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Социальное развитие территорий: 
актуальные тренды и новые вызовы

А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, Г.В. Леонидова, 
М.А. Груздева, В.Н. Барсуков, Е.А. Басова, Г.В. Белехова, 

М.А. Головчин, К.Н. Калашников, А.В. Короленко, 
О.С. Ласточкина, Л.Н. Нацун, А.В. Попов, 

И.Н. Разварина, Т.С. Соловьева. –
Вологда: ВолНЦ РАН, 2022. – 295 с.

Социальное развитие как процесс, характеризующий 
качество и уровень жизни населения, выступает важней-
шим направлением социально-экономического развития 
территорий. Ориентация на человека и его потребности 
стала ключевой в управленческом дискурсе, что нашло 
отражение в определении в качестве цели перехода к ин-
новационному социально ориентированному типу эко-
номического развития России, связанного, в том числе, с 
формированием нового механизма социального развития. 
В настоящей монографии рассматриваются различные 
аспекты социального развития современной России в 
региональном разрезе. Показаны основные направления 
демографического, научно-образовательного, социокуль-
турного развития территорий. Охарактеризовано состоя-
ние трудового потенциала, трудовых ресурсов и качества 
жизни населения. Освещены вопросы воспроизводства 
социальных инноваций как фактора устойчивого разви-
тия территорий. В основу работы положены материалы 
исследований проблем социального развития террито-
рий, выполненных в ФГБУН ВолНЦ РАН в 1997–2021 гг., 
и данные Росстата и Вологдастата. Книга предназначена 
для ученых, исследующих проблемы социального разви-
тия территорий, преподавателей, аспирантов и студен-
тов экономических и социологических специальностей, 
а также для широкого круга читателей, интересующихся 
социальными аспектами регионального развития.

КНИГИ И МОНОГРАФИИ
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Из рецензий на монографию 
Васильева Екатерина Николаевна, доктор социологиче-
ских наук, профессор: 
«В данной монографии авторы не только оценивают тер-
ритории по выделенным параметры, опираясь на стати-
стические данные за 10-20-30 лет, на данные результатов 
социологических исследований, выстраивают методики 
оценки и рассчитывают интегральные индексы терри-
торий, но и оценивают новые вызовы, перед которыми 
оказались регионы в период пандемии новой корона-
вирусной инфекции в России. В шести главах книги из-
ложены результаты исследований демографических про-
цессов, трудового потенциала населения, качества жизни 
населения, научно-образовательного пространства, со-
циокультурного потенциала территорий и социальных 
инноваций, как относительно нового ресурса развития 
территорий. Важно отметить, что в издании сосредоточе-
ны результаты уникальных региональных исследований, 
в том числе полученные в ходе регулярных мониторин-
говых социологических опросов. Текст монографии соот-
ветствует научному стилю изложения, выводы, сделанные 
авторами обоснованы, сформулированные в ходе иссле-
дования гипотезы проверены, монография содержит все 
необходимые элементы: введение, шесть глав, заключение, 
список литературы. Практическая значимость работы не 
вызывает сомнений, т.к. содержит релевантные результа-
ты региональных исследований, которые отражают состо-
яние социальной сферы, предлагают варианты решений 
проблем, которые можно использовать в управленческой 
практике».

Козлова Ольга Анатольевна, доктор экономических наук, 
профессор, руководитель Центра исследований социоэко-
номической динамики ИЭ УрО РАН: 
«Разделы включают как оценку масштабов тех или иных 
параметров социального развития, их региональной диф-
ференциации, так и их детерминанты. Показано влияние 
пандемии COVID-19, в частности, распространение но-
вых форматов трудовой деятельности, обучения, пер-
спективности использования социальных инноваций для 
решения проблем территориального развития». 
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Очерки к социально-демографическому 
портрету современной России

А.А. Шабунова. – Вологда: ВолНЦ РАН, 2022. – 272 с.

В книгу вошли избранные статьи, отражающие пробле-
мы социально-демографического развития современной 
России. Собранные воедино, они позволяют читателю 
получить развернутую картину динамики важных соци-
ально-демографических аспектов: от актуальных проблем 
и ценностей молодежи, поиска резервов социально-эко-
номического роста через реализацию человека в труде по 
призванию до рисков, связанных со старением населения, 
и обсуждения роли серебряного поколения в социально-
экономическом развитии.
Представленные материалы охватывают период соци-
альных трансформаций за последние четверть века. Ис-
следовательской основой статей послужили работы, про-
водимые в Вологодском научном центре РАН, с широкой 
информационной базой, включающей, помимо статисти-
ческих и ведомственных данных, результаты социологи-
ческих мониторингов, что позволяет чутко улавливать 
изменения, происходящие в российском обществе.
Книга будет полезна не только ученым и преподавателям, 
аспирантам и студентам, но и широкому кругу читателей 
как с академическим, так и практическим интересом.

Из рецензий на монографию 
Ростовская Тамара Керимовна, доктор социологических 
наук, профессор, заместитель директора по научной ра-
боте, главный научный сотрудник Института демогра-
фических исследований ФНИСЦ РАН:
«Анализ социально-демографических процессов в совре-
менной России, несомненно, важен и актуален, поскольку 
уже большое количество лет страна несет значительные 
демографические потери. В этих условиях существенно 
возрастает роль каждого человека, как молодого, так и 
пожилого, в социально-экономическом развитии терри-
торий. Уже тридцать лет Российская Федерация живет в 
рыночных условиях. Это, безусловно, влияет на социо-
культурные трансформации, изменяя установки и цен-
ности самой уязвимой категории населения – молодежи. 
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И в этом смысле книга, объединившая многоаспектный 
обзор насущных проблем общественного развития, – от 
актуальных вопросов трансформации ценностных ори-
ентиров молодежи, поиска резервов социально-эконо-
мического роста через реализацию человека в труде по 
призванию до рисков, связанных со старением населения, 
обезлюдением сельских территорий страны – имеет вы-
сокую актуальность.
Книга А.А. Шабуновой «Очерки к социально-демогра-
фическому портрету современной России» актуальна и 
с точки зрения подачи материала с помощью сюжетного 
принципа. Это дает возможность читателю получить ём-
кое представление о социально-демографическом портре-
те России в сложный период ее развития, увидеть положе-
ние и состояние основных категорий населения страны в 
их динамике, ретро- и перспективе. Это дети и молодежь, 
это трудоспособное население, это серебряное поколение, 
это женщины села, это активные граждане… И, конечно, 
те меры демографической политики государства, которые 
словно, вытекая из проведенного автором анализа, на-
правлены на минимизацию выявленных проблем.
Представление материала в виде очерков должно привлечь 
читателя к ознакомлению с книгой, поскольку такой под-
ход нацеливает на большую легкость восприятия сложных 
проблем, которые освещены в ней. Это как бы приглашает 
к интересной форме восприятия научной проблемы, что 
несомненно является одним из маркетинговых ходов рас-
пространения научных знаний в обществе.
Важным достоинством представленной работы является 
широкая информационная база, включающая не только 
статистические и ведомственные данные, но и данные 
социологических исследований, которые позволяет не 
только чутко улавливать изменения, происходящие в рос-
сийском обществе, но и представляются той «вишенкой», 
которая оживляет сухие цифры статданных. То есть пор-
трет становится живым, осязаемым.
Книга, несомненно, будет интересна для ученых, иссле-
дующих аналогичные проблемы, преподавателей, аспи-
рантов и студентов экономических и социологических 
специальностей, а также для широкого круга читателей, 
интересующихся данными вопросами. В связи с вышеска-
занным рекомендую данный труд к изданию».
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СТАТЬИ В ВЕДУЩИХ НАУЧНЫХ ЖУРНАЛАХ

Воробьева И. Н., Гужавина Т.А.  
Социальный капитал как фактор социального участия: 

кейс Вологодской области
Социологический журнал

2022. Т. 28. № 4. С. 82–101. DOI 10.19181/socjour.2022.28.4.9316

Аннотация. Важнейший ресурс развития территории, обеспечиваю-
щий динамизм и адаптацию к переменам, – деятельностная энергия 
общества. Деятельностный ресурс города, региона, поселения, на 
наш взгляд, может быть измерен развитостью практик социального 
участия его населения. Основными видами социального участия 
являются вовлеченность в формальные общественные организации, 
неформальное участие, заключающееся в коллективных практиках 
без членства в организациях, и практики помогающего поведения, 
которые могут иметь сугубо личностный характер. На уровень со-
циального участия влияют внешние и внутренние факторы. Внеш-
ними являются социально-экономические характеристики региона, 
численность и активность организаций, деятельность органов власти 
по стимулированию и вовлечению населения в практики участия. 
К внутренним факторам отнесем мотивацию к участию, установки, 
ориентиры, которые движут населением. Базовая гипотеза исследова-
ния заключается в том, что основополагающим мотивом социального 
участия является создание сети социальных связей, расширение кон-
тактов, что способствует формированию социального капитала. При 
этом различные формы социального участия обладают разным потен-
циалом для формирования социального капитала. Парадоксально, но 
активнее всего он формируется в рамках практик неформального уча-
стия. Для доказательства данной гипотезы используются достаточно 
известные и широко применяемые в теоретической и практической 
исследовательской деятельности категории социального капитала и 
социальных ресурсов. Эмпирической базой исследования стал репре-
зентативный опрос населения Вологодской области. Было выявлено, 
что в качестве наиболее важных мотивов включенности в деятель-
ность общественных организаций и вовлеченности в практики не-
формального участия наиболее активные слои населения называют 
«общение с интересными людьми», «полезные связи», а также то, что 
«появляются новые друзья». Социальное участие выступает как ме-
ханизм формирования личного социального капитала. Сопутствую-
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щим результатом становится формирование группового социального 
капитала и социального капитала территориального сообщества в 
целом. Таким образом, процесс идет снизу, о чем упоминал еще Р. 
Патнэм. Происходит это за счет расширения сетей и повышения 
солидарности, ответственности и готовности объединяться, что, в 
свою очередь, стимулирует участие и становится важным социаль-
ным эффектом для развития территории. Практическая значимость 
исследования заключается в выявлении ядра мотивации деятельных 
слоев населения, что служит ориентиром для построения политики 
вовлечения более инертных групп в практики социального участия.
Ключевые слова: социальный капитал, социальные ресурсы, 
социальные сети, солидарность, социальное участие, мотивация 
участия.

Морев М.В. 
Социальное здоровье российского общества в динамике 

показателей демографической и криминальной статистики
Социологический журнал
2022. Т. 28. № 2. С. 26–49.

Аннотация. Статья посвящена анализу тенденций социального здо-
ровья, отражаемых в динамике отдельных причин и классов причин 
заболеваемости и смертности населения, а также в динамике неко-
торых видов правонарушений. Рассматривается период рыночных 
трансформаций; приведены данные по России, федеральным округам 
и субъектам РФ. Информационной базой исследования послужили 
российские и зарубежные статистические источники (Федеральная 
служба государственной статистики, база данных Всемирного банка, 
Всемирной организации здраво охранения). Автор рассматривает 
социальное здоровье как показатель адаптации общества к меняю-
щимся условиям. Обращается внимание на то, что при анализе со-
циального здоровья необходимо учитывать возросшую в настоящее 
время роль субъектных свойств личности, что имеет важное значение 
при отборе эмпирических показателей и индикаторов. Несмотря на 
снижающуюся на протяжении последних лет динамику большинства 
показателей социального здоровья, Россия по-прежнему остается 
одним из мировых лидеров по уровню распространения ряда со-
циальных патологий, включая смертность населения от убийств и 
самоубийств. При этом сохраняется высокая степень латентности 
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заявленной проблемы: по различным оценкам, речь идет о много-
кратном превышении реальных масштабов проявлений социального 
нездоровья по сравнению с официальной статистической информа-
цией. В статье сделан вывод, что по мере нивелирования комплексных 
негативных последствий «лихих 90-х» проблематика социального 
здоровья не исчезает, а меняет форму проявления. В связи с этим не-
обходимо уделять повышенное внимание к его изучению на уровне 
общественного сознания, социального восприятия и поведения.
Ключевые слова: социальное здоровье , социальные патологии , пост-
советский период, социальная адаптация , заболеваемость , смерт-
ность , преступность.

Уханова Ю.В., Косыгина К.Е. 
Социальное участие и субъективное благополучие 

пожилых вологжан
Успехи геронтологии

2022. Т. 35. № 4. С. 644–645.
(тезисы)

Шабунова А.А., Косыгина К.Е., Белехова Г.В.
Доверие и социальное неравенство: российский кейс
Мониторинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены
2021. № 4 (164). С. 186–211. DOI 10.14515/monitoring.2021.4.1785

Аннотация. Статья посвящена изучению взаимосвязи доверия и со-
циального неравенства в российском обществе. Для достижения цели 
был использован комплексный подход, сочетающий теоретическую 
мультидисциплинарность социологических и экономических теорий. 
Исследование опирается на официальную статистику, обширные базы 
социологических данных международного, общероссийского и реги-
онального уровней. Анализ статистических источников показал, что 
в российском обществе сохраняется избыточное неравенство (с 2003 
г. коэффициент фондов не опускался ниже 15 раз, а индекс Джинни 
ниже 0,4). С применением метода двухмерных распределений прове-
дена оценка влияния социального неравенства на уровень обобщен-
ного доверия в целом по России и Вологодской области. Выявлено, 
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что для российского общества характерен низкий уровень социаль-
ного доверия, вариации в сторону его повышения не прогнозируются. 
Существующее недоверие осложняется расслоением общества, со-
хранением значительных различий в уровне материального благосо-
стояния населения, отсутствием взаимопонимания между бедными и 
богатыми. Подтвержден факт зависимости уровня обобщенного до-
верия от экономической составляющей: со снижением материального 
благосостояния населения растет уровень недоверия. Делается вывод, 
что переменные неравенства и доверия образуют замкнутый круг с 
полюсами обратно пропорционального воздействия друг на друга. 
Практическая задача состоит в том, чтобы найти решение сложив-
шейся ситуации. В качестве перспектив исследования обозначается 
выработка научно обоснованных предложений в решении проблемы 
соотношения социального неравенства и общественного доверия.
Ключевые слова: доверие, обобщенное доверие, социальное нера-
венство, российское общество, некоммерческий сектор, партисипа-
торный подход.

Гужавина Т.А. 
Доверие в пандемию: сохранить нельзя изменить. 

А что чувствует регион? (на примере Вологодской области)
Социологическая наука и социальная практика

2021. Т. 9. № 3 (35). С. 25–39. DOI 10.19181/snsp.2021.9.3.8431 

Аннотация. Доверие как системообразующий фактор социальных 
отношений в период кризисных ситуаций подвергается проверке на 
прочность. Наиболее контрастно это обозначилось при изучении 
состояния доверия в условиях коронавирусной пандемии, охватив-
шей практически всю планету. В статье рассматривается ситуация с 
доверием на примере регионального сообщества. Источником эмпи-
рических данных стали результаты нескольких опросов населения 
Вологодской области, проведённые исследователями ВолНЦ РАН 
за период с 2016 по 2020 г. в ходе выполнения научных проектов по 
грантам РФФИ. Анализируются данные, полученные на основе сопо-
ставимых методик в период до пандемии и при завершении её второй 
волны. Цель статьи заключается в проведении сравнительного анали-
за имеющихся статистических данных и выявлении произошедших 
изменений в уровне и структуре доверия населения региона. В работе 
делается вывод о том, что в условиях пандемии в основном сохранил-
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ся имеющийся уровень обобщённого доверия, сложившаяся струк-
тура и его радиус. В то же время были выявлены определённые изме-
нения в сфере абстрактного доверия, или, пользуясь терминологией 
Э. Гидденса, доверия «анонимным другим». Изменения коснулись 
прежде всего приоритетов в выборе адресатов доверия. Наблюдаемые 
изменения отразили болевые точки общества в период кризиса. Упало 
доверие к врачам и учителям, учёным-экспертам. Резкое снижение 
уровня доверия к ним можно рассматривать как своеобразное вы-
ражение протеста против сложной ситуации в образовании и здра-
воохранении, сложившейся в результате пандемии и самоизоляции. 
Стабильным остаётся доверие к властным институтам, которые в 
определённой степени символизируют устойчивость общественных 
структур и берут на себя ответственность в сложившейся ситуации.
Ключевые слова: доверие, пандемия, обобщённое доверие, абстракт-
ное доверие, институциональное доверие, регион.

Guzhavina T. 
Digitalization for sustainable development of small towns in Russia

European Journal of Sustainable Development
2021. Vol. 10. No. 1. Pp. 401–410. 

DOI: 10.14207/ejsd.2021.v10n1p401

Abstract. Digitalization has become a signifi cant trend in the development 
of modern humanity. Th e pandemic has accelerated the digitalization of 
most countries. Th ey contribute to the development of new practices, 
open up new opportunities for communication. Th ey also require certain 
skills and competencies, education. But digital environment aff ects people 
in diff erent ways. It creates new problems and restrictions, increases 
risks, including increasing social inequalities. It can expand access to 
information, include a person in the global space, but it can also limit the 
world to the diagonal of a digital device. It is important to understand how 
the population is ready for these changes, what real opportunities it has. 
Th e digital environment is emerging in modern cities, where inclusion in 
it is faster. Ahead are megacities, industrial and administrative centers. 
But almost two thirds of the cities are small towns, where one fourth of the 
population of Russia lives. What are the opportunities for digitalization 
for the population of small towns, what are the restrictions for residents 
to be included in the digital space. Th e purpose of our study is to assess 
the state of digital competence of the population of small towns in the 
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Russian Federation on the basis of their self-assessment of their readiness to 
function in a digital environment. Th e empirical basis of the study was the 
results of a survey conducted among the urban population of the Vologda 
region on a representative sample with quotas by gender and age. Th e 
study showed that there are problems in the development of the necessary 
competencies by residents of small towns to use the digital space.
Keywords: sustainable development, digitalization, region, small towns.

Смолева Е.О. 
Социальная адаптация, социальный капитал и здоровье 

населения Вологодской области
Мониторинг общественного мнения: экономические 

и социальные перемены 
2020. № 4. С. 136-161. 

https://doi.org/10.14515/monitoring.2020.4.983

Аннотация. Сегодня существует потребность в систематизации 
знаний о связях здоровья и социальной адаптации, стратификации 
общества по критерию «социальная адаптация – дезадаптация» насе-
ления. Вместе с тем социально-культурные и экономические особен-
ности развития регионов накладывают свой отпечаток на ресурсы и 
стратегии адаптации населения. Цель работы - изучение социальной 
адаптации населения региона на примере Вологодской области, свя-
зей адаптации со здоровьем, а также оценка социального капитала 
как адаптационного ресурса. В качестве эмпирической базы высту-
пают данные социологического опроса населения Вологодской обла-
сти (объем выборки 1500 человек). С помощью факторного анализа 
выделены показатели социальной адаптации, на основании которых 
проведена типологизация населения региона. Показано, что жители 
области с социальной поддержкой чаще других отмечают у себя пози-
тивное психическое состояние. Они реже испытывают стресс, менее 
тревожны; в трудных ситуациях готовы обращаться за помощью к 
семье, друзьям, соседям. Население с наличием внутренних ресурсов 
более удовлетворено своей жизнью и поло жением в обществе, но и 
чаще испытывает стресс, чем лица с поддержкой ближайшего окру-
жения. Жители региона, демонстрирующие признаки социальной 
дезадаптации, более фрустрированы, подвержены стрессу, менее уве-
рены в своем будущем. Кроме того, они чаще склонны оправдывать 
девиантное поведение и прибегать к нему в качестве средства борьбы 
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со стрессом. Выявлено, что для населения региона более действенным 
адаптационным ресурсом является социальная поддержка. Новизна 
работы заключается в выявлении особенностей социальной адап-
тации населения Вологодской области, выделении групп населения, 
различающихся по уровню и ресурсам адаптации, при этом акцент 
сделан на личностном (внутреннем) и социальном (внешнем) ресурсе.
Ключевые слова: социальная адаптация, социальный капитал, здо-
ровье, психическое самочувствие, адаптационный ресурс, социальная 
поддержка.

Уханова Ю.В. 
Феномен гражданского участия в научном дискурсе: 

теоретические и методологические основания исследования
Журнал социологии и социальной антропологии

2020. Т. 23. № 3. С. 25–50.

Аннотация. В мировой исследовательской практике наблюдается 
актуализация внимания к проблемам участия граждан в решении 
общественных проблем и самоорганизации общества. Это обуслов-
лено, с одной стороны, ростом гражданской и социальной активности 
населения, с другой — подрывом доверия общественности к институ-
там представительной демократии, отчуждением населения от власти 
и политики. Не менее актуальны вопросы, связанные с гражданским 
участием, и в российском обществе. На протяжении последних 15–20 
лет в стране накопилось множество проблем социально-экономиче-
ского характера, проявляющих себя в том числе на социально-психо-
логическом уровне. По мнению российских экспертов, причина этого 
заключается в сложившихся институциональных условиях, в том 
числе в слабой инициативности и культуре гражданского общества (Р. 
Гринберг, В. Полтерович, Л. Якобсон, Л. Полищук и др.), в связи с чем 
одним из ключевых направлений решения внутренних проблем стра-
ны может стать развитие общественно-государственного партнерства 
и соответственно гражданского участия — процесса, посредством 
которого общественные организации, инициативные группы или от-
дельные индивиды вовлекаются во взаимоотношения с государством 
и другими социально-политическими институтами с  целью решения 
общественно-значимых задач. С учетом изложенного очевидно, что 
гражданское участие сегодня — один из важнейших ресурсов обще-
ственного развития. Цель ю нашей работы является осмысление 
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теоретико-методологических подходов, представленных в трудах 
зарубежных и отечественных ученых, к исследованию проблематики 
гражданского участия. Особое внимание уделено рассмотрению опы-
та применения методологического и методического инструментария 
учеными социогуманитарных наук к измерению уровня, факторов и 
потенциала включения населения в практики гражданского участия. 
Изучение мирового и российского опыта измерения гражданского 
участия способствует дальнейшему раскрытию потенциала этого 
феномена в решении социально-значимых проблем местного сообще-
ства. В конечном итоге решение поставленных задач направлено на 
улучшение взаимодействия общества и власти, рост общественного 
доверия, снижение социальной напряженности в России.
Ключевые слова: гражданское участие, политическое участие, 
практики социальной самоорганизации, ресурс развития, местное 
сообщество.

Лапин Н.И., Ильин В.А., Морев М.В. 
Экстремальные неравенства и социальное государство (часть 2)

Социологические исследования
2020. № 2. С. 20–30.

Аннотация. В первой части статьи был показан рост экстремальных 
неравенств доходов и доходных весов макрострат населения, чрева-
тый опасными рисками для консолидации российского общества. Во 
второй части авторы сосредотачивают внимание на причинах такого 
состояния и способах его преодоления. Они характеризуют сложив-
шееся состояние как в значительной мере результат недобросовест-
ных действий двух групп акторов, представляющих крупный бизнес 
и часть государственных и общественных деятелей высокого уровня 
управления. На примере деятельности крупных российских метал-
лургических корпораций показаны способы финансовой «оптимиза-
ции», направленной на уменьшение налоговых поступлений от них 
в консолидированный бюджет государства. Приведены примеры за-
конодательной легитимации инициатив органов исполнительной вла-
сти, способствовавших такой «оптимизации» деятельности крупного 
бизнеса. В то же время, как показали авторы, благодаря инновацион-
ной активности творчески работающих специалистов в экономике 
ряда регионов происходят процессы модернизации, ограничивающие 
рост экстремальных неравенств. Но эти процессы совершаются спон-
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танно, во многом неэффективно, требуют повышения регулирующей 
роли государства. Приведенные данные свидетельствуют о слабости 
государства как социального, что настоятельно требует разработки 
федеральной целевой программы, которая позволит осуществить 
конституционный принцип сильного, гуманистически активного 
социального государства в России. Желательны также комплексные 
междисциплинарные исследования процессов эволюции российских 
регионов.
Ключевые слова: экстремальное неравенство доходов; акторы; 
модернизация; социальное государство; социальное программиро-
вание.

Лапин Н.И., Ильин В.А., Морев М.В. 
Экстремальные неравенства и социальное государство (часть 1)

Социологические исследования
2020. № 1. С. 4–17.

Аннотация. Исследования состояния российского общества указыва-
ют на то, что многие проблемы, практически значимые для населения, 
фокусируются в одной, самой болезненной точке: на экстремальных 
неравенствах доходов крайних (extreme) децильных страт, значи-
тельно превышающих нормы, приемлемые россиянами; такие нера-
венства воспринимаются населением как несправедливые и создают 
угрозы целостности страны. Чтобы конкретизировать содержание 
этой фокусной точки, авторы сосредоточили внимание на роли до-
ходных весов основных макрострат населения, предложили для их из-
мерения новый инструментарий – семейство центильных коэффици-
ентов неравенств этих доходных весов – и получили количественные 
значения этих коэффициентов для всех регионов России. Результаты 
расчетов показали, что экстремальные неравенства доходных весов 
макрострат населения (около 15 раз) продолжают расти в большин-
стве российских регионов. Они дифференцированно представлены 
в контрастных кластерах регионов.
Ключевые слова: неравенство доходов; доходный вес; макрострата 
населения; децильные коэффициенты неравенств доходных весов; 
кластеризация регионов по неравенствам доходных весов. 
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Уханова Ю.В. 
Профсоюзные организации как субъект гражданского участия 

(опыт Вологодской области)
Социологические исследования

2020. № 1. С. 54–64.

Аннотация. Статья посвящена проблеме полноценности профсоюзов 
как субъекта гражданского участия в России. Эмпирические данные 
получены методом полустандартизированных интервью с руковод-
ством и членами профсоюзных организаций Вологодской области 
(N = 28). Для анализа также использованы данные официальной 
статистики, отчетной документации профсоюзных организаций, 
общероссийских и региональных социологических измерений. В 
профсоюзном движении России отчетливо проявляются негативные 
тенденции: низкий уровень доверия наемных работников к профсою-
зам, сокращение их социальной базы. В силу принятыхограничений 
в законодательстве профсоюзы не стали полноправным субъектом 
социального партнерства, не имеют эффективных инструментов за-
щиты прав наемного персонала и воздействия на работодателя. Это 
порождает низкие оценки деятельности профсоюзов, формальное 
членство, нежелание наемных работников вступать в профсоюзы. В 
то же время, профсоюз наиболее массовая общественная организация 
и граждане отмечают важность сохранения профсоюзных структур, 
но в обновленном виде. В связи с этим очевидна необходимость за-
конодательного усиления позиций профсоюзов, а также поиск новых 
стратегий и форм развития отечественных профсоюзов в качестве 
полноправного субъекта гражданского участия.
Ключевые слова: гражданское участие; профсоюзные организации; 
доверие; социальное партнерство; защита трудовых прав.
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Нацун Л.Н. 
Влияние барьеров трудоустройства на характеристики 

занятости инвалидов
Т. 15. № 5. С. 203–220. DOI: 10.15838/esc.2022.5.83.11

Аннотация. Инвалидность – сложное явление, порождающее целый 
ряд негативных социально-экономических последствий, в том числе 
сокращение численности населения трудоспособного возраста. В то 
же время не всегда инвалидность сопровождается полной утратой 
способности к трудовой деятельности. Как правило, лица с инвалид-
ностью второй и третьей группы сохраняют возможность трудиться 
при наличии подходящих условий, однако на практике реализация 
их трудового потенциала ограничивается рядом обстоятельств. Цель 
работы состоит в обосновании негативного влияния барьеров тру-
доустройства на характеристики занятости инвалидов. На основе 
анализа статистических данных показан современный социально-
демографический портрет работающих инвалидов, проанализиро-
ваны характеристики их занятости и экономической активности. 
Установлено, что на протяжении длительного периода наиболее вы-
сокую экономическую активность проявляли лица с третьей группой 
инвалидности. Обосновано, что их более высокая представленность 
в составе занятых инвалидов, с одной стороны, обусловлена менее 
выраженными нарушениями здоровья и относительно невысокой 
потребностью в создании специализированных рабочих мест, а с 
другой стороны, имеет экономические предпосылки. Реализация 
трудового потенциала инвалидов не всегда сопровождается суще-
ственным ростом их материального благосостояния. Занятость для 
части инвалидов может быть вынужденным шагом, что подтверждает 

СТАТЬИ В ЖУРНАЛЕ 
«ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕНЫ: 

ФАКТЫ, ТЕНДЕНЦИИ, ПРОГНОЗ
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распространённость среди них трудоустройства не по специальности, 
а также на основе устной договорённости, без официального оформ-
ления. В заключительной части статьи обозначены рекомендации, 
которые могут способствовать более полной реализации трудового 
потенциала инвалидов и улучшению их материального положения.
Ключевые слова: инвалидность, трудовая деятельность инвалидов, 
содействие трудоустройству инвалидов, специализированные рабо-
чие места, квотирование рабочих мест для инвалидов, половозраст-
ная структура контингента занятых инвалидов.

Груздева М.А. 
Возрастной фактор цифрового разрыва: грани неравенства

Т. 15. № 4. С. 228–241. DOI: 10.15838/esc.2022.4.82.14

Аннотация. В конце 90-х годов прошлого и начале настоящего сто-
летия в связи с увеличением темпов распространения интернета в 
отдельных странах мира и, соответственно, отставанием других стран 
стал актуальным вопрос изучения цифровых разрывов. На современ-
ном этапе, когда наличие цифрового неравенства в мире и отдельных 
государствах очевидно и доказано, исследователи обратились к его 
факторам. В статье поставлена цель оценить влияние возрастного 
фактора на масштабы и распространенность цифрового неравенства 
в рамках трёхуровневой модели. Для ее достижения рассмотрены те-
оретико-методологические подходы к изучению возрастного фактора 
цифрового неравенства; проанализированы тенденции использова-
ния информационно-коммуникационных технологий представите-
лями различных возрастных групп, особенности включенности в 
цифровую среду детей, подростков и населения третьего возраста. 
В качестве теоретической основы используется модель трёх уровней 
цифрового неравенства, разрабатываемая современными учёными. 
Согласно ей неравенство проявляется в доступе к техническим сред-
ствам, различиях цифровой грамотности населения и преимуществ, 
получаемых от цифровизации. В ходе работы применялся комплекс 
общенаучных методов. Выявлено существование значительных раз-
личий в практиках использования персональных компьютеров и 
интернета у представителей разных возрастных групп, рассчитаны 
периоды времени, необходимые для сокращения межпоколенческих 
разрывов в России и Вологодской области.  Оценены влияние он-
лайн-практик на жизнь человека, цели использования интернета и 
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возможности получения бонусов от этого, наличие цифровых навы-
ков для различных возрастных групп населения Вологодской области. 
Научная новизна проведённого исследования заключается в оценке 
влияния возрастного фактора на распространенность параметров 
цифрового неравенства на региональном уровне. Результаты могут 
быть полезны для определения групп риска исключенности из про-
цессов цифрового развития, формулирования актуальности соци-
альных программ переподготовки трудоспособного населения в со-
ответствии с требованиями новых рабочих мест, обучения пожилых 
людей цифровым навыкам и принятия управленческих решений для 
успешного цифрового развития.
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
цифровое неравенство, возрастной фактор, молодежь, пожилые люди, 
люди старшего возраста, люди среднего возраста, цифровые навыки, 
интернет.

Короленко А.В., Калачикова О.Н. 
Репродуктивные установки молодых семей: факторы и условия 

реализации (по материалам углубленных интервью)
Т. 15. № 2. С. 172–189. DOI: 10.15838/esc.2022.2.80.11

Аннотация. Задача обеспечения воспроизводства населения – одна 
из ключевых с точки зрения обеспечения национальной безопасно-
сти. В условиях старения материнства важнейшим объектом демо-
графической политики становится молодая семья, поскольку именно 
благополучная полная детная семья является главным ресурсом не 
только количественных, но и качественных параметров человеческого 
капитала. В статье проведен анализ репродуктивных установок мо-
лодых семей и факторов их реализации. Выявлено, что в среднем мо-
лодые люди ориентированы на создание семьи и малодетность. Фик-
сируемая нереализация репродуктивных намерений (желаемое число 
детей больше ожидаемого) обусловлена материально-экономическим 
положением семьи, неопределенностью (рискогенностью) будущего, 
внутрисемейных отношений. Формирование репродуктивных устано-
вок молодежи существенно зависит от примера родительской семьи, 
качества детско-родительских отношений и ближайшего окружения. 
С большой вероятностью малодетность воспроизводит малодетность, 
а у детей из средне- и многодетных семей могут быть разные ориен-
тации на детность. Репродуктивные установки увязаны с брачными. 
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Как правило, ориентация на легитимный счастливый брак подкре-
пляется желанием иметь детей. Вариант детоцентристских мотивов 
представлен у девушек, проявляется в желании «иметь большую 
семью, много детей», что несколько смещает фокус приоритетности 
внутрисемейных отношений. Значимость жилищного вопроса, обе-
спечения себе и детям достойного уровня жизни определяется тем, 
что нерешенность этих проблем детерминирует рождение первенца, 
сокращая шансы даже желательной средне- и многодетности. Необ-
ходима государственная поддержка молодых семей, несмотря на раз-
личия в оценках ее эффективности. Разница кроется в определении 
наиболее желательных механизмов – это либо прямая поддержка в 
виде пособий, льгот и т. д., либо создание условий для воспитания 
детей (доступная качественная социальная инфраструктура) и воз-
можность достойного заработка. На сегодняшний день молодая семья 
нуждается в государственном участии, и, несомненно, ее потребности 
должны учитываться в демографической политике страны. 
Ключевые слова: молодая семья, репродуктивные установки.

Дианов С.В., Калашников К.Н., Ригин В.А.
Агент-ориентированное моделирование регионального 

здравоохранения: решение задачи формализации медицинской 
активности жителей

Т. 15. № 1. С. 55–73. DOI: 10.15838/esc.2022.1.79.3

Аннотация. В статье решается задача, связанная с разработкой ме-
тодов формализации поведения пользователей медицинских услуг в 
агент-ориентированных моделях, предназначенных для оказания под-
держки при принятии решений по пространственному размещению 
объектов инфраструктуры здравоохранения региона. Проанализи-
рованы существующие подходы к определению моделей поведения 
потребителей медицинских услуг, на основании чего разработана 
структура модели поведения агента. Рассмотрены вопросы реали-
зации предложенной модели с использованием аппарата нечетких 
нейронных сетей. В процессе формирования сети были задействова-
ны результаты социологического опроса, проведенного Вологодским 
научным центром Российской академии наук на территории Вологод-
ской области в 2020 году. Выполнена практическая реализация сети в 
среде Microsoft  Access, на основе исходных данных социологического 
опроса осуществлен ряд экспериментов по определению медицинской 
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активности населения. Для решения поставленных задач использова-
лись общенаучные методы формализации, абстрагирования, обобще-
ния, методы системного анализа, математической статистики, нечет-
кой логики. Результатами работы стали структура модели поведения 
агентов – потребителей медицинских услуг и методы ее реализации. 
Новыми научными результатами выступают предложенная структура 
модели поведения потребителя медицинских услуг и ее практическая 
реализация с применением аппарата нечетких нейронных сетей в 
части проявления медицинской активности. Практическая значи-
мость состоит в том, что предложенные и частично апробированные 
инструментальные подходы дают возможность разработать адекват-
ные объективным условиям среды агентные модели регионального 
здравоохранения с учётом сложившихся у граждан установок и мо-
тивов поведения во взаимодействии с медицинскими службами, что 
в дальнейшем позволит предлагать и калибровать меры повышения 
эффективности пространственного размещения и функционирова-
ния сетей. Дальнейшая работа будет связана с совершенствованием 
предложенных методов по следующим направлениям: определение 
способов обучения разработанной нечеткой нейронной сети и на-
хождение способов реализации оставшихся элементов разработанной 
модели поведения агента.
Ключевые слова: объекты инфраструктуры здравоохранения, ме-
дицинские услуги, медицинская активность, агент-ориентированное 
моделирование, нечеткие нейронные сети.

2021

Архангельский В.Н., Калачикова О.Н. 
Женщины и мужчины: различия в показателях рождаемости 

и репродуктивного поведения
Т. 14. № 5. С. 165–185. DOI: 10.15838/esc.2021.5.77.10

Аннотация. Поиск причин, детерминирующих динамику рождаемо-
сти населения, продолжает сохранять свою актуальность как с прак-
тической, так и с теоретической точки зрения. Целью исследования 
стала попытка оценить население России на соответствие модели 
стабильного населения в аспекте неизменности половой структуры. 
В работе предпринята попытка расчета и осмысления показателей 
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воспроизводства мужского населения. Выявлено, что существуют 
методические ограничения подобных расчетов, предложен вариант 
их преодоления. Согласно расчетам, в 2019 году в России суммарный 
коэффициент рождаемости у женщин (1,504) был на 9,1% больше, чем 
у мужчин (1,378). Разница в величине брутто-коэффициента воспро-
изводства составляла 3,1% (0,730 у женщин и 0,708 у мужчин), нетто-
коэффициента воспроизводства – 6,0% (у женщин 0,719, у мужчин 
0,678). Разница в величине истинного коэффициента естественного 
прироста у женщин и мужчин равняется 5,0% (соответственно, -11,5 
и -12,1‰). Существование двух количественно различающихся режи-
мов воспроизводства у женского и мужского поколения ставит под 
сомнение принципиальную возможность реализации модели ста-
бильного населения. Возрастная модель рождаемости у мужчин так 
же, как у женщин, смещается к более старшим возрастам (в группах 
25–29 лет и 30–34 года). Вырос и средний возраст отцов при рожде-
нии детей: с 31,51 года в 2011 году до 32,40 в 2019. Проведен анализ 
модели рождаемости по возрасту матери и отца. Определено, что в 
большинстве случаев (70% в 2019 году) возраст отца больше возраста 
матери, в 19% – мать старше отца, в 11% – родители ровесники. Отцы 
старше матерей на 1–4 года в 44–64% случаев (в зависимости от воз-
раста матери). Характерно, что разница в возрасте родителей выше 
при рождении детей вне брака. В перспективе научный интерес пред-
ставляет изучение гендерных различий репродуктивной мотивации 
и других детерминант мужской и женской фертильности.
Ключевые слова: стабильное население, возрастная модель рожда-
емости, воспроизводство мужского населения, репродуктивное по-
ведение, рождаемость, разница возраста отцов и матерей.

Короленко А.В. 
Здоровьесберегательные установки как фактор 

самосохранительного поведения: подходы к изучению 
и опыт типологии

Т. 14. № 4. С. 59–76. DOI: 10.15838/esc.2021.4.76.4

Аннотация. В условиях концептуального перехода политики здра-
воохранения от рассмотрения граждан как пассивных потребителей 
медицинских услуг к осознанию ими собственной активной позиции 
в сохранении здоровья принципиально важным становится понима-
ние сложившихся у населения типов установок на заботу о здоровье. 
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Цель исследования заключалась в типологии населения по характеру 
здоровьесберегательных установок и изучении ее влияния на распро-
странение практик здорового образа жизни. Проанализированы и 
обобщены подходы к трактовке здоровьесберегательной мотивации и 
классификации мотивов заботы о здоровье. Рассмотрен опыт приме-
нения кластерного анализа в исследованиях поведения в отношении 
здоровья. Установлено, что в большинстве из них в качестве показа-
телей для осуществления типологии используются непосредственно 
самосохранительные практики, тогда как не менее важная ценностно-
мотивационная составляющая чаще всего остается вне поля зрения. 
Наше исследование призвано заполнить этот пробел. Информаци-
онной базой выступили результаты социологического мониторинга 
физического здоровья населения Вологодской области 2020 года. 
Мотивы заботы о здоровье рассматривались в неразрывной взаимос-
вязи со степенью заботы о здоровье и ответственностью за него. Для 
типологии населения использован метод кластерного анализа (ие-
рархический и метод k-средних). В ходе кластеризации выявлены три 
группы населения по характеру здоровьесберегательных установок: 
1) ответственные, но немотивированные, мало заботящиеся или не 
заботящиеся о здоровье, 2) разделяющие ответственность, мотивиро-
ванные и заботящиеся о здоровье, 3) ответственные, мотивированные 
и заботящиеся о здоровье. Определен социально-демографический 
портрет представителей каждого кластера. Представители третьего 
кластера ведут наиболее здоровый образ жизни, тогда как более поло-
вины респондентов первого кластера не предпринимают никаких мер 
в отношении здоровья. Результаты исследования имеют выраженное 
практическое значение в части управления самосохранительным по-
ведением населения.
Ключевые слова: здоровьесберегательные установки, забота о здоро-
вье, мотивация, ответственность за здоровье, практики здорового об-
раза жизни, типология, социологический опрос, кластерный анализ.

Шабунова А.А., Короленко А.В., Нацун Л.Н., Разварина И.Н. 
Сохранение здоровья детей: поиск путей решения 

актуальных проблем
Т. 14. № 2. С. 125–144. DOI: 10.15838/esc.2021.2.74.8

Аннотация. Изменившаяся социальная реальность, порожденная 
пандемией коронавируса (COVID-19), актуализировала внимание к 
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вопросам здоровья населения, его рискам и определяющим факторам. 
Сегодня особую важность приобретают личная ответственность че-
ловека за свое здоровье и согласованность деятельности различных 
социальных институтов при формировании здоровья детского на-
селения. Статья посвящена анализу состояния здоровья детского на-
селения и поиску путей его укрепления. Рассматриваются проблемы 
доступности и качества медицинских услуг, охраны здоровья детей, 
обсуждаются барьеры межинституционального взаимодействия в 
этой сфере, а также пути их преодоления. Для решения поставленных 
задач использованы количественные и качественные социологиче-
ские методы: социологический опрос семей с детьми в возрасте от 3 
до 17 лет, мониторинговое наблюдение за когортами семей с детьми, 
фокус-групповые исследования родителей детей 3–17 лет, экспертный 
опрос специалистов региональной системы здравоохранения, пред-
ставителей органов власти. Выявлен ряд проблем: снижение потен-
циала здоровья детей по мере взросления; недостаточная информи-
рованность родителей о состоянии, формах и методах поддержания 
и укрепления здоровья детей, расхождение представлений родителей 
о собственной компетентности в данном вопросе с реальной ситуа-
цией; нехватка узких специалистов в детских медучреждениях; отсут-
ствие медицинских работников в основном штате образовательных 
организаций; очереди и сложность записи на прием к специалистам; 
низкая доступность бесплатных и высокая стоимость платных меди-
цинских услуг; недостаточное информационное взаимодействие меж-
ду медицинскими, образовательными организациями и родителями 
в вопросах профилактики заболеваний; нехватка у родителей полной 
информации о задачах профосмотров и недостаточное осознание 
важности дальнейших действий по восстановлению и укреплению 
здоровья детей. На основе проведенного анализа сформулированы 
направления решения указанных проблем. В их рамках могут быть 
разработаны и внедрены в практику конкретные управленческие 
инструменты в отношении сохранения потенциала здоровья детского 
населения.
Ключевые слова: здоровье, детское население, институты здоровье-
сбережения, детское здравоохранение, медицинские услуги.
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Шабунова А.А., Калачикова О.Н. 
Демографические исследования ВолНЦ РАН: 

становление научной школы
Т. 14. № 1. С. 9–22. DOI: 10.15838/esc.2021.1.73.1

Аннотация. В статье описаны основные этапы становления школы 
демографических исследований в Вологодском научном центре РАН. 
В историческом ракурсе представлено развитие системы тематиче-
ских направлений исследований сотрудников от зарождения до на-
стоящего времени. Актуальность социодемографической тематики 
связана с необходимостью ответа на демографические вызовы обще-
ственного развития, такие как депопуляция, обусловленная невысо-
кой рождаемостью и относительно высокой смертностью населения, 
старение населения, распространенность нездоровья. Мониторинг 
тенденций, выявление детерминант приводят к всестороннему пони-
манию сущности и причин демографической динамики, пополняя де-
мографическую науку новыми знаниями. Исследования способствуют 
поиску эффективных инструментов народосбережения страны и 
региона, укрепления общественного здоровья, адаптации к трансфор-
мации возрастной структуры населения. Тематика работ охватывает 
все демографические процессы: рождаемость, смертность, брачность 
и разводимость; изучаются закономерности развития общественного 
здоровья, условия формирования здорового поколения, осуществля-
ются мониторинг и оценка эффективности демографической поли-
тики. Ввиду значимости поведенческих факторов демографического 
развития важное место в исследованиях занимает изучение демогра-
фического поведения населения. В ВолНЦ РАН разработана и с по-
мощью социологических методов реализуется система мониторинга 
матримониального, репродуктивного, самосохранительного и ми-
грационного поведения. На фоне депопуляции не утрачивают своей 
актуальности исследования условий формирования здоровья, в пер-
вую очередь у детей. На современном этапе общественного развития 
в России наряду с внешними социально-экономическими условиями 
важной детерминантной здоровья детей выступают социальный ста-
тус семьи, уровень педагогической компетентности, медицинской ак-
тивности. Цель работы – обзор исследований социодемографической 
тематики, выполняемых сотрудниками Вологодского научного центра 
РАН в течение 30 лет.
Ключевые слова: демографические исследования, депопуляция, об-
щественное здоровье, здоровье детей, старение населения, демогра-
фическая политика.
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Архангельский В.Н., Калачикова О.Н. 
Возраст матери при рождении первого ребенка: динамика, 

региональные различия, детерминация
Т. 13. № 5. С. 200–217. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.12

Аннотация. В статье представлены результаты исследования воз-
растной модели рождаемости по первенцам в России за доступный 
для расчетов период – 1960–2019 гг. Показана сопоставимость данных 
о первых рождениях из разных источников, проведен расчет по-
казателя «средний возраст матери при рождении первого ребенка» 
методами продольного и поперечного демографического анализа (для 
реальных и условных поколений). Выявлено, что возраст матери при 
рождении первенца в период с 1960-х гг. до 1994 года снижался с 24,4 
до 22,5 года, затем рос и в 2019 году составил 25,9 года. В «молодых» 
реальных поколениях возраст рождения первенцев ниже, чем в услов-
ных, в 2018–2019 гг. – 25,9 года, но ни в одном из реальных поколений 
женщин 2000 года рождения и старше досчитанная итоговая величи-
на этого показателя не достигает такого уровня. Это свидетельствует 
о наличии тайминговых сдвигов во второй половине 1990-х – начале 
2000-х гг., после чего, вероятно, и произошла реализация отложенных 
рождений, обусловившая рост рождаемости. Осуществлен расчет 
среднего возраста матери при рождении первенцев для всех регионов 
России, показавший разброс от 23 до 28 лет, в большей их части – 
25–26 лет. Минимальные значения показателя демонстрируют респу-
блики Тыва (23,4 года), Дагестан (23,5) и Чечня (23,7), Забайкальский 
край (23,9), максимальные – Санкт-Петербург (28,0) и Москва (27,7). 
Основными детерминантами возраста материнства являются уровень 
образования и брачное поведение, что свидетельствует о важности 
социально-экономической самостоятельности при формировании 
репродуктивного поведения. Новизна исследования заключается в 
применении авторского подхода, в рамках которого учтены сильные 
и слабые стороны продольного и поперечного демографического 
анализа, что обеспечивает получение достоверных данных о возрасте 
матери при рождении первого ребенка. С практической точки зрения 
оценка возраста материнства позволяет обосновать важность повы-
шения эффективности молодежной и демографической политики.
Ключевые слова: возраст матери при рождении первого ребенка, 
возрастная модель рождае мости, возраст материнства.
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Груздева М.А. 
Включенность населения в цифровое пространство: 

глобальные тренды и неравенство российских регионов
Т. 13. № 5. С. 90–104. DOI: 10.15838/esc.2020.5.71.5

Аннотация. Проблематика цифрового неравенства и разработки ме-
тодологии его измерения находится в фокусе внимания исследовате-
лей, представителей государственного управления, непосредственно 
компаний, занимающихся предоставлением услуг интернет-связи, и 
других заинтересованных лиц уже более двадцати лет. Данный вопрос 
стал актуальным с увеличением темпов распространения интернета в 
отдельных частях мира и, соответственно, отставанием других стран 
от них в конце 90-х годов прошлого и начале настоящего столетия. 
Эта сфера является одной из наиболее быстро меняющихся, вероятно, 
во многом поэтому до сих пор четко не определены теоретико-ме-
тодологические основы исследования цифрового неравенства, что 
актуализирует проведение исследовательских изысканий в данном 
направлении и значимость мониторинга тенденций, складывающихся 
в мире и отдельных государствах. Целью нашей работы стало при-
менение трехуровневой модели цифрового неравенства для оценки 
различий первого уровня среди населения стран мира и регионов 
России. В качестве теоретической основы используется модель трех 
уровней цифрового неравенства, разрабатываемая современными 
учеными. Предполагается, что результаты работы создадут предпо-
сылки для продолжения изучения других уровней цифровой асим-
метрии среди населения России, что позволит выяснить не только 
факт его включенности в цифровую среду, но и уровень цифровых 
компетенций, а также возможностей, которые дает использование 
современных информационных технологий. Применен комплекс 
общенаучных методов, для измерения неравенства автор прибега-
ет к расчетам коэффициента вариации, группировке стран мира и 
регионов по уровням проникновения интернета. Сделаны выводы 
о наличии в мире цифрового неравенства первого уровня, несмотря 
на существенное снижение дифференциации стран по проникно-
вению интернета. Выявлено, что Россия на фоне других государств 
демонстрирует существенный прирост доли интернет-пользователей, 
внутри российских регионов, даже при снижении коэффициентов 
вариации, присутствуют элементы цифрового разрыва. Научная но-
визна проведенного исследования заключается в оценке масштабов 
и динамики цифрового неравенства первого уровня среди населения 
на страновом и региональном уровнях, группировке стран мира и 
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российских регионов по доле пользователей интернета и применению 
мобильных устройств для выхода в сеть. 
Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 
территориальное цифровое неравенство, проникновение интернета, 
уровни цифрового неравенства, технологические и экономические 
факторы цифрового неравенства, Россия.

Шабунова А.А., Ростовская Т.К.
О необходимости разработки модели оптимальных условий для 

формирования и реализации демографических установок
Т. 13. № 4. С. 38–57. DOI 10.15838/esc.2020.4.70.2

Аннотация. В статье представлены концептуальные основания уни-
кального межрегионального исследования демографического по-
ведения населения, основанного на социологическом мониторинге 
«Демографическое самочувствие России», изложены ключевые мо-
менты методики его проведения, а также показан спектр возмож-
ностей анализа социологических данных. Цель работы заключается 
в определении комплексной методологии, не только позволяющей 
выявить отдельные практики демографического поведения населе-
ния, информационное поле их формирования, но и дающей возмож-
ность разработать модель оптимальных условий для формирования 
и реализации демографических установок. Актуальность работы 
обусловлена необходимостью своевременно получать полные, научно 
обоснованные данные о состоянии и детерминантах демографиче-
ского развития регионов России и эффективности демографической 
политики, в частности при реализации национального проекта «Де-
мография». Теоретические основы представленного исследования 
учитывают институциональные и эволюционные концепты демо-
графии, социологии, экономики, философии применительно к его 
объекту – демографическому поведению населения, реализованные 
в социодемографическом подходе, определяющем демографическое 
поведение населения как совокупность демографических установок 
(представлений) и действий, результатом которых становится об-
ретение демографического статуса относительно детности, брачного 
состояния, состояния здоровья и территории проживания. Уникаль-
ность проведенного мониторинга заключается в возможности оце-
нить демографическое поведение в единстве его видов (репродуктив-
ного, матримониального, самосохранительного, миграционного), а 
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также эффективность демографической политики. Показаны возмож-
ности анализа демографического поведения, такие как перекрестный 
анализ компонентов и детерминант демографического поведения, 
поиск территориальных особенностей социально-демографических 
процессов и их регулирования, определение особенностей соци-
ально-демографических групп населения. Результаты первой волны 
мониторинга позволяют увидеть развернутую картину сложившейся 
демографической ситуации, дают широкие возможности для полу-
чения информации и ее анализа, станут основой для определения 
направлений углубленного исследования и поиска путей и механиз-
мов корректировки социально-демографической политики России. 
Всероссийский характер исследования помогает взвешенно подойти 
к анализу и корректировке ситуации в регионах, что представляется 
чрезвычайно важным, так как даст возможность учитывать регио-
нальную специфику и позволит выявить успешные практики. В итоге 
может быть создана модель условий, в которых формируются демо-
графические установки и реальные линии поведения, приводящие 
к результатам, определенным демографической политикой страны.
Ключевые слова: демографическое развитие, демографическое 
поведение населения, мониторинг «Демографическое самочувствие 
России», национальный проект «Демография».

Барсуков В.Н., Калачикова О.Н. 
Эволюция демографического и социального конструирования 

возраста «старости»
Т. 13. № 1. С. 34–55. DOI: 10.15838/esc.2020.1.67.2

Аннотация. В XXI веке мировая демографическая система находится 
в состоянии перехода от стадии реализации демографического ди-
виденда к старению населения. Глобальный тренд трансформации 
возрастной структуры выступает новым, по меркам истории, фено-
меном, причины и механизмы возникновения которого выявлены и 
эмпирически подтверждены. Однако актуальным остается вопрос 
относительно последствий старения населения, не имеющих универ-
сальных механизмов формирования и различающихся по террито-
риальному признаку. Причина расхождений заключается не только 
в социально-экономических параметрах стран, определяющих по-
тенциал преодоления последствий демографического старения, но и 
в отсутствии единого понимания того, что следует подразумевать под 
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возрастом «старости» и как демографические основания его констру-
ирования соотносятся с социальным восприятием этой категории. 
Старение населения и старение общества суть грани трансформации 
возрастной структуры, имеющие единые причины возникновения, но 
концептуально различающиеся с позиции подходов к определению 
возраста «старости». Таким образом, целью данной работы стали вы-
явление и систематизация эволюционных особенностей демографи-
ческого и социального конструирования возраста «старости». Статья 
состоит из двух основных частей: анализа существующих подходов к 
конструированию возраста демографической «старости» населения 
и обобщения особенностей трансформации общественного воспри-
ятия пожилого населения в разные исторические эпохи (социальное 
конструирование исследуемой категории). Основной вывод прове-
денного исследования заключается в том, что в условиях глобального, 
необратимого (при суженном воспроизводстве) старения населения 
и демографической бета-конвергенции конструирование возраста 
«старости» постепенно переходит в социальную плоскость. Общества 
реструктуризируют представление о старости не только через призму 
роста продолжительности жизни (в том числе здоровой), но и через 
осознание возрастающей роли старшего поколения в поддержании 
устойчивых темпов социально-экономического развития. На этом 
фоне главной задачей «стареющих» государств становится преодо-
ление сохраняющихся (хотя и в менее значимых масштабах) прояв-
лений возрастной дискриминации в отношении пожилых граждан. 
Ключевые слова: возраст «старости», старение населения, старшее 
поколение, социальное конструирование.


