывается на демографической 
обстановке региона. 

Особенностью Ферганской долины являются эксклавы, сформировавшиеся в 
результате распада СССР и представляющие собой районы компактного прожива-
ния отдельных этнических групп населения, принадлежащие одному государству, но 
окруженные со всех сторон территорией другого государства. В современных усло-
виях это накладывает отпечаток не только на социально-экономические отношения, 
ведение хозяйства, но и на передвижение (миграцию) населения. Шахимарданский 
эксклав входит в состав Ферганского района Ферганской области Узбекистана, на-

8	 Женщины	и	мужчины	Кыргызской	Республики:	2016–2020.	Национальный	статистический	
комитет	Кыргызской	Республики.	–	Бишкек,	2021	–	307	с.	

9	 Долина	проблем	–	Фергана.	Диалог:	Таджикистан	и	мир.	URL:	https://www.dialog.tj/news/
dolina-problem-fergana	(дата	обращения:	21.02.22).
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ходится на территории Кыргызстана (эксклав окружает Кадамжайский район Бат-
кенской области). Занимает площадь 90 кв. км, до территории Узбекистана – 20 км. 
Население эксклава составляет около 6 тыс. человек, в том числе 91% узбеки и 9% кир-
гизы10. 

Ключевые проблемы эксклава связаны с быстрым ростом населения, распро-
странением бедности, проблемами межнациональных отношений. Последние со-
глашения между странами устранили некоторые разногласия, позволив жителям 
обеих стран посещать эксклав на срок не более двух месяцев без виз с целью поддер-
жать туризм в районе озера Курбанкуль [7].

Внутри Баткенской области Кыргызстана находится Сохский район, который 
принадлежит Узбекистану. Сохский эксклав занимает площадь 352 кв. км, в котором 
расположены 19 населенных пунктов. Для переезда сюда из Узбекистана нужно про-
ехать около 20 км по территории Кыргызстана11. Здесь проживает около 80 тыс. че-
ловек, в том числе 66% – в городах и 34% – в сельской местности. Этнический состав 
эксклава представлен на 99% таджиками, 0,7% киргизами, 0,1% узбеками. Большин-
ство населения – граждане Узбекистана. Таджикское население состоит из местных 
жителей и переселившихся из других районов Центральной Азии (Самарканд, Ход-
жент, Самгара). Многие жители владеют тремя языками: таджикским, узбекским, 
русским. Сохский эксклав является местом постоянных бытовых конфликтов меж-
ду таджиками (гражданами Узбекистана) и кыргызами (гражданами Кыргызстана). 
Причинами конфликтов являются рост населения и усиливающаяся конкуренция за 
пастбища и воду в сельскохозяйственном регионе. Например, киргизы ограничива-
ли доступ жителей Соха к выпасу скота на территории Кыргызстана; в свою очередь, 
жители Соха нападали на автомобили киргизов, проходившие через анклав12. Также 
периодически возникают конфликты между пограничниками Узбекистана и Кыргы-
зстана, которые усложняют жизнь и ограничивают мобильность местных жителей. 
Остро стоит вопрос открытия дороги Сох – Риштан, которая может связать терри-
торию анклава с Узбекистаном и таким образом увеличить мобильность населения 
эксклава [8].

Выводы
Ферганская долина, представляющая собой сложный в этническом и культурном 

отношении регион, разделенный между тремя центральноазиатскими республи-
ками Кыргызстаном, Таджикистаном и Узбекистаном, столкнулась с целым рядом 
проблем, начиная от межэтнической напряженности и заканчивая пограничными 
вторжениями; от осложнений, связанных с безопасностью, до ряда социально-эко-
номических трудностей последних лет. 

Ферганская долина – самый густонаселенный район Центральной Азии. Вы-
сокая плотность населения увеличивает риск исчерпания природных ресурсов и, 
следовательно, конкуренции и даже конфликтов за контроль над ними. Сельская 
перенаселенность и все более молодое население подвергают весь регион демогра-

10	 Шерали	 Ризоен.	 Границы	 Феганской	 долины	 –	 как	 предотвратить	 трагедию?	
Информационно-аналитический	Центр	МГУ.	URL:	https://ia-centr.ru/publications/granitsy-ferganskoy-
doliny-kak-predotvratit-tragediyu/	(дата	обращения:	12.03.2022).

11	 Вальсамаки	А.	Большие	проблемы	маленького	анклава	Сох	//	Радио	Азаттык.	21.01.2013.	
URL:	https://rus.azattyq.org/a/sokh-enclave-tension-between-kyrgyzstan-and-uzbekistan/24878950.html.

12	 Наджибулла	 Ф.	 Узбекский	 анклав	 Сох	 в	 Кыргызстане,	 населенный	 таджиками	 //	 Радио	
Азаттык.	14.06.2010.	URL:	https://rus.azattyq.org/a/Sokh/2068831.html.
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фическому давлению. Ситуация усугубляется отсутствием рабочих мест и возможно-
стей в целом. 13.

В Ферганской долине проживает более 16 миллионова человек (данные на 2020 
год), из которых 22% приходится на Кыргызстан, 17% – на Таджикистан и 61% – на 
долю Узбекистана. Численность городского населения составляет 7 123 тыс. человек, 
где наибольшая доля приходится на Узбекистан – 79%. Сельское население долины 
составляет 8 915 тыс. человек, где 30% приходится на Кыргызстан, 22,8% – Таджики-
стан и 47% – на долю Узбекистана, соответственно. 

Учитывая важность сельского хозяйства для всей Ферганской долины, природ-
ные ресурсы, такие как земля и вода, исторически были одними из наиболее важных 
факторов развития региона.  Следовательно, численность населения, зависящая от 
этих ресурсов, является ключевым вопросом политической безопасности и окружа-
ющей среды. 

В определении государственных границ мировая практика выработала несколь-
ко случаев, которые страны Ферганской долины могут использовать в качестве при-
мера для урегулирования ситуации по данному вопросу. Кооперация стран региона 
может значительно усилить приграничное сотрудничество и свести конфликты к ми-
нимуму. 

В условиях пандемии COVID-19 особенно важна кооперация стран региона, что 
может способствовать снижению конфликтных ситуаций. Есть также необходимость 
в диалоге экспертов и исследователей стран региона, в том числе потребность в пу-
бликации совместных работ по актуальным проблемам Ферганской долины. Кроме 
того, по мнению ряда экспертов, существует необходимость в разработке новых под-
ходов к урегулированию приграничного вопроса.
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Abstract. The aim of the study – to analyze the demographic development of the Ferghana Valley and the socio-economic 
consequences. The methodology of the study. The study used statistical and analytical methods. The data of the Agency on Sta-
tistics under the President of the Republic of Tajikistan, the State Committee of the Republic of Uzbekistan on Statistics and the 
National Statistical Committee of the Kyrgyz Republic were analyzed. Research result. The Ferghana Valley is located in the Central 
Asia region with a length of about 300 km, where about 16 million people live in 2020. About a third of the population of Tajikistan 
and Uzbekistan and about half of the population of Kyrgyzstan live in the valley. On average, this is more than 200 people per 1 
square kilometer, which is comparable to the most densely populated areas of India and China. In general, the statistical data 
used and the analysis of the work in the study become a source of theoretical conclusions and ensure the reliability of the results 
obtained. The analysis showed that the Ferghana Valley is characterized by a high natural population growth. The share of the 
rural population in the region is more than 50% and there is a migration of the rural population to the cities. The population in 
the region, the ethnic composition of the population and migration processes are determined. The Fergana Valley is characterized 
by a high level of labor migration to the CIS countries and Russia. This study made it possible to determine the main trends in the 
demographic development of the Fergana Valley and their socio-economic consequences. We see prospects for further research of 
the problem in a more detailed study of the demographic development of the Ferghana Valley.
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Аннотация. Одной из характерных особенностей современной социально-демографической ситуации в мире яв-
ляется увеличение числа кросс-культурных браков, заключенных между мужчиной и женщиной, принадлежащими к раз-
ным социокультурным слоям общества, имеющим свои культурные особенности и системы ценностей. Официальной 
статистики кросс-культурных браков в России в открытом доступе нет, что актуализирует проведение специаль-
ных социологических исследований. Выводы статьи основаны на результатах пилотажного социологического опроса, 
проведенного методом анкетирования 153 респондентов из России (г. Москва) и Ирана (г. Тегеран) в возрасте от 18 до 
60 лет, состоящих в кросс-культурных браках, а также имеющих в своем окружении семьи, основанные на кросс-куль-
турном браке или находящиеся в межэтнической, межконфессиональной среде (вследствие образовательной или про-
фессиональной деятельности). Исследование выявило наличие различных представлений о модели семьи и брака как 
для Ирана, так и для современной России. Полученные результаты могут быть использованы для разработки страте-
гий развития социокультурного взаимодействия обеих стран, в системе государственного управления, в рамках уси-
лий, направленных на оказание поддержки кросс-культурным семьям в процессе адаптации и ознакомления с нормами, 
традициями новой культуры для супруга.

Ключевые слова: кросс-культурные браки, феномен кросс-культурных браков, институт семьи, российско-иран-
ские браки, проблемы взаимодействия разных культур, межкультурные взаимодействия.

Введение
Необходимость выявления основных тенденций и факторов формирования 

института кросс-культурных браков обоснована осознанием значимости семьи как 
наиболее устойчивого социального института, представляющего важнейший эле-
мент общественного развития. Современные процессы трансформации семьи при-
обретают особую роль в условиях глобальных культурных изменений. Изучение 
тенденций развития и образования кросс-культурных семей позволяет выявить ряд 
общих и особенных черт в происходящих процессах глобального смешения и взаим-
ного влияния различных культурных традиций.
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В условиях, когда, с одной стороны, во всем мире идут процессы глобализации и 
укрепления кросс-культурных связей, а с другой, остро стоит вопрос межэтнической 
напряженности и межнациональных конфликтов, к проблеме взаимоотношений 
между народами обращены многие науки, прежде всего, социология, инструмента-
рий которой позволяет ответить на множество вопросов, включая мотивы и послед-
ствия того или иного поведения индивида, семьи, группы, общности. В этой связи 
проведенное эмпирическое исследование, направленное на выявление факторов 
формирования института кросс-культурных браков в России и Иране, представля-
ется весьма актуальным. В открытом доступе официальные статистические данные, 
характеризующие кросс-культурные браки, отсутствуют (Росстат специальных выбо-
рочных обследований не проводит, переписи дают довольно скудную информацию 
в данной области). Специализированные социологические обследования в целях 
выявления факторов формирования института кросс-культурных браков в России и 
Иране (с единой методологией, задачами, что позволяет осуществлять сравнение и 
сопоставление полученных в обеих странах данных) ранее не проводились, что опре-
деляет новизну исследования. 

Цель работы – выявление масштабов и отношения к кросс-культурным бракам в 
России и Иране и формирование рекомендаций по государственной политике, направ-
ленной на их поддержку, а также подготовка предложений по методике дальнейше-
го исследования. Гипотеза исследования заключалась в том, что, несмотря на наличие 
различных моделей поведения в России и Иране в сфере формирования и отношения 
к феномену кросс-культурных браков, среди городского населения с высоким уровнем 
образования наблюдается близость стратегии поведения. Проводимая государством по-
литика может помочь решить ряд проблем, с которыми сталкиваются супруги при всту-
плении в кросс-культурный брак.

Объектом исследования, проведенного в 2021 г., выступали представители различ-
ных возрастных групп, городские жители России и Ирана в возрасте от 18 до 60 лет, со-
стоящие в кросс-культурных браках; имеющие в своем окружении семьи, основанные на 
кросскультурном браке или находящиеся в межэтнической, межконфессиональной сре-
де (в силу образовательной или профессиональной деятельности). В ходе исследования 
были опрошены 153 человека, в том числе 105 иранцев и 48 россиян, жители крупных 
городов (Москва, Тегеран). 

Среди иранских респондентов были 61% женщин и 39% мужчин, для российских 
– характерен значительный перевес женщин – 44 человека из 48. Средний возраст 
респондентов составил в Иране 23,9 года, в России – 34,1 года. Это статистически зна-
чимая разница, которая, безусловно, в ряде случаев сыграла свою роль в различиях в 
ответах. 

Для респондентов характерен высокий уровень образования: среди иранских 
респондентов 91% имеют высшее образование, 9% – послевузовское. 39 россиян полу-
чили высшее образование. Значительная часть иранских респондентов продолжает 
обучение либо трудится в сфере образования (43%). Среди российских респондентов 
большая часть также трудится в сфере образования (19 человек) или государственном 
управлении (10 человек). 

Среди иранских респондентов лишь четвертая часть (24%) относит себя к веру-
ющим людям (приверженцы ислама), 31% – нет, остальные затруднились с ответом. 
Среди россиян тоже встречаются люди, по-разному относящиеся к религии: 30 чело-
век считают себя верующими, в том числе 23 – сторонники православия. 
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Таким образом, нетрудно заметить, что совокупность респондентов представля-
ет взгляды городских жителей Ирана и России с высоким уровнем образования (при-
чем более чем у половины респондентов родители также имеют высшее образова-
ние), в значительной степени толерантно относящихся к религии, довольно молодых 
возрастов.

Незначительная совокупность опрошенных на территории России не позволяет 
корректно использовать, в том числе для сравнительного анализа, частотные распре-
деления. Однако в ряде случаев авторы все же сочли возможным приводить данные о 
численности лиц, выбравших тот или иной вариант ответа.

Кросс-культурные браки как объект исследования
Уникальная самобытность кросс-культурных браков связана с их объединяю-

щей ролью в реализации современной модели семейно-брачных отношений. При 
формировании кросс-культурного брака на партнеров влияют два, казалось бы, раз-
нонаправленных фактора: это интерес к другой культуре, готовность в определенной 
мере разделить ее нормы, с одной стороны, и желание сохранить традиции своей 
культуры, с другой. Кросс-культурные браки можно рассматривать как сочетание, 
объединение отличных друг от друга культурно-религиозных моделей семьи [1].

Вопросам определения феномена «кросс-культурного брака» как типа брака, в 
котором партнеры имеют разную национальность, культурное происхождение или 
религию, свои особенности системы ценностей, посвящены работы Салливана С. и 
Коттона Р. [2]. Адаптация и изучение второй культуры формирует новые социальные 
навыки [3]. Это доказывает важность кросс-культурного брака, который показывает 
наличие взаимодействия между этническими группами, что означает, что эти груп-
пы принимают друг друга как равные в обществе [4].

По данным российских исследований, основным мотивом создания кросс-куль-
турных браков выступает «любовь – самое глубокое эмоциональное влечение, силь-
ное сердечное чувство» [5]. Тем не менее, различия в верованиях, традициях, обычаях 
и ценностях могут привести к таким проблемам в кросс-культурных браках, как язы-
ковые барьеры, культурные конфликты, сложности в воспитании детей [6; 7; 8]. 

Принятие брака, заключенного между представителями различных культур, об-
ществом и близким окружением зависит от многих факторов, таких как возраст, пол, 
экономический статус, образование и т. д. Исследования показывают, что молодое 
население более позитивно относится к межрасовым и межкультурным отношени-
ям, чем старшее население [9]. При этом мужчины более склонны к межкультурным 
отношениям с последующим заключением брака [10; 11; 12]. 

Особого внимания заслуживает проблема, связанная с самоопределением ре-
бенка в кросс-культурной семье с православно-мусульманской культурно-религи-
озной моделью брачно-семейных отношений. Жизнеспособность православно-му-
сульманской культурно-религиозной модели брачно-семейных отношений зависит 
напрямую от мотива создания такой кросс-культурной семьи [13]. Религиозные раз-
личия и стереотипы сильно влияют на отношение женщин к кросс-культурным бра-
кам. Еще один важный фактор, влияющий на отношение к кросс-культурному браку, 
это уровень образования, который имеет положительную корреляцию с одобре-
нием такого брака [14]. Люди с высшим образованием чаще склонны к одобрению 
кросс-культурных браков, доля таких браков выше среди людей с высшим образова-
нием [15]. 
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Развитие российско-иранских межкультурных связей обуславливает интерес к 
феномену российско-иранских кросс-культурных браков. Вопросам кризиса и про-
блемам современного института иранской семьи посвящены работы Р. Шарипова 
[16]. В них анализируются взаимоотношения супругов в иранских семьях, преиму-
щественно сделан акцент на описании положения женщины в иранской семье. В 
последние годы появились работы, посвященные вопросам кросс-культурной толе-
рантности и интолерантности. Взаимоотношения между двумя разными культурны-
ми традициями, российской и иранской, также являются предметом изучения уче-
ными [15]. 

Исследования демонстрируют, что иранцы проявляют гибкость с точки зрения 
принятия культуры страны, в которой они живут. Например, в исследовании, про-
веденном Джалали в 2005 г., показано, что иранцы, с одной стороны, сохраняют пер-
сидские ценности и поведение, но они также глубоко принимают западную культуру 
страны, в которой живут [18]. Так, иранцы, проживающие в Соединенных Штатах 
Америки, указали на то, что воспитывают своих детей на основе иранских традиций 
и культур, но в то же время верят в важность интеграции своих детей в американское 
общество и открыты для их брака с людьми другой национальности [19]. Межкуль-
турные браки ирано-американских женщин с европейско-американскими мужчи-
нами иллюстрируют, что успешность брака является результатом схожих ценностей 
и убеждений, уважения и понимания супругов [20].

Вступая в кросс-культурный брак, люди сталкиваются и с законодательными 
коллизиями и трудностями его официального оформления. Исследования доказыва-
ют, что закрепленные в законе постулаты мусульманского права оказывают влияние 
на все сферы жизни иранского общества, включая брачно-семейные отношения [21; 
22]. Дискуссии, основанные на нормах иранского законодательства о кросс-культур-
ном браке – о гражданстве и вероисповедании супругов-иностранцев, возможно-
сти сохранения своего предыдущего гражданства и религии, обязательности смены 
гражданства (что в значительной степени связано и с законами, и с правилами как в 
странах регистрации брака, так и в стране происхождения супругов) – нашли отра-
жение и в научной литературе [23]. 

Проблемы кросс-культурных браков занимают значительное место в проблем-
ном поле исследований современной семьи и брака. Исследователи из разных стран 
обращают внимание на проблемы формирования и функционирования семьи, в ос-
нове которой лежит брак между представителями различных культур. Степень раз-
личий в культуре и традициях зачастую выступает фактором риска для благополучия 
такой семьи, провоцирует внутри- и внесемейные конфликты. Однако ощущается 
недостаток эмпирических исследований, отражающих весь спектр мнений предста-
вителей различных государств, в частности, России и Ирана, позволяющих провести 
сравнительный анализ отношений к кросс-культурным бракам, выявить факторы, 
определяющие специфику отношений, определить перспективы государственной 
политики по поддержке института брака в кросс-культурной среде. 

Отношение к кросс-культурным бракам
Программа нашего исследования содержала вопросы, касающиеся отношения 

опрашиваемых, общества в целом к кросс-культурным бракам как к социальному яв-
лению, а также блок вопросов, позволяющих выяснить отношение близкого окруже-
ния к личному опыту респондентов, вступивших в кросс-культурный брак. 
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Отношение к межэтническим бракам во многом определяется отношением в 
обществе к другим культурам, этническим группам; распространенностью ксенофо-
бии. Отметим, что при обсуждении людей других национальностей и культур среди 
иранцев преобладает положительное отношение к ним. Так, 22% респондентов зая-
вили, что с симпатией и радостью общаются с такими людьми, а 53% сообщили о по-
ложительном отношении в целом к таким людям. Лишь каждый десятый опрошен-
ный говорил о своем негативном отношении к представителям других этнических 
групп.

Среди российских респондентов не оказалось тех, кто заявил бы о своем катего-
рически отрицательном или негативном отношении к иным этническим группам. 
28 человек (из 48 опрошенных) дали ответ «с симпатией, с удовольствием с ними об-
щаюсь». Возможно, данные ответы говорят о большей толерантности россиян. Одна-
ко стоит отметить, что задаваемый вопрос относился к категории сензитивных, что 
могло повлиять на распределение ответов.

Кросс-культурные браки нередко распространены, особенно в российском об-
ществе. Лишь 4 россиянина из 48 и 27% иранцев ответили, что в их окружении нет 
знакомых, состоящих в межэтнических браках. Примерно 60% опрошенных из Ира-
на и 31 респондент из России отметили, что среди их друзей, знакомых, соседей есть 
люди, состоящие в межэтнических браках; 5 % иранцев дали ответ, что сами состоят 
(состояли) в межэтническом браке (табл. 1).

Таблица 1.
Распределение ответов респондентов из Ирана на вопрос: «Есть ли среди Ваших 

друзей, знакомых, соседей те, кто состоит в межэтнических браках?», %
Table 1.

Distribution of respondents among friends, acquaintances, neighbors who have people 
who are in interethnic marriages, %
Вариант ответа Доля, % (чел.)

я сам(а) состою /состоял(а) ранее в межэтническом браке 5 (5)
да, несколько 19 (20)
да, есть такая семья 40 (42)
нет, в моем окружении нет таких семей 27 (28)
затрудняюсь ответить 9 (10)
Итого 100 (105)

Источник: составлено авторами

Всем респондентам, участвовавшим в опросе, задавался вопрос об их отноше-
нии к межнациональным бракам. Большинство опрошенных иранцев заявили о том, 
что положительно относятся к межэтническим, межнациональным бракам (табл. 2).
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Таблица 2.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «Насколько Вы одобряете меж-

национальные, межэтнические браки?» (в % от общего числа опрошенных в Иране) 
Table 2.

Distribution of respondents’ responses on how much they approve of interethnic, 
interethnic marriages (in % of the total number of respondents in Iran)

Варианты ответа Доля, % (чел.)
категорически против такого опыта 3 (3)
в целом не одобряю такой практики 4 (4)
в целом одобряю такой опыт 40 (42)
полностью поддерживаю такую практику организации семейной 
жизни 29 (31)

зависит от того, каких национальностей будущие супруги 24 (25)
Итого 100 (105)

Источник: составлено авторами

По результатам опроса видно, что 40% иранских респондентов в целом одобряют 
такой опыт организации семейной жизни. 29% полностью поддерживают подобную 
практику организации семейной жизни. 24% отмечают, что их отношение к меж-
национальным бракам «зависит от того, каких национальностей будущие супруги». 
Большая часть опрошенных россиян также положительно относится к межнацио-
нальным бракам: 29 респондентов из 48 дали ответы «в целом одобряю такой опыт» и 
«полностью поддерживаю такую практику организации семейной жизни». 

Помимо вопроса общего плана об отношении к межнациональным бракам как 
социальному явлению, ряд вопросов программы исследования был нацелен на выяв-
ление стратегии респондентов в случае необходимости принятия решения непосред-
ственно в отношении своей брачной карьеры – готовности на определенные шаги, 
затрагивающие их систему ценностей. Отвечая на вопрос: «Могли ли Вы вступить в 
брак с представителем другого вероисповедания?» – более половины опрошенных 
жителей Ирана ответили на данный вопрос утвердительно (68% опрошенных). Рос-
сияне также преимущественно готовы к браку с человеком другого вероисповедания 
(24 человека). Однако пятая часть респондентов из Ирана (20%) и 14 россиян затруд-
нились с ответом, не имея пока четкого мнения по этому вопросу. 

Большая часть опрошенных (57% иранцев и 22 жителя России) не готова сме-
нить религию ради вступления в брак. Людей останавливают разные обстоятельства 
(как серьезное отношение к вере, неготовность от нее отказаться, так и, напротив, 
отсутствие приверженности религиозным ценностям вообще). В целом все же мож-
но сказать, что вопрос веры достаточно серьезен для значительной части иранцев и 
россиян. Кроме того, в Иране и исламе смена религии сильно осуждается: смена ве-
роисповедания при вступлении в брак может иметь серьезные последствия для иран-
ских граждан, привести к разрыву отношений с семьей, затруднить проживание на 
родине.

Переезд в другую страну ради любимого человека допустим для большей части 
респондентов: с этим согласны 64% опрошенных из Ирана и 29 россиян. Еще 25% 
иранцев и 13 россиян ответили, что могут принять решение о переезде при наличии 
определенных условий, т. е. в целом не исключают для себя такой возможности. Сме-
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на места жительства является для респондентов более простым шагом, чем смена 
веры.

Для выявления факторов, которые влияют на создание кросс-культурного бра-
ка, респондентам был задан вопрос о том, влияет ли, по их мнению, на образование 
межэтнической семьи финансовое положение обеих сторон, родительских семей. 
Большая часть опрошенных, по крайней мере, не отрицает этого факта (табл. 3). 31% 
ответивших иранцев и 16 россиян согласны с тем, что это «важный фактор». Еще 51% 
иранцев и 18 россиян допускают такую возможность.

Таблица 3.
Распределение ответов респондентов из Ирана на вопрос: «Считаете ли Вы, что 

на образование межэтнической семьи сказывается финансовое положение обеих 
сторон?», % к числу ответивших

Table 3.
Distribution of responses of respondents from Iran to the question: “Do you think that 

the financial situation of both sides affects the formation of an interethnic family?”, % of 
the respondents

Варианты ответа Доля, % (чел.)
нет, семья в первую очередь строится на любви и понимании 15 (16)
да, это важный фактор 31 (33)
в каждой семье по-разному 38 (39)
может быть 13 (14)
затрудняюсь ответить 3 (3)
Итого 100 (105)

Источник: составлено авторами

На выявление роли поддержки со стороны друзей и родных на взаимоотноше-
ния между членами кросс-культурной семьи был направлен вопрос: «Как Вы думаете, 
влияет ли поддержка со стороны друзей и родных на взаимоотношения между члена-
ми межэтнической семьи?». Почти треть респондентов из Ирана (32%) ответила, что 
влияет, еще 36% дали ответ, что «скорее влияет». С другой стороны, 26% респондентов 
указали на то, что вообще не влияет, а 7% затруднились с ответом. Ответы россиян в 
меньшей степени дифференцированы: практически все они считают, что поддерж-
ка со стороны ближайшего окружения играет значительную роль, 25 человек (из 48) 
дали ответ «влияет», 19 человек – «скорее влияет». На основе полученных данных 
можно сделать вывод о том, что хотя большинству опрошенных нужна поддержка со 
стороны семьи и друзей, чтобы вступить в брак с представителем другой культуры, 
религии, вместе с тем есть люди, которые действуют независимо от мнения близких.

Оценивая специфику функционирования, проблемы и преимущества 
кросс-культурных браков, респонденты крайне редко затруднялись с ответом. Чет-
верть иранцев (25%) и 15 россиян не видят никаких особенных или отличительных 
проблем в кросс-культурном браке по сравнению с обычным. Ведущее место в пе-
речне проблем, по мнению иранских респондентов, занимает «неприятие других 
национальных, религиозных традиций и обычаев в стране, где живет новая семья» 
(см. табл. 4). Примерно каждый пятый участник опроса из Ирана отмечает роль не-
понимания со стороны общества, близких людей, самих супругов. Судя по ответам 
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россиян, можно предположить, что они реже обращают внимание на роль непри-
ятия кросс-культурных браков со стороны общества и ближайшего окружения (что 
отметили лишь 5 человек) как проблему таких союзов. Вероятно, россияне в большей 
степени акцентируют роль внутренних семейных разногласий в формировании про-
блемного поля кросс-культурных браков, однако данная гипотеза требует дальней-
шей проверки на более масштабной совокупности.

Таблица 4.
Распределение ответов респондентов на вопрос: «В чем Вы видите основные 

проблемы межэтнических браков?», % к числу иранских респондентов
Table 4.

Distribution of respondents’ opinions on the main problems in interethnic marriages, % 
of the number of Iranian respondents

Основные проблемы Доля, % (чел.)
в непонимании, упреках со стороны общества, родителей, 
родных 23 (24)

в неприятии других национальных, религиозных традиций и 
обычаев в стране, где живет новая семья 33 (35)

проблемы такие же, как у любой семьи 25 (26)
сложно выстраивать отношения супругам – представителям 
разных культур 18 (19)

затрудняюсь ответить 1(1)
Итого 100 (105)

Источник: составлено авторами

При ответах на вопрос о положительных сторонах межэтнических браков рос-
сияне и иранцы были более единодушны. На первом месте, равно как и при оценке 
проблем, мнение о том, что межэтнические браки не имеют особых отличий от дру-
гих браков, в том числе и преимуществ, «положительная сторона всех браков одна 
– рождение новой семьи», считают 42% иранцев и 15 россиян (из 48). 25% иранцев и 15 
россиян полагают, что для межэтнических браков характерна «традиционная насы-
щенность семейной жизни». 22% иранцев и 8 россиян считают, что именно в межэт-
нических браках «самые одаренные и красивые дети». 

Потребности в поддержке
Для определения перспектив системы государственной поддержки кросс-куль-

турных браков, в том числе заключенных гражданами различных государств, в ходе 
исследования респондентам, состоящим в таких браках, задавался вопрос: «Как Вы 
считаете, нуждаются ли межэтнические семьи в специальной поддержке со стороны 
государства, общества?». Трое иранцев дали ответ на этот вопрос, в том числе два че-
ловека выбрали вариант «нет, никакая особая поддержка межэтническим семьям не 
нужна», один человек – «нет, существующих мер и информации достаточно». Среди 
россиян присутствуют другие мнения: пятеро опрошенных полагают, что «необходи-
ма информационная поддержка об особенностях жизни и культуры в странах, откуда 
супруги родом», еще двое считают, что «нужна юридическая поддержка» и два чело-
века придерживаются такого же мнения, как и респонденты из Ирана – «нет, ника-
кая особая поддержка межэтническим семьям не нужна», «нет, существующих мер 
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и информации достаточно». Мнения супругов в кросс-культурных семьях, прожива-
ющих в России и Иране, о необходимости поддержки со стороны государства зна-
чительно различаются. Выявление масштабов и возможных причин таких различий 
требует дальнейшего исследования на более представительной выборке. Возможно, 
в нашем случае свою роль сыграли возрастные различия респондентов, попавших в 
выборочные совокупности в Иране и в России.

Заключение
Проведенное пилотажное исследование, несмотря на незначительную выборку, 

позволило сделать определенные выводы, касающиеся как методики проведения ис-
следования, так и его содержательных результатов.

Необходимо проведение исследования на более представительной выборке, ох-
ватывающей людей, состоящих в кросс-культурных браках и проживающих на тер-
ритории Ирана и России. Стоит использовать возможности этнических землячеств 
для формирования выборочной совокупности. Для корректности выводов целесоо-
бразно провести исследование по значительной части программы и в контрольной 
группе – среди лиц, не состоящих в кросс-культурных браках, что позволит более 
корректно выявить специфику положения таких браков.

Следует обратить внимание на то, что исследование носило пилотажный харак-
тер, в выборке наблюдалисьзначительные различия в возрастной структуре респон-
дентов из Ирана и России: средний возраст респондентов составил в Иране 23,9 года, 
в России – 34,1 года. Это в определенной степени сказалось и на различиях в ответах. 

Исследование выявило весьма доброжелательное отношение к кросс-культур-
ным бракам в обеих странах. Возможно, на результатах сказался тот факт, что опрос 
проводился среди городских жителей с преимущественно высшим образованием. 
Значительная часть респондентов дала ответ, что среди их окружения есть лица, 
состоящие в межэтнических, межрелигиозных браках. При этом сами участники 
опроса допускают для себя возможность вступления в брак с представителем иного 
этноса, исповедующего другую религию. Респонденты высказали мнение о том, что 
их окружение позитивно относится к межэтническим, кросс-культурным бракам, и, 
если дело касается их личного опыта, отношение родных и близких было большей 
частью доброжелательным с самого начала либо поменялось на доброжелательное 
достаточно быстро. Однако часть опрошенных все же отметила проблемы, возника-
ющие у кросс-культурных браков связанные с непониманием и неприятием близ-
ким окружением. 

Полученные результаты будут полезны при формировании стратегии семейной 
политики и поддержки кросс-культурных браков, включая юридическую и инфор-
мационную поддержку, не только в России и Иране, но и в других странах, отлича-
ющихся культурным многообразием. Среди субъектов такой политики важнейшим 
выступают учреждения профессионального образования. Исследование позволило 
наметить дальнейшие пути сбора эмпирических данных для получения более пред-
ставительных и детальных оценок.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы демографического развития и, прежде всего, состояние ре-
продуктивных процессов в Республике Беларусь. На основе их анализа отмечается, что репродуктивные процессы в 
стране имеют тенденцию к обострению. Они порождают депопуляционные процессы и создают угрозу демографи-
ческой безопасности. Анализируются результаты переписи населения Республики Беларусь 2019 года. Дается интер-
претация данных переписи о репродуктивных установках белорусских женщин. Делается вывод о роли субъективного 
фактора в демографических процессах и значимости активной демографической политики государства. Отмечается, 
что социальная демографическая политика в последние годы перестала быть государственной, а подчинена нужным, 
но ведомственным интересам. Формулируется положение о проведении демографической политики, направленной на 
формирование престижности семейных ценностей, ориентированных на стимулирование среднедетных и многодет-
ных репродуктивных установок.

Ключевые слова: рождаемость, тенденции репродуктивных процессов, репродуктивные установки, демографи-
ческая безопасность, перепись населения, Республика Беларусь.

 
Введение
Репродуктивные процессы в Республике Беларусь связаны с различными тенден-

циями в рождаемости. Одна из них – сложившаяся в стране демографическая струк-
тура, которая проецирует те или иные перспективы в демографическом развитии. 
Поэтому исследования репродуктивных процессов являются одним из важнейших 
направлений демографической и социологической науки, в том числе и белорусской 
научной мысли. Многогранные и разнообразные аспекты репродуктивных процес-
сов в русскоязычном пространстве в различные исторические эпохи анализировали 
А. И. Антонов, В. Н. Архангельский, А. Г. Боброва, В. В. Бойко, Г. Б. Бондарская, В. А. 
Борисов, А. Я. Боярский, Д. И. Валентей, А. Г. Вишневский, А. Г. Волков, Л. Е. Дар-
ский, В. В. Елизаров, А. Е. Иванова, В. М. Медков, С. А. Новосельский, Б. С. Павлов, В. 
П. Пискунов, В. И. Покровский, А. А. Раков, Н. С. Русанова, Л. Л. Рыбаковский, А. Б. 
Синельников, Б. Я. Смулевич, В. C. Стешенко, М. С. Тольц, Б. Ц. Урланис, А. Г. Харчев, 
Л. В. Чуйко, Л. П. Шахотько, Е. М. Щербакова, Н. Г. Юркевич и другие исследователи 
[1; 2; 3; 4; 5].

Обзор источников
В современной белорусской демографической и социологической науке основы 

анализа репродуктивных процессов заложены А. А. Раковым. Важной вехой в разви-
тии национальной демографии является его объемная и фундаментальная монография 
«Население БССР» (1969 г.) [6]. С позиций репродуктивных процессов ученым впервые 
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представлена комплексная социально-экономическая характеристика демографи-
ческих процессов страны за полувековую историю, значимой частью которых явля-
ется характеристика процессов воспроизводства населения и изменения его поло-
возрастной структуры. Им рассмотрена многогранность аспектов демографических 
процессов и в первую очередь их взаимосвязь и детерминированность различными 
явлениями общественной жизни. В 1960-е гг. им дана характеристика начавшегося 
процесса снижения рождаемости и системы факторов, обусловливающих это сниже-
ние. Обоснованный ученым в начале 1990-х гг. в его докторской диссертации мето-
дологически важным для понимания современных демографических тенденций (и 
предупреждающим) явился прогноз отрицательного сальдо естественного прироста 
населения в середине 1990-х гг.

Чисто репродуктивным процессам посвящена новаторская монография Л. П. 
Шахотько «Рождаемость в Белоруссии» (1975 г.) [7], в которой динамика и эволюция 
рождаемости в стране исследована за почти столетний период. Ею выявлены фак-
торы тенденции снижения уровня рождаемости – структурные изменения в поло-
возрастной и брачной структуре населения, изменения ценностных ориентаций, 
противоречия между расширением масштабов занятости и выполнением функций 
материнства. В другой работе автора «Воспроизводство населения Белорусской ССР» 
(1985 г.) [8] демографические процессы рассматриваются во взаимосвязи рождае-
мости с брачными и семейными отношениями, состоянием здоровья и миграции. 
Сложившиеся тенденции в рождаемости порождают существенные изменения в по-
ловозрастной структуре населения и, прежде всего, в уменьшении репродуктивного 
потенциала, что является определяющими факторами в отношении перспектив де-
мографического развития Беларуси конца XX – начала XXI столетия.

Позже аналогичные тенденции были исследованы доцентом МГУ А. Б. Синель-
никовым в работе «Брачность и рождаемость в СССР» (1989 г.) [9], в которой выявле-
ны проблемы влияния не только прямого, но и косвенного воздействия изменений в 
брачном состоянии на динамику рождаемости, прочности браков на уровень рожда-
емости, роста разводимости на сокращение рождаемости.

В основу данной статьи положены материалы переписи населения, проведенной 
Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь в 2019 году. Особый 
интерес представляют результаты ответов респондентов на вопрос 25 переписного 
листа «Планируете ли Вы рождение детей?»1. Результаты исследования репродуктив-
ных установок представлены во втором томе статистического сборника «Итоги пере-
писи населения Республики Беларусь 2019 года»2. Опросом были охвачены 2 075 325 
женщин в возрасте 18–49 лет, из которых: 1 236 988 чел. (или 59,6%) состояли в браке; 
404 743 чел. (или 19,5%) в браке не состояли; 229 594 чел. (или 11,1%) были разведены; 
105 833 чел. (или 5,1%) находились в незарегистрированных брачных отношениях и 36 
538 чел. (или 1,8%) – вдовы. Небольшая часть (2,9%) респондентов на вопрос о брачном 
состоянии не ответила, но тем не менее в своих репродуктивных планах определи-
лись.

1	 Основные	 организационные	 и	 методологические	 положения	 переписи	 населения	
Республики	Беларусь	2019	года.	Т.	1	/	Национальный	статистический	комитет	Республики	Беларусь.	
–	Минск:	«Альтиора	Форте»,	2021.	–	199	с.

2	 Итоги	переписи	населения	Республики	Беларусь	2019	года.	Статистический	сборник.	Т.	2	/	
Национальный	статистический	комитет	Республики	Беларусь.	–	Минск:	«Альтиора	Форте»,	2021.	–	
487	с.
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Результаты и обсуждение
В первую очередь рождаемость отражает тенденции в изменяющейся величине 

демографического потенциала, которым выступают женщины репродуктивного воз-
раста, т. е. 15–49 лет. Данные национальных переписей населения (табл. 1) свидетель-
ствуют о циклической зависимости формирования наиболее активного репродук-
тивного потенциала – возраста 20–39 годов, на долю которых в Республике Беларусь 
приходится почти три четверти рожденных детей.

Таблица 1.
Динамика численности женского населения Республики Беларусь

по возрастным группам (по материалам переписей населения
Республики Беларусь 1999, 2009 и 2019 гг., человек)3

Table 1.
Dynamics of the female population of the Republic of Belarus by age groups  

(based on the materials of the population censuses  
of the Republic of Belarus, 1999, 2009 and 2019, people)

1999 2009 2019
Всего 5 327 616 5 089 768 5 061 973

в том числе:
0–4 231 240 239 947 255 488
5–9 319 651 214 662 273 160

10–14 404 908 226 112 246 882
15–19 385 356 308 757 221 344
20–24 350 170 378 895 219 413
25–29 344 587 368 456 310 546
30–34 354 901 341 428 392 937
35–39 423 370 340 125 381 356
40–44 415 529 342 488 345 140
45–49 353960 404 468 337 685
50–54 259 150 403 920 333 961
55–59 262 774 339 861 385 127
60–64 327 155 257 241 387 326
65–69 299 958 214 675 310 845

70 и старше 594 377 702 576 660 763
из них:

0–14 955 799 680 721 775 530
0–19 1 341 155 989 478  996 874  
15–49 2 627 873 2 484 617 2 208 421 
20–39 1 473 028 1 428 904 1 304 252 

Итак, наблюдается уменьшение величины репродуктивного потенциала, соста-
вившее по сравнению с предыдущими переписями в 2009 г. 94,54% и в 2019 г. – 88,88%, 
что коррелирует со сложившимся в конце второго десятилетия нынешнего столетия 
(табл. 2) уровнем низкой рождаемости. Такого низкого уровня рождаемости демо-
графическая история Беларуси не знала. Последний год, о котором национальная 
статистика сообщила об уровне рождаемости в стране – 2019 год, когда число родив-
шихся составило 87 602 чел. Как видно из таблицы, в новом тысячелетии самый низ-

3	 Регионы	Республики	Беларусь.	Социально-экономические	показатели.	2020.	Статистический	
сборник.	Т.1.	–	Минск:	Национальный	статистический	комитет	Республики	Беларусь,	2020.	–	776	с.



74 

ДЕМИС. Демографические исследования. 2022. Том 2. № 3 • DEMIS. Demographic research. 2022. Vol. 2. No. 3

кий уровень рождаемости, составивший 88 512 чел., был зафиксирован в 2003 году. 
После этого в ходе реализации мероприятий, определенных Законом Республики 
Беларусь «О демографической безопасности в Республике Беларусь»4 ситуация ста-
ла улучшаться. Высшего показателя рождаемости в ХХI столетии страна достигла в 
2015 г. (119 028 чел.), т. е. прирост за данный период составил около 30,5 тыс. чел., а 
затем рождаемость начала резко уменьшаться и к 2019 г. снизилась более чем на 31,4 
тыс. чел. Среднегодовые темпы прироста рождаемости в начале нового тысячелетия 
составили 2,47%, а среднегодовые темпы снижения рождаемости в конце второго де-
сятилетия ХХI века оказались в 7,31%., Иными словами, снижение темпов рождае-
мости за более короткий период в этом двадцатилетии почти в 3 раза было бóльшим 
предыдущего роста.

Таблица 2.
Максимальное и минимальное число родившихся

в Республике Беларусь по десятилетиям в послевоенном периоде
Table 2.

The maximum and minimum number of births 
in the Republic of Belarus by decades in the post-war period

Периоды

Год и
максимальное

число родившихся, чело-
век

Год и минимальное число 
родившихся, человек

Разница между максимальным и 
минимальным уровнем,

человек / %

1951–1960 1958 – 207 700 1953 – 176 200 31 500 / 15,2
1961–1970 1961 – 194 239 1969 – 142 652 51 587 / 26,6
1971–1980 1980 – 154 432 1973 – 144 729 9 703 / 6,3
1981–1990 1983 – 170 510 1990 – 142 167 28 343 / 16,6
1991–2000 1991 – 132 045 1997 – 89 586 42 459 / 32,2
2001–2010 2009 – 109 263 2003 – 88 512 20 751 / 19,0
2011–2020 2015 – 119 028 2019 – 87 602 31 426 / 26,4

Официальная статистика как естественного, так и механического движения на-
селения в Республике Беларусь с 2020 года отсутствует. Однако на сайте countryme-
ters приводится информация о том, что число родившихся в 2021 г. в Беларуси соста-
вило 110 671 чел., число умерших – 133 929 чел., естественный прирост – минус 23 251 
чел., миграционный прирост – 24 007 чел., т. е. вроде бы общий прирост численно-
сти населения Республики Беларусь – положительный5, но национальная статистика 
этого не подтверждает. Исходя из данных, представленных на сайте countrymeters, а 
также данных Национального статистического комитета о численности населения 
Республики Беларусь, составившего на начало 2021 г. 9 349 645 чел., численность насе-
ления Беларуси на начало 2022 г. должна была бы быть 9 350 501 чел., а на самом деле, 
по данным того же Национального статистического комитета, составила на начало 

4	 Закон	Республики	Беларусь	«О	демографической	безопасности	Республики	Беларусь»	(от	
4	января	2002	года;	ред.	от	09.09.2018).	Кодексы,	законы	и	законодательные	документы	Республики	
Беларусь.	 URL:	 https://belzakon.net/Законодательство/Закон_РБ/2002/1218	 (дата	 обращения:	
25.04.2022).

5 Belarus	population	2022.	URL:	https://countrymeters.info/en/Belarus	(accessed	on	03.04.22).
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2022 г. всего 9  255  524 чел.6, оказавшись на 94  877 чел. меньшей, т. е. расхождение 
составило 95 633 чел. Это означает, что информация сайта countrymeters не соответ-
ствует реальной динамике изменения численности населения страны: данные о чис-
ле родившихся, как и миграционного прироста – явно завышены, а сведения о числе 
умерших – существенно занижены.

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь информация 
о естественном движении населения страны за последние годы перестала публико-
ваться. Такая тенденция в работе статистических органов наблюдается в те периоды, 
когда демографические процессы характеризуются крайне негативными показателя-
ми, а с 2016 г. и особенно последних лет (2020–2021 гг.), они действительно не радуют.

Конечно, как и во многих странах, в таком снижении, во-первых, немалую роль 
сыграла пандемия COVID-19. Во-вторых, наряду с нею важным – сугубо демогра-
фическим фактором – стала предыдущая низкая рождаемость конца XX столетия, 
ибо родившееся в тот период малочисленное поколение ныне воспроизводит и ма-
лую рождаемость. В-третьих, особенно на рубеже конца 2010-х – начала 2020-х гг. 
в демографических процессах на порядок больше оказалось отрицательное сальдо 
миграции, связанное со значительным ростом протестной эмиграции белорусско-
го населения в наиболее активном репродуктивном возрасте. И это сказывается на 
уменьшении репродуктивного потенциала страны.

В небольшом иммиграционном потоке преобладает пожилое население. Перед 
иммигрантами репродуктивного возраста на новом месте жительства на первый 
план выходят проблемы экономической и социальной адаптации, а перспективы 
рождаемости отодвигаются на более позднее время, на второй план. По нашим пред-
варительным расчетам, в 2020–2021 гг. рождаемость в Беларуси упала до показателя 
значительно менее 80 тыс. чел. и может колебаться в пределах (небольшой плюс-ми-
нус в десятых долях) около 9%, т. е. она вроде бы на прежнем уровне, но за этими 
относительными величинами скрывается более чем на 94 тыс. чел. уменьшение чис-
ленности населения Беларуси только за один календарный год, что в послевоенной 
демографической истории страны является антирекордом и что связано в том числе 
с уменьшением рождаемости.

Тенденции рождаемости в демографических процессах Беларуси
Рождаемость в репродуктивном потенциале (15–49 лет), на основе данных пере-

писи населения 2019 г. (ответы тех респондентов, которые указали, что рожали и не 
рожали), в расчете на тысячу женщин возраста 15–49 лет – наименьшая: в г. Минске, 
составившая 1036 рождений и в Витебской области – 1214 рождений (см. табл. 3). Вме-
сте с тем, если учесть и тех, кто не ответил на вопрос рожали они или не рожали, 
то перерасчет опубликованных данных дает иные – меньшие величины рожденных 
детей нынешнего репродуктивного потенциала: Беларусь в целом – 1180, в т. ч. в Бре-
стской области – 1346, Витебской – 1154, Гомельской – 1240, Гродненской – 1267, Мин-
ской – 1245, г. Минске – 968 и Могилевской области – 1212. Однако будем исходить 
из официальных данных Белстата, ибо отклонение в численности не ответивших на 
вопрос находится в основном в пределах допустимых статистических отклонений – 

6	 Численность	населения	на	1	января	2022	г.	и	среднегодовая	численность	населения	за	2021	
год	по	Республике	Беларусь	в	разрезе	областей,	районов,	поселков	городского	типа.	Статистический	
бюллетень.	–	Минск:	Национальный	статистический	комитет	Республики	Беларусь,	2022.	–	30	с.
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менее 5,0%: по Беларуси – 4,7%, наименьшее – в Гродненской области (2,9%). Больше 
допустимого статистическое отклонение – только в г. Минске – 6,6%.

Таблица 3.
Число рожденных детей на 1000 женщин соответствующей возрастной

группы (по материалам переписи населения 2019 года) [5]
Table 3.

The number of children born per 1000 women
of the corresponding age group (based on the 2019 census)

Беларусь в 
целом

В том числе в региональном разрезе:
Брестская

область
Витебская

область
Гомельская

область
Гродненская

область Минск Минская
область

Могилевская
область

Всего 1541 1713 1521 1615 1630 1261 1628 1582
в том числе:

15–19 22 24 22 25 20 15 25 27
20–24 363 455 374 437 380 204 417 434
25–29 1005 1165 1020 1098 1098 751 1069 1081
30–34 1462 1658 1426 1541 1590 1233 1528 1486
35–39 1673 1849 1595 1719 1755 1514 1734 1657
40–44 1650 1823 1569 1675 1719 1503 1706 1628
45–49 1591 1758 1511 1615 1679 1398 1652 1589
50–54 1644 1808 1850 1684 1738 1398 1713 1652
55–59 1747 1922 1712 1807 1829 1489 1817 1754
60–64 1827 1979 1789 1897 1894 1552 1932 1854
65–69 1855 2024 1806 1942 1933 1576 1966 1885
70 и 

старше 2066 2263 1978 2208 2128 1667 2190 2146

из них:
15–49 1238 1397 1214 1298 1305 1036 1300 1271

Сложившиеся тенденции снижения рождаемости, отраженные в Таблице 3 о 
числе рожденных детей возрастных групп репродуктивного потенциала (в расчете 
на тысячу женщин соответствующей возрастной группы), характеризуют и будущую 
негативную демовоспроизводственную ситуацию. Приведенные данные выявляют, 
что у поколения женщин, родившихся во второй половине 1940-х гг. и доживших до 
переписи 2019 г., показатели рождаемости, характерные для послевоенной демогра-
фической компенсации, в основном были еще близки к требованиям простого вос-
производства населения, но при этом имели постоянную тенденцию к снижению.

В разрезе пятилетних когорт у родившихся в начале 1960-х гг. наблюдаются са-
мые наибольшие показатели его снижения: 80 рождений в расчете на тысячу жен-
щин этой когорты. У родившихся во второй половине 1960-х гг. снижение данного 
показателя составило более чем 100 рождений, достигнув низкого показателя фер-
тильности – 1591 рождений у женщин, которым в период переписи 2019 г. исполни-
лось 45–49 лет. Женщины, которым ныне 35–44 года, в свое время несколько улучши-
ли репродуктивную ситуацию в Беларуси: 40–44-летние в расчете на тысячу женщин 
этой когорты ее повысили в сравнении с предыдущим пятилетием на 59 рождений, 
а 35–39-летние – еще на 23 рождения. Однако последующее поколение женщин – в 
возрасте 30–34 года установили антирекорд: снижение в расчете на тысячу женщин 
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данной возрастной группы составило более 200 рождений, последствия которого 
сказываются на нынешней репродуктивной ситуации.

В региональном разрезе тенденций демографического развития Республики Бе-
ларусь традиционно выделяются западные области (Брестская и Гродненская), вос-
точные – приграничные с Россией (Витебская, Могилевская и Гомельская области), 
южные – полесские, граничащие с Украиной (Брестская и Гомельская области), а так-
же центральные – столичная агломерация (г. Минск и Минская область). Интересно 
то обстоятельство, что внутри каждой из этих групп присутствуют регионы с различ-
ными демографическими тенденциями и уровнями демографического развития7.

Демографическое развитие западных областей отличается двумя важнейшими 
тенденциями: одна из них – численность населения Брестской области превысила 
довоенные показатели, а в Гродненской области численность населения оказалась 
на 280 тыс. меньше довоенного уровня; вторая – уровень рождаемости в Брестской 
области постоянно самый высокий в стране, а в Гродненской области – ниже средне-
го по Беларуси в целом. И хотя обе эти области граничат с Польшей, однако, удель-
ный вес поляков в этнической структуре населения Гродненской области составляет 
21,73%, а в Брестской области почти в 20 раз меньше – 1,10%.

В группе восточных областей, граничащих с Российской Федерацией, Гомель-
ская область имеет показатель рождаемости выше среднереспубликанского уровня. 
Витебскую область в течение более полувека характеризует один из самых низких 
показателей рождаемости. Гомельская и Могилевская области являются в Республи-
ке Беларусь самыми пострадавшими регионами от техногенной чернобыльской ка-
тастрофы, но в демографическом плане их троих объединяет, во-первых, наиболее 
высокий среди областей уровень внебрачной рождаемости, а во-вторых, самые боль-
шие масштабы трудовой миграции на российском рынке труда.

Брестская и Гомельская области представляют группу южных регионов с наи-
высшими региональными показателями рождаемости. И только эти две области 
сумели в середине 1970-х гг. превысить довоенную численность населения. Вместе с 
тем, хотя по своему природному ареалу они входят в одну – полесскую зону, но терри-
ториально тяготеют к разным направлениям, о чем свидетельствует асимметричное 
расположение их областных центров: Брест – самый западный областной центр, Го-
мель – самый восточный областной центр.

Анализ территориальных особенностей демографического развития выявляет 
наиболее негативные тенденции репродуктивного поведения респондентов сто-
лицы и Витебской области. Сравнивая когортную рождаемость в расчете на тысячу 
женщин регионов с низкими показателями, увидим, что самая негативная демогра-
фическая ситуация присуща столице, которая в г. Минске была, по сравнению даже с 
Витебской областью, среди возраста 20–24 года – на 45,5 процентных пунктов хуже; 
25–29 лет – на 26,4 пункта; 30–34 года – на 13,5; 35–39 лет – на 5,1; 40–44 года – на 4,2; 
45–49 лет – на 7,5 процентных пункта. Низкая столичная рождаемость в наибольшей 
степени влияет на остроту депопуляционных процессов в Республике Беларусь, так 
как в столице зафиксирован самый высокий удельный вес женщин наиболее репро-
дуктивного возраста среди других регионов Беларуси.

Кроме социальных причин таких низких показателей, о чем речь пойдет ниже, 
отметим и демографическую основу этого низкого уровня рождаемости в столице и в 

7	 Регионы	Республики	Беларусь.	Социально-экономические	показатели.	2020.	Статистический	
сборник.	Т.1.	–	Минск:	Национальный	статистический	комитет	Республики	Беларусь,	2020.	–	776	с.
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Витебской области. В этих двух регионах наиболее значительная гендерная диспро-
порция в сравнении с другими регионами – в них меньший удельный вес мужчин. 
Так, по переписи 2009 г., процент мужского населения в общей численности насе-
ления Витебской области составлял 46,24%, а Минска еще ниже – 45,94%. По матери-
алам переписи 2019 г., гендерная диспропорция в этих регионах еще более ухудши-
лась: в Витебской области процент мужского населения составил 45,88%, а в столице 
– 45,75%.

Сравнение гендерного соотношения в областях в целом и в их областных цен-
трах показывает, что в областных центрах гендерная диспропорция более высокая. 
Приведем величину удельного веса мужского населения в областях и соответствен-
но в областных центрах по материалам переписи населения 2019 года: Брестская об-
ласть – 46,40% и город Брест – 45,19%, Витебская область – 45,88% и город Витебск 
– 44,68%, Гомельская область – 46,17% и город Гомель – 45,17%, Гродненская область 
– 46,33% и город Гродно – 45,61%, Минская область – 46,35% и город Минск – 45,75%, 
Могилевская область – 46,54% и город Могилев – 45,79%. Вроде бы разница в процен-
тах небольшая, но, к примеру, в г. Витебске в количественном измерении такая от-
носительная разница дает около 40 тыс. чел. Если же рассматривать не общее ген-
дерное соотношение, а в наиболее активном репродуктивном возрасте, то ситуация 
еще более негативная, что сказывается и прямо, и косвенно на брачном состоянии и 
динамике рождаемости. Хотя, естественно, мужчины не рожают, но мужская приро-
да в репродуктивных процессах такова, что они в большей степени, чем женщины, 
заинтересованы в продолжении рода. И меньшая численность заинтересованных в 
продолжении рода косвенно влияет на остроту депопуляционных процессов.

Материалы переписи населения 2019 г. характеризуют итоги вклада в рождае-
мость в процесс демовоспроизводства репродуктивного потенциала областей Респу-
блики Беларусь, отраженных в Таблице 4. 

Таблица 4. 
Репродуктивный вклад в процесс демовоспроизводства репродуктивного 

потенциала областей Республики Беларусь (по материалам переписи населения 
2019 года)

Table 4. 
Reproductive contribution to the process of reproduction of reproductive potential

regions of the Republic of Belarus (based on the 2019 population census)

В воз-
расте

Беларусь 
– в целом

В том числе по областям:
Брест-

ская 
Витеб-

ская
Гомель-

ская
Гроднен-

ская
Мин-
ская Минск Могилев-

ская

15–49 лет

Всего женщин 2 208 421 305 593 256 723 322 798 225 626 332 588 532 458 252 635
из них родив-

шие 1 515 679 220 088 179 647 228 718 159 898 235 154 325 990 166 184

% родивших 68,63 72,02 69,98 70,85 70,87 70,70 61,22 65,78
из них в возрасте: лет

15–19 лет

Всего женщин 221 344 30 684 23 973 30 840 23 950 32 221 57 141 22 535
из них родив-

шие 3 988 610 453 660 401 688 665 511

% родивших 1,80 1,99 1,89 2,14 1,67 2,14 1.16 2,27
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В воз-
расте

Беларусь 
– в целом

В том числе по областям:
Брест-

ская 
Витеб-

ская
Гомель-

ская
Гроднен-

ская
Мин-
ская Минск Могилев-

ская

20–24 лет

Всего женщин 219 413 28 288 23 397 32 298 22 494 32 648 58 335 21 963
из них родив-

шие 55 835 8 828 6 389 9 720 6 076 9 549 8 536 6 737

% родивших 25,45 31,21 27,31 30,09 27,01 29,25 14,63 30,67

25–29 лет

Всего женщин 310 546 41 976 35 211 44 062 30 729 47 246 80 721 30 601
из них родив-

шие 195 726 29 158 22 795 29 622 21 137 31 506 40 601 20 907

% родивших 63,03 69,46 64,74 67,23 68,79 66,69 50,30 68,32

30–34 лет

Всего женщин 392 937 51 680 45 158 55 506 38 644 59 573 102 105 40 271
из них родив-

шие 321 728 44 184 37 257 46 742 33 252 50 000 76 376 33 967

% родивших 81,89 85,50 82,50 84,21 86,05 83,93 74,80 84,35

35–39 лет

Всего женщин 381 358 52 662 43 766 55 547 37 523 57 327 93 859 40 672
из них родив-

шие 330 362 46 627 37 831 48 756 33 494 50 271 77 982 35 401

% родивших 86,63 88,54 86,44 87,77 89,26 87,69 83,08 87,04

40–44 
лет

Всего женщин 345 140 49 873 41 735 52 554 34 766 51 846 75 288 39 078
из них родив-

шие 306 026 45 004 36 589 46 777 31 471 46 384 64 990 34 811

% родивших 88,67 90,24 87,67 89,01 90,52 89,46 86,32 89,08

45–49 лет

Всего женщин 337 685 50 430 43 483 51 991 37 530 51 727 65 009 37 515
из них родив-

шие 301 964 45 677 38 333 46 441 34 067 46 756 56 840 33 850

% родивших 89,42 90,58 88,16 89,33 90,77 90,39 87,43 90,23

В демографическом аспекте эта гендерная диспропорция подтвержда-
ется тем, что во всех возрастных когортах г. Минска рождаемость – наи-
худшая. В возрастной группе 20–24 года процент родивших в г.  Минске 
составил 14,63%, что более чем в 2 раза ниже по сравнению с другим реги-
оном, входящим в столичную агломерацию – Минскую область. И вообще 
показатели рождаемости во всех возрастных когортах столицы – наиболее 
низкие. Низкие показатели рождаемости во всех возрастных когортах ха-
рактерны и для Витебской области.

Репродуктивные установки и перспективы демографического разви-
тия Беларуси

Национальным статистическим комитетом Республики Беларусь при 
проведении переписи населения 2019 г. в опросный лист был включен ряд 
вопросов, связанных с репродуктивными планами женщин в возрасте 18–
49 лет8. Результаты ответов респондентов на вопрос 25 переписного листа 
«Планируете ли Вы рождение детей?» с вариантами «да», «нет» и «затруд-
няюсь ответить», отраженные в Таблице 5, характеризуют субъективный 
фактор демографического развития.

8	 Итоги	переписи	населения	Республики	Беларусь	2019	года.	Статистический	сборник.	Т.	2.
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Таблица 5.
Общие итоги регионального распределения ответов респондентов

на вопрос 25 переписного листа переписи населения 2019 г.
«Планируете ли Вы рождение детей?» (процент к итогу)

Table 5.
General results of the regional distribution of respondents’ responses

to question 25 of the 2019 census questionnaire
“Are you planning to have children?” (percentage of the total)

Возраст Беларусь в 
целом

В том числе в региональном разрезе:
Брестская

область
Витебская

область
Гомельская

область
Гродненская

область
Город
Минск

Минская
область

Могилевская
область

Планируют иметь детей
18–49 30,81 29,75 29,63 29,42 29,46 37,52 27,21 26,50

из них:
18–19 58,31 60,04 55,45 57,75 59,06 59,14 56,45 59,21
20–24 61,93 64,67 56,78 61,93 62,91 63,81 59,01 60,11
25–29 53,51 54,85 53,22 52,12 53,85 58,82 48,81 48,14
30–34 39,21 37,84 39,22 37,59 36,08 46,79 34,27 34,31
35–39 25,83 24,28 22,66 24,75 23,03 32,18 21,48 22,51
40–44 7,44 7,07 7,82  7,08 6,92 10,45 5,36 5,35 
45–49 2,29 2,39 3,19 2,60 2.78 3,21 0,78 0,58 

Не планируют иметь детей
18–49 57,50 60,44 57,60 59,14 60,33 48,50 61,56 63,34

из них:
18–19 12,46 11,18 14,71 12,72 5,02 14,06 8,83 11,53
20–24 16,64 12,73 15,01 14,23 14,26 15,70 22,02 23,89
25–29 32,41 32,69 30,50 32,69 33,07 26,42 37,77 40,64
30–34 50,54 54,65 49,82 52,80 56,45 40,52 55,15 55,89
35–39 66,35 69,21 64,84 67,61 70,55 56,21 69,06 65,88
40–44 84,21 86,17 82,34 84,78 86,05 78,43 87,93 87,69
45–49 90,82 92,60 88,91 91,42 91,84 86,09 93,32 93,51

Затруднились ответить
18–49 11,69 9,81 12,77 11,44 10,21 13,98 11,23 10,16

из них:
18–19 29,23 28,78 29,84 29,53 35,92 26,80 34,62 29,26
20–24 21,43 22,60 28,21 23,84 22,83 20,49 18,97 16,00
25–29 14,08 12,46 16,28 15,19 13,08 14,76 13,42 11,22
30–34 10,20 7,51 10,96 9,61 7,47 12,69 10,58 9,80
35–39 7,82 6,51 12,50 7,64 6,42 11,61 9,46 11,61
40–44 8,35 6,75 9,84 8,14 7,03 11,12 6,72 6,94
45–49 6,89 5,01 7,90 5,98 5,38 10,70 5,90 5,91

Результаты переписного опроса показывают, что только менее трети опрошен-
ных (30,81%) в перспективе планируют иметь детей, но более половины других на 
данный вопрос ответили «нет» – 57,50%, а более восьми из ста опрошенных (11,69%) 
пока свою позицию не определили. Это означает, что демографическая перспектива 
Беларуси – неблагоприятная. И даже если среди затруднившихся с ответом собира-
ются они рожать или нет, их выбор позже окажется в пользу рождаемости, то и это 
не улучшит демографическую ситуацию в стране. Среди тех, кто планирует рожать 
(а для тех, кто уже имеет детей – еще родить), по мере увеличения возрастной ко-
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горты респондентов уменьшается их доля. Особенно резко уменьшается их доля, 
начиная с возрастной группы более 30 лет. Если в возрастной группе 25–29 лет пла-
нируют иметь детей 53,51% респондентов, то в возрастной группе 30–34 года – уже 
только 39,21%. И далее в каждой следующей возрастной когорте почти на 14 процент-
ных пунктов наблюдается падение: желание улучшать демографическую ситуацию в 
возрастной группе 35–39 лет – 25,83%, 40–44 года – 7,44%. Определенный потенциал 
демографического роста в старших репродуктивных возрастных группах (40–49 лет) 
представляет отложенную рождаемость. 

Среди тех, кто не планирует иметь детей, налицо следующая тенденция: по 
мере увеличения их возраста растет доля таких респондентов. Но особенно негатив-
ным является нежелание иметь детей у молодых респондентов. Так, каждая восьмая 
(12,46%) из сотни молодых женщин в возрасте 18–19 лет и каждая шестая (16,64%) в 
возрасте 20–24 года не планируют иметь детей. Причем, вероятно, что большинство 
из них еще не рожало. При этом интересно то обстоятельство, что если с каждой сле-
дующей возрастной группой растет доля не планирующих иметь детей, то среди за-
труднившихся с ответом, наоборот, то мере перехода в старшую группу, доля таких 
респондентов уменьшается. С одной стороны, еще не определившиеся в своем ре-
продуктивном желании – это резерв демографического роста. Но, с другой стороны, 
не все роженицы к старшим репродуктивным возрастам приходят с хорошим для 
деторождения здоровьем, а значит существуют значительные проблемы возможного 
негативного физического и/или умственного состояния будущего ребенка.

Региональные характеристики репродуктивных установок белорусок выявляют, 
что (относительно – потому, что и он не отвечает перспективам демографического 
роста) более высокий репродуктивный потенциал присущ респондентам столицы, 
который составил 37,52%. В других областях он не превышает 30-ти процентного по-
казателя: в четырех (Брестской, Витебской, Гомельской и Гродненской) областях раз-
ница составляет 0,33 процентных пункта, а наименьший показатель репродуктивных 
установок в Могилевской и Минской областях – соответственно 26,50% и 27,21%.

Анализ субъективного демографического фактора – намерения рожать или не 
рожать, согласно данным переписи населения 2019 г., показывает, что в демогра-
фическом развитии Беларуси не только сохранились, но и усиливаются негативные 
демографические тенденции. Важнейшей парадигмой демографических процессов 
в стране, равно как и на постсоветском пространстве в целом, является коренное 
изменение социального облика репродуктивного потенциала, воспитанного в иных 
условиях социальной, политической и экономической реальности. Но и для него 
существовавшие стимулы перестали играть стимулирующиую роль: приоритетом, 
как свидетельствуют материалы переписи населения Республики Беларусь 2019 
г., становится малодетная семья – прежде всего, с одним ребенком и реже с двумя 
детьми.

Большинство респондентов, а это 59,6% – состоящие в браке, 19,5% – в браке 
никогда не состоявшие, 11,1% – разведенные и разошедшиеся, 5,1% – состоявшие в 
незарегистрированных брачных отношениях, 1,8% – вдовые и 2,9% респондентов на 
вопрос о брачном состоянии не ответившие, тем не менее о своих репродуктивных 
планах ответ дали. При этом о своем желании родить в целом по всему репродуктив-
ному массиву в 30,81% (см. табл. 6), а также у 30,57% респондентов, указавших свой 
брачный статус, такой показатель у тех, кто не указал свой брачный статус, подобные 
планы имели 39,30%, т. е. разбежка составила почти 9 процентных пунктов.
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Таблица 6.
Женщины репродуктивного возраста (18–49 лет),

планирующие иметь детей в зависимости от возраста и состояния
в браке (по материалам переписи населения Республики Беларусь

2019 года, процент от данной возрастной группы)
Table 6.

Women of reproductive age (18–49 years old) 
planning to have children depending on age and marital status 

(based on the materials of the population census of the Republic of Belarus 2019,
percentage of this age group)

Возра-стные
группы Итого Состоя-

щие в браке

Никогда 
не состоявшие в 

браке 

Разведен-
ные и ра-

зошед-
шиеся

Состоящие в неза-
регист-

рированных
отношениях

Вдовы 

Не ука-
зали

состояние
в браке

Всего 30,81 27,68 49,05 15,07 33,92 9,26 39,30
в том числе по возрастным группам:

18–19 58,31 74,19 57,08 62,11 69,55 60,00 60,83
20–24 61,93 70,76 57,08 47,31 66,27 36,92 65,09
25–29 53,51 52,63 58,70 42,43 55,18 25,93 57,33
30–34 39,21 36,52 53,40 31,79 47,67 38,78 57,19
35–39 25,83 23,03 37,20 20,02 39,81 24,27 52,25
40–44 7,44 7,38 10,46 5,15 9,10 4,45 12,53
45–49 2,29 3,06 2,43 0,81 0,74 0,44 0,43

Анализ репродуктивных намерений женщин возраста 18–49 лет иметь детей вы-
являет, что в большинстве возрастных когорт высокие показатели у тех опрошенных, 
которые не указали свой брачный статус. Они «лидируют» в первую очередь в стар-
ших возрастных группах – 30–34 года, 35–39 лет и 40–44 года. Вторые показатели у 
них в возрастной когорте 25–29 лет и в целом по статусу. И третий показатель у этой 
группы – в возрастной когорте 20–24 года. Состоящие в браке в младших возрастных 
когортах – 18–19 лет и 20–24 года, а также в критическом репродуктивном возрасте 
(40–44 года и 45–49 лет) имеют самые высокие репродуктивные установки рожать. К 
сожалению, в средних возрастных когортах желание иметь детей (или еще иметь) у 
замужних женщин находится даже за пределами тройки ведущих. Это возрастные 
группы 25–29 лет, 30–34 года, 35–39 лет и по стране в целом.

Однако самые высокие показатели в планах иметь детей у той части женщин, 
которые в браке не состоят (49,05%). Причем значительной разницы между возраст-
ными когортами у них нет – в трех возрастных группах 18–29 лет – это репродук-
тивное намерение находится в пределах 57–58%. Третий показатель потенциального 
демографического роста у состоящих в незарегистрированных брачных отношениях 
– 33,92%. Нет надежды на обеспечение демографического роста у тех женщин, семей-
ная судьба которых не сложилась – у разведенных и разошедшихся, а также у вдов, 
находящихся в возрастных группах старше 40 лет.
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Таблица 7.
Удельный вес женщин репродуктивного возраста белорусских областей

планирующих иметь детей (по материалам переписи населения Республики
Беларусь 2019 года, процент от данной возрастной группы)

Table 7.
The proportion of women of reproductive age in the Belarusian regions
planning to have children (according to the materials of the population

census of the Republic Belarus 2019, percentage of this age group)

Возраст Беларусь в 
целом

В том числе в региональном разрезе:
Брестская

область
Витебская

область
Гомельская

область
Гродненская

область
Город
Минск

Минская
область

Могилевская
область

Всего 30,81 29,75 29,63 29,42 29,46 37,52 27,21 26,50
из них:

18–19 58,31 60,04 55,45 57,75 59,06 59,14 56,45 59,21
20–24 61,93 64,67 56,78 61,93 62,91 63,81 59,01 60,11
25–29 53,51 54,85 53,22 52,12 53,85 58,82 48,81 48,14
30–34 39,21 37,84 39,22 37,59 36,08 46,79 34,27 34,31
35–39 25,83 24,28 22,66 24,75 23,03 32,18 21,48 22,51

40-–44 7,44 7,07 7,82  7,08 6,92 10,45 5,36 5,35 
45–49 2,29 2,39 3,19 2,60 2,78 3,21 0,78 0,58

Никогда не состоявшие в браке
Всего 49,75 53,65 48,34 48,88 52,93 50,51 44,55 43,27

из них:
18–19 57,08 58,26 54,09 56,36 57,89 57,68 55,35 58,52
20–24 57,08 59,19 53,64 56,90 57,74 57,59 56,16 57,84
25–29 58,70 67,82 63,58 62,60 67,34 55,21 51,67 49,64
30–34 53,40 67,55 60,14 57,12 64,89 51,24 41,28 39,43
35–39 37,20 50,38 41,85 41,21 48,54 36,03 24,63 23,61
40–44 10,46 9,93 7,53 8,32 9,19 16,64 9,25 8,03 
45–49 2,43 2,74 1,08 2,12 2,27 4,20 2,15 1,39 

Состоящие в браке
Всего 27,68 26,41 27,34 26,65 26,03 34,59 24,23 23,79

из них:
18–19 74,19 81,28 71,57 75,17 75,70 86,22 62,77 65,82
20–24 70,76 72,62 68,51 70,34 71,78 81,05 63,25 63,47
25-29 52,63 52,57 50,99 50,16 51,28 61,68 47,87 46,26
30–34 36,52 33,77 36,11 34,13 33,19 45,02 32,71 33,33
35–39 23,03 20,64 24,67 21,29 20,67 28,97 13,48 21,36
40–44 7,38 7,18 8,70 7,41 7,26 10,15 4,59 5,02 
45–49 3,06 3,18 4,83 3,83 3,71 4,09 0,72 0,46 

Состоящие в незарегистрированных отношениях
Всего 33,92 33,53 30,18 32,49 30,40 40,70 30,72 29,76

из них:
18–19 69,55 72,99 78,00 64,94 71,35 70,76 66,35 58,93
20–24 66,27 68,87 65,70 64,01 68,32 68,12 64,51 63,53
25–29 55,18 56,04 53,25 51,88 55,02 59,44 54,29 51,38
30–34 47,67 45,45 43,82 45,95 46,66 54,91 43,80 40,60
35–39 39,81 40,32 37,46 38,39 35,67 47,88 35,19 33,67
40–44 9,10 12,54 9,44 8,08 4,55 10,22 6,04 6,74 
45–49 0,74 0,72 0,68 0,76 0,48 1,02 0,78 0,45 
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Возраст Беларусь в 
целом

В том числе в региональном разрезе:
Брестская

область
Витебская

область
Гомельская

область
Гродненская

область
Город
Минск

Минская
область

Могилевская
область

Разведенные и разошедшиеся
Всего 15,09 12,75 13,00 11,96 12,97 22,32 13,64 13,49

из них:
18–19 62,11 30,00 61,54 53,85 77,78 74,16 40,00 40,00
20–24 47,31 46,98 43,57 42,94 45,41 53,15 46,37 49,60
25–29 42,43 42,26 36,75 37,88 41,09 48,92 41,59 39,77
30–34 31,79 28,83 28,58 26,59 27,02 41,88 28,39 28,86
35–39 20,02 15,14 19,74 16,51 16,44 29,15 16,53 19,34
40–44 5,15 3,79 5,18 4,55 4,37 8,02 3,98 4,45 
45–49 0,81 0,76 0,59 0,62 0,64 1,41 0,69 0,69 

Вдовы
Всего 15,09 12,75 13,00 11,96 12,97 22,32 13,64 13,49

из них:
18–19 60,0 - - - 75,00 - - -
20–24 36,92 37,50 44,44 42,86  22,22 50,0 11,1 45,45 
25–29 25,93 30,67 30,61 21,95 12,20 35,17 17,28 20,63  
30–34 38,78 43,90 45,71 32,30 30,60 39,43 34,70 17,50  
35–39 24,27 28,37 23,34 13,01 23,45 22,40 33,54 1,46 
40–44 4,45 3,09 2,50 5,14 2,23 4,00 8,04 2,49 
45–49 0,44 0,29 0,28 0,41 0,34 1,08 0,33 0,58 

Анализ репродуктивных намерений (иметь детей) у респондентов областей 
(табл. 7) показывает, что такие показатели наиболее высоки в г. Минске – 37,52% ре-
спондентов планируют иметь детей, что на 7,77 процентных пункта выше, чем у име-
ющей второй показатель перспектив демографического роста Брестской области. 
Во-вторых, их репродуктивные установки находятся в обратной корреляции с низ-
ким фактическим уровнем рождаемости в столице. 

Самые высокие показатели репродуктивных установок у респондентов по брач-
ному статусу среди никогда не состоявших в браке – 49,75%. В региональном разрезе 
в этой группе респондентов наиболее высокие репродуктивные планы в Брестской 
области – 53,65%, что более чем на 10 процентных пунктов больше, чем в Могилев-
ской области, где данный показатель наименьший – 43,27%. Причем, среди не со-
стоявших в браке намерение рожать в Брестской области наибольшее в следующих 
возрастных группах: 20–24 года – 59,19%; 25–29 лет – 67,82%; 30–34 года – 67,55%; 35–39 
лет – 50,38%. В других возрастных когортах более высокие репродуктивные установ-
ки среди столичных женщин в возрасте 40–44 лет – 16,64% и 45–49 лет – 4,20%. И то, 
что репродуктивные установки у респондентов, никогда не состоявших в браке, даже 
менее 50% – это сигнал неблагополучия перспектив демографического развития в Ре-
спублике Беларусь.

Вторая общность в Республике Беларусь по величине репродуктивного потен-
циала, имеющая намерение иметь детей – женщины, состоящие в незарегистри-
рованных брачных отношениях – 33,92%, а наибольший уровень среди областей 
Республики Беларусь в столице – 40,70%, что почти на 11 процентных пункта превы-
шает аналогичный показатель в Могилевской области. Среди респондентов молодых 
возрастов данный показатель более высокий: 18–19 лет – 69,55%; 20–24 года – 66,27%; 
25–29 лет – 55,18%. Но в целом он не превышает двух третей респондентов, что так-
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же с позиций перспектив демографического роста характеризует депопуляционные 
процессы.

Среди состоящих в браке планируют рожать 27,68%. Это наиболее низкий пока-
затель по сравнению с другими группами респондентов по брачному статусу, и, оче-
видно, связан с тем, что многие из них уже имеют детей, о чем свидетельствуют дан-
ные ранее приведенные в таблицах 3 и 4. И считают на этом свою репродуктивную 
функцию уже выполненной. Причем наибольшее намерение рожать в брачной груп-
пе среди женщин областей Республики Беларусь приходится на столицу – 34,59%, что 
даже значительно выше – более чем на семь процентных пунктов – по сравнению с 
Витебской областью, имеющей в такой когорте второй показатель. Небезынтересно 
то, что, как и в целом по общему опросу, репродуктивные установки респондентов г. 
Минска и Витебской области находятся в обратной корреляции с самыми низкими 
фактическими уровнями рождаемости в данных территориально-административ-
ных регионах.

Среди разведенных и разошедшихся респондентов, а также вдовых – наимень-
шие репродуктивные установки, соответственно 16,09% и 9,26%. Но при этом, как и в 
остальных общностях, намерение рожать в региональном разрезе наивысшее у сто-
личных респондентов: соответственно у разведенных и разошедшихся – 22,32%, а у 
вдовых – 11,79%. Это, безусловно, невысокий потенциал демографического роста.

В Республике Беларусь снижение первых рождений связано с сокращением чис-
ленности населения, вступающего в брачный период. Уменьшение численности вто-
рых рождений обусловлено, во-первых, возрастными поколенческими сдвигами, и, 
во-вторых, политикой «финансовой диеты», суть которой состояла в том, что с 2016 
г. в пенсионном законодательстве при назначении пенсии произошла отмена учета 
«декретного отпуска» в трудовом стаже. В тоже время наблюдается некоторый рост 
третьих и последующих рождений. К сожалению, последняя тенденция не привела к 
обеспечению простого, не говоря уже о расширенном, демовоспроизводства. 

Заключение
Основные направления решения современных демографических проблем, важ-

нейшими из которых являются депопуляционные процессы, определены Законом 
Республики Беларусь «О демографической безопасности Республики Беларусь». К 
сожалению, начиная со второй половины прошедшего десятилетия, процесс прео-
доления депопуляции был пущен на самотек. Так, две последние государственные 
демографические программы – «Здоровье народа и демографическая безопасность 
Республики Беларусь»9 на 2016–2020 гг. и программа с таким же названием на 2021–
2025 гг.10 – являются преимущественно ведомственными, наполненными меропри-
ятиями в интересах Минздрава Республики Беларусь. Социальных мероприятий, 
подобно тем, что разрабатывались в первых программах по обеспечению демогра-
фической ситуации в стране, в них не предусмотрено. В результате в прописанных 
мероприятиях отсутствует решение основной цели – поставить преграду депопуля-
ционным тенденциям. Эта ситуация требует пристального внимания и постановки 

9	 Государственная	программа	«Здоровье	народа	и	демографическая	безопасность	Республики	
Беларусь»	 на	 2016–2020	 годы,	 утвержденная	 постановлением	 Совета	 Министров	 Республики	
Беларусь	4	марта	2016	г.,	№	200.

10	 Государственная	программа	«Здоровье	народа	и	демографическая	безопасность	Республики	
Беларусь»	 на	 2021–2025	 годы,	 утвержденная	 постановлением	 Совета	 Министров	 Республики	
Беларусь	19	января	2021	г.,	№	28.
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решения проблем демографического развития в центр всей системы социальной и 
экономической политики Республики Беларусь.

Таким образом, репродуктивное поведение является важнейшей проблемой 
современного социально-экономического развития Беларуси в деле обеспечения 
демографической безопасности. Для решения всего комплекса демографических 
проблем, вставших перед страной, необходимо формирование новой парадигмы 
развития государственной демографической политики, способной предупредить 
и нивелировать большинство демографических угроз и способствовать формиро-
ванию прогрессивного типа воспроизводства населения. На наш взгляд, в данной 
связи антидепопуляционными направлениями на основе анализа итогов переписи 
населения Республики Беларусь 2019 г. должны стать:

−	 постановка	решения	проблем	демографического	развития	страны	в	центр	всей	
системы	социальной	и	экономической	политики;	примером	для	Беларуси	может	стать	
российский	национальный	проект	«Демография»;

−	 осуществление	мероприятий	демографической	политики	в	соответствии	с	со-
циально-демографическими	потребностями	 групп	населения	и	 региональными	осо-
бенностями;

−	 разработка	демографической	политики,	способствующей	росту	престижности	
семейных	ценностей,	ориентированных	на	формирование	среднедетных	и	многодет-
ных	репродуктивных	установок;

−	 стимулирование	рождаемости	путем	прогрессивной	поддержки	семей	и	жен-
щин,	имеющих	не	менее	двух	малолетних	детей	и/или	собирающих	рожать	второго	и	
последующего	ребенка;

−	 постоянная	корректировка	демографической	политики;
−	 обеспечение	 системности	 и	 комплексности	 государственных	 демографиче-

ских	программ,	выходящих	за	рамки	ведомственных	интересов.	
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Аннотация. Предмет исследования: феномен диссипации социальной идентичности молодежи в современном 
российском обществе. Цель: сопоставить отражение этого феномена в академическом и общественном сознании. Ги-
потеза: динамика и структура представления о социальной идентичности молодежи на современном этапе развития 
России в академическом и общественном сознании не одинакова. Гипотеза проверена на примере публикаций, включен-
ных в базу РИНЦ. Выделено две категории публикаций: 1) научные журналы, диссертации; 2) материалы конференций. 
Первая отражает представления о социальных явлениях в сознании академического сообщества; вторая – в массовом 
сознании широкой научной общественности. Глубина поиска – 11 лет (2012–2021 гг.). В него вошли присоединение Крыма 
к России, пенсионная реформа, пандемия C0VID-19, слияние двух фондов социальной поддержки населения (ПФ и ФСС). 
Объем эмпирических данных составил 86341 наименований публикаций. Представления авторов публикаций по изуча-
емому феномену фиксировались по пяти поисковым запросам: «социальная идентичность молодежи», «социальное 
обеспечение», «социальная защита», «социальная помощь», «социальная поддержка». Алгоритм взаимосвязи между 
указанными темами изучен с помощью парного корреляционного анализа. Установлено, что пик публикаций по указан-
ным запросам совпал с трехлетним периодом 2016–2018 гг. Отражение проблемы социальной идентичности молодежи в 
академических изданиях на 4–6 лет предшествовало ее активному обсуждению в материалах конференций. В научных 
статья и диссертационных исследованиях социальная идентичность молодежи рассматривается как частный случай 
самоорганизации сложных социальных систем, в материалах конференций – как отдельный элемент иерархически вы-
строенной детерминированной финансовой системы. Полученные результаты расценены нами как доказательство 
справедливости выдвинутой нулевой гипотезы. Возможные области применения результатов исследования: молодеж-
ная, социальная и демографическая политика государства на новом этапе социально-экономических реформ. Ограни-
чением для внедрения результатов исследования в практику социального менеджмента может стать эффект инер-
ционного общественного мнения и массового сознания, а также финансовые интересы отдельных лобби, в настоящий 
момент задействованных в реализации социальных проектов. Направления будущих исследований – целевой монито-
ринг трансформации массового сознания в соответствии с требованиями происходящей технологической революции.

Ключевые слова: молодежь, идентичность, диссипация, массовое сознание, технологическая революция. 

Введение
Современный этап развития России характеризуется существенной транс-

формацией социально-экономической инфраструктуры общества. И такая транс-
формация усложняется повсеместной цифровизацией всех сфер жизни общества 
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большинства экономически развитых стран мира. Ускорение темпов четвертой про-
мышленной революции, связанной с изменением технологического уклада, форм 
и способов социальной коммуникации, выбора и реализации профессиональной 
траектории трансформирует алгоритмы социализации личности, меняет структуру 
общественных отношений, задает условия для разрушения прежних традиционных 
ценностей и их замены новыми. Глобальный процесс трансформации ценностей 
имеет свои, очень значимые для социологии управления, аксиологические и пове-
денческие аспекты. К ним относится сегментация молодежи по таким критериям, 
как отношение к труду, детям, старшему поколению; выбор профессиональной и 
образовательной траектории; способность восприятия нового опыта и его успеш-
ная интеграция в межличностное общение, избираемые формы социальной актив-
ности, волонтерства, организации семьи, склонность к риску, уровень финансовой 
ответственности и др. Сегментация молодежи по перечисленным выше критериям 
отражается в ее социальной идентификации, создает условия для диверсификации 
процессов гражданской социализации, инициирует, на наш взгляд, процесс дисси-
пации представлений о социальной идентичности молодых в массовом и групповом 
сознании россиян. Последнее опирается не только на техническую и технологиче-
скую, но в большей степени на мотивационную, коммуникативную и когнитивную 
неоднородность современной молодежи.

Гетерогенность и исключительное многообразие моделей социального поведе-
ния юношей и девушек свидетельствует о процессе диссипации социальной струк-
туры общества. Образующиеся при этом кванты социального поведения могут быть 
формализованы в моделях узловых структур, которые, по мнению ряда авторов [1], 
идут на смену традиционным моделям управления и, как все гибридные системы, 
характеризуются исключительной гибкостью, мобильностью и пластичностью, уни-
кальным сочетанием автономности и авторитарности.

Расценивать происходящие трансформации как краткосрочные и преходящие 
не представляется возможным, т. к. их причинами и триггерными механизмами 
служат объективные процессы технологической революции, мультиплицированные 
долго- и среднесрочными событиями, происходящими в экономической, социаль-
ной, политической и международной сферах. Ключевыми факторами данной транс-
формации являются повсеместная цифровизация, переход на дистантные формы 
общения, образования, ведения бизнеса, оказания медицинской помощи. Синерге-
тическими факторами, ускоряющими процесс этой трансформации, выступает эхо 
перенесенной пандемии COVID-19. Оно регистрируется социальными психологами 
вне зависимости от географии исследований в виде роста пограничных состояний, 
случаев депрессии, агрессии, суицидов, опасного вождения автомобилей и т. п.

Молниеносная по историческим меркам, устойчивая и глубинная трансформа-
ция социальной самоидентификации молодежи сегодня становится дополнитель-
ным фактором диссипации общественных структур, и поэтому превращается в акту-
альный объект отдельного исследования, направленного на адаптацию технологий 
молодежной политики к новым реалиям современной России.

Отдельной темой исследований, посвященных вопросу оптимизации молодеж-
ной политики на современном этапе развития страны, на наш взгляд, является тема 
готовности молодых людей к самосохранению и выживанию в реальных условиях, 
оценки их способности противостоять возникающим социально-экономическим 



91

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ • SOCIAL DEMOGRAPHICS

угрозам и обеспечивать надежную основу для самореализации, находить и эффек-
тивно использовать новые источники и средства самообеспечения. 

С точки зрения социального управления, принципиально важно то, что рассмо-
трение диссипации социальной идентичности молодежи не только как объекта, но и 
как субъекта исследования, качественно меняет прикладное значение данной темы. 
Такой переход открывает новые перспективы для совершенствования молодежной 
политики. В частности, делает возможным использовать концепции и технологии 
поведенческого анализа в процессе модернизации молодежной политики, мишен-
ную (таргетированную) организацию event-событий в работе с молодежью.

Количественными показателями актуальности указанного методологического 
перехода, его практической значимости могут служить данные наукометрического 
анализа базы РИНЦ. При этом, в соответствии с концепцией окон Овертона, статьи 
в научных журналах и сборниках конференций могут быть проанализированы как 
показатели позитивного восприятия массовым сознанием новых решений в области 
молодежной политики, принадлежащие соответственно к 4-й и 5-й фазе трансфор-
мации общественного мнения, а именно к фазе «Разумно» и к фазе «Популярно». 

Обзор научной литературы
В научном дискурсе социальная идентичность понимается как осознание инди-

видом или группой людей своей принадлежности к определенной социальной общ-
ности, имеющее для ее членов эмоциональное и оценочное значение. А. Тэшфел об-
ращает внимание на то, что социальная идентичность характеризуется с принятием 
индивидом определенного социального статуса, его роли, позиции в социуме и фор-
мируется путем ряда последовательных актов: осмысления социального окружения 
его структуры и типологизации, отождествления себя с выбранной социальной общ-
ностью и, наконец, полной интеграции в эту общность. Отметим, что согласно тео-
рии социальной идентичности А. Тэшфела, между различными общностями внутри 
социума существует консенсус относительно ролей и позиций, которые закреплены 
за каждой из групп. Это означает, что индивидуальное представление о принадлеж-
ности индивида к той или иной группе соответствует групповому представлению 
этой группы о своем предназначении в обществе, а групповое представление, в свою 
очередь, не противоречит структуре массового сознания и общественного мнения. 
Иными словами, социальная идентичность как феномен является механизмом кон-
солидации социума на ментальном, когнитивном и аксиологическом уровне. При-
мечательно, что теория социальной идентичности предполагает наличие действен-
ного компонента; включает в себя поведенческий анализ личности и/или социальной 
группы в зависимости от избранной ими социальной идентичности. Поведенческий 
анализ проводится по нескольким направлениям: межличностных и внутригруп-
повых отношений, способов достижения позитивной социальной идентичности, 
уровню индивидуальной мобильности, социальной креативности и конкуренции, 
выраженности коллективного нарциссизма, интенсивности проявлений наученной 
агрессии, склонности к пассивно-рентным установкам в обеспечении себя средства-
ми существования и др.

В условиях стабильно развивающегося общества многие из перечисленных 
аспектов социальной идентичности уходят на второй план, т. к. представления о со-
циальной инфраструктуре общества в массовом сознании остаются относительно не-
изменными длительный период времени. Наверное, именно поэтому в вузах страны 
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и, в частности в Уральском федеральном университете, при подготовке специалистов 
в области социологии основное внимание уделяется не феномену социальной иден-
тификации в целом, а его отдельным составляющим. Что находит свое отражение в 
изучаемых дисциплинах. Акцент делается на инструментальный характер базовых 
концепций теории социальной идентичности, и в ракурсе выработки прикладных 
навыков и компетенций изучаются дисциплины «Гражданская социализация лично-
сти», «Личная эффективность и навыки управления», априори предполагая при этом, 
что сам процесс социальной идентичности уже завершен и осуществлен в соответ-
ствии с устоявшимися нормами и правилами, принятыми в обществе.

Однако в действительности процесс социальной идентичности молодежи не 
является статическим. Он активно модернизируется в условиях четвертой техноло-
гической революции, а в России ускоряется инфраструктурными социально-эконо-
мическими трансформациями. Кризис процесса социальной идентичности в усло-
виях повсеместной цифровизации отмечен многими зарубежными авторами [2–10]. 
Российские социологи также фиксируют факт трансформации моделей взросления 
и формирования социальной активности молодежи на современном этапе развития 
страны и в отличие от прежних иерархически выстроенных системных мер граждан-
ской социализации молодого поколения обозначают данный процесс «саморегуля-
цией жизнедеятельности молодежи» [11; 12].

Цитируемые исследования созвучны работам В. Т. Лисовского, в которых поко-
ление назад была отмечена сложность, противоречивость, а порой и парадоксаль-
ность процесса социальной идентификации молодежи в условиях социально-эконо-
мического кризиса. В своей работе [13], датированной 2000 г., ученый писал: «Анализ 
духовных ценностей и социальных процессов является приоритетной задачей социо-
логии. …Современная молодежь России проходит свое становление в очень сложных 
условиях ломки многих старых ценностей и формирования новых социальных от-
ношений. Отсюда растерянность и пессимизм, неверие в будущее. Растут агрессив-
ность и экстремизм, шовинизм и криминальность. …Однако кризис какого-либо яв-
ления отнюдь не равнозначен падению или исчезновению его социальной ценности. 
Наоборот, активная общественная критика может означать наличие ценностного 
конфликта в этой области, т. е. «чувства отклонения от идеала», несоответствия об-
щественной потребности и наличию имеющихся обстоятельств. Одновременно это 
может означать смену ориентаций в данной области. …средство выживания в новых 
условиях». В цитируемой работе приведены результаты исследовательского проекта 
«Динамика ценностных ориентаций молодежи России XX века», набор эмпириче-
ского материала для которого был осуществлен в период с 1963 по 1999 гг. Таким об-
разом, на рубеже XX–XXI веков Лисовский заключил, что «Сегодня можно с полным 
основанием говорить о борьбе ценностей в массовом сознании и в жизни общества»; 
ссылаясь на В. П. Тугаринова, подчеркнул, что ценности людям нужны для удовлет-
ворения потребностей и интересов, что даже базовые ценности могут существенно 
варьировать внутри одного демографического поколения. Например, отношение к 
труду у лиц с высоким уровнем образования воспринимается ими как способ само-
реализации, а у лиц, занимающихся неквалифицированным трудом, как средство 
существования. В условиях экономических катаклизмов структура ценностей может 
динамично модифицироваться, и задача социологов состоит в том, чтобы понять, в 
каком отношении находятся уходящие и нарождающиеся ценности, «какие ценно-
сти разрушаются, а какие остаются»; как происходит процесс смены ценностей и «на-
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сколько предопределены эти процессы». При выполнении цитируемого проекта В. Т. 
Лисовский с коллегами зафиксировали факт диссипации сценариев поиска молоде-
жью своего жизненного пути и описали несколько реализуемых вариантов:

1. Уход в прошлое; 
2. Оппозиция к настоящему;
3. Интеграция в преступный мир и иллюзорный мир наркомании;
4. Поиск истины в обращении к богу и мистическим технологиям;
5. Отказ от культурных ценностей в пользу материальных с ориентацией на ко-

роткие социальные проекты с получением быстрых больших денег;
6. Приверженность родителям, успешно вписавшимся в рыночную экономи-

ку, как гарантам получения доступа к рычагам власти и вхождения в политические и 
экономические элиты;

7. Выбор автономного жизненного пути с дистанцированием от существую-
щих традиций и опорой на собственную активность. 

Оценивая перечисленные сценарии с точки зрения их социальной эффективно-
сти и значимости для прогрессивной эволюции общества в условиях социально-э-
кономических реформ и катаклизмов, считаем целесообразным соотнести их с кри-
териями жизнестойкости населения в условиях революций, сформулированными 
основателями социальной демографии Жаном Клодом Ахиль Гиляром и Жаком Бер-
тильоном [14], а также с нормативно-правовой интерпретацией понятия жизненно 
важные интересы личности, общества и государства, приведенного в законодатель-
стве Российской Федерации.

Сам факт диссипации социальной идентичности в условиях социально-эконо-
мических трансформаций не нов. О нем, как ключевом механизме, предопределя-
ющем возможность общества восстановиться после перенесенных катаклизмов, 
упоминали в своих работах французские демографы XIX в. Не используя данный 
термин, Жан Клод Ахиль Гиляр и Жак Бертильон изучили аксиологические, поведен-
ческие, гражданские, интеллектуальные, моральные и физические характеристики 
народонаселения как показатели устойчивости и жизнестойкости населения в эпоху 
перемен. Ими были выделены четыре аспекта демографического поведения, про-
граммирующего народонаселение на восстановление после кризиса: средства к жиз-
ни, брачное, репродуктивное и деструктивное. Весьма значимым, на наш взгляд, яв-
ляется тот факт, что названные авторы в качестве гаранта выживаемости обозначили 
средства к существованию, а эффективность брачного и репродуктивного поведения 
рассматривали как производные этого доминирующего признака. Если экстраполи-
ровать выводы основателей социальной демографии на результаты исследователь-
ского проекта «Динамика ценностных ориентаций молодежи России XX века», то 
можно заметить, что ни один из сценариев социальной идентификации молодежи, 
названных В. Т. Лисовским, не подпадает под успешный алгоритм, описанный фран-
цузскими социологами: «обеспечить себя средствами к существованию, интеграции 
в социум путем брачного и репродуктивного поведения и избежания деструктивных 
форм социальной активности».

Эксперты ООН подтверждают многогранность феномена жизненно важных ин-
тересов личности, фиксируют тот факт, что структура жизненно важных интересов 
для каждого человека может меняться в зависимости от обстоятельств, и выделяют 
три главные составляющие такого феномена: жизнь и здоровье; благосостояние; 
доступ к информации. Примечательно, что вторая составляющая – благосостояние 
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– может быть достигнута двумя прямо противоположными способами: конструк-
тивно-созидательным и пассивно-рентным. К ним в эпоху войн и революций добав-
ляется третий вариант – агрессивно-деструктивный, который, как и безопасность, 
является предметом специальных законов и подзаконных актов, в т. ч. в области 
международного права.

Федеральный закон Российской Федерации «О безопасности» от 28.12.2010 г. 
№ 390-ФЗ1 понятие безопасность определяет как состояние защищенности жизнен-
но важных интересов личности, общества и государства; обозначает безопасность 
как коренную потребность человека, включающую в себя материальные, социальные 
и духовные оставляющие; рассматривает личность одновременно как объект и субъ-
ект безопасности; фиксирует несовпадение жизненно важных интересов личности, 
общества и государства и допускает нарушение интересов личности в экстремальных 
ситуациях для обеспечения жизненных интересов общества и государства; предпо-
лагает возможность возникновения конфликтов интересов и регламентирует по-
рядок их разрешения в виде письменного обращения граждан за разъяснениями в 
соответствующие инстанции и запрета на публичные акции протеста. Иными слова-
ми, законодатель допускает наличие диссипации социальной идентичности граждан 
и углубление этого процесса в период социально-экономических трансформаций.

Сопоставление указанных юридических норм с перечнем сценариев социаль-
ной идентификации молодежи, описанных В. Т. Лисовским, позволяет сделать вывод 
о том, что в период установления в России рыночных отношений большинство сце-
нариев, если не все, осуществлялись в формате нарастания противоречий и конфлик-
тов между жизненно важными интересами личности, с одной стороны, общества и 
государства – с другой.

Данный факт актуализирует тему настоящей статьи и побуждает нас проследить 
динамику социальной идентичности молодежи, сложившуюся после публикации 
материалов В. Т. Лисовского до настоящего времени. Уральские социологи осущест-
вляют многолетний мониторинг динамики ценностей студенческой молодежи [15; 
16]. Результаты этих лонгитюдных исследований свидетельствуют о том, что струк-
тура ценностей уральского студенчества в период с 1995 по 2016 гг. характеризуется 
переходным, амбивалентно-транзитивным характером, в котором сочетаются такие 
качества, как «нелинейность и иерархичность, устойчивость и динамичность, про-
жективность и актуальность, универсальность и дифференцированность, эклектич-
ность и диалектичность, традиционность и инновационность, институциональность 
и персональность» [15]. Сравнительный анализ двух массивов данных, приведенных 
в цитируемой монографии (табл. 79, с. 406 и табл. 82, с. 415) свидетельствует о тренде 
трансформации ценностей, который наблюдается в среде уральской молодежи. Он 
заключается, на наш взгляд, в том, что ценности семейно-брачных отношений ухо-
дят с лидирующих позиций на второй план, а на первый план выступает потребность 
в поддержании социальных контактов и связей, нивелируется потребность в богат-
стве, поиске интересной, творческой работы и самореализации. Примечательно, что 
за весь период мониторинга, ни в момент фоновых исследований 1995 г., ни в мо-
мент промежуточных итоговых опросов 2016 г. вопрос обеспечения себя средствами 
существования не был обозначен респондентами как актуальный и/или значимый. 

1	 Федеральный	закон	Российской	Федерации	«О	безопасности»	от	28.12.2010	г.	№	390-ФЗ.	
Информационно-правовой	портал	Гарант.ру.	URL:	https://base.garant.ru/12181538/	(дата	обращения:	
17.06.2022).



95

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ • SOCIAL DEMOGRAPHICS

С точки зрения методологии изложенных выше литературных данных представлен-
ные портреты уральских студентов и тренды их трансформации в течение одного де-
мографического поколения (с 1995 по 2016 гг.) не являются убедительной основой для 
заключения о том, что студенческая молодежь Урала предрасположена к успешному 
преодолению кризиса социальной идентичности при продолжающихся социаль-
но-экономических трансформациях. 

Исследования сотрудников кафедры социологии и технологий ГМУ Уральского 
федерального университета, проведенные летом 2020 г., позволили формализовать 
варианты социальной идентичности старшеклассников Свердловской области, при-
нимающих участие в волонтерской деятельности [17]. Авторами установлено, что 
половина респондентов предпочитает быть исполнителями, но не организаторами 
мероприятий, выбирая для себя роль помощников (22 % респондентов) или 
наблюдателей (29 % респондентов). Обнаружен факт расхождения внешних и 
внутренних компотентов социальной идентичности респондентов: декларируя себя 
активными участниками волонтерского движения, респонденты не испытывают 
чувства ответственности за события, происходящие по месту их жительства. Ме-
ханизм рекрутирования новых волонтеров в добровольческое движение из числа 
старшеклассников с точки зрения социальной идентификации также оказался не 
гармоничным. Внешне позиционируя себя волонтерами, внутренне респонденты не 
ассоциируют себя с представителями волонтерского движения, т. к. стали участни-
ками такого движения по настойчивой инициативе педагогов образовательных уч-
реждений при незначительной роли ближайшего окружения и профессионального 
сообщества организаторов социальной активности. Авторами цитируемого иссле-
дования зафиксирована устойчивость социальных ролей, избранных респондента-
ми: при повторных участиях в волонтерских акциях лица, первоначально выбрав-
шие роли наблюдателей и/или помощников, не стремились занять более активную, 
инициативную и творческую роль организаторов событий. Описанные сценарии 
социальной активности старшеклассников, по нашему мнению, свидетельствуют 
о наличии акмеологического конфликта в структуре социальной идентичности ре-
спондентов и позволяют прогнозировать их недостаточную эффективность в случае 
необходимости брать на себя ответственность за построение траектории собствен-
ной жизни и поиске новых источников средств существования в переходные этапы 
социально-экономического развития страны.

Разобщенность сценариев жизни молодежи и общества в целом как целостной, 
эмерджентной системы следует также из материалов социологического исследова-
ния, изложенных в книге [12]. Изучение смысложизненных ценностей молодежи, 
проведенное в 2020 г., т. е. в разгар пандемии COVID-19, Центром социологии мо-
лодежи ИСПИ ФНИСЦ РАН по репрезентативной выборке в 28 населенных пунктах 
7 субъектов Российской Федерации методом личного интервью (face-to-face) по ме-
сту жительства респондентов (объем выборки 1155 человек), показало, что лишь одна 
треть молодых людей в возрасте от 30 до 35 лет признает в качестве личных значимых 
ценностей «проявление своей индивидуальности (самореализацию) и продолжение 
себя в будущих поколениях», соответственно 39% и 29% от числа опрошенных ре-
спондентов (табл. 1.3.2, с. 33). Исходя из приведенных данных, можно полагать, что 
подавляющее большинство российской молодежи не идентифицирует себя с теми, 
кто считает необходимым качеством личности самообеспечение в нестабильных ус-
ловиях жизни при бурно протекающих социально-экономических трансформациях.
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Краткий обзор литературы, приведенный выше, с объективной неизбежностью 
ставит перед исследователями следующие вопросы. Отражается ли реально проте-
кающий процесс диссипации социальной идентичности молодежи в общественном 
сознании? С каким технологиями управления социальными процессами соотносит 
диссипацию социальной идентичности молодежи научное сообщество? Какие спо-
собы нивелирования процесса диссипации социальной идентичности молодежи в 
качестве оптимальных рассматривают участники профильных научно-практических 
конференций? Каким образом государство может в сложившихся обстоятельствах 
наиболее успешно консолидировать общество: с помощью технологий социального 
обеспечения, социальной защиты, социальной помощи или социальной поддержки? 
Такое ранжирование в данной ситуации уместно, т. к. первые два вида социальной 
работы с населением ориентированы преимущественно на пассивно-рентный тип 
поведения людей, а вторые два – на их активную социально-экономическую пози-
цию. 

Актуальность, новизну и практическую значимость сформулированных вопро-
сов ярко демонстрирует планируемое слияние Пенсионного фонда и Фонда социаль-
ного страхования в единый социальный институт – Социальный фонд России или 
Соцфонд России2. Целесообразность такого решения в экспертном сообществе об-
суждается с 2018 г. В течение трех лет идея приобрела черты законотворческой ини-
циативы и трансформировалась 20 мая 2022 г., когда в качестве законопроекта была 
внесена Правительством России на рассмотрение Государственной Думы. 08 июля 
2022 г. Совет Федерации одобрил закон о создании единого Фонда пенсионного и со-
циального страхования России. По мнению вице-премьера Т. А. Голиковой, работа 
Фонда в новом формате начнется с 1 января 2023 г. Но готово ли общество к заплани-
рованным изменениям?

Методология и методы исследования, источники информации
Для поиска ответов на поставленные вопросы нами проведен наукометрический 

анализ публикаций, включенных в базу РИНЦ на платформе elibrary. Глубина поиска 
– одиннадцать лет – с 2012 по 2021 гг. включительно. Поиск публикаций осуществлен 
по пяти запросам: «социальная идентичность молодежи», «социальное обеспечение», 
«социальная защита», «социальная помощь», «социальная поддержка». Каждый за-
прос детализировался в трех форматах: общее число публикаций; статьи в журналах 
перечня ВАК и диссертации; материалы конференций. Динамика публикаций мате-
риалов исследований в научных журналах и диссертациях интерпретировалась как 
отражение представлений о проблеме социальной идентичности молодежи в науч-
ном сообществе, в материалах конференций – как проявление пиар-акций, форми-
рование общественного мнения и популяризация сформировавшихся научных па-
радигм. Сравнительный анализ временных рядов двух типов публикаций (в научных 
журналах и материалах конференций) использован для обоснования заключений о 
взаимовлиянии академического и общественного сознании, об их сходстве и разли-
чиях, как по временным параметрам, так и структурно-функциональным характери-
стикам, описывающим формирование представлений о кризисе социальной иден-
тичности молодежи. Структурно-функциональный аспект феномена социальной 
идентичности молодежи в научном и общественном сознании был изучен с помо-

2	 Путин	подписал	закон	об	объединении	ПФР	и	Фонда	социального	страхования.	РБК.	URL:	
https://www.rbc.ru/economics/14/07/2022/62cfe3979a7947ef1c2b6168	(дата	обращения:	17.06.2022).
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щью парного корреляционного анализа, при котором вычислялись коэффициенты 
парных корреляций между количеством публикаций по запросу «социальная иден-
тичность молодежи» и запросам «социальное обеспечение», «социальная защита», 
«социальная поддержка», «социальная помощь». Специфика применения парного 
корреляционного анализа в данном случае заключалась в том, что с его помощью мы 
искали ответ на вопрос: одинаков ли алгоритм взаимосвязи феномена социальной 
идентичности молодежи с отдельными формами социальной работы с населением в 
структуре научного и общественного сознания?

Результаты
Суммарно по всем пяти запросам поисковая программа базы РИНЦ предложила 

86341 публикацию. На первом месте в рейтинге по числу публикаций оказались по-
исковые запросы «социальная поддержка» и «социальная помощь», соответственно 
24712 и 24043 наименования. Второе место в рейтинге разделили поисковые запросы 
«социальная защита» и «социальное обеспечение», 16927 и 13153 наименования со-
ответственно. Наименьшее число наименований было получено по запросу «соци-
альная идентичность молодежи» (7506). Численные результаты поисковых запросов 
приведены в таблице 1.

Таблица 1.
Количество публикаций по годам в зависимости от вида публикаций

Table 1.
Number of publications by years depending on the type of publications

Поисковый запрос Годы публикаций
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

По запросу «Социальная идентичность молодежи»
Общее число публикаций 716 712 885 784 707 782 857 695 710 663

Статьи, диссертации 518 580 561 495 470 489 447 416 394 382
Материалы  

конференций 143 69 259 144 165 229 294 205 214 201

По запросу «Социальное обеспечение»
Общее число публикаций 903 901 1209 1286 1379 1461 1653 1547 1431 1390

Статьи, диссертации 573 622 698 700 765 740 813 779 725 695
Материалы  

конференций 202 151 319 307 399 497 566 549 530 524

По запросу «Социальная защита»
Общее число публикаций 1028 1128 1593 1835 2042 2028 1903 1758 1818 1838

Статьи, диссертации 739 754 796 950 1069 978 798 713 872 807
Материалы  

конференций 148 203 598 589 708 824 845 738 700 822

По запросу «Социальная помощь»
Общее число публикаций 657 841 1142 1318 1350 1263 1449 1176 1206 1079

Статьи, диссертации 450 541 608 705 1179 821 685 673 769 734
Материалы  

конференций 53 113 147 390 635 572 493 523 503 528

По запросу «Социальная поддержка»
Общее число публикаций 1300 1475 2039 2553 2713 2876 2832 2698 2974 3252

Статьи, диссертации 873 877 1038 1375 1389 1411 1209 1220 1471 1502
Материалы  

конференций 220 373 705 753 893 1064 1220 1106 1178 1405
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Примечательно, что в рейтинге по числу публикаций лидирующие позиции за-
няли те формы социальной работы с населением, которые связаны с краткосрочными 
финансовыми выплатами гражданам, оказавшимся в трудных жизненных ситуаци-
ях. На второй план в научных и общественных интересах авторов отошли вопросы 
долгосрочного, в том числе пожизненного, финансового обеспечения граждан, ре-
гламентированного законодательно. Стратегически значимые проблемы трансфор-
мации социальной идентичности молодежи, которая в обозримом будущем может 
стать целевой категорией населения по социальным выплатам, привлекла к себе 
наименьший интерес исследователей за анализируемый период времени. 

За рассматриваемый нами одиннадцатилетний период пики публикационной 
активности по темам, касающимся различных форм социальной работы с населени-
ем, приходились на трехлетний интервал – с 2016 по 2018 гг., что в хронологическом 
плане на 6–4 года опережает законотворческую инициативу по слиянию Пенсион-
ного фонда и Фонда социального страхования в единый Социальный фонд России, 
соответствует мероприятиям по интеграции Крымского полуострова в финансовую, 
экономическую, кредитную, правовую, энергетическую, транспортную и туристиче-
скую систему Российской Федерации после присоединения Крыма к России в 2014 г., 
а также началу проведения в РФ пенсионной реформы. Указанная хронология была 
типична не только для динамики общего числа публикаций, но также и для их со-
ставляющих, относящихся к публикациям академического и научно-публицистиче-
ского характера. 

Интерес научного сообщества к теме социальной идентичности молодежи обла-
дал некоторыми специфическими чертами по сравнению с вышеописанными хроно-
логическими закономерностями. Максимум публикаций академического характера 
по этому запросу наблюдался в 2013 г., т. е. предшествовал событиям, упомянутым 
выше. График общего числа публикаций по запросу «социальная идентичность мо-
лодежи» имел два пика, приуроченных к 2014 и 2018 гг. и хронологически совпадал с 
началом событий в Крыму и принятием закона о пенсионной реформе. Пик публика-
ций в сборниках конференций зафиксирован в 2018 г., т. е. с временным лагом в пять 
лет по отношению к пику публикаций в академических изданиях. 

Таким образом, вынесение темы на общественную дискуссию широкой аудито-
рии состоялось в тот момент, когда интерес научного сообщества к ней начал сни-
жаться. На наш взгляд, наличие такого временного лага позволяет предполагать, что 
экстраполяция дискурса из академического сообщества на широкую аудиторию осу-
ществлена после достаточно полной и глубокой проработки темы обсуждения.

Нами использован парный корреляционный анализ для уточнения характера 
связи между публикациями в академических изданиях и публикациями в материа-
лах научных конференций. Коэффициент корреляции составил -0,41, что доказывает 
отсутствие подобия между этими двумя отражениями массового сознания и указы-
вает на диссипацию представлений о социальной идентичности молодежи в массо-
вом сознании россиян, вовлеченных в обсуждение данной темы. 

Помимо хронологического подхода в работе исследована динамичность ана-
лизируемых социальных феноменов. Рассчитаны относительные величины приро-
ста числа публикаций по анализируемым запросам по отношению к уровню 2012 г, 
принятому за фоновый. Установлено, что наиболее интенсивно увеличивался инте-
рес исследователей к формам краткосрочной финансовой поддержки населения со 
стороны государства (+121,2% по запросу «социальная поддержка» и +120,5 % по за-
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просу «социальная помощь»). Не так быстро рос интерес аудитории к проблемам 
долгосрочного социально-финансового обеспечения граждан (+98,5 % по запросу 
«социальная защита» и +83,1 % по запросу «социальное обеспечение»). Наиболее 
инертным, устойчивым и неизменным оказался интерес авторов публикаций к теме, 
обозначенной запросом «социальная идентичность молодежи» (+23,6 %). Такую ситу-
ацию можно объяснить сложившейся в обществе традицией рассматривать россий-
ское государство как социально ориентированное, в котором любые социально-эко-
номические риски граждан компенсируются выплатами из бюджета. Однако эта же 
ситуация может быть интерпретирована как дополнительный риск дестабилизации 
социально-экономического развития страны в среднесрочной перспективе.

Временная неоднородность интереса представителей академической и при-
кладной науки к проблеме социальной идентичности молодежи побудила нас иссле-
довать структурно-функциональные характеристики представлений академической 
и широкой научной общественности о социальной идентичности молодежи как 
социальном феномене, взаимосвязанной с государственной политикой в области 
защиты населения. Для чего было проведено компаративное исследование резуль-
татов корреляционного анализа, выполненное по двум массивам данных. В первый 
массив вошли статьи, опубликованные в журналах перечня ВАК, и диссертации, во 
второй – публикации в материалах конференций. В каждом массиве данных парный 
корреляционный анализ был выполнен между количеством публикаций по запросу 
«социальная идентичность молодежи» и количеством публикаций по запросам «со-
циальное обеспечение», «социальная защита», «социальная помощь», «социальная 
поддержка». Результаты корреляционного анализа приведены в таблице 2.

Таблица 2.
Структурно-функциональная характеристика представлений авторов публикаций 

о феномене социальной идентичности молодежи, 2012–2021 гг.
Table 2.

Structural and functional characteristics of the ideas of the authors of publications about 
the phenomenon of social identity of young people, 2012–2021

Массив 
данных

Значение коэффициента парной корреляции с количеством публикаций по 
запросу «социальная идентичность молодежи» с количеством публикаций по 

запросам:
Социальное обе-

спечение Социальная защита Социальная помощь Социальная 
поддержка

Статьи и диссертации -0,53 -0,14 -0,36 -0,76
Материалы конференций 0,75 0,74 0,41 0,65

Из приведенных результатов корреляционного анализа следует, что представле-
ния о феномене социальной идентичности молодежи в академической среде и в сре-
де пиар-менеджмента не только существенно различны, но по своему содержанию 
прямо противоположны. В академической среде феномен социальной идентичности 
молодежи рассматривается с точки зрения самостоятельности, относительной авто-
номности молодежи, ее способности к самореализации, как инструмент инноваци-
онного развития общества, не зависящий напрямую от финансовых государствен-
ных дотаций. Более того, как следует из таблицы 2, между количеством публикаций 
на тему социальной идентичности молодежи и публикациями на тему социальной 
поддержки и социального обеспечения существуют сильные отрицательные связи, 
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указывающие на противопоставление таких понятий в групповом сознании акаде-
мического сообщества.

Наоборот, в среде широкой научной общественности, выразившей свои взгля-
ды в материалах конференций, социальная идентичность молодежи рассматривает-
ся как функция от финансовой политики государства. В массиве данных публикаций, 
включенных в сборники конференций, рост публикаций на тему социальной иден-
тичности молодежи коррелирует с ростом публикаций по темам социальной помо-
щи, поддержки, защиты и обеспечения. Причем по трем из четырех указанных тем 
присутствует сильная положительная связь. Это означает, что в массовом сознании 
современных россиян процесс социальной идентичности молодежи не представля-
ется как сложная самоорганизующаяся система, но подлежит прямому директивно-
му управлению со стороны государства путем регулирования финансовых отноше-
ний.

Обсуждение
На наш взгляд, приведенные результаты отражают неоднородность массового 

сознания, говорят о существенной роли ситуативных факторов, формирующих груп-
повое сознание, т. е. о тех обстоятельствах, которые подробно описаны в трудах Б. А. 
Грушина на примере многолетних наблюдений, проведенных в 60–80-е гг. прошло-
го столетия. Опираясь на монографические исследования современных социологов, 
следует признать, что новый этап развития России модифицирует условия жизнеде-
ятельности общества, ставит перед молодежью инновационные задачи, которые она 
пытается решить, используя собственные ресурсы саморазвития и самореализации, 
совершая действия и поступки, которые не всегда соответствуют представлениями о 
молодом поколении в массовом сознании россиян. Применение концепций самоор-
ганизации к изучению феномена социальной идентичности молодежи, безусловно, 
перспективно с точки зрения эффективного стратегического менеджмента, но оно, 
к сожалению, противоречит устоявшемуся в обществе мнению о возможности пря-
мого государственного управления поступками молодежи. Более того, интродукция 
модели саморегуляции социальной идентичности молодежи в массовое сознание 
россиян, по нашему мнению, чревато индуцированием протестных реакций со сто-
роны населения, т. к. будет противоречить существующим ассоциативно-семантиче-
ским связям между понятиями «молодежь, прогрессивное развитие, безопасность» с 
одной стороны, и понятиями «защищенность, социально ориентированное государ-
ство, финансовые субсидии» – с другой. Бесконфликтная смена ценностей с прибли-
жением их к задачам прогрессивного развития и новой технологической революции 
– задача крайне сложная, требующая нестандартных подходов к своему решению и 
применения инновационных технологий, вопрос об этических границах использо-
вания которых может стать отдельной темой для дискуссий.

Заключение
Авторским анализом публикаций базы РИНЦ установлено, что динамика ин-

тереса научного сообщества и общественного мнения к теме социальной идентич-
ности молодежи хронологически не совпадают друг с другом. Более того, интерес 
общественности к данной теме менее мобилен, чем в академической среде: он ак-
тивизируется после того, как интерес научного сообщества достиг своего апогея и 
стал снижаться. Связь между этими событиями отрицательная и находится на уровне 
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средней силы (r=-0,41). В научном дискурсе, представленном в академической сре-
де, феномен социальной идентичности молодежи противостоит представлениям о 
государственной защищенности населения посредством финансовых механизмов 
регулирования общественных отношений, а в дискурсе научно-практических кон-
ференций, наоборот, ассоциируется. Полученные результаты указывают на диссипа-
цию представлений о феномене социальной идентичности молодежи в массовом со-
знании и появлении, как минимум, двух вариантов группового сознания по данному 
признаку. К сожалению, сложившиеся представления создают когнитивно-акмеоло-
гическую основу для рециклинга пассивно-рентных установок в череде поколений 
россиян. Адаптация массового сознания к новым реалиям развития России требует 
со стороны специалистов в области социального менеджмента высоких этических 
норм, смелого системного подхода к анализу возникающих ситуаций и ювелирной 
точности применяемых технологический решений.
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Abstract. The subject of the research is the phenomenon of dissipation of the social identity of young people in modern 
Russian society. Purpose: to compare the reflection of this phenomenon in the academic and public consciousness. Hypothesis: 
the dynamics and structure of the idea of the social identity of young people at the present stage of Russia’s development is not 
the same in the academic and public consciousness. The hypothesis was tested on the example of publications included in the 
RSCI database. There are two categories of publications: 1) scientific journals, dissertations, 2) conference materials. The first 
reflects ideas about social phenomena in the minds of the academic community; the second is in the mass consciousness of the 
general scientific community. Search depth 11 years (2012–2021). It included the annexation of Crimea to Russia, pension reform, 
the C0VID-19 pandemic, and the merger of two social support funds for the population (PF and FSS). The volume of empirical data 
amounted to 86341 titles of publications. The views of the authors of publications on the phenomenon under study were recorded 
according to five search queries: “social identity of young people”, “social security”, “social protection”, “social assistance”, “social 
support”. The algorithm of the relationship between these topics was studied using paired correlation analysis. It was found 
that the peak of publications for these requests coincided with the three-year period 2016–2018. The reflection of the problem 
of the social identity of young people in academic publications preceded its active discussion in conference proceedings by 4–6 
years. Fundamental differences are found in the ideas about the social identity of young people in the academic and public 
consciousness. In scientific articles and dissertations, the social identity of young people is considered as a special case of self-
organization of complex social systems, in conference materials – as a separate element of a hierarchically built deterministic 
financial system. The results obtained are regarded by us as proof of the correctness of the null hypothesis put forward. Possible 
areas of application of the results of the study: youth, social and demographic policy of the state at a new stage of socio-economic 
reforms. The limitation for the implementation of the research results in the practice of social management may be the effect 
of inertial public opinion and mass consciousness, as well as the financial interests of individual lobbies currently involved in 
the implementation of social projects. Directions for future research – targeted monitoring of the transformation of the mass in 
accordance with the requirements of the modern technological revolution.
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Аннотация. Авторы предприняли попытку провести анализ творческой самореализации в аспекте професси-
ональной ориентации одаренной молодежи. Объект исследования – одаренная молодежь в возрасте от 14 до 18 лет 
включительно, участвующая в программах российского образовательного центра поддержки одаренных детей «Сири-
ус». Предметом исследования являлись особенности творческой самореализации в аспекте выбора профессии молоде-
жью в возрасте от 14 до 18 лет. Цель исследования: подготовка рекомендаций и предложений руководству центра «Си-
риус» по вовлечению молодежи в процесс выбора профессии в ходе творческой самореализации. Авторами выдвинуто 
предположение о том, что для одаренной молодежи в возрасте 14–18 лет свойственна неустойчивость в выборе как 
творческого, так и профессионального пути. Исследование проведено в образовательном центре «Сириус» методом 
анкетирования. Исходными данными стали деятельность центра «Сириус», в том числе отряда «Наука. Биология» и 
результаты анкетирования 16 воспитанников данного центра, возраст которых был от 14 до 18 лет включительно. 
Авторами выявлены и проанализированы особенности профессиональной ориентации одаренной молодежи, проблемы 
ее творческой самореализации и их взаимосвязь с выбором профессии. Результаты исследования могут быть исполь-
зованы учреждениями, реализующими в России программы для одаренной молодежи. Научная новизна исследования за-
ключается в том, что на основе изучения теоретических источников разработана программа эмпирического исследо-
вания творческой самореализации в аспекте профессиональной ориентации одаренной молодежи. А его практическая 
значимость – в выработке предложений и рекомендаций исследуемому учреждению по вовлечению одаренной молодежи 
в процесс выбора профессии на основе творческой самореализации, а также возможности использования результатов 
данного исследования при подготовке студентов по направлению 39.04.03 – Организация работы с молодежью по пред-
мету «Менеджмент организационной, культурно-массовой, спортивной и научной деятельности».

Ключевые слова: творческая самореализация, творчество, одаренная молодежь, профессиональная ориента-
ция, способности.
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Введение
В стремительно изменяющемся мире современному обществу необходимы ак-

тивные, профессионально обученные, разбирающиеся в сфере креативных индустрий 
граждане. Молодежь вследствие внешних факторов и внутренних убеждений часто 
отказывается от профессии по пути творческой самореализации. Поэтому, с одной сто-
роны, принципиально важна подготовка к выбору творческого и профессионального 
пути вследствие того, что это считается обязательной частью всестороннего и гармо-
ничного становления личности, что следует рассматривать в единстве с нравственным, 
трудовым, умственным, политическим, эстетическим и физическим совершенствова-
нием личности, то есть в соответствии с системой учебно-воспитательного процесса. 
С другой стороны, профессиональная ориентация и творческая самореализация буду-
щего поколения является не только проблемой педагогической, но и общественной. 
Социализация личности неразрывно связана с процессом самореализации, потому что 
позволяет человеку приобрести опыт, знания и полезные навыки, а также реализовать 
себя и найти свое место в социуме. Творческая деятельность является основой не только 
для творческой самореализации человека, но и для будущей профессии молодежи. Это, 
в свою очередь, поможет подготовить кадры для сферы креативных индустрий, творче-
ства в России, которые необходимы современному социуму.

Обзор научной литературы
Феномен творческой самореализации молодых людей рассматривается в рабо-

тах известных социологов, педагогов, культурологов, психологов и философов. Ана-
лизу творческой самореализации молодежи посвящены работы В. Н. Боряза, С. И. 
Иваненкова, С. Н. Иваненковой, В. Т. Лисовского, И. Р. Кона и других.

Остановимся на некоторых научных трудах, оказавших наибольшее влияние на 
процесс подготовки и проведения нашего исследования. Психологический аспект 
творческого становления личности рассмотрен в работах Д. В. Ушакова, А. Н. Адас-
киной, М. Р. Битяновой и др. Их исследование по вопросам психологии одаренных 
детей содержит современные научные сведения о природе одаренности, методах ее 
выявления и развития [1, с. 37]. Так, в работе Е. В. Старобинец-Догляд исследованы 
структура, основные формы и параметры творческой самореализации, их смыс-
ловое наполнение, выделены типы саморегуляции свободного времени молодежи 
[2]. Ученый констатирует, что к индивидуализации процесса профессионального и 
творческого развития среди молодежи может привести только сотрудническое, а не 
авторитарное регулирование. Одновременно с этим, создание условий для творче-
ской самореализации требует не только пересмотра роли участников процесса в его 
реализации, но и организационных программ. Атмосфера сотрудничества между 
молодежью и другими взаимодействующими с ними лицами должна быть дополне-
на специальными организационными мероприятиями [2, с. 45–46]. В свою очередь 
О. С. Парц анализирует проблему самореализации одаренных детей, рассматрива-
ет явление «одаренные дети» как феномен социально-педагогической действитель-
ности, придавая большое значение интеллектуально-творческой (исследователь-
ской) деятельности, и отмечает, что творческая (исследовательская) активность – это 
важнейший инструмент самореализации и развития интеллектуально-творческого 
потенциала личности ребенка [3, с. 244]. А. И. Савенков проводит анализ исследова-
тельского поведения школьников на пути к одаренности [4]. Т. О. Унагаева изучает 
особенности творческой самореализации молодежи в современном мире и делает 
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вывод о том, что в период молодости люди являются активными создателями, что 
прямым образом связано с вопросом творческой самореализации [5, с. 358].

Л. В. Гуляева и Г. З. Ефимова исследуют особенности профессионального само-
определения одаренной молодежи (на примере работающей молодежи Тюменской 
области). Они отмечают, что у профессионального самоопределения, безусловно, 
есть своя специфика. Самоопределение в выборе профессии – это, в первую очередь, 
осознанное познание собственных возможностей, выбор профессии состоит из двух 
гармонирующих частей: реализация своего потенциала и удовлетворение обще-
ственных потребностей [6, с. 94].

Е.  А. Антропова проводит анализ профессиональной ориентации как научно 
-обоснованной системы подготовки молодежи к свободному и самостоятельному 
выбору профессии и выделяет тему поддержки молодежи, как со стороны семьи, так 
и со стороны образовательного учреждения. Мы разделяем ее мнение: важно гото-
вить молодежь к тому, чтобы она свободно, самостоятельно выбирала профессию. Ос-
новой чего может стать научно обоснованная система подготовки молодых людей к 
осознанности этого самого выбора [7, с. 94].

Н. Гриценко считает, что, обсуждая проблемы инженерного дела и подготовки 
инженерно-технических кадров, особое внимание следует уделять вопросу состоя-
ния и развития научно-технического творчества детей и молодежи как резерва буду-
щих кадров-ученых и специалистов, творцов научно-технического прогресса. Он вы-
деляет следующие принципы, которые являются фундаментом научно-технической 
системы творчества со времен Советского Союза: развиваясь в сфере техники в юно-
шестве, можно добиться больших успехов во взрослом возрасте; чтобы пробудить у 
молодежи осознанный и долговременный интерес к техническому творчеству, нуж-
но не отказывать ребенку в удовлетворении его потребностей в изучении оснащения 
машин и различных приборных механизмов; создание такой среды, где в школе и за 
ее пределами имеются условия для практического решения несложных задач в обла-
сти техники; помощь и сопровождение в получении навыка комплексно технически 
мыслить [8, с.33].

А. Н. Кононов рассматривает профессиональное ориентирование молодежи 
в современной российской школе как совокупность взаимосвязанных элементов и 
тех задач, которые ставятся перед психологической службой учебного заведения в 
современных экономических условиях. Он отмечает важную роль психолога-кон-
сультанта в процессе организации профессионального ориентирования молодежи, 
необходимость оказания квалифицированной помощи подросткам в ситуации про-
фессиональной неопределенности. Он пишет: «если выявить способности, задатки 
и склонности у ребенка в раннем возрасте, то впоследствии это упростит его выбор 
профессии и само стремление осознанно определиться профессионально» [9, с. 256].

Нами также специально изучались вопросы спортивной одаренности молоде-
жи, проводился анализ мирового и отечественного опыта работы со спортивно та-
лантливой молодежью, определялись возможности реализации спортивной одарен-
ности молодежи, а также позитивные и негативные аспекты системы поддержки 
талантливой молодежи в спорте, существующей в Свердловской области [10].

Методология и методы исследования, источники информации
Настоящее исследование проводилось по заявке руководства центра поддержки 

одаренных детей «Сириус» в отряде «Наука. Биология». Совместно с руководством 
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отряда нами была определена цель исследования: подготовка рекомендаций и пред-
ложений руководству центра по вовлечению молодежи в процесс выбора профессии 
на основе творческой самореализации. Объектом исследования являлась одаренная 
молодежь в возрасте от 14 до 18 лет (включительно). Предметом исследования – ста-
ли особенности творческой самореализации в аспекте выбора профессии одаренной 
молодежью в возрасте 14–18 лет. В статье выдвинута гипотеза, базирующаяся на пред-
положении о том, что для одаренной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет свойственна 
неустойчивость в выборе как творческого, так и профессионального пути. Для доказа-
тельства этой гипотезы использованы методы анализа теоретических источников по 
теме исследования, анализа деятельности, анкетирования и сравнительного анализа 
данных. Исследование проведено в образовательном центре «Сириус» (г. Сочи) в мае 
2022 г. Опрошены 16 респондентов – воспитанников отряда «Наука. Биология» цен-
тра «Сириус» в возрасте 14–18 лет (100% проходивших образовательную программу 
в майскую смену). В предложенной авторской анкете предусматривались вопросы, 
направленные на определение респондентами своего творческого пути, самооцен-
ки творчества; мотивации выбора будущей профессии и сформированности такого 
выбора; оценки деятельности образовательного центра «Сириус» в аспекте его реа-
лизации. 

При проведении исследования нами использовались следующие понятия. Твор-
ческая самореализация – высший уровень самоактуализированной деятельности, 
которая может проявляться в разных направлениях [11, c. 161]. Творчество – это обра-
зование нового и устройство развития личности [11, с. 161]. Творчески одаренная мо-
лодежь – категория людей от 14 до 30 лет, характеризующаяся стремлением создавать 
новое и особой увлеченностью одним или несколькими видами творчества [12, с. 135]. 
Уточним, что в настоящее время, согласно Федеральному закону от 30 декабря 2020 
г. № 489-ФЗ «О молодежной политике в Российской Федерации», возраст категории 
«молодежь» увеличен до 35 лет1. Профессиональная ориентация – это система научно 
обоснованных психолого-педагогических и медицинских мероприятий, направлен-
ных на подготовку молодежи к выбору профессии с учетом индивидуально-психо-
логических особенностей личности и потребностей общества [13, с. 74]. Способно-
сти – индивидуально-психологические особенности, определяющие успешность 
выполнения деятельности или ряда деятельностей, несводимые к знаниям, умениям 
и навыкам, но обусловливающие легкость и быстроту обучения новым способам и 
приемам деятельности [14, с. 354].

Результаты
Образовательный центр «Сириус» создан образовательным фондом «Талант и 

успех» на базе олимпийской инфраструктуры по инициативе Президента Российской 
Федерации В. В. Путина. Цель работы центра «Сириус» – раннее выявление, развитие 
и дальнейшая профессиональная поддержка одаренных детей, проявивших выда-
ющиеся способности в области искусств, спорта, естественно-научных дисциплин, 
а также добившихся успеха в техническом творчестве. Образовательная программа 
рассчитана на 24 дня и включает в себя как занятия по специальности, так и разви-
вающий досуг, мастер-классы, творческие встречи с признанными в своих областях 

1	 Федеральный	закон	от	30	декабря	2020	г.	№	489-ФЗ	«О	молодежной	политике	в	Российской	
Федерации».	URL:	https://base.garant.ru/400156192/	(дата	обращения:	01.07.2022).
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профессионалами, комплекс оздоровительных процедур, а в течение учебного года 
– общеобразовательные занятия2. 

В соответствии с целью и задачами исследования были опрошены 16 человек – 
воспитанников центра (отряд «Наука. Биология»), среди них: 75% – девушки, 25% – 
юноши; 5% – в возрасте 14 лет, 43,8% – 15 лет, 17,2% – 18 лет. Большинство (93,8%) пока 
не имеют основного общего образования (9 классов). 

Определение респондентами своего творческого пути. Самооценки творчества. 
Половина респондентов (50%) уделяет творчеству 1–2 часа в неделю (рис. 1). 

31,30%

50%

12,50%

6,20%

меньше часа
1-2 часа
3-4 часа
более 4 часов

Рис. 1. Ответы на вопрос: «Сколько времени Вы отдаете творчеству в неделю?», % от 
количества ответивших

Fig. 1. Answers to the question: “How much time do you give to creativity per week?”, % of 
the number of respondents

Большинство (81,3%) любит фантазировать на разные темы. При этом респон-
денты указали на то, что их фантазии связаны с настоящим, прошлым, будущим 
общества, мира, государства, а также близких людей и личным будущим. Они со-
общили, что придумывают сюжеты будущих книг. Зачастую их фантазии связаны с 
абстракциями. Половина опрошенных считает себя изобретательными людьми. Бо-
лее половины респондентов (62,5%) любят мастерить своими руками, четверть (25%) 
указали на то, что не любят, а 12,5% – затруднились с ответом. На вопрос: «С какими 
предметами и материалами Вы любите творить?», – преобладающими ответами ста-
ли «карандаши», «бумага», «краски».

Отвечая на открытый вопрос: «Что Вы испытываете при занятии творче-
ством?», – молодые люди ответили: «спокойствие», «удовольствие», «умиротво-
рение», «возможность сконцентрироваться на себе и своем эмоциональном состоя-
нии», «возможность выразить какие-то эмоции через творчество», «упорядочивание 
и систематизирование мыслей», «наслаждение», «злость, если что-то не получается», 
«счастье, иногда удивление полученному результату», «азарт», «расслабление».

На вопрос: «Нравится ли Вам делиться своими успехами в творчестве с окружа-
ющими?», – почти половина респондентов (43,8%) ответили «да», почти треть (31,3%) 
– «нет», остальные 25% затруднились ответить.

В свободное время воспитанникам центра более всего нравится читать книги 
(81,3%), слушать музыку (75%), встречаться с друзьями (56,3%), играть в компьютерные 
игры (25,0%). 

2	 Сириус.	 Федеральная	 территория	 Сириус.	 URL:	 https://sochisirius.ru/o-siriuse/obschaja-
informatsija	(дата	обращения:	07.06.2022).
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Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете возможности для реализации свое-
го творческого потенциала?», – показали следующее. Большинство респондентов 
(68,8%) отметили: «У меня множество возможностей», что уже говорит о довольно 
благоприятной среде для развития способностей одаренной молодежи. Остальные 
ответы представлены на рисунке 2.

68,80%0

31,30%

У меня множество 
возможностей

Я не имею таких 
возможностей

Я не знаю, как себя 
реализовать в полной 
мере

Рис. 2. Ответы на вопрос: «Как Вы оцениваете возможности для реализации 
своего творческого потенциала?», в % от количества ответивших

Fig. 2. Answers to the question: “How do you assess the opportunities for realizing your 
creative potential?”, in % of the number of respondents

На один из основных вопросов: «Меняли ли сферу своей творческой деятельно-
сти или занимаетесь одним делом всю жизнь?», –три четверти респондентов (75%) 
ответили, что меняли, и только четверть (25%) занимаются «одним делом всю жизнь». 
Следовательно, в молодежной среде распространено такое явление, как поиск своего 
творческого, профессионального пути (рис. 3).

25%

75%

Придерживаюсь 
одного вида 
творчества
Менял (-а)

Рис. 3. Ответы на вопрос: «Меняли ли Вы сферу своей творческой 
деятельности или занимаетесь одним делом всю жизнь?», % от количества 

ответивших
Fig. 3. Answers to the question: “Have you changed the scope of your creative activity or 

have you been doing one thing all your life?”, % of the number of respondents

На вопрос: «Есть ли в Вашей семье творческие личности?», – ровно полови-
на респондентов сказала «да», вторая половина, соответственно, – «нет». При этом 
респонденты указали на то, что развивают свои творческие способности самостоя-
тельно дома, в том числе используя Интернет (49,9%), в общеобразовательной школе 
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(18,8%), в центре по работе с молодежью и научном кружке (по 12,5%), а также и «все 
указанное» – 6,3%. Оказались способными определить свое творческое направление 
немногим более половины опрошенных (56,3%). Респондентам было предложено 
оценить свои способности по 10-балльной шкале. Большинство дало высокую оценку 
своим способностям в творчестве: 12,6% – 9 и 10 баллов; 37,5% – 7 и 8 баллов; 25,9% – 5 
баллов, остальные – ниже 5 баллов.

Мотивация выбора будущей профессии и сформированность этого выбора. Большин-
ство (81,3%) ответило, что имеют представление о будущей профессии (рисунок 4). 

81,30%

12,50%

6,20%

Да
Нет
Затрудняюсь ответить

Рис. 4. Ответы на вопрос: «Имеете ли Вы представление о своей будущей 
профессии?», % от количества ответивших

Fig.4. Answers to the question: “Do you have an idea about your future profession?”, 
 % of the number of respondents

Среди ответов на открытый вопрос: «На что Вы ориентируетесь при выборе бу-
дущей профессии», – преобладают те, которые связаны с интересом к виду деятель-
ности, увлечениями (43,8%), хорошей зарплатой и востребованностью профессии в 
обществе (по 25,0%), результатами сдачи ЕГЭ (6,2%). У большинства (62,5%) будущая 
профессия не связана с творческой реализацией. В будущем воспитанники центра 
видят себя врачами, биологами, биоинформатиками и просто счастливыми людьми.

Указали на то, что выбрали профессию окончательно только 18,8% респондентов; 
профессия выбрана, но возможны корректировки – 43,8%; остальные 37,6% находят-
ся в процессе выбора профессии. Те, кто не выбрал профессию, называют одной из 
причин то, что в обществе меняется востребованность профессий», «слишком много 
вариантов», «много, что получается, не могу выбрать что-то одно…». Абсолютно всем 
респондентам хотелось бы, чтобы их будущая профессия была связана с техникой: ав-
томатическим оборудованием функционального назначения для человека (как сред-
ство воздействия на человека) – 43,8%; машинами, ручными операциями – 37,5%, а 
также машинами с ручным управлением – 18,8%. Три четверти опрошенных (75,0%) 
сказали, что для них важно работать в коллективе, однако каждый четвертый (25,0%) 
предпочел бы работать «в одиночку». Считают, что в будущей работе важны: устой-
чивость внимания (100%), наблюдательность (81,2%), хорошая память на числа, даты и 
воображение (по 37,5% соответственно). Менее трети (31,3%) полагают, что знают все 
о той профессии, которая нравится, остальные в той или иной степени нуждаются в 
информации о ней. Большинство респондентов (66,7%) считает, что творческая са-
мореализация способствует профессиональной ориентации, более четверти (26,7%) 
– имеют противоположное мнение.



111

СОЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ • SOCIAL DEMOGRAPHICS

Оценка деятельности образовательного центра «Сириус». Абсолютно все опрошен-
ные удовлетворены уровнем знаний и навыков, получаемых в центре, и им нравится 
находиться здесь. Респондентам задавался вопрос: «Кто помог Вам попасть в Центр 
“Сириус”?». Половина респондентов (50%) ответила, что попасть на образовательную 
программу в центр им помогли родители. Второй вариант по частоте ответов (18.8%) 
– «педагог в общеобразовательной школе/лицее/гимназии». Половина респонден-
тов (50%) в «Сириусе» была впервые, почти треть (31.3%) – второй раз, почти каж-
дый пятый (18.8%) – третий раз. Абсолютное большинство отметило, что они имеют 
большие и достаточные возможности для реализации в центре своего творческого 
потенциала (соответственно, 50,0% и 43.8%). Среди пожеланий по расширению этих 
возможностей назывались «возможность посещать смены чаще, чем два раза в год», 
«увеличить время пребывания», «более гармоничное расписание», «больше работать 
с оборудованием: каждый день, а не раз в 2–3 дня» и др. Большинство респондентов 
(81,3%) заявили, что получают информацию о возможных будущих профессиях в ин-
тересующей сфере. 

Обсуждение (дискуссия)
Результаты исследования показали, что большинство респондентов уверено в 

выборе своего творческого пути и высоко оценивает свои творческие способности. 
Особенности выбора творческих направлений одаренной молодежью состоят в сле-
дующем: воспитанники центра любят фантазировать (81,3%), изобретать (50%), масте-
рить своими руками (62,5%) и делиться успехами в творчестве (43,8%). 

Респонденты имеют представление о своей будущей профессии (81,3%), но кто-то 
еще находится в процессе выбора и поиске себя (18,7%), что характерно для молодежи 
в возрасте от 14 до 18 лет. Интересен тот факт, что у некоторых опрошенных родите-
ли имеют профессию, связанную с естественными науками – врачи, микробиологи. 
Очевидно, что для этой категории молодежи велико влияние родителей, чей при-
мер значим для респондентов. Не случайно, многие респонденты видят себя в буду-
щем врачами и хирургами. Воспитанники центра осознают, что профессиональной 
ориентации способствует творческая самореализация (66,7%) и занимаются творче-
ством, исходя из своих внутренних и внешних убеждений. Но в то же время всего 
лишь 25% из них отмечают, что их будущая профессия будет связана с творческой 
самореализацией. Анализ распорядка дня воспитанников отряда «Наука. Биологи» 
показал, что среди мероприятий образовательной программы имеются как лекции и 
семинары по отдельным уникальным темам биологии, алгебры и информатики, так 
и мастер-классы по созданию умных чат-ботов, общению и визуальной риторике. 
Ежедневно проводятся спортивные мероприятия, а также занятия художественным 
творчеством (по желанию). Составленная таким образом программа, на наш взгляд, 
способствует осознанию творческих возможностей и гармоничному развитию лич-
ности молодого человека. Вместе с тем наличие пожеланий воспитанников расши-
рить возможности реализации способностей в центре дает основание полагать, что 
нужно совершенствовать направления работы с одаренной молодежью, применяя 
новые подходы и методы.

Для того, чтобы увеличить число тех, кто будет уверенно выбирать будущую 
профессию, связанную с творческой самореализацией, необходимо улучшать педа-
гогическую работу, как в образовательном центре, так и за его пределами. Одаренная 
молодежь развивает свои творческие способности в общеобразовательных школах/
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гимназиях/лицеях, научных кружках, центрах по работе с молодежью. Именно в них 
следует наиболее тщательно вести консультации, лекции, мастер-классы, которые 
будут направлены на профориентацию подростков. Лучше всего начинать это де-
лать как можно раньше, чтобы подросток мог «искать» себя и был нацелен на свою 
профессию. В центре «Сириус» большинство опрошенных получает информацию об 
интересующих профессиях, здесь ведется профориентационная работа, подходы в 
которой требуют дальнейшего развития.

Результаты настоящего исследования, а также опыт работы авторов с одарен-
ной молодежью в исследуемом центре свидетельствуют о том, что руководителям 
центра «Сириус» необходимо обновить систему поддержки одаренной молодежи, 
а также программу повышения квалификации для педагогов и специалистов по ра-
боте с молодежью. Целью и задачами такой программы должны стать разработка и 
реализация новых подходов в выявлении, поддержке и сопровождении одаренных 
детей. Вожатым (специалистам по работе с молодежью), работающим с талантливой 
молодежью, следует обращать внимание на то, каким видом творчества занимаются 
их подопечные. Это необходимо для того, чтобы у молодых складывалось не только 
общее представление, но они понимали бы суть и основные особенности того вида 
творчества, которым занимаются, и видели перспективы использования полученных 
навыков в будущей профессии. Следует вырабатывать новые технологии вовлечения 
одаренной молодежи к конкретному виду творчества (в нашем случае при занятии 
наукой). Именно это позволит повысить мотивацию у молодежи к занятию наукой и 
ее развитию в нашей стране, сделать выбор будущей профессии, связанной с наукой, 
творчески в ней реализовавшись. Таким образом, Россия получит кадры, которые бу-
дут работать на благо отечественной науки.

Способствуя привлечению молодежи к занятию научным творчеством, в пер-
спективе можно добиться расширения кадровых специалистов в области науки. Это 
также относится и к другим направлениям творчества – музыкальному, художествен-
ному, хореографическому и т. д., имеющим место в данном образовательном центре. 
Повышая интерес к творчеству, увеличивается вероятность выбора одаренной моло-
дежью своего будущего профессионального пути. Именно к этому нужно стремить-
ся, поднимая тему творческой самореализации в аспекте профессиональной ориен-
тации молодежи. 

Выводы (заключение)
Существенный интерес в связи с рассматриваемой темой представляет то, что 

в молодости происходит становление индивида, выбор дальнейшего жизненного 
пути. Молодые люди амбициозны, стараются показать себя с лучших сторон, вы-
делиться из массы и произвести лучше впечатление на окружающих и, разумеется, 
наилучшим образом устроить свою личную жизнь. Анализ итогов проведенного 
исследования показал, что для одаренной молодежи в возрасте от 14 до 18 лет свой-
ственна неустойчивость в выборе как творческого, так и профессионального пути. 
Результаты исследования могут быть использованы учреждениями, реализующими 
программы для одаренной молодежи в России. На основе изучения теоретических 
источников нами разработана программа эмпирического исследования творческой 
самореализации в аспекте профессиональной ориентации одаренной молодежи. По 
итогам эмпирического исследования разработаны предложения и рекомендации 
руководству отряда «Наука. Биология» по вовлечению одаренной молодежи в про-
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цесс выбора профессии на основании творческой самореализации. Результаты дан-
ного исследования применимы при подготовке студентов по направлению 39.04.03 
– Организация работы с молодежью по предмету «Менеджмент организационной, 
культурно-массовой, спортивной и научной деятельности», а также в деятельности 
специалиста по работе с молодежью по направлениям – содействие образованию 
молодежи, научной, научно-технической деятельности; выявление, сопровождение 
и поддержка молодежи, проявившей одаренность.
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Аbstract. The authors made an attempt to analyze creative self-realization in the aspect of professional orientation of 
gifted youth. The object of the study is gifted youth aged 14 to 18 years (inclusive) participating in the programs of the Sirius 
Educational Support Center for Gifted Children in Russia. The subject of the study is the features of creative self-realization in the 
aspect of choosing a profession by young people aged 14 to 18 years. The purpose of the study: to prepare recommendations and 
proposals for the leadership of the center to involve young people in the process of choosing a profession in the course of their 
creative self-realization. The authors put forward the assumption that gifted youth aged 14 to 18 are characterized by instability 
in the choice of both creative and professional paths. The study was conducted in the educational center “Sirius” by the method of 
questioning. The initial data are the activities of the Sirius Center, including the Science. Biologists and the results of a survey of 16 
pupils of this center, whose age is from 14 to 18 years inclusive. The authors identified and analyzed the features of the professional 
orientation of gifted youth, the problems of their creative self-realization and their relationship with the choice of profession. The 
results of the study can be used by institutions implementing programs for gifted youth in Russia. The scientific novelty of the 
study lies in the fact that, based on the study of theoretical sources, a program of empirical research of creative self-realization 
in the aspect of professional orientation of gifted youth has been developed. The practical significance of the study lies in the 
development of proposals and recommendations for the institution under study to involve gifted youth in choosing a profession 
along the path of their creative self-realization, as well as the possibility of using the results of this study in preparing students 
in the direction 39.04.03 Organization of work with youth in the subject “Management of organizational, cultural -mass, sports 
and scientific activities”.
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Аннотация. В статье на вторичных материалах современных исследований и источниковой базы 2020–2022 го-
дов обобщены основные тенденции в сфере занятости и безработицы российской молодежи, актуализированы про-
блемы неформальной занятости молодых людей и их прекаризации. Несмотря на увеличение доли молодежи в общем 
составе населения, связанное с повышением границ молодежного возраста, динамика численности молодежи в России 
уменьшается. Уровень профессионального образования молодежи растет, уровень ее занятости в 2017–2020 гг. также 
обнаруживал тенденцию к росту и превышал общероссийский показатель занятости. Вероятно, в связи с пандемией 
коронавируса уровень занятости всех возрастных групп уменьшился. В аналогичный период 2017–20202 гг. наибольшие 
уровни занятости были характерны для групп 30–34 года и 25–29 лет (85,7% и 83,3% соответственно). В более молодых 
возрастных группах уровень занятости составляет 48,5% – 20–24 года, 5,3% – 15–19 лет. С 2017 года наблюдается тен-
денция увеличения безработицы молодых людей. Остается высокой доля молодежи, занятой в неформальном секторе, 
особенно в возрастных категориях 15–19 лет и 20–24 года. Для современной молодежи актуальна проблема прекарной 
занятости, основные элементы которой изучены и обобщены коллективом Российского государственного гумани-
тарного университета под руководством Тощенко Ж. Т. Материалы исследования могут представлять интерес для 
специалистов, занимающихся разработкой управленческих решений в сферах государственной молодежной политики, 
политики содействия занятости и трудоустройства молодежи, а также исследователей обозначенных проблем. 

Ключевые слова: социально-демографическая структура российской молодежи, образование российской моло-
дежи, безработица молодежи, занятость молодежи, занятость молодежи в неформальном секторе, прекарность мо-
лодежи. 

Введение
На современном этапе особую актуальность и значимость приобретает изучение 

проблем занятости и безработицы всех социально-демографических групп населе-
ния. Поскольку именно молодежь, получающая в настоящее время профессиональ-
ное образование, будет определять состояние рынка труда в ближайшей перспекти-
ве, актуальны исследования уровня образования молодежи, степени соответствия 
рынка образовательных услуг и рынка труда. Первоочередное внимание следует уде-
лить проблемам молодежной занятости и безработицы, т. к. несмотря на преимуще-
ства молодого возраста, молодежь остается одной из уязвимых категорий населения, 
испытывающей сложности при трудоустройстве, занятой в неформальном секторе, а 
также работающей на условиях прекарной занятости. Комплекс обозначенных про-
блем обусловил исследовательский интерес к изучаемой теме, предопределил иссле-
довательскую логику. 

Обзор научной литературы по исследуемой проблематике представлен публи-
кациями российских и зарубежных ученых. Современный взгляд на проблемы заня-
тости и безработицы российской молодежи отражен в публикациях таких исследо-
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вателей, как Забелина О. В., Асалиев А. М., Дружинина Е. С. [1], Авраамова Е. М. [2] и 
ряда других. 

Изучением проблем выпускников вузов как нового прекариата занимаются ис-
следователи Южного федерального университета [3]. Значительный вклад в изуче-
ние прекариата внесли исследователи Российского государственного гуманитарного 
университета под руководством проф. Тощенко Ж. Т. [4; 5].

Источниковая база представлена данными Росстата («Распределение 
населения по возрастным группам» за 2020 год1; «Россия в цифрах», 20202; 
«Труд и занятость в России», 20213; «Рабочая сила, занятость и безработица 
в России (по результатам выборочных обследований рабочей силы)», 20204 
и др., материалами Доклада о мировом развитии Группы Всемирного бан-
ка, 2022 г5. и пр. 

Результаты
Социально-демографическая структура российской молодежи
Рассмотрим социально-демографическую структуру российской мо-

лодежи: долю молодых людей в общем населении страны, возрастную 
структуру молодежи, динамику ее численности, соотношение числа муж-
чин и женщин. 

Возрастные рамки молодежного возраста в современной Российской 
Федерации определены6 границами 14–35 лет.

По имеющимся в распоряжении данным Росстата («Распределение 
населения по возрастным группам») за 2020 год, а также аналитическим 
материалам Росмолодежи, доля молодежи 14–30 лет в общем населении 
страны на 1 января 2020 года составила 27 368 077 чел. или 18,65% населения 
(рис. 1). 

В возрастной структуре молодежи преобладают 23–27-летние – они 
составляют 29% от численности других возрастных групп молодежи (рис. 
2).

Между тем, в 2020 году в связи с увеличением границ молодежного возраста до 
35 лет, численность молодежи достигла 39,1 млн чел. Численность молодежи, как и в 
целом численность населения России, ежегодно сокращается (рис. 3). 

1	 Распределение	 численности	 населения	 по	 полу	 и	 возрастным	 группам	 //	 Рабочая	 сила,	
занятость	и	безработица	в	России	(по	результатам	выборочных	обследований	рабочей	силы).	2020.	
Стат.	Сб.	/	Росстат.	–	М.,	2020.	–	145	с.	–	С.	16.	

2	 Россия	в	цифрах.	2020.:	Крат.	стат.сб.	/	Росстат.	–	М.,	2020	–	550	с.	
3	 Труд	и	занятость	в	России.	2021:	Стат.	сб.	/	Росстат	–	М.,	2021.	–	177	с.	
4	 Рабочая	сила,	занятость	и	безработица	в	России…
5	 Доклад	 о	 мировом	 развитии	 2022	 «Финансирование	 в	 интересах	 справедливого	

восстановления»	(обзор)	/	Группа	Всемирного	банка.	2022.	–	46	с.	DOI:	10.1596/978-1-4648-1730-4.
6	 Федеральный	 закон	 от	 30.12.2020	 №489-ФЗ	 «О	 молодежной	 политике	 в	 Российской	

Федерации».	 Консультант	 Плюс.	 Справочная	 правовая	 система.	 URL:	 http://www.consultant.ru/
document/cons_doc_LAW_372649/	(дата	обращения:	12.04.2022).



118 

ДЕМИС. Демографические исследования. 2022. Том 2. № 3 • DEMIS. Demographic research. 2022. Vol. 2. No. 3

Рис. 1. Доля молодежи в общем населении страны на 1 января 2020 года 
Fig. 1. The share of young people in the total population  

of the country as of January 1, 2020
Источник: составлено автором по данным Росмолодежи7

Рис. 2. Возрастная структура молодежи 14–30 лет на 1 января 2020 года
Fig. 2. Age structure of youth aged 14–30 years as of January 1, 2020

Источник: составлено автором по данным Росмолодежи 8

7	 Статистика	 Федерального	 агентства	 по	 делам	 молодежи.	 URL:	 https://fadm.gov.ru/
docs?categoryId=14&page=1	(дата	обращения:	11.04.2022).

8	 Там	же.	
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Рис. 3. Динамика численности молодежи в России (2013–2019 гг.)
Fig. 3. Dynamics of the number of young people in Russia (2013–2019)

Источник: составлено автором по данным Росмолодежи 9

В 2017–2019 гг. доля мужчин 14–30 лет составляла 51%, женщин – 49%. Молодежь 
России сконцентрирована преимущественно в городах, однако можно говорить о 
стабилизации и некотором росте численности сельской молодежи в течение послед-
него десятилетия (с 25% на 1 января 2010 года до 26% на 1 января 2021 года). Сохраня-
ется неоднородность в распределении молодежи между субъектами РФ: в городе Мо-
скве проживает в 258 раз больше молодежи, чем в Ненецком автономном округе [1].

Образование российской молодежи
Образовательный уровень российской молодежи растет в части профессиональ-

ного образования, становится заметно выше по сравнению со среднероссийскими 
показателями. По данным микропереписей Росстата за 2015 год, среди 20–24-летних 
73,2 % было охвачено профессиональным образованием (в 2010 году данный показа-
тель был аналогичным), а среди 25–29-летних охват профессиональным образова-
нием составил 81,4 % в 2015 году (против 75,9 % в 2010 году). Итак, прослеживается 
тенденция увеличения доли молодежи с начальным и средним профессиональным 
образованием в 2015 году, по сравнению с 2010 годом. Однако у молодежи по-преж-
нему в приоритете остается получение высшего образования (табл. 1; табл. 2).

9	 Статистика	Федерального	агентства	по	делам	молодежи…
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Таблица 1.
Образовательная структура российской молодежи (профессиональное 

образование), в %10 11

Table 1.
The educational structure of Russian youth (vocational education), in %

Доля лиц с соответствующим уровнем образования, %
Профессиональное образование

Высшее и неполное высшее 
образование

Начальное и среднее профессио-
нальное образование

2010 2015 2010 2015
Население РФ в целом 27,4 25,6 36,8 36,1

Население в возрасте 20–24 года 40 38,2 33,3 35
Население в возрасте 25–29 лет 42,1 45,2 33,8 36,2

Таблица 2.
Численность студентов, обучающихся по программам подготовки 

высшего и среднего профессионального образования 
(на начало учебного года)12 

Table 2.
The number of students enrolled in training programs of higher and secondary vocation-

al education 
(at the beginning of the school year)

2017 / 2018 уч. год 2018 / 2019 уч. г. 2019 /2020 уч. г.
Численность студентов, обучающихся 
по программам бакалавриата, специа-

литета и магистратуры
Тыс. чел. 4245,9 4161,7 4068,3

На 10 000 чел. населения, человек 289 284 277
Численность студентов, обучающихся 

по программам подготовки квалифици-
рованных рабочих, служащих

Тыс. чел. 543,2 542,1 543,4
На 10 000 чел. населения, человек 37 37 37

Численность студентов, обучающихся 
по программам подготовки специали-

стов среднего звена
Тыс. чел. 2387,6 2464,3 2576,2

На 10 000 чел. населения, человек 163 168 176

10	 Всероссийская	 перепись	 населения	 2010	 //	 Федеральная	 служба	 государственной	
статистики	 (Росстат).	 URL:	 https://gks.ru/free_doc/new_site/perepis2010/croc/perepis_itogi1612.htm 
(дата	обращения:	11.04.2022).

11	 Итоги	микропереписи	населения	2015	//	Федеральная	служба	государственной	статистики	
(Росстат).	 URL:	 https://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/demo/micro-perepis/finish/micro-
perepis.html	(дата	обращения:	11.04.2022).

12	 Россия	в	цифрах	(выпуск	завершен	в	2021	году)	 //	Федеральная	служба	государственной	
статистики	 (Росстат).	 URL:	 https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/12993	 (дата	 обращения:	
14.04.2022).
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Проблемы занятости и безработицы российской молодежи
Поскольку фиксируется снижение доли молодежи в численности населения Рос-

сии в целом, в рабочей силе также наблюдается снижение общей доли молодежи. 
Уровень участия в рабочей силе молодежи 15–19 лет за десять лет снизился практиче-
ски в два раза, уменьшается и уровень участия в рабочей силе молодежи 20–24 лет, 
в то время как аналогичный показатель в молодежной аудитории 25–29 лет остается 
почти неизменным (табл. 3). 

Таблица 3.
Экономическая активность российской молодежи различных возрастных групп на 

рынке труда в 2010–2020 гг. (уровень участия в рабочей силе, %)
Table 3.

Economic activity of Russian youth of various age groups in the labor market in 2010–
2020 (labor force participation rate, %)

Возрастная группа Год
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

15–19 11,6 10,6 9,3 9,0 8,1 8,7 9,0 8,0 7,7 6,8 6,6
20–24 62,5 62,1 59,4 60,1 58,9 58,2 58,6 57,1 56,4 57,7 57,3
25–29 87,1 87,6 88,1 87,3 87,3 87,9 88,5 89,2 89,2 88,5 88,1

Уровень занятости российской молодежи в 2017–2020 гг. составил в среднем 5,3 
% – для возрастной группы 15–19 лет; 48,5 % – для возрастной группы 20–24 года; 83,3% 
– для возрастной группы 25–29 лет; 85,7 % – для возрастной группы 30–34 года. В 2017–
2020 гг. уровень занятости молодежи 25–29 лет более чем в 1,41 раз превышал сред-
нероссийский показатель занятости, а молодежи 30–34 лет – более чем в 1,44 раза. В 
2020 году уровень занятости всех возрастных групп молодежи уменьшился в связи с 
пандемией коронавирусной инфекции (табл. 4).

Таблица 4.
Экономическая активность российской молодежи различных  

возрастных групп на рынке труда в 2017–2020 гг. 
(уровень занятости, в % от численности населения соответствующей  

возрастной группы)13

Table 4.
Economic activity of Russian youth of various age groups  

in the labor market in 2017–2020 
(employment rate, in % of the population of the corresponding age group)

Возрастная группа 2017 2018 2019 2020
15–19

Уровень занятости различных 
возрастных групп молодежи

5,7 5,6 5,1 4,8
20–24 48,7 47,8 49,4 48,0
25–29 83,9 84,3 83,6 81,5
30–34 86,0 86,8 86,1 84,2

Уровень занятости всех возрастных групп населения 59,5 59,8 59,4 58,4
Население в трудоспособном возрасте 77,5 78,2 78,3 77

13	 Труд	и	занятость	в	России	 //	Федеральная	служба	государственной	статистики	(Росстат).	
URL:	https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210	(дата	обращения:	14.04.2022).
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В России самый высокий уровень безработицы в возрастных группах 15–19 лет 
и 20–24 года, при этом прослеживается тенденция увеличения безработицы во всех 
возрастных группах молодежи, начиная с 2017 года. Примечательно, что доля безра-
ботных женщин выше, нежели мужчин, во всех «молодежных» возрастных группах 
(табл. 5). 

Таблица 5.
Уровень безработицы молодежи по возрастным группам 

(в процентах от численности рабочей силы соответствующей возрастно-половой 
группы)

Table 5.
Youth unemployment rate by age group 

(as a percentage of the workforce of the corresponding age and gender group)
В том числе в возрасте, лет

15–19 20–24 25–29 30 –34
Все население

2017 28,4 14,7 5,9 4,7
2018 27,6 15,3 5,5 4,4
2019 24,7 14,4 5,6 4,4
2020 27,2 16,2 7,4 6,0

Мужчины
2017 25,7 14,4 5,4 4,4
2018 25,6 14,7 5,2 4,0
2019 22,6 14,2 5,3 4,0
2020 23,2 15,6 6,7 5,4

Женщины
2017 32,4 15,2 6,4 5,1
2018 30,3 16,1 5,9 4,8
2019 27,6 14,7 6,1 4,8
2020 33,2 17,0 8,3 6,8

Городское население
2017 29,7 13,9 5,0 3,8
2018 28,7 14,2 4,7 3,7
2019 23,8 13,7 4,9 3,8
2020 28,0 15,7 6,6 5,5

Сельское население
2017 26,7 17,2 9,3 8,1
2018 25,9 18,3 8,7 6,9
2019 26,1 16,3 8,7 6,6
2020 26,0 17,6 10,6 8,2

Тенденции неодинаковых последствий пандемии COVID-19 в гендер-
ном разрезе отвечают общемировым тенденциям. Так, Всемирный банк 
отмечает, что кризис пандемии «особенно сильно ударил по социально 
незащищенным группам. Степень утраты доходов оказалась сопоставимо 
выше у молодежи, женщин, самостоятельно занятых и непостоянно заня-
тых работников с более низким уровнем образования. Женщины страда-
ли от утраты доходов и потери работы потому, что они чаще работали в от-
раслях, затронутых локдаунами и мерами социального дистанцирования, 
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и именно на их плечи легло основное бремя забот по уходу за членами се-
мьи, а также связанных с закрытием детских садов и школ»14. 

Доля безработицы городской молодежи обнаруживает тенденцию к 
снижению в следующих возрастных группах: 15–19 лет (с 2017 по 2019 гг.) и 
20–24 года (в 2019, по сравнению с 2017 г.) и остается почти неизменной в 
возрастных группах 25–29 лет и 30–34 года.

Доля безработицы сельской молодежи снижалась практически во всех 
возрастных группах с 2017 по 2019 гг.

Между тем, в 2020 году доля безработицы среди молодых людей по-
высилась как в городских, так и в сельских поселениях. Доля безработной 
молодежи 15–19 лет была выше в городе, чем в селе. Во всех других «моло-
дежных» группах доля безработицы молодежи оставалась более высокой 
на селе. 

Таким образом, пандемия коронавирусной инфекции в части соци-
ально-экономических последствий, включая безработицу, в России затро-
нула все возрастные группы молодых людей, сказалась как на городской, 
так и на сельской молодежи, нивелировала положительные тренды моло-
дежной занятости, заложенные в 2017–2019 гг. 

По подсчетам российских исследователей [1] на основе данных Все-
мирного банка, с 2017 по 2020 гг. в возрастной группе российской моло-
дежи 15–24 лет уровень безработицы был существенно выше, чем в США и 
Германии, но ниже, чем в странах Еврозоны. В то же время уровень заня-
тости российской молодежи 15–24 лет оказался существенно ниже, чем в 
обозначенных государствах (табл. 6).

Таблица 6.
Уровень занятости и безработицы молодежи 15–24 лет (по странам мира: РФ, США, 

Германия, Еврозона) за 2017–2020 гг.
Table 6.

The level of employment and unemployment of youth aged 15–24 (by countries of the 
world: Russia, USA, Germany, Eurozone) for 2017–2020

Уровень безработицы молодежи, % Уровень занятости молодежи, %
2017 2018 2019 2020 2017 2018 2019 2020

РФ 16,3 17,0 15,2 17,0 26,0 25,1 24,9 23,6
США 9,2 8,6 8,4 14,9 49,9 50,3 51,1 45,3

Германия 6,8 6,2 5,8 7,2 45,5 45,4 46,1 46,9
Еврозона 21,6 19,6 18,2 20,1 30,7 31,3 31,8 30,2

Источник: [1]

Отраслевая локализация молодежной занятости носит ярко выра-
женный характер. Наибольшая доля молодежи 15–29 лет отмечена в таких 
видах деятельности, как работа гостиниц и предприятий общественно-

14	 Доклад	 о	 мировом	 развитии	 2022…	 Группа	 Всемирного	 банка.	 2022.	 URL:	 https://www.
vsemirnyjbank.org/ru/publication/wdr2022	(дата	обращения:	14.04.2022).
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го питания; деятельность в области информации и связи; финансовая и 
страховая деятельность; оптовая и розничная торговля; государственное 
управление и обеспечение военной безопасности. В 2020 году, по сравне-
нию с 2019 годом, процент занятости молодежи снизился по всем видам 
экономической деятельности (табл. 7). Настораживает тот факт, что наи-
меньшая доля молодых людей представлена в таких значимых видах дея-
тельности, как здравоохранение и социальные услуги, образование15, сель-
ское хозяйство16. Не изменилась, т. е. осталась по-прежнему невысокой, 
доля молодежи в профессиональной, научной и технической деятельности 
(16,9% от всех занятых в данном виде экономической деятельности).

Таблица 7.
Виды экономической деятельности с наибольшими и наименьшими долями 

молодежи в 2019 и 2020 гг.
Table 7.

Types of economic activity with the largest and smallest proportions of young people in 
2019 and 2020

Виды экономической деятельности с наибольшей долей молодежи 15–29 лет, 
% от всех занятых в данном виде экономической деятельности

2019 2020

Деятельность в области информации и связи – 29% Деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания – 27,3%

Деятельность гостиниц и предприятий общественно-
го питания – 27,7% Деятельность в области информации и связи – 26%

Деятельность финансовая и страховая – 26,7% Деятельность финансовая и страховая – 24,1%
Торговля оптовая и розничная – 23,6% Торговля оптовая и розничная – 21,7%

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности – 22,7%

Государственное управление и обеспечение военной 
безопасности – 21,2%

Виды экономической деятельности с наименьшей долей молодежи 15–29 лет, 
% от всех занятых в данном виде экономической деятельности

Водоснабжение и водоотведение – 11% Деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством – 10,4%

Деятельность по операциям с недвижимым имуще-
ством – 11,8% Водоснабжение и водоотведение – 10,6%

Обеспечение электрической энергией и газом – 13% Обеспечение электрической энергией и газом – 12,1% 
Здравоохранение и социальные услуги – 13,2 % Здравоохранение и социальные услуги – 12,2% 

Сельское хозяйство – 15,1%) Образование – 12,8%
Источник: составлено автором на основе данных Росстата17

15	 Доля	молодежи	15–29	лет,	занятой	в	образовании,	за	год	упала	на	1%	и	составила	12,8%	в	
2020	году.

16	 Доля	 молодежи,	 занятой	 в	 сельском	 хозяйстве,	 в	 2019	 и	 2020	 гг.	 осталась	 неизменной	
(15,1%).	

17	 Рабочая	сила,	 занятость	и	безработица	в	России	 //	Федеральная	служба	государственной	
статистики	 (Росстат).	 URL:	 https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13211	 (дата	 обращения:	
14.04.2022).
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Занятость молодежи в неформальном секторе
Особое место в изучении проблем занятости молодежи занимает ее 

занятость в неформальном секторе. В России в качестве критерия опреде-
ления единиц неформального сектора принят критерий отсутствия го-
сударственной регистрации в качестве юридического лица, а к занятым 
в неформальном секторе относят индивидуальных предпринимателей; 
лиц, работающих по найму у индивидуальных предпринимателей и фи-
зических лиц; членов семьи, помогающих в собственном деле, принад-
лежащем кому-либо из родственников; работающих на индивидуальной 
основе, без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя; 
занятых в собственном домашнем хозяйстве по производству продукции 
сельского, лесного хозяйства, охоты и рыболовства для продажи или об-
мена18 Отметим, что концепция неформального сектора отличается от по-
нятия скрытой (теневой) экономики тем, что деятельность предприятий 
неформального сектора связана с предоставлением товаров и услуг, про-
изводство и распространение которых законно. А именно: «деятельность 
предприятий неформального сектора не обязательно связана с преднаме-
ренным уклонением от уплаты налогов или взносов на социальное страхо-
вание, или нарушением трудового законодательства, или других правил. 
Однако некоторые из предприятий неформального сектора предпочитают 
оставаться незарегистрированными или нелицензируемыми, чтобы из-
бежать выполнения всех или некоторых правил и таким образом снизить 
издержки производства»19.

Таблица 8.
Численность молодежи, занятой в неформальном секторе 

(2006–2019 гг.)20

Table 8.
The number of young people employed in the informal sector 

(2006–2019)
Всего занятых в нефор-
мальном секторе, тыс. 

чел.

Всего молодежи 15–29 
лет, тыс. чел. 15–19 лет 20–24 года 25-29 лет

2006 12601 3614 542 1404 1668
2007 12931 3635 518 1455 1662
2008 13837 3950 473 1644 1833
2009 13382 3656 362 1486 1808
2010 11482 3092 273 1264 1555
2011 12922 3443 260 1405 1778

18	 (Росстат).	 Рабочая	 сила,	 занятость	 и	 безработица	 в	 России.	 URL:	 https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13211	(дата	обращения:	14.04.2022).

19	 Там	же.	
20	 Там	же.
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Всего занятых в нефор-
мальном секторе, тыс. 

чел.

Всего молодежи 15–29 
лет, тыс. чел. 15–19 лет 20–24 года 25-29 лет

2012 13600 3578 243 1399 1936
2013 14096 3702 248 1479 1975
2014 14387 3636 203 1363 2070
2015 14827 3608 205 1263 2140
2016 15370 3581 222 1176 2183
2017 14324 3370 186 1076 2108
2018 14581 3179 181 971 2027
2019 14800 3110 168 955 1987

Начиная с 2010 года, неформальная занятость населения растет: в этом сегменте 
в 2019 году было занято 14800 тыс. чел., из которых 55,28% – мужчины, 44,72% – жен-
щины. Остается высокой доля молодежи, занятой в неформальном секторе (табл. 8; 
рис. 4). 

Рис. 4. Доля молодежи, занятой в неформальном секторе в 2006–2019 гг.
Fig. 4. The share of young people employed in the informal sector in

2006–2019
Источник: составлено автором на основе данных Росстата21

Наибольший удельный вес занятых в неформальном секторе в общей числен-
ности занятых составляет молодежь в возрастных категориях 15–19 лет и 20–24 года 
(табл. 9), причем в возрастной группе молодежи 15–19 лет с 2006 года наблюдается 
самый большой рост неформальной занятости, по сравнению со всеми другими воз-
растными группами населения. Исследователи предполагают, что молодежь данной 
возрастной группы более склонна к неформальной занятости, поскольку не имеет за-

21	 (Росстат).	 Рабочая	 сила,	 занятость	 и	 безработица	 в	 России.	 URL:	 https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13211	(дата	обращения:	14.04.2022).
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конченного образования, не обладает опытом работы, вынуждена совмещать учебу и 
трудовую деятельность [7].

Таблица 9.
Удельный вес занятых в неформальном секторе в общей численности 

занятых по возрастным группам, %22

Table 9.
The proportion of people employed in the informal sector in the total number of people 

employed by age groups, %
В том числе в возрасте, лет

Год

Занятые в 
неформальном 
секторе (в % от 
общей числен-
ности занятого 

населения)

15–
19 20–24 25–29 30–34 35–39 40–44 45–

49 50–54 55–
59 60–64 65–69 70 и 

старше

2006 18,2 40,5 21,8 18,7 18,3 19,3 17,6 16,2 14,3 12,7 19,7 33,8 45,5
2019 20,6 48 26,4 21,4 21,1 20,9 20,4 19,5 18,8 17,4 17,9 23,3 39,3 

Изменения +2,4 +7,5 +4,6 +2,7 +2,8 +1,6 +2,8 +3,3 +4,5 +4,7 – 1,8 –10,5 – 6,2

Прекарность молодежи
Коллектив исследователей из РГГУ [Тощенко Ж. Т., Анисимов Р. И., Белова Н. И., 

Буланова М. Б., Воробьева И. В., Зотова В. А., Кученкова А. В., Лазенкова А. П., Нио-
радзе Г. В., Романовский Н. В., Тартыгашева Г. В., Шевченко И. О., Цапко М. С. и др.] 
среди множества определений прекарности использует в своей работе 7 индикато-
ров (признаков) прекарной занятости, имеющих значение при определении уровня, 
а также индекса прекарности молодежи:

1. Оформление труда без договора или с договором не более чем на 1 год;
2. Полное несоответствие образования и квалификации работе;
3. Переработка (более 8 часов) постоянная;
4. Подработка в своей или сторонней организации (регулярная или нерегуляр-

ная);
5. Зарплата в конверте (систематическая или иногда случающаяся);
6. Смена работы за последние 3 года более 1 раза;
7. Невозможность влиять на решения в своей производственной организации 

[4].
Оформление труда без договора или с договором не более чем на 1 год. Как уже 

отмечалось, доля молодежи, трудящейся в условиях неформальной заня-
тости, остается высокой, особенно в возрастных категориях 15–19 лет и 
20–24 года, что свидетельствует, с одной стороны, об уязвимости данных 
возрастных групп на рынке труда, а с другой стороны, дает им возможно-
сти для дополнительной подработки в условиях неоконченного образова-
ния и недостаточного опыта работы.

Временная занятость молодежи, ограниченная сроком действия до-
говора (как правило, не более чем на 1 год), способствует отказу молодым 

22	 Там	же.
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работникам во многих правах, таких, например, как защита от несправед-
ливого увольнения или компенсация в связи с сокращением штатов, ко-
торыми пользуются те, кто занят постоянно или как минимум работает по 
договору, в котором не указан срок пребывания в должности [7]. 

Полное несоответствие образования и квалификации работе. Данные Рос-
стата23 иллюстрируют несоответствие между полученным образованием 
и реальным местом работы молодежи: 31% выпускников вузов, 42,8% вы-
пускников СПО по программе подготовки специалистов среднего звена и 
49,9% выпускников СПО по программе подготовки квалифицированных 
рабочих (служащих), получивших образование в 2016–2018 гг., работали в 
2019 году не по полученной профессии (специальности).

Наибольшее несоответствие высшего образования реальному месту 
работы определено по следующим направлениям обучения: 

1. Сельское, лесное и рыбное хозяйство (у 60,7 % выпускников работа не связана 
с полученной профессией);

2. Социология и социальная работа (52,9%);
3. Политические науки и регионоведение (52,3%);
4. Промышленная экология и биотехнологии (47,5%);
5. Технологии материалов (45,2%);
6. Фотоника, приборостроение, оптические и биотехнические системы и тех-

нологии (43,2%);
7. Техника и технологии строительства (42,6%);
8. Машиностроение (41,9%);
9. Науки о Земле (41,8%);
10. Сервис и туризм (41,2 %) и др. 
По нижеперечисленным направлениям высшего образования напротив наблю-

дается связанность работы с полученной профессией:
1) Клиническая медицина (у 97% выпускников работа связана с полу-

ченной профессией),
2) Фармация (95,7%);
3) Науки о здоровье и профилактическая медицина (93,3%);
4) Военное управление (92,8%);
5) Химия (87,7%);
6) Сценические искусства и литературное творчество (85,1%);
7) Музыкальное искусство (84,3%);
8) Физическая культура и спорт (83,8%);
9) Ядерная энергетика и технологии (83,4%);
10) Ветеринария (81,7%) и др.
Переработка (более 8 часов) постоянная. По данным современных иссле-

дований24, 79% сотрудников во всем мире перерабатывают в среднем 20,4 

23	 (Росстат).	 Рабочая	 сила,	 занятость	 и	 безработица	 в	 России.	 URL:	 https://rosstat.gov.ru/
folder/210/document/13211	(дата	обращения:	14.04.2022).

24 Maxis	Global	Benefits	Network.	URL:	https://maxis-gbn.com/	(accessed	on	21.04.2022).
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часа в месяц, то есть почти три полных рабочих дня. Россияне тратят на 
работу 21,2 дополнительных часа в месяц и занимают пятое место по пе-
реработкам – после работников ОАЭ (24 часа в месяц), США (23,2 часа), 
Гонконга (23,2 часа), Франции (22,4 часа). Оценить масштабы переработ-
ки в России до конца осуществить невозможно, поскольку, в отличие от 
стран Запада, в России не распространен формат оплаты работы по часам25. 
Однако имеются данные hh.ru, согласно которым с каждым годом растет 
количество вакансий с пунктом «ненормированный рабочий день». Дать 
оценку масштабам переработок позволяют данные hh.ru, согласно кото-
рым, 43,15% начинающих специалистов перерабатывают несколько раз в 
неделю, а 14,04% – ежедневно, что может быть связано со стереотипом, что 
молодые должны работать больше и дольше. Однако фактически топ-ме-
неджеры и руководители отделов / направлений перерабатывают не мень-
ше начинающих специалистов (рис.5).  

Рис. 5. Какие специалисты задерживаются на работе чаще всего?
Fig. 5. Which specialists stay at work most often?26

Наряду с переработками, при анализе прекарности молодежи следу-
ет принимать во внимание и такую «современную» форму прекаризации, 
как вынужденная занятость на неполный рабочий день, когда частично за-
нятые работники имеют меньшие права и пособия, чем предусмотрены в 

25	 Больше	не	 значит	 лучше.	Чем	 опасны	 трудоголизм	и	 переработки?	 //	 ТАСС.	 25.03.2019.	
URL:	https://tass.ru/ekonomika/6248689	(дата	обращения:	21.04.2022).

26	 Какие	 специалисты	 задерживаются	 на	 работе	 чаще	 всего?	 //	 HeadHunter.	 URL:	 https://
infogram.com/1pmqjn5qjpk6z6t3n95qngp6w2izl9vkqxj	(дата	обращения:	13.04.2022).	
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стандартных договорах, или когда работники хотели бы трудиться полный 
день, но не могут найти соответствующие рабочие места [3].

Подработка в своей или сторонней организации (регулярная или нерегуляр-
ная). Согласно данным экспертов Организации экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР), исследовавших финансовую грамотность 
15-летних школьников из разных стран, 50% российских подростков под-
рабатывают в свободное от учебы время (для сравнения, 48% – подростки 
стран-лидеров PISA-2018), 31% заняты на нерегулярной неофициальной 
работе (46% – подростки PISA-2018), а 27% работают в семейном бизнесе 
(16% – подростки PISA-201827). Однако если подработку подростков можно 
рассматривать в положительном аспекте как возможность приобретения 
дополнительных навыков, включая soft-skills, возможность заработать на 
«карманные расходы» как альтернативу получения денег от родителей 
(70% подростков получают деньги на карманные расходы без выполнения 
работы по дому; 44% подростков – за работу, выполненную по дому), то в 
более старших возрастах молодежь рассматривает подработку именно как 
источник дополнительного заработка28. Так, около 61% студентов россий-
ских вузов вынуждены подрабатывать, поскольку прожить на стипендию 
невозможно (исследование компании HeadHunter)29. 44% вынужденных 
подрабатывать обучающихся заняты в областях, не связанных с получае-
мой профессией.

По материалам совместного исследования «Ситимобил» и ResearchMe30, 
70% молодых людей в возрасте от 18 до 25 лет имеют подработку или на-
ходятся в ее поисках, и только 15% респондентов пока не задумываются о 
поиске подработки.

Безработица в 5% среди россиян 25–29 лет при среднем показателе 3,3% 
для старших возрастов свидетельствует не только о последствиях «демо-
графической ямы», но и о неблагоприятной ситуации на рынке труда для 
молодых специалистов, осложненной высокими ожиданиями молодежи 
и ее представлениями о достойном уровне жизни. Подобные ожидания у 
российской молодежи формируются уже в младшей возрастной группе: на 

27	 PISA	 –	 Международная	 программа	 оценки	 образовательных	 достижений	 учащихся,	
разработанная	ОЭСР	(Организацией	экономического	сотрудничества	и	развития),	участие	в	которой	
принимают	не	только	страны,	входящие	в	ОЭСР,	но	и	государства,	сотрудничающие	с	ней	(в	т.	ч.	
Россия),	прим. автора.

28	 Исследование:	половина	российских	подростков	подрабатывают	после	учебы	//	Российская	
газета.	 08.05.2020.	 URL:	 https://rg.ru/2020/05/08/issledovanie-polovina-rossijskih-podrostkov-
podrabatyvaiut-posle-ucheby.html	(дата	обращения:	26.04.2022).	

29	 Более	 половины	 российских	 студентов	 вынуждены	 подрабатывать	 //	 Рамблер.	 Новости.	
URL:	 https://news.rambler.ru/sociology/43562044-bolee-poloviny-rossiyskih-studentov-vynuzhdeny-
podrabatyvat/?utm_source=copysharing&utm_medium=social	(дата	обращения:	26.04.2022).	

30	 Опрос	проводился	с	27.07.2020	по	02.08.2020	г.	N=	1,6	тыс.	респондентов	по	всей	России,	
прим. автора.
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первой работе 40% школьников хотят получать более 60 тыс. руб. в месяц31, 
в то время как средняя зарплата в России на конец 2021 года составила 56 
тыс. руб. За год 20–29-летних специалистов стало меньше на 460,5 тысячи 
человек32, а среди молодых людей все большую популярность приобретают 
фриланс, блогинг в социальных сетях и др.

Современные	блогеры	получают	вознаграждение	от	самой	социальной	
сети	за	создание	контента	или	количество	его	просмотров.	Также	у	блогеров	
есть	доходы	от	рекламных	контрактов,	интеграций	с	брендами,	от	барте-
ров	(когда	блогер	получает	продукцию	от	бренда),	розыгрышей,	от	систем	
размещения	 персонализированной	 рекламы	 (баннеры,	 ссылки,	 контекст,	
тизеры)	и	с	«донатов»	(пожертвований)	пользователей33.	В	Instagram	(ныне	
запрещенной	в	России	социальной	сети)	среди	молодежи	были	популярны	
марафоны,	тренинги,	консультации,	спрос	на	которые	повысился	в	связи	с	
пандемией	короновирусной	инфекции	COVID-19 и	переходом	всего	мира,	в	
том	числе	сферы	услуг,	в	онлайн34.	

Поскольку практически отсутствуют трудовые и социальные гарантии 
для неформально работающих людей, то занятую на подобных условиях 
молодежь следует относить к прекариям, место которых в данной соци-
альной структуре не является добровольным, а носит характер мнимой 
добровольности, поскольку нет других альтернатив этой форме занятости 
[8]. 

Зарплату в конверте (систематическую или иногда случающуюся) получают 
в России примерно 25 млн человек35, – к таким выводам пришли специ-
алисты Центра социально-политического мониторинга Института обще-
ственных наук РАНХиГС, подсчитавшие, что 32,5% опрошенных работают 
или подрабатывают «по-серому», без уплаты налогов. Было выделено не-
сколько причин, по которым граждане готовы получать зарплаты в кон-
вертах: 

−	 во-первых,	это	возможность	увеличить	свой	доход;	
−	 во-вторых,	это	возможность	совмещения	нескольких	видов	деятель-

ности;

31	 По	данным	опроса	международной	образовательной	компании	«ЯКласс»,	прим. автора.
32	 По	подсчетам	международной	аудиторско-консалтинговой	сети	FinExpertiza,	прим. автора. 
33	 Черноусов	 И.	 Сколько	 и	 как	 зарабатывают	 блогеры	 в	 соцсетях	 //	 Российская	 газета.	

09.08.2021.	 URL:	 https://rg.ru/2021/08/09/skolko-i-kak-zarabatyvaiut-blogery-v-socsetiah.html	 (дата	
обращения:	26.04.2022).	

34	 Прибыловский	М.	Тиктокеры,	а	не	иждивенцы:	молодые	россияне	все	чаще	отказываются	
работать.	За	год	рынок	труда	«потерял»	почти	полмиллиона	работников	от	20	до	29	лет…	//	News.
ru.	 25.01.2022.	 URL:	 https://news.ru/society/tiktokery-a-ne-izhdivency-molodye-rossiyane-vse-chashe-
otkazyvayutsya-rabotat/	(дата	обращения:	26.04.2022).	

35	 Аракелян	Е.	Слишком	высокие	налоги?	Зачем	мы	соглашаемся	на	зарплаты	в	конвертах.	
Примерно	25	млн	человек	в	России	получают	серые	зарплаты	//	Комсомольская	правда.	23.09.2019.	
URL:	https://www.kp.ru/daily/27046.3/4110439/	(дата	обращения:	26.04.2022).	
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−	 в-третьих,	 что	 особенно	 актуально	 для	 молодежи,	 –	 возможность	
работать	 «по-серому»	 там,	 где	могли	 бы	 возникнуть	 ограничения	 в	 силу	
молодого	возраста	или	состояния	здоровья;

−	 в-четвертых,	недостаточность	веры	в	то,	что	способы	получения	зар-
платы	в	будущем	могут	повлиять	на	пенсионные	выплаты;

−	 в-пятых,	по	мнению	многих	опрошенных	респондентов,	оплата	их	
«белого»	труда	несправедливо	занижена,	следовательно,	«деньги,	которые	
платятся	из	рук	в	руки	напрямую,	многим	кажутся	более	честными»36.	

Смена работы за последние 3 года более 1 раза чаще всего имеет отноше-
ние к подросткам и студенческой молодежи, не привязывающей работу к 
будущей специальности (профессии), а рассматривающей ее как возмож-
ность заработка. Между тем, одним из трендов «постковидной» реально-
сти является увеличение объемов найма: люди стали чаще менять работу, 
находясь в поиске наиболее приемлемых для себя условий. Для работода-
теля это также означает необходимость большего найма людей, в том чис-
ле на замену тем, кто уходит. Права работника в данной ситуации будут 
защищены меньше, так как работодатель понимает, что трудовые отно-
шения можно в любой момент прервать и найти сотрудника, согласного 
на уже имеющиеся условия. В связи с частой сменой работы все большее 
число молодых людей неоднократно относится к категории «начинаю-
щий специалист», на нескольких местах работы, что фактически лишает 
их возможности карьерного роста.

Одним из признаков прекарности молодежи выступает невозмож-
ность влиять на решения в своей производственной организации, что является 
дисфункциональным следствием распространения неформальной и не-
легальной занятости, попаданием в ситуации нестабильной занятости. 
Между тем, данный признак прекарности связан, на наш взгляд, с субъ-
ективной оценкой последствий нестабильной занятости для рассматрива-
емой группы. Как сама молодежь реагирует на новые условия занятости? 
Создают ли они новые возможности или увеличивают риски? Находит ли 
молодежь возможности повлиять на решения в своей производственной 
организации? 

Одним из современных исследований отношения выпускников вуза 
к нестабильной занятости и последствиям прекаризации стало исследо-
вание «Выпускники университетов как новый прекариат», проведенное 
научным коллективом Южного федерального университета в апреле 2021 
года [3]. В результате исследования, проведенного методом фокус-групп 
среди студентов и выпускников Южного федерального университета (n=28 
чел., 16 мужчин и 12 женщин, средний возраст респондентов 22,5 года), вы-
делены причины нестабильной занятости молодежи данной возрастной 

36	 Там	же.
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группы: несоответствие требований рынка труда и навыков, предоставля-
емых университетом; завышенные ожидания; недостаток личной иници-
ативы; особенности отраслей и специальностей; особенности российского 
рынка труда. Данное исследование интересно, прежде всего, в части раз-
вития теории профессиональной социализации молодежи. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции и вводимых ограни-
чительных мер интерес представляют адаптационные стратегии, выбира-
емые молодежью. Возможно, в дальнейшем именно они станут образцом 
для других поколений. С одной стороны, новые условия притормозили 
развитие локального молодежного активизма, обнаружили неуверен-
ность 38% молодежи в собственных карьерных перспективах37, с другой 
– послужили триггером для появления новационных практик и поведен-
ческих паттернов молодежи [4; 8], связанных с позитивными сторонами 
карантинного времяпрепровождения, волонтерской деятельностью, он-
лайн-обучением, онлайн-стажировками и пр.

Заключение
На основе статистических данных и материалов вторичных социо-

логических исследований автор проанализировал изменения в социаль-
но-демографической структуре российской молодежи и пришел к следу-
ющим выводам. Численность молодежи, равно как и в целом численность 
населения России, ежегодно сокращается. Образовательный уровень 
российской молодежи в части профессионального образования растет, 
получение высшего образования остается у нее в приоритете. С 2017 года 
прослеживается тенденция увеличения безработицы молодежи во всех 
возрастных группах, а самый высокий уровень безработицы наблюдается 
в возрастных группах 15–19 лет и 20–24 года. Во всех «молодежных» воз-
растных группах выше доля безработицы выше среди женщин. Отрасле-
вая локализация молодежной занятости носит ярко выраженный харак-
тер. Остается высокой доля молодежи, занятой в неформальном секторе. 
Для российской молодежи актуальна проблема прекарности.

Российская молодежь обладает чертами прекарности, которые мо-
гут усиливаться у социально уязвимых категорий, таких как молодые бе-
женцы; молодые мигранты; юноши и девушки, проживающие за чертой 
бедности; молодежь с ограниченными возможностями здоровья; девочки 
и молодые женщины, уже страдающие от последствий гендерного нера-
венства; молодые семьи (включая студенческие); молодежь, отбывшая на-
казание в МЛС, и др. Изучение особенностей прекаризации различных 
возрастных групп и категорий молодежи, их социальных настроений и 

37 Youth	 &	 COVID-19:	 Impacts	 on	 Jobs,	 Education,	 Rights	 and	 Mental	 Well-Being:	 Survey	
Report.	 Geneva:	 ILO,	 2020.	 URL:	 https://www.ilo.org/global/topics/youth-employment/publications/
WCMS_753026/lang--en/index.htm	(accessed	on	26.04.2022).	
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ожиданий, позволит выработать рекомендации по совершенствованию 
государственной политики в сфере образования, содействия трудоустрой-
ству и занятости молодежи на основе принципов комплексности и адрес-
ного подхода. 
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Abstract. The article summarizes the main trends in the sphere of employment and unemployment of Russian youth on the 
secondary materials of modern research and the source base of 2020–2022, actualizes the problems of informal youth employment 
and its precarization. Despite the increase in the share of young people in the total population, associated with an increase in the 
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boundaries of youth age, the dynamics of the number of young people in Russia is decreasing. The level of vocational education of 
young people is growing, the level of their employment in 2017–2020 also showed an upward trend and exceeded the all-Russian 
employment indicator. Probably, due to the coronavirus pandemic, the employment rate of all age groups has decreased. In the 
same period of 2017–20202, the highest levels of employment were typical for groups aged 30–34 and 25–29 years (85.7% and 
83.3%, respectively). In younger age groups, the employment rate is 48.5% – 20–24 years, 5.3% – 15–19 years. Since 2017, there 
has been a trend of increasing youth unemployment. The proportion of young people employed in the informal sector remains 
high, especially in the age categories of 15–19 years and 20–24 years. For modern youth, the problem of precarious employment 
is relevant, the main elements of which have been studied and summarized by the staff of the Russian State University for the 
Humanities under the leadership of Toshchenko Zh. T. The research materials may be of interest to specialists involved in the 
development of managerial decisions in the areas of state youth policy, employment promotion and youth employment policy, as 
well as researchers of the identified problems. 

Keywords: socio-demographic structure of Russian youth, education of Russian youth, youth unemployment, youth 
employment, youth employment in the informal sector, youth precarity.
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Аннотация. В сложных социально-экономических условиях актуализируются исследования по выявлению факто-
ров, влияющих на трудовую миграцию молодежи, а также исследования, ориентированные на прогнозирование ситуа-
ции в регионах с неблагоприятной демографической ситуацией. Трудовая миграция является результатом формиро-
вания новых моделей поведения обучающейся и работающей молодежи, но большое влияние на данный процесс сегодня 
оказала пандемия коронавирусной инфекции (COVID-19). В регионах созданы условия для организации дистанционной 
работы, оптимизируются управленческие процессы и т. д. Цель настоящего исследования – выявить миграционные 
установки молодежи Волгоградской области, оценить влияние развития дистанционных форм занятости на перспек-
тивы ее трудовой миграции. В работе представлены данные социологического исследования, проведенного в 2021 г. 
методом массового опроса молодежи в возрасте от 18 до 35 лет, проживающей в Волгоградской области (выборка 
квотная, n=576), данные экспертного опроса представителей работодателя и специалистов, участвующих в реали-
зации федерального проекта «Кадры для цифровой экономики», определены стратегические задачи по развитию 
дистанционных технологий и дана оценка влияния цифровизации на адаптацию молодежи на рынке труда. Проведен-
ное исследование позволило систематизировать условия, в которых молодежь готова к трудовой миграции, а также 
перспективы снижения оттока молодежи в крупные города. Полученные в ходе исследования результаты послужат 
базой для дальнейшего поиска ресурсов стабилизации миграционных потоков в регионе и формирования условий для 
самореализации молодых специалистов на рынке труда. 

Ключевые слова: молодежь, трудовая миграция, дистанционная занятость, цифровизация.

Введение
На протяжении длительного времени наблюдается отток молодежи из г.  Вол-

гограда и Волгоградской области. В 2019 г., по данным исследования, проведенного 
специалистами Финансового университета при Правительстве Российской Федера-



137

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ • DEMOGRAPHIC REGIONAL STUDIES

ции, доля молодых людей в возрасте до 30 лет, намеренных покинуть г. Волгоград в 
течение ближайших 7 лет, составляла 41%1. Согласно исследованию аналитиков сер-
виса «Авито Работа», миграционный отток формируется и за счет образовательной, и 
за счет трудовой миграции, в том числе в другие регионы уезжают молодые специа-
листы сразу после окончания вузов2.

С целью уточнения миграционных намерений молодежи в 2021 г. на базе Вол-
гоградского государственного университета было проведено социологическое иссле-
дование. Инструментарий исследования разрабатывался с опорой на классические 
и современные теории миграционного поведения и концепции, обосновывающие 
развитие институциональных факторов миграции. 

Обзор научной литературы
Потребность в научно-практических исследованиях процессов трудовой мигра-

ции в российском обществе стала одной из причин формирования сектора изучения 
миграционных и интеграционных процессов Центра исследования межнациональ-
ных отношений Института социологии РАН, в рамках которого большой вклад в 
изучение влияния миграции на рынок труда внес коллектив под руководством В. И. 
Мукомеля [1], а также Института демографических исследований (ИДИ) ФНИСЦ РАН 
под руководством члена-корреспондента РАН С. В. Рязанцева [2]. 

Следует указать на некоторые значимые работы в области заявленной темы: об-
разовательная миграция в современном мире: субъекты, стратегии, ценности – М. М. 
Мчедлова и др. [3]; трансформация экономической и трудовой модели поведения со-
временной молодежи в условиях становления цифрового общества – О. Э. Башина, 
Е. С. Васютина, Л. В. Матраева [4]; исследование сетей – А. Барабаши3; влияние циф-
ровой экономики на формирование новых трендов на российском рынке труда – Л. 
Ю. Андреева, О. Г. Джемаев [5]; рынок труда и компетенции кадров в цифровую эпоху 
– Г. И. Абдрахманова, К. О. Вишневский, Л. М. Гохберг и др. [6]; человек на работе: 
мир труда в оценках россиян – И. М. Козина [7].

Большой вклад внесли проекты, реализованные при поддержке грантов Пре-
зидента РФ: «Миграция российских ученых в трансграничном и национальном про-
странстве: проблемы, эффективность, оценка» (А. Е. Судакова, МК-1737.2019.6) [8]; 
«Эмиграция высококвалифицированных специалистов из России: масштабы, тен-
денции, перспективы возвращения» (В. А. Безвербный, МК-5872.2018.6) [9]; «Эми-
грационный отток молодежи из России: современные тенденции, последствия и 
подходы к государственному регулированию» (А. С. Лукьянец, МК-7322.2015.6) [10]; 
«Диагностика и прогнозирование влияния внешней миграции на социально-эконо-
мическое развитие регионов России» (А. В. Васильева, МК-1998.2014.6) [11]; «Социо-
культурные факторы и субъекты формирования экономической и инновационной 

1	 Зубец	 А.	 Н.	 Основные	 социальные	 и	 инфраструктурные	 факторы,	 определяющие	
демографическую	динамику	в	регионах	России	и	их	привлекательность	для	миграции	//	Социология.	
2019.	№	 6.	 С.	 77–86.	 URL:	 http://soziologi.ru/upload/iblock/1a3/%E2%84%966%202019%20%D0%A
1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F.pdf	 (дата	
обращения:	20.04.2022).

2	 Диплом,	 чемодан,	 вокзал,	 столица:	 почему	 молодые	 специалисты	 бегут	 из	 Волгограда.	
URL:	 https://novostivolgograda.ru/news/society/17-08-2019/diplom-chemodan-vokzal-stolitsa-pochemu-
molodye-spetsialisty-begut-iz-volgograda	(дата	обращения:	20.04.2022).

3 Albert-László	Barabási	Barabási	Lab.	Northeastern	University.	Boston,	MA.	URL:	https://www.
barabasilab.com/	(accessed	on	03.04.2022).
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активности молодежи в современной России» (Е. Н. Васильева, МК-2659.2014.6) [12; 
13]. Широкий обзор моделей анализа и прогнозирования миграционных процессов 
дан в работах Т. Н. Юдиной, М. Г. Дмитриева [14].

Зарубежные исследования миграции и занятости представлены следующими 
работами: D. S. Massey, Принстонский университет, факультет социологии, Прин-
стон, США4; J.  T.  Rothwell, Институт Брукингса, Вашингтон, США5; F. Kalter, Центр 
европейских социальных исследований, Германия6; N. Lewin-Epstein, Тель-Авивский 
университет, Тель-Авив-Яффо, Израиль7; F. Anthias, Университет Восточного Лондо-
на, Школа права и социальных наук, Лондон, Великобритания8. 

В Республике Беларусь исследованиям трудовой миграции посвящены работы 
ученых Белорусского государственного университета – Л. Е. Тихоновой, Е.  В. Мас-
ленковой, А. А. Нестеровой и др. [15], Белорусского торгово-экономического уни-
верситета потребительской кооперации – А. Г. Злотникова [16] и др. Вопросами за-
нятости и безработицы молодежи занимаются ученые Витебского государственного 
технологического университета – Е. В. Ванкевич, О. В. Зайцева [17]. В рамках грантов 
БРФФИ проводятся следующие исследования: «Оценка и алгоритм использования 
резервов воспроизводства и миграции населения для сохранения демографическо-
го роста в Союзном государстве – Россия и Беларусь» (Г20Р-054), «Демографические 
и социально-экономические последствия миграции в решении стратегических за-
дач развития человеческого капитала России и Беларуси». Несмотря на актуальность 
темы, нерешенными остаются некоторые региональные вопросы трудовой мигра-
ции и занятости молодежи РФ в условиях развития информационных технологий и 
цифровизации экономики.

Миграционные установки молодежи Волгоградской области и ресурсы цифро-
вых технологий 

На базе Волгоградского государственного университета в 2021 г. был проведен 
массовый опрос молодежи в возрасте от 18 до 35 лет. Выборка квотная – учитывал-
ся половозрастной состав населения; доли обучающейся молодежи в разных типах 
образовательных учреждений Волгоградской области; доли работающей молодежи 
в разных секторах экономики (n=576). В целом доля молодежи, готовой к миграции, 
высока (см. табл. 1). Зафиксированы гендерные различия – 58% ответивших утверди-
тельно о готовности к переезду – мужчины; 42% – женщины. По данным массового 
опроса, из тех, кто желал бы уехать из Волгоградской области, 19% молодежи хотят 
переехать в другую страну; 44% – в другой регион. Открытый вопрос о том, в какие 

4 Massey	D.	S.	America’s	Immigration	Policy	Fiasco:	Learning	from	Past	Mistakes.	2013	by	the	
American	Academy	of	Arts	&	Sciences.	Electronic	text	data.	Mode	of	access:	http://www.deepdyve.com/
lp/mit-press/america-s-immigration-policy-fiascolearning-from-past-mistakes-USfTnuTaAH.	 Title	 from	
screen.	DOI:	10.1162/DAED_a_00215	(accessed	on	21.04.2022).

5 Rothwell	 Jonathan	 T.	 URL:	 https://papers.ssrn.com/sol3/cf_dev/AbsByAuth.cfm?per_
id=1058412	(accessed	on	05.10.2022).

6 Kalter	 F.	 Kogan	 I.	 Migration	 networks	 and	 labor	 market	 integration	 of	 immigrants	 from	
the	 former	 Soviet	 Union	 in	 Germany	 Social	 Forces.	 2014.	 No.	 92	 (4).	 Pp.	 1435–1456	 URL:	 https://
translated.turbopages.org/proxy_u/en-ru.ru.39c44d38-6252a4c5-0189db53-74722d776562/https/
scholar.google.com/citations?view_op=view_citation&hl=en&user=8dnLY2UAAAAJ&citation_for_
view=8dnLY2UAAAAJ:4JMBOYKVnBMC	(accessed	on	21.04.2022).

7 Prof.	 Noah	 Lewin-Epstein|	 Tel	 Aviv	 University	 URL:	 https://english.tau.ac.il/profile/noah1	
(accessed	on	05.10.21).

8 Prof.	Floya	Anthias	URL:	http://www.floyaanthias.com/	(accessed	on	21.04.2022).
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регионы молодые люди готовы уехать, показывает, что на первом месте – г. Москва 
и Московская область, на втором – г.  Санкт-Петербург, на третьем – г.  Краснодар. 
Устойчивых тенденций в выборе зарубежных стран не выявлено.

Таблица 1.
Ответ на вопрос: «Хотите ли Вы уехать из населенного пункта, в котором 

проживаете?», в % от тех, кто хотел бы уехать
Table 1.

The answer to the question: “Do you want to leave the locality where you live?” in % of 
those who would like to leave

Да 42,0
Нет 33,0

Не задумывался (лась) 22,2
Итого 97,2

Пропущено 2,6

Причины, по которым молодые люди готовы сменить место жительства, пред-
ставлены в таблице 2. Высока доля молодежи, выбравшей вариант «нет перспектив». 
Респондентам была предоставлена возможность выбора нескольких вариантов отве-
тов на вопрос: «Почему Вы хотите уехать из этого населенного пункта?», что позволи-
ло уточнить, какие факторы оцениваются как неблагоприятные – низкая заработная 
плата, нет карьерного роста, экологические проблемы и др. Работа в Волгоградской 
области есть, но доступны для трудоустройства в основном низкооплачиваемые ва-
кансии. 

Неблагоприятной тенденцией является то, что около трети – 29,8% – молоде-
жи уже предпринимали попытки уехать из Волгоградской области, т. е. совершали 
определенные действия для осуществления миграционных планов (табл. 3). Не менее 
значимым является то, что 51,3% молодежи оценивают свои перспективы отъезда из 
региона, получают информацию о работе и условиях проживания в других городах. 

Таблица 2.
Ответ на вопрос: «Почему Вы хотите уехать из этого населенного пункта?», в % от 

тех, кто хотел бы уехать
Table 2.

The answer to the question: “Why do you want to leave this locality?”, in % of those who 
would like to leave

Нет перспектив 60,3
Низкая зарплата 56,2

Нет карьерного роста 49,4
Неблагоприятная экологическая ситуация 42,2

Нет работы 34,7
Здесь не осталось родственников 8,3

Другое 5,0
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Таблица 3.
Ответ на вопрос: “Предпринимали ли Вы какие-либо действия для переезда?», в % 

от тех, кто хотел бы уехать
Table 3.

The answer to the question: “Have you taken any action to move?”, in % of those who 
would like to leave

Просто интересовалась(ся) 51,3
Выезжал(а) туда 29,8

Купил(а) там жилье 3,3
Другое 9,9

Устойчивость миграционных установок определяется разницей ответов на во-
прос о желании уехать из населенного пункта, где респондент проживает (табл. 1), 
и на вопрос о готовности поехать на временную работу в другой регион (табл. 4). 
Можно констатировать, что часть молодежи рассматривает возможность вернуться 
в Волгоградскую область, т. к. рассматривает возможность устройства на временную 
работу. Ответы на вопрос: «При каких условиях Вы готовы поехать на временную ра-
боту в другой регион России?» – распределились следующим образом: 59,7% – высо-
кая заработная плата; 36,5% – бесплатное жилье; 22,2% – работа по специальности; 
20,8% – подъемные средства; 17,7% – наличие развитой социальной инфраструктуры.

На вопрос: «Согласились бы Вы работать удаленно?» – дали утвердительный 
ответ 75%, не готовы – 14,7%, затруднились ответить 10,3%. Выявлено, что если моло-
дые люди, ориентированные на поиск удаленной работы, найдут такую работу, то 
46,7% все равно покинут Волгоградскую область. Таким образом, удаленное трудо-
устройство молодежи в условиях цифровизации экономики способствует сохране-
нию кадров в регионе лишь частично.

Таблица 4.
Ответ на вопрос: «Готовы ли Вы поехать на временную работу  

в другой регион?», %
Table 4.

The answer to the question: “Are you ready to go to a temporary  
job in another region?”, %

Да 39,9
Нет 27,4

Не задумывался (лась) 26,4
Итого 93,8

Пропущено 6,3

На втором этапе исследования было проведено экспертное интервью со специ-
алистами, участвующими в реализации федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики» (n=7), а именно: Комитета социальной защиты населения Волгоградской 
области, Отделения Пенсионного Фонда РФ по Волгоградской области, ГАУ ВО «Мой 
бизнес», Многофункционального Центра предоставления государственных и муни-
ципальных услуг Волгоградской области, а также с менеджерами крупных промыш-
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ленных предприятий Волгоградской области. Эксперты поделились своим мнением 
о ресурсах и проблемах молодого поколения в условиях цифровизации экономики. 

Ресурсом повышения компьютерной грамотности являются волонтеры: «При 
Вузах функционируют добровольческие отряды помощи по обучению компьютерной грамот-
ности. Данное направление работы пользуется популярностью» (эксперт 2). Такие объеди-
нения выполняют функцию и повышения квалификации самих волонтеров, возмож-
ности передать знания в нестандартных условиях. Еще одним направлением работы 
современных вузов является развитие региональных отделений добровольческого 
движения «Кибердружина»9, где молодые люди учатся работать в команде дистан-
ционно и существенно повышают компетентность, сотрудничают с управленцами 
разного уровня.

Экспертами была обозначена проблема цифрового неравенства – как разного 
доступа к цифровым технологиям и образовательным платформам у жителей город-
ских и сельских поселений Волгоградской области:

«Существует возможность пройти обучение компьютерной грамотности – ежегодно 
на базе различных учреждений обучаются граждане. В основном жители города Волгограда 
обучаются компьютерной грамотности, если взять область, то там намного медленнее все 
происходит» (эксперт 1, Ж.); 

«Вопрос заключается именно в том, что многие граждане не имеют компьютеров и эф-
фективность от такого обучения теряется, так как навыки нужно постоянно отрабаты-
вать» (эксперт 2., Ж.).

Цифровизация способствует повышению экономической активности и финан-
совой грамотности не только молодежи, но и иных групп населения: «Обучение опера-
тивно адаптироваться, появляется экономически активное население. Мы, когда исследова-
ние проводили, удивительная вещь получилась, когда пожилой мужчина, благодаря курсам по 
компьютерной грамотности создал страничку в социальной сети и начал продвигать «свой 
бизнес», так скажем. Второе направление работы – это обучение по получению электронных 
государственных услуг» (эксперт 2., Ж.); «Это расширение кругозора, получение финансовой 
грамотности, больше возможностей» (эксперт 5).

Повышение эффективности федерального проекта направлено на специфика-
цию обучающих программ и оптимизацию интрефейса: «Нужно программы по ком-
пьютерной грамотности разбить на различные тематические блоки для различных групп 
населения и по сфере деятельности, желательно (например, для студентов – один блок, для 
предпринимателей – другой блок вопросов)» (эксперт 2); «Я в восторге от государственных ус-
луг на самом деле, потому что очень мало времени занимают. Мы привыкли, в телефон зашел 
и в один клик все сделал» (эксперт 1).

Данные экспертного опроса работодателей позволили выявить новые формы 
занятости: «Наша компания является дочерней для крупной промышленной компании, 
функционирующей на всей территории РФ. Наша задача – обеспечение цифровой среды, 
встраивание современных IT-технологий в управленческие и производственные процессы. 
Руководство нашей (дочерней) компании находится не в Волгоградской области, даже не в 
г. Москве. Совет директоров принял данное решение, руководствуясь тем, где профессиона-
лизм выше, зная ресурсы и мощности в разных городах, на разных промышленных предпри-
ятиях. Сотрудники наши трудятся в офисе в г. Волжском Волгоградской области, но кон-

9	 «Кибердружина»	 –	 межрегиональное	 молодежное	 общественное	 движение,	 созданное	
Лигой	безопасного	интернета	в	2011	году.	URL:	http://www.ligainternet.ru/liga/activity-cyber.php	(дата	
обращения:	02.04.2022).
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тролируют многие процессы дистанционно, а некоторые на месте, на самом предприятии» 
(эксперт 7). 

Экспертный опрос позволил выявить новое направление развития рынка тру-
да – трудоустройство в другом городе, при фактическом нахождении в Волгоград-
ской области. Ранее, до пандемии, дистанционная форма занятости также фикси-
ровалась [7]: в работе через социальные сети, самозанятости, фрилансе, проектной 
работе. Сегодня дистанционная работа активнее внедряется крупными промыш-
ленными компаниями, где больше возможностей для молодежи, в том числе для 
повышения заработной платы (при такой занятости работодатели предлагают за-
работную плату выше, чем средняя по региону) и карьерного роста.

Заключение
Массовой опрос позволяет сделать вывод о потенциально высокой исходящей 

трудовой миграции молодежи из Волгоградской области. Данные экспертного 
опроса явились основой систематизации основных трудностей развития рынка дис-
танционной работы. Во-первых, при реализации дистанционной формы занятости 
к кандидатам предъявляются высокие требования к их квалификации. Обеспечить 
такую квалификацию – одна из задач федерального проекта «Кадры для цифровой 
экономики», позволяющего студентам получить опыт волонтерской деятельности, 
а далее попасть на стажировку в крупную компанию или в администрации города 
и региона. 

Во-вторых, активный карьерный рост в модели, когда работодатель зареги-
стрирован в другом городе, сопряжен со сменой места жительства, т. к. не все ад-
министративные должности можно занимать, находясь в Волгоградской области. 
В-третьих, доступность данной формы занятости возможна только при наличии 
стабильного Интернета, как основного канала коммуникаций.

Развитие информационных технологий необходимо включить в планы регуля-
ции миграционных потоков, поскольку это позволит решить проблему оттока моло-
дежи из регионов РФ в г. Москву, г. Санкт-Петербург, г. Краснодар, т. е. в мегаполи-
сы, население которых стабильно растет. Формирование миграционных установок 
молодежи – это нацеленность на высокую заработную плату, карьерный рост и ком-
фортную инфраструктуру, в этом молодые люди не принимают во внимание эколо-
гические угрозы, которые высоки в больших городах, а также стоимость аренды и 
покупки жилья. 

Таким образом, перспективным направлением снижения интенсивности ми-
грационного оттока населения является развитие цифровых технологий, которое 
запланировано в соответствии с национальной программой «Цифровая экономика 
Российской Федерации», в рамках которой реализуется федеральный проект «Кадры 
для цифровой экономики»10. В проекте заложены индикаторы результативности – 
повышение доступности обучения для молодежи и иных групп населения с целью 
получения цифровых компетенций, повышение цифровой грамотности, формирова-
ние инфраструктуры и др. Важно своевременно использовать возможности челове-
ческого и социального капиталов в условиях цифровизации экономики, обеспечить 
работодателям и молодым специалистам институциональные инструменты реали-

10	 Национальная	 программа	 «Цифровая	 экономика	 Российской	 Федерации».	 URL:	 https://
digital.ac.gov.ru/	(дата	обращения:	09.04.2022).
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зации дистанционных форм занятости, что позволит сократить миграцию в другие 
регионы за счет обеспечения молодежи работой с достойным уровнем оплаты труда. 
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Abstract. In difficult socio-economic conditions, studies are being updated to identify factors affecting the labor migration 
of young people, as well as studies focused on predicting the situation in regions with an unfavorable demographic situation. Labor 
migration is the result of the formation of new behaviors of young people studying and working, but the coronavirus pandemic 
(COVID-19) has had a great impact on this process today. In the regions, conditions have been created for the organization of 
remote work, management processes are being optimized, etc. The purpose of this study is to identify the migration attitudes 
of young people in the Volgograd region, as well as to assess the impact of the development of remote forms of employment 
on the prospects of youth labor migration. The paper presents the data of a sociological study conducted in 2021 by a mass 
survey of young people aged 18 to 35 years living in the Volgograd region (quota sample, n=576). As well as data from an expert 
survey of employer representatives and specialists involved in the implementation of the federal project “Personnel for the Digital 
Economy”, strategic objectives for the development of remote technologies were identified and the impact of digitalization on the 
adaptation of young people in the labor market was assessed. The study made it possible to systematize the conditions in which 
young people are ready for labor migration, as well as the prospects for reducing the outflow of young people to large cities. The 
results obtained in the course of the study will serve as a basis for further search for resources to stabilize migration flows in the 
region and create conditions for self-realization of young professionals in the labor market.
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Аннотация. Статья посвящена анализу молодежных советов при главах администраций муниципальных образо-
ваний Ленинградской области, как МО–1 (города и поселки), так и МО–2 (районы Ленинградской области). Информация 
о развитии, деятельности и проблемах молодежных советов была получена с помощью полуструктурированных экс-
пертных анонимных интервью, как с активистами этих молодежных советов, так и с сотрудниками муниципальных 
образований, курирующими их деятельность. На основании материалов исследования мы можем выделить три основ-
ных варианта реальной деятельности молодежных советов при главах администрации районов: Вариант А – «Клуб 
заинтересованных лидеров молодежных инициатив», вариант Б – «Коммуникативная площадка для диалога с заинте-
ресованным главой района», вариант В – «Коммуникативная площадка без участия главы района». 

Анализ развития молодежных советов в муниципальных образованиях 1 уровня, позволяет сделать вывод о том, 
что важными условиями успеха являются три фактора. Первый – наличие в поселениях хотя бы небольшой группы 
молодых людей с какими-то проявленными интересами. Наиболее частыми интересами бывают спорт и современная 
музыка. Есть и интерес к волонтерству, краеведению и т. д. (как результат усилий школы). Второй фактор – наличие 
разветвленной сети специалистов по молодежной политике, которые смогут увидеть таких молодых людей и разгля-
деть конкретику их интересов, чтобы помочь им найти себя. Это могут быть сотрудники как местных администра-
ций, так и других структур, работающих с молодежью. И третий фактор – внимание к инициативной молодежи со 
стороны главы поселения. Важен как сам фактор общения, так и возможность оказать определенную материальную 
поддержку, начиная с помещения, в котором можно встречаться молодым. 

Ключевые слова: молодежная политика; молодежные советы; главы муниципальных образований; обществен-
но-консультативные советы; клубы по интересам; системный подход.



147

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ РЕГИОНОВЕДЕНИЕ • DEMOGRAPHIC REGIONAL STUDIES

Введение
Проблема развития молодежной политики в современной России в целом и в ее 

отдельных регионах постоянно привлекает внимание исследователей [1; 2; 3]. Осо-
бенностью реализации молодежной политики является необходимость учета осо-
бенностей жителей России молодого возраста, а также их высоким миграционным 
потенциалом [4] и повышенной чувствительностью к фальшивым словам и имита-
ционным практикам. Кроме того, сам процесс реализации молодежной политики 
«на низовом уровне» или уровне «street bureaucracy» [5] осуществляется преимуще-
ственно молодыми сотрудниками, которые сами еще недавно были объектами такой 
молодежной политики, и в этом одна из причин меньшей представленности имита-
ционных практик в данном виде политики (policy). Чем и объясняется, в частности, 
наша, то есть департамента политологии и международных отношений НИУ ВШЭ – 
СПб, инициатива установления сотрудничества с комитетами по молодежной поли-
тике Санкт-Петербурга и Ленинградской области. И именно в рамках такого взаимо-
действия мы получили конкретный вопрос от ответственного сотрудника одного из 
этих комитетов: «Почему одни молодежные советы в муниципальных образованиях 
Ленинградской области хорошо работают, а другие угасают и прекращают существо-
вание?».

Данный вопрос заинтересовал и нас, поскольку молодежные общественно-кон-
сультативные советы при структурах муниципальных органов власти несут важные 
функции посредничества и медиаторства между обществом и властью, и повышение 
их эффективности – важная задача развития как гражданского общества в целом, так 
и муниципальной молодежной политики, в частности. 

Молодежные советы являются частным случаем так называемых молодежных 
консультативно-совещательных органов (МКСО), существующих в виде молодежных 
правительств, молодежных парламентов, молодежных палат и молодежных советов 
[6]. При этом под молодежными советами понимают, как правило, молодежные вер-
сии городских советов депутатов [7; 8]. О. Ю. Отроков и Р. А. Пупыкин рассматривают 
такие консультативно-совещательные органы как формы молодежного самоуправ-
ления, выделяя среди них, с одной стороны, формируемые «сверху» молодежные 
правительства, молодежные парламенты и молодежные избирательные комиссии, с 
другой, образуемые снизу органы ученического и студенческого самоуправления [9]. 
Итак, мы видим фактическое отсутствие работ по анализу деятельности молодежных 
советов при главах администраций, что наряду с приведенным выше конкретным во-
просом об их деятельности и стало основанием для настоящего исследования.

В связи с отсутствием существенной информации о деятельности молодежных 
советов в Ленинградской области в сети Интернет основным методом получения 
информации было проведение полуструктурированных экспертных анонимных 
интервью. Последующие респонденты подбирались по их совету, то есть мы исполь-
зовали методику «снежного кома». Все интервью транскрибировались. Всего было 
взято 25 интервью, при этом 19 респондентов были членами молодежных советов, а 8 
– сотрудниками районных администраций (два респондента были одновременно со-
трудниками районных администраций и председателями районных молодежных со-
ветов). Общий объем транскрибированных интервью составил 10 печатных листов. 

Мы постарались учесть важный фактор географического устройства Ленин-
градской области – области без центрального города, окружающей со всех сторон 
город-мегаполис Санкт-Петербург. Этот город обладает мощной притягательной си-
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лой для молодежи, в том числе и благодаря большому количеству университетов и 
рабочих мест. В исследовании необходимо было учесть географическую удаленность 
от Санкт-Петербурга районов Ленинградской области. Поэтому мы выделили 4 груп-
пы районов: группу 1 (непосредственно граничащие с Санкт-Петербургом районы) 
– Всеволожский, Выборгский, Гатчинский, Ломоносовский и Тосненский районы; 
группу 2 (отделенные от Санкт-Петербурга одним районом Ленобласти) – Приозер-
ский, Кировский, Киришский, Лужский, Волосовский и Кингисеппский районы; 
группу 3 – Сланцевский, Волховский и Тихвинский районы и группу 4 – наиболее 
удаленные Бокситогорский и Подпорожский районы. Соответственно, при выборе 
респондентов мы учитывали и данный фактор – интервью брались у представителей 
всех этих четырех групп районов. 

Деятельность молодежных советов при главах районов (МО 2 уровня): возмож-
ные варианты

Полученные из интервью сведения позволяют выявить основные варианты дея-
тельности районных молодежных советов. Рассмотрим их по порядку. 

Ситуация 1. Председатель – человек с опытом руководства молодежным советом 
на своем предприятии: «Когда пошло распоряжение, чтоб в поселениях сделать молодежные 
советы при главах, у нас в городе администрация занялась сбором молодых людей из разных 
отраслей. Первое время этот совет почти не работал, потому что не знали вообще, чем за-
ниматься, что делать. Потом, когда я стал председателем, я использовал свой опыт – я был 
председателем совета молодых специалистов у себя на предприятии… и мы начали работать 
в плане не консультативно-совещательном, а в плане все-таки организации каких-то проек-
тов – по просветительскому направлению, по экологии, по спорту – много всего в общем»1.

Ситуация 2. Председатель совета – тележурналист, совет из «инкубатора» ини-
циатив превращается в площадку диалога с властью: «Должен сказать, что молодежный 
совет, тот, что был в начале моей работы в нем, и тот, что сейчас, – это две совершенно раз-
ные организации. Тогда он был силой, которая объединяла в себе и проектную деятельность, и 
активизм, и участие в мероприятиях и их организация, и в меньшей степени как мост между 
администрацией и молодежью. Сегодня из него сформировались в нашем районе несколько дви-
жений, есть волонтерские объединения, союз активной молодежи – активистская организа-
ция, которая занимается организацией уличных мероприятий и акций, пропагандой здорово-
го образа жизни и т. д. У нас появились 2 НКО, которые занимаются чисто проектами и тоже 
выполняют часть функций молодежного совета. В молодежном совете проводятся встречи с 
главой, и там мы ему рассказываем о том, что у нас происходит, что нас волнует, ну и все2.

Ситуация 3. Совет как клуб и площадка для встреч с главой: «Когда я пришла в совет, он 
работал уже 3 года, и весь актив города там был собран. У нас всегда есть 15 человек, которые 
готовы прийти на помощь, которым важно развитие нашего города, важно развитие моло-
дежной политики и вот до сих пор как бы, поколения меняются, а эти 15 человек они стабиль-
но у нас есть …У нас каждый месяц проходят круглые столы с участием главы района, когда мы 
сидим и обсуждаем проблемы, то он задает нам вопросы, и если нам необходимо, то мы просим 
у него помощи, либо совета»3.

1	 Интервью	с	респондентом	А,	был	председателем	молодежного	совета	района.	Район	группы	
2.	03.06.2021.

2	 Интервью	с	респондентом	Б,	был	председателем	молодежного	совета	района.	Район	группы	
4.	02.06.2021.

3	 Интервью	с	респондентом	В.
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Ситуация 4. Молодежный совет как форма координации деятельности организа-
ций города: «Мы коммуницируем внутри совета, но мы это делаем в рабочем порядке. У нас 
каждый совет представляет свой административный ресурс, свое предприятие, свой профсо-
юз. У нас очень большая активность молодежная идет, и это все действия совета при главе, 
всех членов, которые там присутствуют»4.

Ситуация 5. Коммуникативная площадка под руководством сотрудника админи-
страции: «У нас есть молодежный совет N-ского района при главе администрации. Иногда 
у нас присутствует глава, но у нас район большой, довольно напряженный. Учитывая, что я 
председатель молодежного совета района. Соответственно, если какие-то вопросы надо ре-
шать – есть председатель нашего комитета. При необходимости выходим на главу»5.

Ситуация 6. Молодежный совет онлайн под руководством сотрудника админи-
страции: «Общий молодежный совет, его как такового нет, то есть мы взаимодействуем 
больше в онлайн-режиме, я им скидываю письма, в которых предлагаю куда-то сходить, при-
нять участие в мероприятиях, но, чтобы мы собирались и что-то проводили – этого нет»6.

На основании процитированных, равно как и других интервью, мы можем вы-
делить три основных варианта деятельности молодежных советов при главах рай-
онных администраций: Вариант А – «Клуб заинтересованных лидеров молодежных 
инициатив», вариант Б – «Коммуникативная площадка для диалога с заинтересован-
ным главой района», вариант В – «Коммуникативная площадка без участия главы 
района». Из приведенных выше примеров ситуация 1 соответствует варианту А; ситу-
ация 2 – трансформация варианта А в Б; ситуация 3 – комбинация типов А и Б, реали-
зуемая при условии заинтересованности главы района; ситуации 4–6 соответствуют 
типу В, при этом ситуация 4 характерна для относительно крупных городов, где есть 
сильные организации и совет действует по принципу самоорганизации, а вариант 
5 – когда советом руководит сотрудник районной администрации, причем в вариан-
те 6, хотя респондент и использовал термин «онлайн», реально члены совета похоже 
не встречаются и в таком режиме просто реализуется телефонная связь сотрудника 
администрации с активистами на местах. Иными словами, ситуация 6 – это случай 
навязанной имитации. Наиболее оптимальной, на наш взгляд, можно считать ситу-
ацию 2, когда вариант А эволюционирует в вариант Б.

Отдельно стоит обратить внимание на варианты 5 и 6, когда председателем 
молодежного совета является сотрудник администрации района, так как в данном 
случае заложен конфликт интересов. Это особенно опасно, так как уже наблюдается 
тиражирование подобного опыта, что приводит к ситуации навязанной имитации.

Молодежные советы при главах городов и поселков (МО 1 уровня)
Рассмотрим сначала ситуации с этими советами глазами сотрудников районных 

администраций. Ситуация 7. Активная позиция, есть опыт и ресурсы. Первый при-
мер: «Мы, когда начинали работать. объезжали все поселения. У нас была молодежка только 
в двух городах района. Мы спрашивали, как у вас молодежь? Некоторые [главы администра-
ций] говорили: «Окно открыл, мячик бросил и играют на улице! – Вот и все о молодежной поли-
тике». Мы провели большую работу. Семинары по молодежной политике с нуля, которые мы 

4	 Интервью	 с	 респондентом	 Г,	 руководителем	 молодежного	 совета	 в	 своем	 институте	 и	
членом	совета	муниципального	округа.	Район	группы	2.

5	 Интервью	 с	 респондентом	 Д,	 сотрудником	 районной	 администрации	 и	 председателем	
молодежного	совета	района.	Район	группы	1.	08.06.2021.

6	 Интервью	 с	 респондентом	 Е,	 сотрудником	 районной	 администрации	 и	 председателем	
молодежного	совета	района.	Район	группы	2.	08.06.2021.
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сами придумывали и проводили. Просто зачастую специалист занимается всем чем угодно, но 
только потом уже молодежной политикой. Он занимается землей, лесом, погребениями, чем-
то еще. И вот ему совсем нет дела до молодежной политики… Мы это знаем и видим»7. 

Ситуация 8. Такой пример: «Есть поселения на пятерку. Даже когда сменяются 
специалисты, например, уходят в армию или переезжают в город Санкт-Петербург, они сра-
зу ищут себе замену, не бросают свое дело и привозят себе на смену подрастающее поколение. 
Поэтому у нас кадры не теряются. Я бы на первое место поставила участников советов, ко-
торые «горят», которые хотят, но, когда они не видят реализации своих идей, они теряют 
интерес. Именно здесь должны подключиться специалисты на местах»8.

Ситуация 9. Активная позиция, есть опыт и интересные инициативы, но мало 
ресурсов: «В поселении N молодежный совет возглавляет очень активная девушка-руководи-
тель. Она также работает в Доме культуры. В этот Дом культуры приходят ребята, она 
их подключает к работе молодежного совета и добровольческого клуба. Должен быть лидер! 
Будет лидер – будет и команда. Я решаю вопросы точечно: звоню, пишу, либо со мной связыва-
ются напрямую, и мы находим решение проблем. Немаловажным является понимание главой 
поселения целей молодежной политики»9.

Рассмотрим теперь варианты ситуаций с молодежными советами в поселениях 
глазами активистов-общественников.

Ситуация 10. Создание молодежных советов «сверху»: «Для меня важно развитие 
молодежной политики нашей необъятной Ленинградской области, а также в нашем районе, 
поэтому 19 августа 2019 года мы открыли совет молодежи N-ского сельского поселения. Была 
цель создать объединение, которое будет проводить мероприятия, заниматься социальным 
проектированием, и вот мы это сделали… В других поселениях были другие инициаторы, в 
основном сотрудники Домов культуры, которые находятся непосредственно в поселениях10».

Ситуация 11. Молодежный совет во втором городе района: «У нас давно существова-
ло напряжение между центром района – N, и вторым городом – M, который немного больше. У 
них уже очень давно существует молодежная общественная организация МАРС, около 15 лет. 
Они были основоположниками своего местного молодежного совета при главе администрации 
города. И они же активисты из М привели к тому, чтобы совет района появился»11.

Ситуация 12–1. Глазами волонтера и сотрудника районного Центра культуры и 
молодежных инициатив: «Так как я провожу районные мероприятия, то знаю, к кому об-
ратиться по разным вопросам реализации молодежной политики. Сейчас из пятнадцати по-
селений примерно в пяти «молодежка» реализуется хорошо. Там есть и инициативные люди, 
там и администрация, даже если не сама администрация, то хотя бы подведомственные 
учреждения их поддерживают. Есть еще ситуации, когда власть не заинтересована в моло-
дежной политике, поскольку считает это бессмысленным»12.

Ситуация 12–2. Глазами волонтера и сотрудника молодежного коворкинг-цен-
тра: «Молодежный совет активный в городе N, там X председатель, очень активная женщина 
с детьми, она работает в ДК, и это ее способ реализации. Также у нас есть в M молодежный 
совет, его возглавляет, по-другому не могу сказать, старый активист. Он больше 15 лет в мо-

7	 Интервью	с	респондентом	Д.
8	 Интервью	 с	 респондентом	 Ж,	 сотрудником	 районной	 администрации.	 Район	 группы	 1.	

01.06.2021.	
9	 Интервью	с	респондентом	Е.
10	 Интервью	с	респондентом	В.	
11	 Интервью	с	респондентом	Б.
12	 Интервью	 с	 респондентом	 З,	 сотрудником	 районного	 центра	 культуры	 и	 молодежных	

инициатив,	координатором	движения	волонтеров.	Район	группы	1.	22.06.2021.
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лодежной политике, он уже сам не молодой, но собрал вокруг себя ребят активных и с ними 
что-то организует»13.

Ситуация 13. Глазами уставшего бывшего председателя молодежного совета рай-
она: «У нас район – это шесть поселений. Два поселения городских и четыре – сельских. Мо-
лодежный совет есть только в центральном городе района, он считается как бы районным. 
Мы ездили в свое время, встречались с активной молодежью, с кем-то общались, но они должны 
сами начать это делать»14.

Подведем некоторые итоги по теме развития молодежных советов в муници-
пальных образованиях 1 уровня. Важными условиями успеха, как следует из рассмо-
тренных фрагментов интервью, являются три фактора. 

Первый – наличие в поселениях хотя бы небольшой группы молодых людей с ка-
кими-то проявленными интересами. Наиболее частыми интересами бывают спорт, 
современная музыка. Есть и, как результат во многом усилий школ, интерес к волон-
терству, краеведению и т. д. Это необходимый, но недостаточный фактор. Второй 
фактор – наличие разветвленной сети специалистов по молодежной политике, ко-
торые смогут увидеть таких молодых людей и разглядеть конкретику их интересов, 
чтобы помочь им найти себя. Это могут быть как сотрудники местных администра-
ций, так и других структур, работающих с молодежью (Ситуации 12–1 и 12–2, подроб-
нее о них – в следующем разделе). Иначе говоря, необходима сеть заинтересованных 
специалистов, способных при занятости и другими задачами, быть, с одной стороны, 
в курсе ситуации «на месте», и с другой – постоянно взаимодействовать с коллегами 
из районной администрации. Об этом хорошо описано в Ситуациях 8–9. И третий 
фактор – внимание к инициативной молодежи со стороны главы поселения. Важен 
как сам фактор общения, так и возможность оказать определенную материальную 
поддержку, начиная с помещения, в котором можно было бы встречаться. Интересен 
опыт самоподдерживающейся команды из города М, описанный в Ситуации 11.

Ситуация 10 – когда молодежные советы создаются благодаря «десанту» с рай-
онного уровня – нестабильна, и без активной поддержки инициаторов легко может 
сойти на «нет». Итогом может стать и пессимизм ситуации 13. 

 
Другие участники реализации молодежной политики на местах
Как следует из представленных в предыдущем разделе цитат из интервью, на-

ряду с сотрудниками районных и местных администраций, а также школ, работой с 
молодежью, то есть реализацией молодежной политики, занимаются и сотрудники 
других структур. Они могут существовать на базе градообразующих предприятий («У 
нас есть Дворец культуры, он ведомственный, он принадлежит градообразующему предприя-
тию. Естественно, там есть специалист по работе с молодежью при ДК. Есть еще молодеж-
но-досуговый центр, там тоже молодежь может работать»15), но есть и иные варианты. 

Так, респондент И заведует отделом молодежных инициатив в муниципальном 
бюджетном учреждении «Районный центр культуры и молодежных инициатив»: «Я 
не знаю, как в других районах, есть отдельно молодежные центры как коворкинги, есть Дома 
культуры, а у нас это совмещено, мы оказываем услуги и населению по организации концертов 
и кружковой деятельности, по молодежной политике мы работаем на весь район, не только 

13	 Интервью	с	респондентом	И,	сотрудником	молодежного	коворкинг-центра	и	волонтерома.	
Район	группы	1.	23.06.2021.

14	 Интервью	с	респондентом	А.
15	 Там	же.
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в нашем поселке»16. Другой респондент работает начальником сектора молодежной 
политики Муниципальной казенной организации «Центр молодежной политики, 
культуры спорта и туризма г. N», являясь одновременно председателем молодежного 
совета при главе города N: «Я знаю, что везде реализация молодежной политики устроена 
по-разному: где-то сектора и специалисты по молодежной политике работают на базе город-
ских домов культуры, где-то есть один специалист, который отвечает за все направления од-
новременно, поэтому в каждом по отдельности муниципальном районе необходимо уточнять 
такие моменты»16.

Иногда, при отсутствии инициативы со стороны администрации района, моло-
дежные советы создают сотрудники коворкинг-центров, имеющие опыт членства в 
молодежных советах при главах районов: «У нас, как молодежного совета при главе райо-
на, не было каких-то громких инициатив, помимо одного молодежного форума нашего района. 
Потом у председателя совета родился ребенок, и он начал из колеи этой очень сильно выпа-
дать. Сейчас молодежный совет не функционирует, более того, в декабре его полномочия за-
кончились согласно положению. Новый совет, из-за коронавируса, создать так и не получилось, 
потому что мы то в красной зоне, то в желтой. Вот мы как раз создали совет молодежи при 
коворкинг-центре, в нем и ведем деятельность. И мы за счет этой какой-то уже ощутимой 
мотивации, работаем с ребятами, тем более я являюсь инструктором [по горнолыжному 
спорту], работаю очень давно, и в лагеря меня приглашают»17.

Об этой практике – о вовлечении молодых общественников в деятельность по-
добных центров с определенной оплатой – как о целенаправленной политике гово-
рит в своем интервью респондент Б: «Эти структуры – не исполнительная власть, это 
– учреждения культуры, спорта либо комбинированные учреждения, поэтому вовлечение в их 
деятельность общественников – конечно, хорошо. Однако сотруднику, работающему хотя 
бы на полставки, можно что-то поручить, спросить за те или иные заслуги. И, конечно, это 
также является одним из маленьких шажков, чтобы инициировать молодежные советы. По-
том они, уже набравшись опыта, могут идти работать в исполнительную власть»18.

Таким образом, мы видим следующие варианты вне властных позиций участни-
ков реализации молодежной политики: 

− Отдел молодежных инициатив Муниципального учреждения Районный 
центр культуры и молодежных инициатив.

− Сектор молодежной политики МКО Центр молодежной политики, культуры 
спорта и туризма.

− Специалист по работе с молодежью культурно-досугового центра района.
− Сотрудник молодежного коворкинг-центра.

Проблемы во взаимодействии МО с администрацией и их структурами
В ходе интервью респондентам задавался вопрос о том, какие проблемы во взаи-

модействии с районной администрацией или областными структурами они видят, а 
также что они от такого взаимодействия ожидают. В качестве основной проблемы на 
районном уровне многие респонденты отмечали недостаток понимания важности 
молодежной политики со стороны областного руководства. Наиболее ярко это сфор-

16 16	Интервью	с	респондентом	З.
 Интервью	 с	 респондентом	 К,	 сотрудником	 Муниципальной	 казенной	 организации	 Центр	

молодежной	политики,	культуры	спорта	и	туризма.	Район	группы	2.	24.06.2021.
17	 Интервью	с	респондентом	И.
18	 Интервью	с	респондентом	Д.
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мулировала респондент Ж: «Дело в том, что должен быть человек, который бы занимался 
советом, и глава, который понимал важность этого. Во-первых, понимал, что такое моло-
дежная политика и что это важно. То есть, у нас есть Центр физической культуры и спорта 
и молодежной политики с большими буквами, есть конференц-зал, где мы можем с ребятами 
собраться, но это все не то»19.

Об этом же, по сути, говорил и другой респондент: «Но так как у нас за последние 
2 года, можно сказать, третий глава администрации, нам тяжело сейчас создавать новую 
структуру, потому что идут вечные перестановки. А хочется работать с человеком на дол-
госрочную перспективу. И тогда с ним уже можно будет вести какой-то диалог»20.

Об исчезновении интереса главы района к прямому взаимодействию с молодежным сове-
том поведал и респондент Г: «По первости глава района проводил круглые столы раз в год с 
активной молодежью города, всех приглашал и общался, но потом эта практика просто уш-
ла»21.

Еще об одном проблеме, связанной с межведомственной разобщенностью ис-
полнительной власти, сказал респондент Л: «Я не назову это проблемой, я назову это 
обстоятельством, связанным с комитетом по образованию, потому что его сотрудники в 
некоторых моментах являются таким ступором… Моменты бывают, что мы им предла-
гаем принять участие в каких-то мероприятиях наших школ, волонтеров, на что слышим в 
ответ, что у них свои мероприятия в эти дни, и они никуда не пойдут»22. 

На наш вопрос об ожиданиях со стороны Комитета по молодежной политике 
Правительства Ленобласти был получен такой ответ: «Ну, я считаю, что вообще нуж-
но, наверное, изначально просто определить задачу, которой занимается молодежный совет 
любого района. Потому что, я понимаю, что конкретная задача совета все равно не опреде-
лена»23. Или такой: «Единственное что, и это основное, чего, я лично считаю, не хватает 
для работы совета – это чтобы был курирующий специалист. Второе, надо чуть-чуть хотя 
бы побольше средств вкладывать, может быть, делегацию отправить на какой-то форум или 
какой-то мерч закупить красивый, как у других районов»24.

Подводя итоги вышесказанному, мы видим, что и здесь основной проблемой 
является недостаточное понимание главами районов важности молодежной поли-
тики. 

Выводы и рекомендации
На основании материалов исследования мы можем выделить три основных 

варианта реальной деятельности молодежных советов при главах администрации 
районов: Вариант А – «Клуб заинтересованных лидеров молодежных инициатив», 
вариант Б – «Коммуникативная площадка для диалога с заинтересованным главой 
района», вариант В – «Коммуникативная площадка без участия главы района». При 
этом реализация определения молодежного совета как «консультативно-совеща-
тельного органа», скопированного из положений о других ОКС (общественно-кон-
сультативных советах), неконструктивна. Поэтому наиболее естественным для 
молодых лидеров является реализация варианта А, который в дальнейшем может 
перерасти в вариант Б, однако для него необходима сильная мотивация главы райо-

19	 Интервью	с	респондентом	Е.	
20	 Интервью	с	респондентом	З.
21	 Интервью	с	респондентом	А.
22	 Интервью	с	респондентом	К.
23	 Интервью	с	респондентом	К.
24	 Интервью	с	респондентом	А.
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на, что, к сожалению, пока является исключением. Вариант В может быть реализован 
путем самоорганизации представителей сильных организаций (что характерно для 
относительно больших городов) либо при руководстве сотрудника администрации. 

Анализ развития молодежных советов в муниципальных образованиях 1 уровня, 
позволяет сделать вывод о том, что важными условиями успеха являются три факто-
ра. Это могут быть сотрудники как местных администраций, так и других структур, 
работающих с молодежью. И третий фактор – внимание к инициативной молоде-
жи со стороны главы поселения. Важен как сам фактор общения, так и возможность 
оказать определенную материальную поддержку, начиная с помещения, в котором 
можно встречаться молодым. 

Выявлены такие варианты вне властных позиций участников реализации мо-
лодежной политики: 1) отдел молодежных инициатив Муниципального учреждения 
Районный центр культуры и молодежных инициатив; 2) сектор молодежной полити-
ки МКО Центр молодежной политики, культуры спорта и туризма; 3) специалист по 
работе с молодежью культурно-досугового центра района; 4) сотрудник молодежного 
коворкинг-центра.

При анализе проблем развития молодежных советов важно отметить недоста-
точное внимание к перспективам роста и развития активных членов этих советов на 
территории района и МО. Выходом из такой ситуации может быть их рассмотрение 
как важной части кадровой политики, будущего управленческого резерва. Частич-
но это реализуется в отдельных районах привлечением их к оплачиваемой работе 
в коворкинг-центрах и подобных структурах. Отдельной и важной темой являет-
ся профессиональное развитие самих сотрудников администраций всех уровней, 
их зарплата и карьерный рост. Так, выявлено, что некоторые из них не проходили 
переподготовку и повышение квалификации по специфике своей работы – по ре-
ализации молодежной политики. Возможности же для проведения таких курсов в 
Санкт-Петербурге имеются. Проблемой является также и ее более низкий уровень, 
чем у сотрудников других профилей. Иначе говоря, «финансирование по остаточно-
му принципу», что по определению будет вызывать у руководителей разного уровня, 
включая и часть глав районов, ощущение, что молодежная политика не входит в чис-
ло властных приоритетов. 

Основным выводом данного исследования и одновременно рекомендацией яв-
ляется необходимость системного, комплексного подхода к реализации молодежной 
политики в области, разработка Концепции молодежной политики, отдельные на-
правления которой сегодня реализуется уже многими субъектами общественно-по-
литической жизни Ленинградской области. Развитие молодежных консультатив-
но-совещательных структур при органах муниципальной власти является важным 
направлением современной молодежной политики, для развития которого требу-
ется системный подход на основе структурно-функциональной составляющей, по-
зволяющей определить структуры и функции, права и обязанности субъектов, ответ-
ственных за работу с молодежью на местах, в условиях муниципальных образований. 
Особое внимание должно быть уделено формированию молодежной инициативы с 
учетом принципа адресности, в том числе средствами организаций различных форм 
и видов собственности. 
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Abstract. The article is devoted to the analysis of youth councils under the heads of administrations of municipalities of the 
Leningrad region, both MO–1 (cities and towns) and MO–2 (districts of the Leningrad region). Information about the development, 
activities and problems of youth councils was obtained through semi-structured expert anonymous interviews, both with activists 
of these youth councils and with employees of municipalities overseeing their activities. Based on the research materials, we can 
identify three main options for the real activity of youth councils under the heads of district administrations: Option A – “Club of 
interested leaders of youth initiatives”, option B – “A communicative platform for dialogue with the interested head of the district”, 
option C – “A communicative platform without the participation of the head of the district”. An analysis of the development of 
youth councils in municipalities of the 1st level allows us to conclude that three factors are important conditions for success. 
The first is the presence in the settlements of at least a small group of young people with some expressed interests. The most 
frequent interests are sports and modern music. There is also an interest in volunteering, local history, etc. (as a result of the 
school’s efforts). The second factor is the presence of an extensive network of youth policy specialists who will be able to see such 
young people and see the specifics of their interests in order to help them find themselves. These may be employees of both local 
administrations and other structures working with young people. And the third factor is the attention to initiative youth from the 
head of the settlement. The communication factor itself is important, as well as the opportunity to provide some financial support, 
starting with a room in which young people can meet.

Keywords: youth policy; youth councils; heads of municipalities; public advisory councils; interest clubs; a systematic 
approach.
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НАУЧНАЯ ЭКСПЕДИЦИЯ В МОНОПРОФИЛЬНЫЕ ГОРОДА 
СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ И ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО 
АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРА
Безвербный В. А.
Институт демографических исследований ФНИСЦ РАН, Москва, Россия
E-mail: vadim_ispr@mail.ru

Для цитирования: Безвербный В. А. Научная экспедиция в монопрофильные города Свердловской области и Хан-
ты-Мансийского автономного округа – Югра // ДЕМИС. Демографические исследования. 2022. Т. 2. № 3. С. 158–164. DOI: 
https://doi.org/10.19181/demis.2022.2.3.12. EDN: DPNECS

18–28 июня 2022 г. в рамках реализации завершающего этапа научного проекта 
по гранту РФФИ № 20-010-00924 «Социально-экономическая стабильность и демо-
графическое положение моногородов Уральского федерального округа (Урало-Си-
бирского макрорегиона): моделирование сценариев развития» сотрудники ФНИСЦ 
РАН провели научную экспедицию в монопрофильные города Свердловской обла-
сти и Ханты-Мансийского автономного округа – Югра. В экспедиции приняли уча-
стие: заместитель директора по стратегическому развитию и кадровой политике 
ИДИ ФНИСЦ РАН, заведующий отделом геоурбанистики и пространственной де-
мографии, кандидат экономических наук В. А. Безвербный (руководитель проекта); 
ведущий научный сотрудник ИСПИ ФНИСЦ РАН, кандидат социологических наук, 
доцент И. А. Селезнев; ведущий научный сотрудник ИДИ ФНИСЦ РАН, кандидат 
географических наук, доцент К.  А. Чернышев; младший научный сотрудник ИДИ 
ФНИСЦ РАН Т. Р. Мирязов.

На третьем этапе реализации научного проекта коллективом было принято ре-
шение о включении в грантовое исследование моногородов Тюменской области, не 
вошедших в текущий перечень моногородов Правительства РФ, но входящих в пе-
речень моногородов в соответствии с Приказом № 597 Министерства регионального 
развития Российской Федерации от 23 декабря 2011 года, в соответствии с которым 
в список моногородов были включены монопрофильные населенные пункты ХМАО 
и ЯНАО (г. Сургут, г. Нижневартовск, г. Нефтеюганск, г. Когалым, г. Мегион, г. Ня-
гань, г. Радужный, г. Урай, г. Лангепас, г. Покачи, пгт. Пойковский, пгт. Излучинск, 
п. Горноправдинск, пгт. Новоаганск, Губкинский, г. Надым, г. Новый Уренгой, г. Но-
ябрьск). Данное решение было обусловлено ухудшением конъюнктуры на мировом 
рынке углеводородов, международным санкционным давлением, стратегией пере-
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хода нашей страны к углеродной нейтральности и, как итог, повышением рисков со-
циально-экономического развития вышеперечисленных населенных пунктов.

Основными задачами экспедиции стали: изучение демографических тенден-
ций и миграционных предпочтений жителей моногородов Уральского федерального 
округа (УрФО), анализ социально-экономической ситуации и социальных аспектов 
жизнедеятельности населения, исследование проблем обеспечения градообразую-
щих предприятий профессиональными кадрами в условиях миграционного оттока 
и депопуляции в УрФО. 

Основной целью полевых экспедиций явилось проведения опросов населения 
и глубинных интервью экспертов в 29 моногородах Уральского федерального округа 
(со стабильной социально-экономической ситуацией и монопрофильных поселени-
ях Тюменской области).

Социологические исследования (глубинные интервью и анкетирование, в сред-
нем по 75–100 человек трудоспособного возраста из представителей местного насе-
ления, местных органов власти и бизнеса) позволяют детально изучить тенденции 
развития рынков труда регионов, состояние и перспективы градообразующих пред-
приятий, социально-политические вызовы и социально-экономические реалии, 
определить наиболее трудодефицитные отрасли экономики и востребованные про-
фессии, исследовать причины дефицита/профицита рабочей силы и причин мигра-
ционного оттока в данных макрорегионах, понять специфику формирования демо-
графического потенциала и развития региональных рынков труда монопрофильных 
городов Урала.

В ходе интервью экспертов (главы и заместители глав городов и поселений, со-
трудники отделов экономической политики и территориального развития) и опро-
сов трудоспособного населения были получены уникальные социологические и 
статистические данные, позволившие оценить ситуацию на рынке труда, социаль-
но-экономическое самочувствие населения, экономическое положение градообра-
зующей отрасли и предприятий, корпоративную ответственность градообразующих 
предприятий, тенденции демографического развития городов и особенности мигра-
ционного и демографического поведения населения.

Маршрут экспедиции был следующим: Екатеринбург – Нижний Тагил – Верх-
няя Салда – Серов – Нягань – Урай – Тобольск – Тюмень — Екатеринбург и составил 
более 2700 км автомобильных дорог. 

В данных городах были проведены массовые анкетные опросы, серия эксперт-
ных интервью и социологическое наблюдение текущей ситуации. Состоялись рабо-
чие встречи с руководством администраций городов и представителями градообра-
зующих предприятий. 

21 июля 2022 г. состоялась деловая встреча с заместителем Главы Администрации 
Нижнего Тагила по финансово-экономической политике А. В. Бурдиловым и пред-
ставителями ключевых управлений и отделов Администрации города.
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Рис. 1. Карта маршрута экспедиции по моногородам УрФО 18.06.2022–28.06.2022
Fig. 1. Map of the expedition route in the monotowns of the Ural Federal District 

18.06.2022–28.06.2022

Рис. 2. На фото в центре – заместитель Главы Администрации Нижнего Тагила по 
финансово-экономической политике А. В. Бурдилов; во встрече также участвовали 

представители ряда управлений и отделов г. Нижний Тагил
Fig. 2. In the photo in the center – Deputy Head of the Administration of Nizhny Tagil for 
financial and economic policy A. V. Burdilov; the meeting was also attended by represen-

tatives of several departments of the Nizhny Tagil
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Благодаря усилиям Администрации Нижнего Тагила была организована экскур-
сия по историческим достопримечательностям города и музейному комплексу Науч-
но-производственной корпорации Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского.

Рис. 3. Экскурсия по музейному комплексу Научно-производственной корпорации 
Уралвагонзавод им. Ф. Э. Дзержинского

Fig. 3. Excursion around the museum complex of the Research and Production Corpora-
tion Uralvagonzavod named after F. E. Dzerzhinsky

22–26 июля 2022 г. состоялись деловые встречи с представителями городских ад-
министраций г. Верхняя Салда, г. Серов, г. Урай.

Рис. 4. Деловая встреча участников научной экспедиции с представителями 
Администрации г. Верхняя Салда

Fig. 4. Business meeting of the participants of the scientific expedition with representa-
tives of the Administration of Verkhnyaya Salda
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Рис. 5. Деловая встреча участников научной экспедиции с представителями 
Администрации г. Урай

Fig. 5. Business meeting of the participants of the scientific expedition with representa-
tives of the Administration of the city of Uray

При определении социально-экономического и демографического состоянии 
моногородов были выбраны наиболее полно отражающие развитие поселения, с 
точки зрения авторов, показатели местного учета. Они отбирались по принципу до-
ступности во всех моногородах муниципальных данных для анализа и представляют 
собой следующую совокупность 7 демографических и 7 экономических мер:

−	 общий	коэффициент	естественного	прироста	населения;
−	 	общий	коэффициент	миграционного	прироста	населения;
−	 	доля	трудоспособного	населения	в	общей	численности	населения;
−	 доля	людей	младшего	возраста	к	общей	численности	населения;
−	 коэффициент	демографической	нагрузки;
−	 специальный	коэффициент	рождаемости;
−	 доля	занятого	трудоспособного	населения;
−	 	оборот	розничной	торговли;
−	 среднемесячная	заработная	плата;
−	 объем	отгруженных	товаров;
−	 прибыль	организаций	на	территории	муниципального	образования;
−	 доходы	муниципального	бюджета;
−	 отношение	собственных	доходов	к	расходам	муниципального	бюджета;
−	 объем	инвестиций	в	основной	капитал.
Для сопоставления моногородов друг с другом, с Уральским макрорегионом и 

Российской Федерацией в целом экономические показатели рассчитывались на душу 
населения либо в зависимости от показателя, в процентах от его общего значения. 
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Учитывая, что муниципальная статистика, как правило, характеризуется неполнотой 
сведений, в большинстве случаев имелась возможность расчета лишь общих демо-
графических коэффициентов. Для дополнительной надежности при анализе муни-
ципальной статистики использовались отчеты (доклады) о достигнутых значениях 
показателей для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправ-
ления, отчеты о состоянии основных показателей социально-экономического разви-
тия. С одной стороны, они могут как расходиться с данными Росстата, так и содержать 
противоречия в собственной структуре, с другой – комплексно демонстрируют со-
циально-экономическое состояние муниципалитета с точки зрения муниципальной 
власти того или иного города. Данная особенность также была принята во внимание.

Отдельно был разработан индекс экономико-демографического развития моно-
городов (индекс ЭДР), показываюий оценку рассматриваемых поселений по величи-
не и темпам прироста среднегодовых социально-экономических и демографических 
показателей.

Проанализированные участниками экспедиции данные недвусмысленно гово-
рят о том, что моногорода сталкиваются с большим спектром неразрешенных про-
блем. Их систематизацию можно представить в следующем виде:

−	 снижение	численности	трудоспособного	населения	и	квалифицированных	ка-
дров;

−	 высокая	смертность,	низкая	рождаемость	и	миграционный	отток;
−	 активное	старение	населения;
−	 низкая	заработная	плата;
−	 нестабильная	и/или	отрицательная	прибыль	организаций;
−	 неконкурентоспособная	сфера	услуг;
−	 зависимость	от	трансфертов	вышестоящих	уровней;
−	 зависимость	от	градообразующего	предприятия.
К этому списку можно добавить и дополнительные положения: сегодня выхо-

дит немалое количество исследований, посвященных проблемам моногородов (в том 
числе и Урала). Здесь важно другое – большая часть моногородов остается на преж-
нем уровне развития, сопоставимом с 2014 г. Время прошлого десятилетия, которое 
могло видоизменить экономическую структуру монопрофильных поселений, было 
использовано не в полной мере и недостаточно эффективно. 

Справедливости ради стоит заметить, что какие-либо адресные меры поддерж-
ки данных поселений сложились лишь к середине десятилетия и уже после формиро-
вания списка моногородов с делением на три цветовые зоны. Вероятно, 5 лет – недо-
статочный период для комплексного вывода моногородов из сложившегося кризиса. 
При этом заметные успехи, как правило связанные с сохранением градообразующих 
предприятий, действительно есть. Можно назвать несколько положительных при-
меров – от Карабаша до Нытвы, когда удалось сохранить и развить существующее 
производственную базу главных городских предприятий. Кроме того, достаточно 
стабильный уровень социально-экономического развития и корпоративной ответ-
ственности демонстрируют города базирования ПАО «Лукойл»: г. Когалым, г. Ланге-
пас, г. Урай.

Помимо обсуждения рабочих вопросов, в ходе состоявшихся встреч участники 
экспедиции представили и передали в дар новейшие научные издания ИДИ ФНИСЦ 
РАН, также были достигнуты договоренности о дальнейшем сотрудничестве и оказа-
нии экспертного содействия администрациям моногородов.
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Введение 
В рамках проекта РФФИ «Международная миграция в приграничных регионах 

России: модели поведения населения и социально-экономические эффекты для раз-
вития территорий» научные сотрудники Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН (ИДИ ФНИСЦ РАН) c 25 июня по 10 июля 2022 года совершили иссле-
довательскую экспедицию в Северную Осетию, Кабардино-Балкарию, Ингушетию, 
Ставропольский край, Краснодарский край и Республику Абхазию. Основными це-
лями экспедиции стало выявление особенностей, форм и трендов международной 
миграции в приграничных регионах Российской Федерации. 
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В ходе экспедиции были собраны эмпирические данные по проекту, в том числе 
статистика, научная литература, статьи в средствах массовой информации и прессе. 
Проведены встречи с государственными служащими на разных уровнях, экспертные 
интервью и опросы среди туристов, мигрантов и местных жителей. Также был со-
бран эмпирический материал об особенностях различных форм и видов миграции в 
кавказском приграничье России. 

Государственная граница как зона миграционных контактов 
Кавказский или южный участок российской государственной границы про-

ходит по горным труднодоступным районам Кавказского хребта, между Черным и 
Каспийским морями. Кроме того, Республика Дагестан на протяжении 370 км гра-
ничит с Азербайджаном. Российская граница с Грузией составляет всего 250 км, но 
к ней имеют выход несколько российских регионов – Краснодарский край, Карачае-
во-Черкесская Республика, Кабардино-Балкарская Республика, Республика Северная 
Осетия-Алания, Республика Ингушетия, Чеченская Республика, Республика Дагестан 
(рис. 1). 

Рис. 1. Кавказский (южный) участок государственной границы Российской 
Федерации

Fig. 1. The Caucasian (southern) section of the state border of the Russian Federation



167

ПОЛЕВЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ • FIELD STUDIES

Экспедиция в приграничные регионы установила следующие формы междуна-
родной приграничной миграции между приграничными регионами Российской Фе-
дерации и стран Южного Кавказа:

−	 туризм	 и	 рекреационная	 миграция	 –	 периодические	 перемещения	 жителей	
приграничных	регионов	через	границу	с	целью	туризма	и	отдыха,	в	том	числе	одно-
дневные	поездки,	главным	образом	миграция	направлена	на	черноморское	побережье	
Республики	Абхазия;

−	 коммерческая	миграция	 –	 регулярные	перемещения	 бизнесменов	 и	 коммер-
сантов	 с	 целью	 торговли	 различными	 видами	 товаров,	 прежде	 всего,	 сельскохозяй-
ственной	продукцией,	продуктами	питания,	товарами	широкого	потребления;

−	 родственная	миграция	–	периодические	перемещения	жителей	приграничных	
регионов	через	границу	с	целью	посещения	родственников,	проживающих	на	сопре-
дельной	территории	другого	 государства.	Данные	миграции	распространены	между	
приграничными	 российскими	 регионами	 и	Азербайджаном,	 Грузией,	 в	 том	 числе	 с	
Южной	Осетией	и	Абхазией,	 где	разделены	ареалы	проживания	некоторых	этносов	
(азербайджанцев,	осетин,	дагестанских	народов).

Между Россией Федерацией и Республикой Грузия фактически функциониру-
ет только один пограничный переход «Казбеги – Верхний Ларс» на автомобильной 
трассе Владикавказ – Тбилиси (открылся в марте 2020 года). Ближайший российский 
город Владикавказ находится в 35 км. КПП открыт ежедневно с шести до двадцати 
двух часов. Пересечение границы возможно только на автомобиле или в автобусе. В 
среднем в день КПП пропускает около 50 автомобилей (рис. 2). 

Рис. 2. Пограничный пункт на границе Российской Федерации и Республики Грузия 
«Казбеги – Верхний Ларс»

Fig. 2. The border checkpoint on the border of the Russian Federation and the Republic of 
Georgia “Kazbegi – Upper Lars”

Граница между Российской Федерацией и Абхазией, а также Южной Осетией 
практически прозрачна, и российские граждане пересекают ее без особого контро-
ля. Здесь активны приграничные миграции между Краснодарским краем и Абхази-



168 

ДЕМИС. Демографические исследования. 2022. Том 2. № 3 • DEMIS. Demographic research. 2022. Vol. 2. No. 3

ей. Это обстоятельство способствует активному развитию коммерческих и туристи-
ческих миграций в приграничье [1].

Власти Грузии категорически не рекомендуют въезжать через территорию Аб-
хазии и Южной Осетии в Республику Грузия. Отсутствие грузинского штампа в па-
спорте на практике приводит к штрафу в 1150 долларов. Также существуют контроль-
но-пропускные пункты в Грузию «Гантиади – Адлер» (из Абхазии) и «Рок – Нижний 
Замаг» (из Цхинвали). Но въезд в Грузию иностранных граждан через эти КПП кара-
ется штрафом в первый раз и лишением свободы от трех до пяти лет [2].

Граница между Российской Федерацией и Азербайджанской Республикой уста-
новлена договором, подписанным 3 октября 2010 года и вступившим в силу 18 июля 
2011 года. Россия и Азербайджан утвердили план работы комиссии по демаркации 
госграницы на 2022 год1. На границе действуют три контрольно-пропускных пун-
кта: «Яраг – Казмаляр» (пос. Самур, Гурский район), «Тагиркент – Казмаляр» (пос. Ха-
ноба, Хачмазский район) и «Ново – Филя» (с. Ширвановна, Гурский район) (рис. 3). 
С российской стороны единственный субъект федерации – это Республика Дагестан. 
Граница разделят ареалы проживания некоторых этнических групп Дагестана. На-
пример, в прошлом граница включала два российских эксклава Храр-Уба и Урьян-У-
ба, населенных этническими лезгинами. Это делает границу уникальным рубежом 
контакта этнических приграничных миграций. Между приграничными районами 
Дагестана и Азербайджана традиционно развивались миграции с экономическими 
и родственными целями.

Рис. 3. Пограничный пункт «Яраг – Казмаляр» на границе Российской Федерации и 
Азербайджанской Республики

Fig. 3. “Yarag – Kazmalyar” border checkpoint on the border of the Russian Federation 
and the Republic of Azerbaijan

1	 Россия	 и	 Азербайджан	 утвердили	 план	 работ	 по	 демаркации	 границы	 на	 2022	 год	 //	
РИА	 Новости.	 02.11.2021.	 URL:	 https://ria.ru/20211102/azerbaydzhan-1757430604.html	 (дата	
обращения:20.07.2022).
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Демографическая ситуация в приграничных регионах 
Наиболее населенными приграничными регионами Российской Федерации на 

кавказском (южном) участке являются Краснодарский край (5,7 млн), Республика Да-
гестан (3,1 млн), Ставропольский край (2,8 млн), Чеченская Республика (1,5 млн че-
ловек). Городское население преобладает в Краснодарском крае (крупнейшие агло-
мерации Краснодар и Адлер-Сочи), Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Северной 
Осетии-Алании, Ставропольском крае). Остальные регионы имеют преобладание 
сельского населения (табл. 1).

Таблица 1.
Численность населения приграничных регионов Российской Федерации 

на кавказском (южном) участке государственной границы в 2022 году, человек 
Table 1.

The population of the border regions of the Russian Federation in the Caucasian (south-
ern) section of the state border in 2022, people

На 1 января 2022 года В среднем за 2021 год

Все население
в том числе:

Все население
в том числе:

городское сельское городское сельское

Республика Адыгея 468 340 220 298 248 042 465 754 219 072 246 682
Краснодарский край 5 687 378 3 179 846 2 507 532 5 685 662 3 169 600 2 516 062

Республика Дагестан 3 153 857 1 429 641 1 724 216 3 143 580 1 424 782 1 718 798
Республика Ингушетия 507 061 292 243 231 815 519 811 289 732 230 079
Кабардино-Балкарская 

Республика 870 487 452 658 417 829 869 839 452 366 417 473

Карачаево-Черкесская 
Республика 464 219 199 174 265 045 464 788 199 410 265 378

Республика Северная 
Осетия-Алания 688 124 441 965 246 159 690 611 443 785 246 826

Чеченская Республика 1 516 387 576 677 939 710 1 507 189 573 203 933 986
Ставропольский край 2 780 204 1 649 683 1 130 521 2 786 500 1 651 195 1 135 305

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата2

Население практически во всех регионах приграничной зоны Северного Кавка-
за увеличивается за счет высокой рождаемости в этнических республиках (Дагестан, 
Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкария), а также за счет притока 
мигрантов в Краснодарском крае (миграционный приток в 1,5 раза превышает есте-
ственную убыль населения). Сокращение численности населения отмечается только 
в Карачаево-Черкесской Республике (за счет миграции), Ставропольском крае и Се-
верной Осетии-Алании (за счет миграции и превышения рождаемости над смертно-
стью) (табл. 2). 

2	 Росстат.	Демография.	URL:	https://rosstat.gov.ru/folder/12781	(дата	обращения:	20.07.2022).



170 

ДЕМИС. Демографические исследования. 2022. Том 2. № 3 • DEMIS. Demographic research. 2022. Vol. 2. No. 3

Таблица 2.
Изменение численности постоянного населения приграничных регионов 

Российской Федерации на кавказском (южном) участке государственной границы в 
2021 году за счет различных компонент, человек

Table 2.
Change in the permanent population of the border regions of the Russian Federation  

in the Caucasian (southern) section of the state border in 2021 due to various  
components, people

Численность
населения
на 1 января

2021 г.

Изменения за 2021 г.  (+,-)
Численность

населения
на 1 января

2022 г.

Замещение 
естествен-
ной убыли 

миграционным 
приростом

Общий
прирост

в том числе:

естественный
прирост

Миграционный
Прирост

Республика Адыгея 463 167  5 173  -2 724  7 897 468 340 289,9

Краснодарский край 5 683 947 3 431  -37 212  40 643  5 687 378 109,2

Республика Дагестан 313 3303  20 554  24 053  -3 499  3 153 857 -

Республика Ингу-
шетия 515 564  8 494  6 321  2 173  507 061 -

Кабардино-Балкар-
ская Республика 869 191  1 296  1 046  250  870 487 -

Карачаево-Черкес-
ская Республика 465 357  -1 138  -1 178  40  464 219 3,4

Республика Северная 
Осетия-Алания 693 098  -4 974  -1 764  -3 210  688 124 -

Чеченская Респу-
блика 1 497 992  18 395 20 569  -2 174  1 516 387 -

Ставропольский край 2 792 796  -12 592 -15 564  2 972  2 780 204 19,1

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата3

Миграционная ситуация в приграничных регионах 
Следует отметить проблему миграционного оттока населения, прежде всего, 

этнических русских, из приграничных национальных республик Северного Кавка-
за. Максимальный миграционный отток в 2021 году происходил из Дагестана (-3,5 
тыс. человек), Северной Осетии-Алании (-3,2 тыс.), Чеченской Республики (-2,1 тыс.) 
и Ставропольского края (-3 тыс. человек). Большинство указанных приграничных ре-
гионов имеют миграционную убыль в обмене с другими регионами Российской Фе-
дерации, а также с зарубежными странами (табл. 3). 

3	 Росстат.	Демография.	URL:	https://rosstat.gov.ru/folder/12781	(дата	обращения:	20.07.2022).
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Таблица 3.
Миграционный обмен приграничных регионов Российской Федерации на 
кавказском (южном) участке государственной границы в 2021 году, человек

Table 3.
Migration exchange of the border regions of the Russian Federation on the Caucasian 

(southern) section of the state border in 2021, people

Миграцион-
ный прирост

всего

из него за счет передвижений
Внешняя

(для 
региона) 
миграция

в пределах 
России

международ-
ных

в том числе

со странами 
СНГ

с другими 
зарубеж-

ными 
странами

Республика Адыгея 7 897 4 394 3 503 2 894 609 7 897
Краснодарский 

край 40 643 23 021 17 622 16 378 1 244 40 643

Республика Даге-
стан -3 499 -5 832 2 333 2 212 121 -3 499

Республика Ингу-
шетия 2 173 1 693 480 454 26 2 173

Кабардино-Бал-
карская Респу-

блика
250 -1 424 1 674 620 1 054 250

Карачаево-Черкес-
ская Республика 40 -574 614 591 23 40

Республика Север-
ная Осетия-Алания -3 210 -3 523 313 188 125 -3 210

Чеченская Респу-
блика -2 174 -2 979 805 754 51 -2 174

Ставропольский 
край 2 972 -316 3 288 3 442 -154 2 972

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата4

Центрами притяжения мигрантов остаются Краснодарский край, Республики 
Адыгея и Ингушетия. Ставропольский край, который долгое время был привлека-
тельной для мигрантов территорией, в 2020 году имел миграционную убыль населе-
ния за счет международной миграции как со странами СНГ, так и странами дальнего 
зарубежья [3]. Пока Ставрополье привлекательно для мигрантов из других регионов 
России, прежде всего, северокавказских этнических республик. Главным миграци-
онным донором Ставропольского края является Республика Дагестан. То есть в кав-
казском приграничье происходит миграционный приток населения в пользу терри-
торий с преобладанием русского населения из этнических национальных республик 
Северного Кавказа [4].

Пандемия COVID-19 привела к введению режима карантина и пограничных 
ограничений. Республика Грузия одной из первых на постсоветском пространстве 
ввела в феврале 2020 года режим чрезвычайного положение в отдельных регионах и 

4	 Росстат.	Демография.	URL:	https://rosstat.gov.ru/folder/12781	(дата	обращения:	20.07.2022).
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городах страны5. Азербайджан во время пандемии также ввел карантин, что остано-
вило туризм и приграничные миграции6. 

Эксперты свидетельствовали, что в декабре 2020 года около 300 россиян ожидали 
в Азербайджане отправки на родину, а около 400 граждан Азербайджана находились 
в Дагестане. Для граждан Азербайджана, которые не смогли попасть на родину из-за 
закрытых в связи с пандемией COVID-19 границ, рядом с дагестанским селом Куллар 
был открыт пункт временного размещения. Обитателей лагеря и вновь приезжаю-
щих азербайджанцев отправляли домой группами каждую неделю по вторникам. 
Всего в Дагестане было зарегистрировано 1 200 граждан Азербайджана, желающих 
вернуться на родину. Многие граждане России улетали из Азербайджана в Стамбул, а 
потом самолетом – в Грозный7.

22 октября 2020 года 502 россиянина смогли покинуть территорию Азербайд-
жана через международный таможенный пункт пропуска «Яраг – Казмаляр» в Ма-
гарамкентском районе Дагестана. С 15 мая по 9 октября 2020 года из Азербайджана 
вернулись свыше 4,4 тыс. россиян. За этот же период на родину через «спецкоридор» 
в Дагестане вернулись на родину более 6,5 тыс. граждан Азербайджана8.

В августе 2021 года были сняты ограничения на пересечение границы из-за пан-
демии COVID-19. Эксперты таможенной службы отметили, что с момента открытия 
границ для российских туристов каждые сутки в Абхазию из России въезжает в сред-
нем 30 тыс. человек. С 1 по 7 августа 2021 года таможенный контроль осуществлен в 
отношении 160 тыс. физических лиц и 32 тыс. единиц транспорта, проследовавших 
через границу в обоих направлениях. Среди транспортных средств – порядка 30 тыс. 
легковых автомобилей, 1,2 тыс. – автобусов. Эксперты абхазских принимающих ком-
паний, работающих с российскими туроператорами, свидетельствуют, что туристы 
буквально атаковали границу с первого дня. Однако цифры, представленные тамож-
ней, отличаются от реального турпотока. У погранслужбы нет задачи выяснять, кто 
из въезжающих направляется в республику именно с туристической целью, поэтому 
в заявленных 160 тыс., естественно, много местных жителей, рабочих и т. д.9

Министр туризма Абхазии Т. Хишба сообщил, что в 2021 году туристический 
сезон побил рекорд посещаемости за последние тридцать лет. С 1 августа 2020 года, 
т. е. с момента открытия российско-абхазской границы, ранее закрытой по причине 
пандемии COVID-19, до начала ноября 2020 года республику посетили более 600 тыс. 
туристов. Тогда как за весь 2019 год их насчитывалось около 1,1 млн. Заполняемость 
гостиниц в Гаграх, Пицунде и Новом Афоне была стопроцентной10.

Глава Абхазии А. Бжания еще в 2021 году заявил: «Власти сделают все возмож-
ное, чтобы в 2022 году отдыхать в республику приехало больше туристов, чем в те-
кущем. По его мнению, отпуск в Абхазии обойдется дешевле, чем на других курор-

5	 Условия	карантина	в	Грузии	//	Кавказский	узел.	02.09.2021.	URL:	https://www.kavkaz-uzel.
eu/articles/348370/	(дата	обращения:16.07.2022).

6	 Там	же.
7	 Там	же.
8	 Там	же.
9	 В	Абхазии	оценили	турпоток	из	России	после	открытия	границы	//	TOURDOM.	08.08.2020.	

URL:	 https://www.tourdom.ru/news/v-abkhazii-otsenili-turpotok-iz-rossii-posle-otkrytiya-
granitsy.html	(дата	обращения:18.06.2022).

10	 Туристический	сезон	в	Абхазии	побил	по	числу	гостей	рекорд	за	30	лет	//	РИА	Новости.	
13.07.2021.	 URL:	 https://ria.ru/20210713/abkhaziya-1741026666.html	 (дата	 обращения:	
20.06.2022).
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тах, а ее жители гостеприимны и свободно говорят по-русски. Также в 2024 году 
планируют возобновить воздушное сообщение между Абхазией и Россией, что по-
может увеличить поток отдыхающих»11. 

Министр иностранных дел Абхазии И. Ардзинба в начале лета 2022 года сделал 
заявление о том, что вопрос упрощения режима пересечения границы приобрета-
ет особый смысл, в первую очередь для российских граждан, которые вряд ли будут 
гореть желанием часами стоять в очередях в 40-градусную жару12.

Летом 2022 года экспедиционная группа ИДИ ФНИСЦ РАН зафиксировала су-
щественные различия в скорости пересечения границы в двух направлениях: из 
Абхазии в Россию этот процесс происходил гораздо быстрее. Но чтобы пересечь 
границу из России в Абхазию, людям нужно было ждать по два-три часа в моменты 
пиковой нагрузки (рис. 4–6). 

Эксперты из Абхазского государственного университета отмечали проблемы, 
связанные с пересечением людьми границы в районе КПП «Псоу», называя их реше-
ние наиболее действенным методом улучшения отношений на правительственном 
и человеческом уровнях, утверждая, что Министерство иностранных дел Республики 
Абхазии сотрудничает с МИД России для решения этих проблем. Однако их решение 
на границе не имеет системного и планомерного характера. 

 
Рис. 4. «Автомобильная пробка» на российской территорий КПП «Псоу» 

Республики Абхазия для прохождения таможенного контроля
Fig. 4. “Traffic jam” on the Russian territory of the “Psou” checkpoint of the Republic 

of Abkhazia for customs control

11	 В	 2021	 году	 в	Абхазии	побывало	 рекордное	 количество	 туристов	 за	 последние	 30	 лет	 //	
Вести	Кубань.	URL:	https://www.kubantv.ru/obshhestvo/v-2021-godu-v-abhazii-pobyvalo-rekordnoe-
kolichestvo-turistov-za-poslednie-30-let/	(дата	обращения:	20.06.2022).

12	 В	Абхазии	надеются	на	упрощение	перехода	границы	с	Россией	//	ТАСС.	25.05.2022.	URL:	
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/14722971	(дата	обращения:	20.08.2022).
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Рис. 5. Туристы в очереди для прохождения паспортного контроля из России в 
Абхазию

Fig. 5. Tourists in the queue for passport control from Russia to Abkhazia

Рис. 6. Группы туристов и посетителей, пересекающих границу между Российской 
Федерацией и Республикой Абхазия

Fig. 6. Groups of tourists and visitors crossing the border between the Russian Federa-
tion and the Republic of Abkhazia

Действительно, на официальном уровне предпринимаются попытки облег-
чить режим пересечения границ. Например, в августе 2022 года для упрощения 
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условий пересечения российско-абхазской границы по инициативе председа-
теля Госдумы В. Володина и главы Комитета Госдумы по делам СНГ Л. Калашни-
кова была создана межпарламентская рабочая группа с участием министерств и 
ведомств13. В рамках инициативы были приняты важные решения. Пограничная 
служба прикомандировала дополнительное количество сотрудников к погранич-
ному переходу «Псоу» между Россией и Абхазией, и количество точек досмотра 
было увеличено. Однако на местном уровне по-прежнему остаются значительные 
потери времени для обычных людей, пересекающих границу.

Безусловно, режим пересечения границы со стороны России в Абхазию ну-
ждается в ускорении, что будет способствовать развитию торгово-экономических 
и культурно-гуманитарных отношений между странами и приграничными реги-
онами.

Миграционные режимы между Российской Федерацией и пограничными стра-
нами Южного Кавказа

Страны Южного Кавказа стали самостоятельными государствами после распада 
Советского Союза. Распад СССР также запустил в странах Южного Кавказа процессы 
трансформации внутригосударственной и международной миграции, которая при-
обрела новые формы и географические направления.

Современные миграционные процессы в регионе детерминируются целым ря-
дом социально-экономических и политических факторов: экономическим кризи-
сом, демографической ситуацией, этническими конфликтами, развитием диаспор и 
пр. Основной поток мигрантов направляется в Россию, хотя в последнее время появ-
ляются новые популярные направления – Турция, страны Ближнего Востока, Евро-
пейский союз, США и Канада. Немаловажную роль в определении вектора миграции 
играют паспортно-визовые режимы. 

Так, например, Азербайджан имеет с Россией безвизовый режим. Но для рабо-
ты в России гражданам Азербайджана требуется патент, который выдается сроком до 
года с ежемесячным продлением. А россиянам в Азербайджане, чтобы начать трудо-
вую деятельность, необходимо оформить разрешение на работу, срок действия тако-
го документа составляет один год14. 

С 2015 года Российская Федерация установила визовый режим с Грузией. Грузин-
ским гражданам необходимо получать разрешение на работу в России. Для въезда 
граждан РФ в Грузию визы не требуются. Разрешенный срок пребывания в стране 
– до одного года, по истечении которого российский гражданин обязан ее покинуть 
либо получить в Агентстве гражданского реестра Грузии временный или постоянный 
вид на жительство15. А чтобы трудоустроиться, россиянам необходимо получить ра-
бочую визу. 

13	 Тайсаев	К.:	Проблему	очередей	на	российско-абхазской	границе	будем	решать	комплексно	
//	 Парламентская	 газета.	 31.08.2022.	 URL:	 https://www.pnp.ru/politics/kazbek-taysaev-problemu-
ocheredey-na-rossiysko-abkhazskoy-granice-budem-reshat-kompleksno.html	 (дата	 обращения:	
31.08.2022).

14	 Государственная	 миграционная	 служба	 Азербайджанской	 Республики.	 URL:	 https://
migration.gov.az/ru	(дата	обращения:	15.08.2022).	

15	 Консульский	информационный	портал	МИД	РФ.	URL:	https://www.kdmid.ru/docs/georgia/
information-about-the-country/	(дата	обращения:	15.08.2022).
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Для мигрантов из Абхазии с грузинскими паспортами для работы в России нуж-
но получать патенты. Однако, учитывая то, что многие жители Абхазии также име-
ют параллельно и российские паспорта, то они совершенно свободно могут работать 
в России на общих основаниях без каких-либо ограничений. Что касается граждан 
РФ, прибывающих в Абхазию на срок не более 90 дней, то им достаточно иметь вну-
тренний паспорт. При прибытии на срок более 90 дней нужно иметь при себе загра-
ничный паспорт. Необходимо последующее оформление визы в Консульском отделе 
Министерства иностранных дел Абхазии, в том числе рабочей визы16. 

Между Республикой Южная Осетия и Российской Федерацией осуществляется 
безвизовый режим въезда и пребывания граждан обоих государств17. Граждане Юж-
ной Осетии, пребывающие в Россию по внутренним грузинским паспортам, могут 
находиться на территории РФ без ограничений18. Для въезда в Россию виза не требу-
ется, но для работы необходимо получение патента, то же самое относится и к росси-
янам, которые хотят работать, – им нужно получить разрешение на работу в Южной 
Осетии. 

В Российской Федерации иностранные граждане обязаны встать на миграцион-
ный учет по месту пребывания в течение семи рабочих дней со дня прибытия (табл. 
4).

Таблица 4.
Правила пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации

Table 4.
Rules of stay of foreign citizens on the territory of the Russian Federation

Страна, регион Пересечение 
границы

Регистрация по 
месту пребывания

Максимальный срок 
пребывания

Документ на 
работу

Азербайджанская 
Республика Паспорт 7 дней 90 дней Патент

Республика Грузия Паспорт, виза 7 дней 90 дней Разрешение на 
работу

Республика Абхазия Паспорт 7 дней 90 дней Патент
Республика Южная 

Осетия Паспорт 7 дней Бессрочно Патент

Источник: составлено авторами на основе данных МВД РФ19

По данным Главного управления миграции МВД РФ за январь-июнь 2022 года, 
по количеству фактов постановки на миграционный учет в России преобладают 
граждане Азербайджана – 233 764 человек, из них 144 417 – с целью работы, 4 906 – 
учебы; граждане Грузии – 12 323 человек, в том числе 1 160 – с целью работы, 359 – уче-

16	 МИД	 Республики	 Абхазии.	 URL:	 http://mfaapsny.org/ru/consular-service/questions/	 (дата	
обращения:	09.08.2022).	

17	 МИД	 Республики	 Южная	 Осетия.	 URL:	 https://mfa.rsogov.org/ru/node/1398	 (дата	
обращения:	09.08.2022).

18	 МВД	 Российской	 Федерации.	 URL:	 https://12.мвд.рф/управление-по-вопросам-миграции/
граждане-южной-осетии-вправе-пребывать-в	(дата	обращения:	10.08.2022).

19	 МВД	 Российской	 Федерации.	 URL:	 https://мвд.рф/dejatelnost/emvd/guvm/осуществление-
миграционного-учета	(дата	обращения	10.08.2022).
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бы; граждане Абхазии – 4 090 человек, в том числе 211 работают, 344 учатся; граждане 
Южной Осетии – 595 человек, в том числе 124 учатся, 17 въехали с целью работы20.

Роль денежных переводов трудовых мигрантов в развитии экономики стран 
Южного Кавказа весьма велика. По данным Всемирного банка, переводы в развива-
ющиеся страны на протяжении последних 30 лет устойчиво росли и в 2018 году соста-
вили 529 млрд долларов США21. Согласно данным ЦБ РФ за 2021 год, трансграничные 
переводы из России в Азербайджан составили 345 млн долларов США, в Грузию – 254 
млн долларов США, Абхазию – 65 млн долларов США, а в Южную Осетию – 100 тыс. 
долларов США22. Трансферты трудовых мигрантов помогают поддерживать уровень 
потребления домохозяйств, обеспечивают доходы многих семей в странах Южного 
Кавказа. Итак, во многом очевидна зависимость стран региона от российского рынка 
труда и российской экономики.

Заключение
Научная экспедиция сотрудников ИДИ ФНИСЦ РАН в приграничные регионы 

выявила следующие формы международной приграничной миграции между при-
граничными регионами Российской Федерации и стран Южного Кавказа: туризм и 
рекреационная миграция; коммерческая миграция; родственная миграция.

Население практически во всех регионах приграничной зоны Северного Кавка-
за увеличивается за счет высокой рождаемости в этнических республиках (Дагестан, 
Ингушетия, Чеченская Республика, Кабардино-Балкария), а также за счет притока 
мигрантов в Краснодарском крае (миграционный приток в полтора раза превыша-
ет естественную убыль населения). Сокращение численности населения отмечает-
ся только в Карачаево-Черкесской Республике (за счет миграции), Ставропольском 
крае и Северной Осетии-Алании (за счет миграции и превышения рождаемости над 
смертностью). 

Регионы России в кавказском приграничье дифференцированы по результатив-
ности миграционных процессов. Краснодарский край, Республики Адыгея и Ин-
гушетия привлекают мигрантов, имеют положительный миграционный прирост. 
Ставропольский край, который долгое время был привлекательной для мигрантов 
территорией, постепенно трансформировался в регион с миграционной убылью 
населения за счет международной миграции как со странами СНГ, так и странами 
дальнего зарубежья. В кавказском приграничье происходит миграционный приток 
населения в пользу территорий с преобладанием русского населения из этнических 
национальных республик Северного Кавказа.

С приграничными странами Южного Кавказа у Российской Федерации сложи-
лись достаточно либеральные паспортно-визовые режимы. Однако на практике, не-
смотря на безвизовые режимы, пересечение границы для населения сопровождается 
значительными временными потерями. Безусловно, необходимо упрощение орга-
низационно-технических процедур пересечения границы. 

20	 Статистические	 сведения	 по	 миграционной	 ситуации.	 МВД	 РФ.	 URL:	 https://мвд.рф/
dejatelnost/statistics/migracionnaya/2/	(дата	обращения:	19.08.2022).	

21	 Доклад	Всемирного	банка	по	вопросам	миграции	и	развития	//	Пресс-релиз.	№	2019/148.	
URL:	 https://www.vsemirnyjbank.org/ru/news/press-release/2019/04/08/record-high-remittances-sent-
globally-in-2018 (дата	обращения:	18.06.2022).

22	 ЦБ	РФ.	URL:	https://www.cbr.ru/hd_base/tg/	(дата	обращения:	21.08.2022).
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7 июня 2022 г. в г. Владивосток прошел научно-практический семи-
нар «Практические подходы к решению проблем демографического раз-
вития Дальнего Востока России: существуют ли реальные инструменты, 
способные обеспечить рост населения?», организованный Институтом де-
мографических исследований Федерального научно-исследовательского 
социологического центра Российской академии наук (ИДИ ФНИСЦ РАН) 
и Школой экономики и менеджмента Дальневосточного федерального 
университета (ШЭМ ДВФУ).

Основной целью проведения семинара являлось обсуждение ключе-
вых вопросов современного социально-демографического развития Даль-
него Востока России. Ключевыми вопросами для обсуждения на науч-
но-практическом семинаре стали: потенциал демографического развития 
субъектов Дальневосточного федерального округа; миграция как фактор 
динамики численности населения и изменения человеческого потенци-
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ала; программы регионального развития в контексте решения задач На-
ционального проекта «Демография»; рынок труда и перспективы привле-
чения квалифицированных специалистов на Дальний Восток РФ; влияние 
пандемии COVID-19 на формирование демографических резервов субъек-
тов Дальневосточного федерального округа.

Открыли семинар приветственные слова директора Школы экономи-
ки и менеджмента Дальневосточного федерального университета, д.э.н. 
Е. Б. Гаффоровой и директора Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН, чл.-корр. РАН, д.э.н., проф. С. В. Рязанцева.

Вызовам демографической ситуации и ответам демографической по-
литики России был посвящен доклад директора ИДИ ФНИСЦ РАН, чл.-
корр. РАН, д.э.н., проф. С. В. Рязанцева, в котором он подробно остановил-
ся на ключевых демографических проблемах нашей страны – сокращении 
населения, смертности и потерях в период пандемии COVID-19, сокраще-
нии рождаемости, демографическом старении населения. Также им были 
обозначены основные направления совершенствования демографической 
политики в Российской Федерации.

Директор Департамента социально-экономических исследований и 
регионального развития ШЭМ ДВФУ, к.э.н. Е. О. Колбина в своем докладе 
представила оценку эффективности реализации Национального проекта 
«Демография» с позиции борьбы со снижением рождаемости населения. 
Повышению эффективности демографической политики в дальневосточ-
ном регионе был посвящен и доклад проф. Департамента управления 
ШЭМ ДВФУ Е. Б. Олейник.

Заведующий отделом правового обеспечения социально-демогра-
фических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, первый проректор Университета 
МГУ-ППИ в Шэньчжэне (Китай), д.ю.н., проф. С. М. Шахрай в своем докла-
де оценил влияние российско-китайского образовательного и научного 
сотрудничества на демографическую ситуацию. М. Н. Храмова, к.ф.-м.н., 
заместитель директора ИДИ ФНИСЦ РАН, посвятила свой доклад пробле-
мам развития инфраструктуры как фактора формирования резервов демо-
графического развития в регионах российского Дальнего Востока.

Проблемам регулирования миграционных процессов на Дальнем 
Востоке РФ были посвящены доклады доцента Департамента управления 
ШЭМ ДВФУ Н. В. Ивашиной, в котором дана оценка результативности но-
вых инструментов миграционной политики в Дальневосточном федераль-
ном округе, и С. Н. Мищук, к.э.н., в.н.с. отдела миграции и миграционной 
политики ИДИ ФНИСЦ РАН, в докладе которой основной акцент был сде-
лан на анализ системы управления миграционными процессами в субъек-
тах ДФО, на примере Еврейской автономной области.



183

НАУЧНАЯ ЖИЗНЬ • SCIENTIFIC LIFE

Совместный доклад научных сотрудников отдела правового обеспе-
чения социально-демографических процессов ИДИ ФНИСЦ РАН к.п.н.  
С. М. Поповой и к.т.н. А. А. Яника раскрыл основные подходы к оценке 
реализуемости стратегий и программ развития российского Дальнего 
Востока. Оценку эффективности реализации программы дальневосточно-
го гектара представила ст. преп. Департамента экономических исследова-
ний ШЭМ ДВФУ К. И. Феоктистова.

Отдельные доклады были посвящены международным факторам раз-
вития регионов Дальнего Востока России. Так, привлекательность Юж-
ной Кореи для российских трудовых мигрантов оценила в своем докладе 
к.соц.н., доц. Департамента социально-экономических исследований и 
регионального развития ШЭМ ДВФУ Т. Н. Журавская. Заведующий отде-
лом исторической и региональной демографии ИДИ ФНИСЦ РАН, к.и.н. 
С. Б. Макеева представила доклад о политике Китая по развитию межре-
гионального и межмуниципального сотрудничества с Дальним Востоком 
России. Проблемы возможности оптимальной адаптации на Дальнем Вос-
токе потенциальных мигрантов народа Рохинджа были описаны в докладе 
руководителя Международного Медицинского Центра «Dua Hospital» (Па-
кистан) М. В. Бакановой.

Активное участие в дискуссии по обсуждаемым вопросам приняли: 
руководитель направления департамента социально-демографических 
проектов АО Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики А. А. Тюр-
чев; главный консультант отдела трудовой миграции и прогнозирования 
трудовых ресурсов Министерства профессионального образования и за-
нятости населения Приморского края В. А. Силин; заведующий отделом 
этнодемографических и интеграционных процессов ИДИ ФНИСЦ РАН, 
советник руководителя Федерального агентства по делам национально-
стей РФ В. Ю. Леденева; заведующий отделом миграции и миграционной 
политики ИДИ ФНИСЦ РАН Р. В. Маньшин; заместитель директора ИДИ 
ФНИСЦ РАН А. С. Лукьянец; младший научный сотрудник отдела мигра-
ции и миграционной политики ИДИ ФНИСЦ РАН Г. Н. Очирова.
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