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Предисловие

Российская Федерация, многие страны ближнего и дальнего зарубежья вступа-
ют в эпоху, когда перспективы их развития и национальной безопасности во мно-
гом определяются социальной активностью рядовых граждан, реализацией трудо-
вого, демографического, гражданского потенциала населения. Совершенствование 
демократических основ национальных политических систем и мирового сообще-
ства в целом, равно как и прогрессирующие темпы роста научно-технологических 
инноваций, уже ставших неотъемлемой частью повседневной жизни каждого че-
ловека, приводит к тому, что открываются новые возможности для реализации 
личных и общественных интересов. 

Реальные практики и общие вопросы, связанные с реализацией различных 
сторон человеческого потенциала, стали центром внимания участников V меж-
дународной научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и 
региональное развитие в зеркале социологических измерений», открывающей се-
рию научно-организационных мероприятий, проводимых в год 30-летнего юбилея 
Вологодского научного центра РАН.

Вологодский научный центр РАН уже в пятый раз выступает организатором 
данной интернет-конференции с привлечением широкого круга ведущих россий-
ских ученых, преподавателей вузов, специалистов в области государственного 
управления, представителей общественности, а также СМИ и всех интересующих-
ся вопросами социального развития России.

Впервые в Центре интернет-конференция, посвященная актуальным вопросам 
социального развития страны и регионов, состоялась в марте 2016 года. Ее работа 
была организована по 4 направлениям: социология общественного мнения: акту-
альные проблемы и перспективы развития; социальный капитал в глобализиру-
ющейся экономике; человеческий капитал: вызовы для России; социально-эконо-
мическое неравенство в современном обществе. На онлайн-форум поступило 34 
доклада от участников из 14 российских регионов, а также Республики Беларусь и 
Украины. 

В 2017 г. в работе конференции приняли участие 89 докладчиков из россий-
ских и зарубежных научных учреждений и вузов. Кроме того, было организовано 
пленарное заседание в режиме вебинара с подключением докладчиков из России, 
Беларуси, Армении, с подведением итогов по секциям и награждением дипломами 
победителей. В последующем эта успешная практика стала традиционной. 

В 2018–2020 гг. тенденция увеличения числа докладов, расширения географии 
участников, роста интенсивности и качества обсуждения продолжилась. Это сви-
детельствует о возрастании популярности мероприятия в научных кругах и удоб-
стве дискуссионной онлайн-площадки для взаимодействия теоретиков и практи-
кующих специалистов по актуальным проблемам социального характера.

23–27 марта 2020 г. работа форума V международной научно-практической ин-
тернет-конференции «Глобальные вызовы и региональное развитие в зеркале соци-
ологических измерений» была организована по 8 научным направлениям: уровень 
и качество жизни населения; потенциал гражданского участия; психологическое 
самочувствие и духовно-нравственные ценности общества; демографические про-
блемы; вопросы регионального развития; актуальные проблемы состояния соци-
альной сферы; человек на рынке труда и самореализация молодежи. Наибольший 
интерес вызвала секция «Потенциал гражданского участия: от теории к практике» 
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(модераторы: научный сотрудник К.Е. Косыгина и младший научный сотрудник 
В.С. Каминский), на которую поступило свыше 140 сообщений.

Всего в конференции 2020 г. приняли участие 160 человек из 53 научных и обра-
зовательных организаций, из них 22 доктора наук, 67 кандидатов наук. Были пред-
ставлены 27 российских регионов, а также Республика Беларусь, Армения. 

Итоги мероприятия были подведены 27 марта на пленарном заседании, моде-
ратором которого выступила зам. директора, зав. отделом исследования уровня 
и образа жизни населения ВолНЦ РАН к.э.н. О.Н. Калачикова. В режиме онлайн 
представили результаты научных исследований по актуальным проблемам разви-
тия страны и регионов докладчики из Санкт-Петербурга, Перми, Коломны, Волог-
ды. Д.ф.н., профессор В.В. Козловский свое выступление посвятил вопросам ло-
кальных эффектов цивилизационных перемен местного сообщества. Д.с.н., доцент 
Н.А. Лебедева-Несевря подняла важнейшую тему управления здоровьем россиян в 
контексте нацпроектов. Не меньший интерес вызвали доклад научного сотрудника 
ВолНЦ РАН В.Н. Барсукова о мировых трендах перехода от стадии демографиче-
ского дивиденда к старению населения и доклад магистранта ГОУ ВО МО «Госу-
дарственный социально-гуманитарный университет» Н.О. Плюхина по проблеме 
непрерывного образования взрослых в Российской Федерации.

По итогам проведения интернет-конференции участникам традиционно были 
выданы именные сертификаты, лучшие доклады выделены дипломами I, II, и III 
степени. 

Следует отметить, что рост активности докладчиков международной науч-
но-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и региональное 
развитие в зеркале социологических измерений» в течение пяти лет, расширение 
охвата рассматриваемых вопросов, высокий уровень представляемых докладов и 
качество обсуждения говорят о необходимости продолжения традиции организа-
ции подобных дискуссионных площадок.

В этой связи хотелось бы пожелать всем настоящим и будущим участникам 
конференции столь же заинтересованного и продуктивного участия в VI между-
народной научно-практической интернет-конференции «Глобальные вызовы и ре-
гиональное развитие в зеркале социологических измерений» в 2021 году!

Директор ФГБУН «Вологодский научный центр РАН» 
д.э.н. А.А. Шабунова
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УДК 316 / ББК 60.5
Козловский В.В.

ЛОКАЛЬНЫЕ ЭФФЕКТЫ ЦИВИЛИЗАЦИОННЫХ ПЕРЕМЕН
В МЕСТНОМ СООБЩЕСТВЕ1

Аннотация. Статья посвящена описанию проявлений цивилизационных пе-
ремен в местном сообществе малых городов региональных территорий Северо-Запада 
России. Местное сообщество малых городов, включая моногорода, не только социально, 
но и культурно переструктурируется. Возникает целый спектр локальных эффектов 
микроцивилизационных процессов в пространстве локальной территории, который мы 
обозначаем как цивилизационный комплекс. Видоизменяются социальная, культурная 
идентичность, поведение различных групп поселения, проявляющееся в гражданской ак-
тивности, в изменении привязанности к малой родине, к месту жительства, солидарно-
сти с местным сообществом. При этом формируется некое устойчивое сопротивление 
новым императивам экономического, экологического, социального территориального 
развития, которое определяется нами как один из эффектов цивилизационного харак-
тера. Местное сообщество выступает субъектом всего спектра форм сложившейся 
традиционной и новой культуры, внедряемых социальных технологий (социальный ка-
питал), способов хозяйствования в условиях рыночной экономики (инновации), смены 
квалификации и повышения профессионального мастерства (человеческие и трудовые 
ресурсы), противоречивых образцов повседневной жизни разных поколений, новых ком-
муникативных технологий и практик (медиа, социальные сети, мобильная связь), мед-
ленно складывающихся институтов гражданского общества, новых форм регионального 
управления и муниципального самоуправления.

Ключевые слова: местное сообщество, локальные эффекты, цивилизационные изме-
нения, цивилизационный комплекс локальной территории, малый город, солидарность, 
идентичность, культура.

В условиях продолжающейся радикальной трансформации российского об-
щества эволюция народного хозяйства протекает крайне медленно. Сказываются 
доминирование государственно-капиталистической экономики сырьевого харак-
тера, слабое развитие среднего и малого предпринимательства, инноваций, новых 
институтов. Реформа политической и правовой системы государства направлена 
преимущественно на поддержание устойчивости сложившегося порядка админи-
стративно-политического управления, а не на действенное оперативное стратеги-
ческое воздействие на ключевых направлениях. Замедление экономического роста, 
социально-экономического благосостояния населения, экономической активно-
сти требует новых решений в разных областях: промышленности, сельском хозяй-
стве, секторе услуг. Сокращение численности и старение населения практически 
во всех регионах страны принуждает власть на всех уровнях искать эффективные 
ответы в виде различных программ и проектов развития территорий, например 
целого ряда национальных проектов, таких как проект «Демография».

На этом фоне в жизни местных сообществ региональных территорий проис-
ходят значимые цивилизационные перемены. Привычный, унаследованный от 
советского времени традиционный уклад подвергается прессу современных тре-

1    Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ в рамках научного проекта №20-010-00245 А 
«Социально-структурные эффекты цивилизационных изменений российского общества».
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бований рыночной экономики, новой системы занятости, новейших информа-
ционно-коммуникационных технологий, стандартов потребления, социальных 
коммуникаций. Происходящие на региональном и локальном уровнях цивилиза-
ционные перемены воплощаются в самые разнообразные следствия в форме уси-
ливающейся социальной дифференциации и поляризации, мобильности, переме-
щений, миграционных настроений. В регионах Северо-Запада России наблюдают-
ся разительные контрасты в экономическом, социальном и культурном развитии. 
Эти структурные изменения тесно увязаны с текущей жизнью местного населения, 
отчетливо отражаются в деятельности местного сообщества, являющегося субъек-
том цивилизационного комплекса локальной территории.

Для объяснения субъектной компоненты цивилизационного комплекса ло-
кальной территории может быть использован целый ряд концептов, например: 
местное сообщество, местная общественность, социально-территориальная общ-
ность (А.Ю. Завалишин), локальное сообщество, соседство, местное население. 
Все они отражают разные стороны структурного, институционального, культур-
ного и поведенческого содержания коллективного актора. Некоторые понятия, в 
частности «местная община», практически выходят из употребления, несмотря на 
их историческую укорененность. В связи с возрастанием роли местного сообще-
ства возникает необходимость согласования интересов входящих в него различ-
ных групп (трудоспособного и занятого населения, активистов, молодежи, пенси-
онеров, лидеров мнений) с органами государственной власти, партиями, разными 
экономическими агентами, представительствами региональных и федеральных 
общественных организаций.

В литературе предлагается родственный понятию местного сообщества кон-
цепт, отражающий динамику территориального поведения социально-терри-
ториальных общностей (далее СТО), являющегося одним из важных факторов 
трансформационного процесса, согласно А.Ю. Завалишину, представляющего со-
бой систему социальных практик, сложившихся в границах поселения, региона, 
исторической области, государства или макрорегиона, порожденных спецификой 
конкретной территории и своеобразием коллективного сознания проживающих 
на ней людей, отличающихся от социальных практик, воспроизводимых населе-
нием других аналогичных территорий. В данном концепте подчеркивается, что по 
отношению к социуму территориальное поведение проявляется амбивалентно: в 
качестве социального института – условия институционализации иерархической 
структуры ядерных, полупериферийных и периферийных регионов (государств); а 
в качестве системы социальных действий – как фактор системной трансформации 
общества [1, 2]. Поэтому в данной концепции выделяется территориальное соци-
ально-экономическое поведение (далее ТСЭП), порождающее динамику не только 
социально-экономических, но и в значительной степени и политических, и соци-
окультурных процессов. С нашей позиции, в данной интерпретации факторов и 
субъектности трансформации местной территории в тени остается целый ряд су-
щественных характеристик цивилизационных перемен на локальном уровне, ак-
тором которых является местное сообщество.

Местное сообщество выступает субъектом всего спектра форм сложившейся 
традиционной и новой культуры, внедряемых социальных технологий (социаль-
ный капитал), способов хозяйствования в условиях рыночной экономики (инно-
вации), смены квалификации и повышения профессионального мастерства (че-
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ловеческие и трудовые ресурсы), противоречивых образцов повседневной жизни 
разных поколений, новых коммуникативных технологий и практик (медиа, соци-
альные сети, мобильная связь), медленно складывающихся институтов граждан-
ского общества, новых форм регионального управления и муниципального само-
управления. 

Выстраивание пестрых отношений по поводу самоуправления, самоорганиза-
ции, саморегулирования, казалась бы, укладывается в практики развития орга-
нов местного самоуправления. Органы местной власти как государственной, так 
и муниципального самоуправления наделены полномочиями, но обладают огра-
ниченными ресурсами для решения текущих и новых задач. Поэтому местное со-
общество, хотя и гетерогенное по составу, опыту, социальной зрелости, инициа-
тивности, готовности к коллективным действиям, оказывается востребованным 
для поддержания уклада жизни, повседневного ритма, коммуникации в данной 
локальной территории. Цивилизационный потенциал местного сообщества слу-
жит залогом жизнеспособности социально-территориальной общности, соот-
ветственно, необходимым условием выживания, воспроизводства, обновления и 
процветания (либо стагнации, упадка, деградации). Ресурсы местного сообщества 
проявляются в характере, масштабе и направленности солидарности, конкретных 
практик взаимопомощи, поддержки, организации и проведении общих дел, меро-
приятий, событий, создании информационно-коммуникативной среды, формиро-
вании и удержании «духа» местности как обжитого, особым образом устроенного 
многомерного пространства текущей жизни.

Хозяйственная, политическая, коммуникативная, житейская, в том числе граж-
данская, активность местного сообщества, его активных и пассивных членов весь-
ма заметна, что дает основание констатировать недооцененность скрытой в нем 
силы коллективного солидарного действия на благо развития местности и ее оби-
тателей. Традиционно роль главного фактора устойчивости и перемен в органи-
зации жизни местного поселения отводится, безусловно, важнейшим акторам и 
институтам государственной власти, местного самоуправления, возможным ин-
весторам. Между тем такая практика уже сформировала и закрепляет в сознании 
жителей патерналистские установки и стереотип ожидания решения насущных 
проблем кем-либо извне самого локального сообщества, прежде всего органами 
местной и региональной власти.

Местное сообщество малых городов, включая моногорода, не только социаль-
но, но и культурно переструктурируется. Возникает целый спектр локальных эф-
фектов микроцивилизационных процессов в пространстве локальной территории, 
который мы обозначаем как цивилизационный комплекс. Прежде всего активно 
видоизменяется социальная и культурная идентичность различных групп поселе-
ния, проявляющаяся в изменении привязанности к малой родине, к месту житель-
ства, солидарности с местным сообществом. Однако при этом формируется некое 
устойчивое сопротивление новым императивам экономического, экологического, 
социального, пространственного развития, которое определяется нами как один 
из эффектов цивилизационного характера.

Помимо этого в нее естественным образом включается весь комплекс форм 
сложившейся традиционной и новой культуры, спектр внедряемых социальных 
технологий (социальный капитал), способов хозяйствования в условиях рыночной 
экономики (инновации), квалификация и профессиональное мастерство (челове-
ческие и трудовые ресурсы), противоречивых образцов повседневной жизни раз-
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ных поколений, новые коммуникативные технологии и практики (медиа, социаль-
ные сети, мобильная связь), складывающиеся институты гражданского общества, 
новые формы регионального управления и муниципального самоуправления.

Устойчивость к существующим и возникающим трудностям, угрозам, опасно-
стям, вреду ключевых факторов жизнеобеспечения основывается на специфиче-
ском цивилизационном фундаменте местного, в том числе приезжего, населения: 
культурном (ценностно-идеологическом, ментальном) единстве, солидарности, 
сплоченности, взаимопонимании, чувстве малой родины, патриотизме, проти-
воречивом балансе индивидуализма и коллективизма, социальной и культурной 
мобильности, социальной активности, самоорганизации и социокультурной мо-
бильности. Значение местных сообществ для осуществления и закрепления циви-
лизационных изменений в малых городах России и Северо-Запада РФ резко повы-
шается, если учесть их весомую долю в числе городов (табл. 1).
Таблица 1. Количество городов и малых городов Северо-Западного ФО России 

на 01.01.2019 г.

Показатели Российская Федеpация Северо-Западный Федеральный округ РФ
Число городов Население Число городов Население

Города, их население 1117 102586948 147 9244889
Малые города (до 50 тыс.), их насе-
ление

792 15939052 123 2628518

Источник: Данные Росстата (2019) // http://www.gks.ru/population

На Северо-Западе России, согласно данным Росстата по Северо-Западному фе-
деральному округу, на 1 января 2019 г. проживало 13 981 992 человека (табл. 2). Это 
чуть около 9,53% населения России. Из таблицы видно, что в Северо-Западном фе-
деральном округе значительная часть (28,43%) населения живет в малых городах и 
поселках городского типа. При том что по данным на январь 2020 г. в С.-Петербурге 
насчитывается 5 398 064 жителей, т. е. 58,39 % городского населения Северо-Запада 
РФ. На средние города приходится всего лишь 13% населения округа.

Таблица 2. Численность постоянного населения Северо-Западного ФО России 
на 01.01.2020 г. и в среднем за 2019 г.

Территория
На 1 января 2020 года В среднем за 2019 год

Все 
население

Городское 
население

Сельское 
население

Все 
население

Городское 
население

Сельское 
население

Северо-Западный 
федеральный округ

13981992 11873771 2108221 13977031 11841787 2135244  

Республика Карелия 614064  497337  116727  616060  498083  117977  

Республика Коми 820473  641721  178752  825354  645586  179768  

Архангельская область 1136535  893306  243229  1140327  894687  245640  

Вологодская область 1160445  843041  317404  1164079  845356  318723  

Калининградская область 1012512  786313  226199  1007349  782682  224667  

Ленинградская область 1875872  1260249  615623  1861870  1224552  637318  

Мурманская область 741404  683407  57997  744730  686688  58042  

Новгородская область 596508  426582  169926  598402  427408  170994  

Псковская область 626115  443751  182364  627883  445768  182115  

г. Санкт-Петербург 5398064  5398064   -   5390977  5390977   -   

Источник: Данные Росстата (2019) // http://www.gks.ru/population
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В теоретической схеме, которую мы используем для исследования цивилиза-
ционного комплекса локальных территорий, в том числе для оценки цивилизаци-
онного потенциала местного сообщества, выделяются главные элементы: соци-
альная структура – культура; агентность (субъектная структура) – институты. В 
предлагаемой схеме на передний план выходит вопрос о ресурсах или богатствах 
локальной территории, малого монопрофильного города и местного сообщества. 
В него мы включаем основные взаимосвязанные компоненты, определяющие 
цивилизационный комплекс локальной территории: социум (социальная струк-
тура) – культура; материальные ресурсы – социальная инфраструктура; инсти-
туты – акторы. Ограничимся перечислением элементов ресурсного богатства 
местного сообщества локальной территории (малого города), то есть всего того, 
что составляет цивилизационный потенциал местного сообщества малого города 
российского региона. Это культура, социальные ресурсы, экономические и про-
чие, например природные капиталы, особенно важные для характеристики ло-
кальной территории. 

Наш подход заключается в выявлении процессов, динамики, которые отра-
жают взаимное воздействие социальной структуры и культуры друг на друга, их 
взаимное переплетение, исторически конкретные конфигурации констелляции, 
создание, проживание людьми своего социально-культурного пространствен-
но-временного континуума (хронотопа). Малый город – это социокультурное 
пространство для живущих в нем людей, созданное для их разнообразной дея-
тельности, ими формируемая и видоизменяемая территория. Разные группы ин-
тересов (или публики) проектируют это пространство под себя, распределяют 
его в соответствии с традициями, обычаями и институтами для жизнеобустрой-
ства и решения текущих задач. Как они это делают: по-хозяйски, рационально, 
эффективно или бесхозяйственно, не рационально, не эффективно – это вопрос 
местного сообщества, местной власти, их инициатив и ресурсов. Для этих целей в 
теоретической схеме, которую мы используем в исследования цивилизационного 
комплекса локальных территорий, цивилизационного потенциала местного сооб-
щества, выделяются главные элементы: социальная структура – культура; агент-
ность (субъектная структура) – институты.

В данный комплекс входят все необходимые ресурсы, соответственно, богат-
ства местного сообщества локальной территории: местное население, удален-
ность, климат, освоенность, институты права и собственности, институты куль-
туры, образования, религии, обычаи, традиции, быт. Наряду с ними важный блок 
составляют компоненты социально-структурные (неравенства, социальные ие-
рархии), человеческие ресурсы (здоровье, опыт, квалификация), трудовые и про-
фессиональные ресурсы, экономические и финансовые ресурсы и другие капита-
лы (природный, социальный, культурный). Общая концептуальная схема коорди-
нации основных элементов цивилизационного комплекса городского поселения 
отражает панораму цивилизационных перемен в отдельных монопрофильных 
поселениях. Для объяснения природы локальной территории и социального из-
мерения малого города исходим из основных принципов, требующих воплощения 
в изучении месторазвития как локальной территории: релевантность, саморефе-
рентность, автономность, идентичность, самоценность, модернизируемость, из-
меряемость развития, эффективность самоорганизации и деятельности местного 
сообщества малого города. Малый город, а это реально действующая отдельная 
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локальная территория, имеет автономное значение, играет самостоятельную роль 
и самоценен для жителей города, для данного региона и страны. В зависимости 
от того, как сами люди конструируют, формируют и воплощают в повседневности 
свою идентичность, наполняется смыслом их текущая жизнь, оцениваются пер-
спективы перемен и развития малых городов. Наконец, эффективность самоор-
ганизации и самоактивности в деятельности местного сообщества, согласованно-
сти и сотрудничества с местной властью является важнейшим самостоятельным 
элементом, служит залогом и мощным человеческим ресурсом для поддержания 
достойного уровня и качества жизни, самореализации жизненных путей в соот-
ветствии со сложившимися современными стандартами. 

Понятие «локальные эффекты цивилизационных перемен» отражает процесс 
локализации социально-структурных, культурных, институциональных измене-
ний глобального, регионального уровня на местном  территориальном  уровне, 
включая жизнь местного сообщества малого поселения, малого города, села. Эта 
модель применима к жизни среднего и большого города, в котором местные сооб-
щества формируются на другой основе (районы, микрорайоны) и сосуществуют 
в форме соседств разного рода. Содержание цивилизационных перемен в россий-
ском обществе, в том числе на региональном и локальном уровне, заключается в 
целом списке эффектов (или результатов). Вместо термина «эффектность» точнее 
использовать «эффективность», продуктивность, результативность. В них я вкла-
дываю следующее: медленно или быстро меняющиеся либо отмирающие тради-
ционные модели отношения (понимание, оценки, поведение) к новой социальной 
(социальное неравенство), новым институтам (включая политическую и право-
вую системы), новой экономической среде (рынок), культурной, коммуникатив-
ной, информационной, технологической реальностям. Эти перемены воплощают-
ся в различных социокультурных формах на уровне местного сообщества  в ка-
честве социологически замерямых результатов (мнения, поведение, статистика): 
новые типы идентичности, поддержания здоровья и самочувствия, экологическо-
го поведения, коллективности, индивидуальности, справедливости, ответствен-
ности, занятости, адаптивности. Этот ряд может быть дополнен. Пока он собран 
кумулятивно. Эффектность или эффективность интерпретируется в таком случае 
как степень жизнеспособности, благополучия, солидарности, сплоченности, вза-
имопомощи, самоорганизации и активности местного сообщества. 

Современный цивилизационный подход, на мой взгляд, позволяет конкрет-
нее и точнее разобраться в происходящем на микроуровне, то есть в цивилиза-
ционной динамике на уровне локальных территорий и сообществ, в глобальном 
и региональном контексте и масштабе. Сомнения в отсутствии в настоящее вре-
мя основных агентов действия на локальном уровне, где существует явный де-
фицит экономически активных хозяев, готовых не только просить, но и вклады-
вать средства, совершенно справедливы. Таких пока на локальном уровне либо 
нет, либо их очень мало для запуска цепной реакции. Полагаю, подобная точка 
зрения ближе к позиции экономического детерминизма. Экономически активные 
хозяева случайным образом не появляются. Однако жизнь местного сообщества 
не сводится к экономической стороне. Более того, местное сообщество в разных 
секторах формирует благодаря различным проектам уникальную среду обитания 
и подтягивает экономических агентов, например, в целом ряде малых городов 
Северо-Западного федерального округа РФ. Уже сейчас весьма заметно присут-
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ствие ключевых акторов (агентов) на локальном уровне (локальной территории), 
соответственно, в местном сообществе. Это и местная муниципальная власть, 
предприниматели, бюджетный сектор (ЖКХ, культура, спорт), СМИ, и местная 
интеллигенция, активные социальные сети, экологические активисты. По резуль-
татам интервью, собранным по исследовательскому проекту в экспедиции по ма-
лым городам (и моногородам) Северо-Запада РФ: г. Коряжма, г. Сокол, г. Тотьма, 
г. Пикалево, г. Бокситогороск, г. Сланцы, г. Сегежа, г. Кондопога, можно сделать 
предварительные выводы о том, что не только региональная и местная власть в 
настоящее время вкладываются в развитие территорий, в их благоустройство, в 
реновацию и строительство учреждений культуры и спорта, инновационных цен-
тров, в транспортную инфраструктуру, поддержку местного бизнеса (бизнес-ин-
кубаторы). Местное сообщество, местная общественность берет на себя инициа-
тиву в коммуникативном продвижении актуальных проблем в социальных сетях, 
критикуя органы власти за нерешенные бытовые, экономические, экологические 
проблемы. Местное сообщество в различной мере становится одним из ключевых 
субъектов формирования гражданского общества на местном уровне.
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Kozlovskiy V.V.

LOCAL EFFECTS OF CIVILIZATIONAL CHANGES IN THE LOCAL COMMUNITY

Abstract. The article is devoted to the description of manifestations of civilizational changes 
in the local community of small cities in the regional territories of the North-West of Russia. The 
local community of small cities, including monocities, is not only socially and culturally restruc-
tured. A whole spectrum of local effects of micro-civilization processes arises in the space of the 
local territory, which we designate as a civilization complex. Social, cultural identity, the behav-
ior of various groups of the settlement, manifested in civic activity, in a change in attachment to 
a small homeland, to a place of residence, and solidarity with the local community are changing. 
At the same time, a certain steady resistance is formed to the new imperatives of economic, envi-
ronmental, social territorial development, which we define as one of the effects of a civilizational 
nature. The local community acts as the subject of the whole spectrum of forms of the established 
traditional and new culture, introduced social technologies (social capital), ways of managing in 
a market economy (innovation), skill change and professional development (human and labor 
resources), contradictory patterns of everyday life of different generations , new communication 
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technologies and practices (media, social networks, mobile communications), slowly developing 
institutions of civil society, new forms of regional governance and municipal self-government.
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local territory, small town, solidarity, identity, culture
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УДК 351+61
Лебедева-Несевря Н.А.

УПРАВЛЕНИЕ ЗДОРОВЬЕМ РОССИЯН: КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 
НАЦПРОЕКТОВ 

Аннотация. Анализируется закрепленность целей и задач, связанных с сохранением 
и укреплением здоровья населения, в принятых в 2018 г. в РФ национальных проектах 
«Здравоохранение», «Демография», «Жилье и городская среда», «Экология». Показано, что 
ряд важных аспектов здоровьесбережения (снижение внешнесредовых рисков для здоро-
вья, формирование здоровьесохранной городской среды, адаптированной к потребностям 
различных категорий граждан, обеспечение приспособления системы здравоохранения к 
социально-демографическим тенденциям и пр.) не фигурируют в паспортах нацпроек-
тов. Указано на недостаточную связанность текущей деятельности федеральных ор-
ганов исполнительной власти с заложенными в нацпроектах целевыми показателями. 

Ключевые слова: здоровье, национальный проект, здравоохранение, демография, го-
родская среда, экология.

Приоритетный фокус на проблемах сохранения и укрепления здоровья за-
фиксирован в Резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 11 сентября 
2012 г. 66/288 «Будущее, которого мы хотим»: «Здоровье является необходимым 
условием и одновременно конечным результатом и показателем деятельности по 
осуществлению всех трех компонентов1 устойчивого развития» [9]. В Повестке 
дня в области устойчивого развития [10] на период до 2030 г. сформулированы 17 
глобальных целей развития, большинство из которых так или иначе связаны со 
здоровьесбережением. Улучшение состояния здоровья граждан посредством ка-
чественного прорыва в системе здравоохранения предусматривалось Концепцией 
долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на пе-
риод до 2020 года [7]. 

Причиной усиленного внимания как на глобальном, так и на национальном 
уровнях к здоровью граждан выступает следующее. Мир в XXI веке сталкивается 
с новыми вызовами в сфере здоровья населения – перенесением основного бреме-
ни заболеваемости и смертности с инфекционных на неинфекционные заболева-
ния (ведущая причина смерти в мире – ишемическая болезнь сердца и инсульт), 
старением населения и необходимостью разработки мероприятий по увеличению 
продолжительности здоровой жизни, изменением образа жизни и распростране-
нием новых поведенческих факторов риска (в частности, избыточной массы тела и 
ожирения). Перед системой здравоохранения ставятся нетривиальные задачи пре-
одоления устойчивости к антибиотикам (вследствие их бесконтрольного массово-
го применения людьми и неправильного введения сельскохозяйственным живот-
ным) и противодействия новым вирусам (пандемия COVID-19 – наглядный при-
мер неготовности стран к чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения). 

Россия также стоит перед лицом серьезных вызовов в сфере здоровья граждан 
– региональной дифференциации по показателям смертности и заболеваемости, 
выраженным «негативным фоном» формирования здоровья различных категорий 
населения – работающих во вредных и опасных условиях труда, жителей террито-
рий с высокой антропогенной нагрузкой на окружающую среду и пр. Актуальны-

1    Три компонента – устойчивое развитие 1) экологической, 2) экономической и 3) социальной сфер.
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ми проблемами остаются высокий уровень преждевременной смертности, в т.ч. 
в дорожно-транспортных происшествиях, недостаточная доступность медико-са-
нитарной помощи, высокий уровень распространенности наркомании, алкоголиз-
ма, ВИЧ-инфекции, туберкулеза и других социально значимых заболеваний [11]. 
Учитывая сокращение традиционных конкурентных преимуществ нашей страны 
(лидерство среди экспортеров энергоресурсов, высокие цены на энергоносители) 
и необходимость переориентации на повышение качества человеческого капита-
ла [1], можно утверждать, что задачи в сфере сохранения и укрепления здоровья 
граждан становятся национальными приоритетами. 

В 2018 г. в России был принят ряд национальных проектов федерального мас-
штаба, обеспечивающих достижение целей и стратегических задач развития стра-
ны до 2024 г., в т.ч. в сфере управления здоровьем россиян [12]. Однако насколько 
нацпроекты позволяют дать полноценный ответ существующим вызовам в сфере 
здоровья – вопрос открытый.  

Нацпроект «Здравоохранение» имеет в качестве основного ориентира разви-
тия материально-кадровую и медико-социальную составляющие [5]: основные 
средства вкладываются в строительство новых объектов, развитие санитарной 
авиации, создание системы защиты прав пациентов, аппаратное и кадровое осна-
щение лечебно-профилактических учреждений и т.п. Несомненно, запланирован-
ные действия дадут положительный эффект. При этом в рамках проекта крайне 
мало рассматриваются и описываются факторы риска для здоровья населения. Как 
следствие, пациент-ориентированная политика не предусматривает в будущем су-
щественного снижения общего числа пациентов и не прогнозирует собственное 
развитие в условиях сокращения (изменения) потребности общества в медицин-
ских услугах. Такой прогноз не позволяет выполнить и отсутствие системных на-
учно обоснованных связей с нацпроектами «Экология», «Демография», госпро-
граммой «Фарма–2020».

Целевые показатели нацпроекта «Жилье и городская среда», несомненно, от-
вечают ряду отечественных потребностей в улучшении условий жизни населения 
[4]. Вместе с тем, они  не отражают общемировую тенденцию к развитию городов 
как здоровьесохраняющих пространств [13]. Если в нацпроекте «Демография» де-
кларируется особое внимание к лицам старшего возраста (что закономерно в ус-
ловиях старения российского общества), то в проекте «Жилье и городская среда» 
вопросы т.н. «age-friendly city» (город, дружественный пожилым людям) не упо-
минаются вообще. Таким образом, теряется один из механизмов решения задачи 
проекта «Демография» – обеспечение активной и полноценной жизни пожилых в 
условиях современного города. 

Утвержденная Правительством РФ в целях реализации положений нацпроекта 
«Жилье и городская среда» методика расчета индекса качества городской среды 
учитывает 36 параметров [8], включая такие, как «доля многоквартирных домов, 
расположенных на земельных участках, в отношении которых осуществлен госу-
дарственный кадастровый учет», «доля площади города, убираемая механизиро-
ванным способом» и пр., т.е. показатели, описывающие повседневную деятель-
ность муниципальных органов власти. При этом  ни один из рассматриваемых 
показателей не характеризует параметры здоровья населения города или уровень 
удовлетворенности населения комфортностью городской среды. Даже безопас-
ность города оценивается не через показатели здоровья.

Необходимой позитивной динамики показателей продолжительности жизни 
населения, снижения смертности и заболеваемости предполагается достичь через 
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реализацию мероприятий национального проекта «Экология». Однако проект не 
ставит прямых задач, связанных со снижением рисков для здоровья населения, 
улучшением медико-демографических показателей или комфортности прожи-
вания граждан. Исполнителей проекта ориентируют на общее сокращение нега-
тивной техногенной нагрузки на окружающую среду. Так, в рамках федерального 
проекта «Чистый воздух» (составная часть национального проекта «Экология») 
в качестве ключевой задачи фигурирует «…снижение уровня загрязнения атмос-
ферного воздуха в крупных промышленных центрах, в том числе уменьшение не 
менее чем на 20 процентов совокупного объема выбросов загрязняющих веществ 
в атмосферный воздух в наиболее загрязненных городах» [3]. При этом снижение 
риска для здоровья населения в результате сокращения объема выбросов не ана-
лизируется. Как следствие, достижение целей нацпроекта сочетается с сохраняю-
щейся нагрузкой на здоровье граждан [6]. 

Важно, что даже закрепленные в нацпроектах цели и задачи не всегда находят 
отражение в текущей деятельности федеральных органов исполнительной власти. 
Так, анализ Счетной палаты РФ показал, что «нормативные правовые акты, регу-
лирующие эту сферу, не формируют завершенную систему стратегического плани-
рования. Они не согласованы между собой и не актуализированы в соответствии с 
документами, определяющими национальные цели и стратегические задачи соци-
ально-экономического развития страны» [2]. В утвержденные планы деятельности 
федеральных органов исполнительной власти на ближайшие 5 лет включены лишь 
четверть показателей госпрограмм и подпрограмм и половина – национальных и 
федеральных проектов. Наблюдается дублирование задач, текущие задачи не учи-
тывают существующие возможности других ведомств. 

В этой связи представляется целесообразным существенный (в ряде случаев – 
кардинальный) пересмотр региональных планов и программ действий с переходом 
планов «от предлагаемых хозяйствующими субъектами» к «реально значимым» 
для достижения стратегических государственных целей. Требуется концентрация 
внимания аналитиков не на промежуточных показателях реализации нацпроектов 
(освоение выделенных средств, соответствие принятым исходным документам и 
т.п.), а на показателях  фактической результативности и достижения стратегиче-
ских целей. Необходимо более широкое межведомственное обсуждение планов и 
программ действий для учета  связи прямых результатов  каждого мероприятия 
со стратегическими целями и задачами национальных проектов, особенно в сфере 
здоровья населения.
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Lebedeva-Nesevria N.A.

HEALTHCARE IN RUSSIA: KEY TARGETS AND OBJECTIVES OF NATIONAL 
PROJECTS

Abstract. The key targets and objectives related to health and healthcare are analyzed 
on the passports of National Projects “Healthcare”, “Demography”, “Ecology”, “Housing and 
Urban Environment”. It is shown that several important aspects of health protection (health 
risks management, healthy cities’ environment, adoption of healthcare system to the mortality 
and morbidity tendencies etc.) are not discussed in the passports of National Projects. The low 
connection of federal executive bodies’ activities and goals of National Projects are figured out.   
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ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ДИВИДЕНДА К СТАРЕНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

Аннотация. В работе представлены результаты апробации методики определения 
степени реализации демографического дивиденда в странах мира. Выявлена ключевая за-
кономерность мирового системного перехода от стадии реализации демографического 
дивиденда к старению населения: в странах догоняющего развития (как с экономиче-
ской, так и с демографической точки зрения; желтая группа) интенсивность и глубина 
реализации демографического дивиденда существенно выше, чем в странах, уже ее за-
вершивших (развитые страны). Определено, что ширина «окна» демографических воз-
можностей прямо пропорциональна масштабу потенциальных последствий старения 
населения, которое неминуемо следует за стадией реализации дивиденда.

Ключевые слова: старение населения, демографический дивиденд, последствия 
старения.

На протяжении второй половины XX века количественные изменения демо-
графической системы сопровождались ее качественными трансформациями [1; 
2]. Мировые тренды снижения рождаемости и смертности создали абсолютно 
уникальную для населения планеты ситуацию, когда возрастная структура, имев-
шая на протяжении предыдущих веков практически неизменную форму, начала 
стремительным образом изменяться, что проявилось в сокращение удельного веса 
населения младших возрастов при параллельном увеличении трудоспособного и 
пожилого населения. Колоссальный рост численности населения и изменение его 
возрастной структуры стали одними из главных факторов и двигателем социаль-
но-экономического развития. Трудно переоценить влияние демографических из-
менений на экономические процессы. Проблема взаимосвязи трансформации воз-
растной структуры и экономического развития представлена в одном из наиболее 
активно развивающихся направлений экономической теории – «экономике поко-
лений». В основе данной концепции лежит понятие «демографический дивиденд», 
ставшее одним из центральных в экономико-демографических исследованиях [3]. 

Возникновение «демографического окна» становится возможным при опреде-
ленном состоянии возрастной структуры, когда вследствие быстрого снижения 
рождаемости доля трудоспособного населения стремится к некоторому максиму-
му, а доля детей и пожилых – к минимуму. Стадия реализации демографического 
дивиденда рассматривается как период экономического «благоприятствования», а 
эффективность использования «демографического бонуса» во многом определяет 
дальнейшее социально-экономическое развитие государства. 

Термин «демографический дивиденд» можно трактовать с нескольких позиций:
1. Демографическая: ДД – состояние возрастной структуры населения, когда 

вследствие снижения рождаемости доля трудоспособного населения стремится к 
некоторому максимуму, а доля иждивенческих групп – к минимуму.

2. Экономическая: период реализации ДД рассматривается как время экономи-
ческого благоприятствования: увеличение доли трудоспособного населения, рост 
потребления и сокращения сбережений, уменьшение нагрузки на государственный 
бюджет и пенсионные фонды.
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3. Социальная: за реализацией ДД неминуемо следует изменение социального 
пространства, выражающееся в изменении структуры общественных ценностей 
и норм.

В целом, как показывает опыт развитых стран, период реализации демографи-
ческого дивиденда положительно влияет на экономическое развитие государств 
[4]. Сегодня можно констатировать, что многие азиатские страны завершают ре-
ализацию ДД, но, в отличие от Запада, его экономический эффект прослеживает-
ся более явно. Так, например, некоторые исследователи связывают «экономиче-
ское чудо» Японии и четырех азиатских «тигров» (Южная Корея, Сингапур, Гон-
конг, Тайвань) с ростом удельного веса их трудоспособного населения во второй 
половине XX века [4]. 

Демографический дивиденд – это потенциал экономического роста, который мо-
жет быть обусловлен изменением возрастной структуры населения, в первую оче-
редь ситуацией, когда доля населения трудоспособного возраста превышает долю 
населения нетрудоспособного возраста. В теории формирование демографического 
дивиденда возможно при одном условии: темпы роста доли трудоспособного насе-
ления должны превышать темпы роста населения в целом. Понимание масштабов 
и глубины демографического дивиденда важно с той точки зрения, что стадия ДД 
неминуемо предшествует стадии старения населения, но эффективное использова-
ние ресурсов «демографического бонуса» может создать благоприятные условия для 
перехода к «стареющей» возрастной структуре населения.

Авторская методика оценки степени реализации демографического дивиденда 
включает в себя три основных шага.

Первый шаг: сбор информации. Данная методика определения вступления, реа-
лизации и завершения стадии демографического дивиденда основывается на струк-
турном подходе с использованием показателя демографической нагрузки населени-
ем младше 14 и старше 65 лет на трудоспособное население в возрасте от 15 до 64 
лет (умноженное на 1000, т.е. измеряется в промилле). Этот классический подход к 
определению коэффициентов зависимости был разработан еще в середине прошло-
го века Ф. Ноутстайном, но остается актуальным и сегодня в связи с сохраняющейся 
дифференциацией стран и регионов мира относительно вступления/прохождения 
фаз демографического перехода. Применение обозначенных возрастных границ по-
зволяет в некоторой степени нивелировать дисбаланс в части расхождения границ 
пенсионного возраста, с одной стороны, и учесть фактор более раннего выхода на 
рынок труда населения ряда развивающихся и наименее развитых странах – с дру-
гой. Таким образом, первый требующийся для анализа показатель – коэффициент 
общей демографической нагрузки. Второй показатель – доля населения в возрасте от 
15 до 64 лет, который, с некоторыми допущениями, призван отразить удельный вес 
наиболее производительной части общества. 

Два важных методологических момента: 1. Предлагаемые границы возрастов 
производительности/непроизводительности ориентированы на межстрановой ана-
лиз, но в случае если методика будет применяться, например, для сравнительного 
анализа территориальных единиц отдельного взятого государства, то для повыше-
ния точности оценок границы трудоспособности следует привести к законодатель-
но закрепленным в данной стране. 2. С учетом того факта, что стадия реализация 
демографического дивиденда для отдельно взятого государства может занимать не-
сколько десятилетий, период анализируемых показателей должен быть максимально 
широким.
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Второй шаг: расчет показателей и классификация стран (или их территори-
альных единиц) по степени реализации демографического дивиденда. Формаль-
но ситуация демографического «окна» возникает с момента снижения рождаемости 
и роста доли трудоспособного населения, однако разница между соотношением не-
производительного населения  и производительного, например, в пропорциях 1 к 
1 или 1 к 2 достаточно велика с точки зрения определения степени положительно-
го экономического эффекта для государства. Период реализации демографическо-
го дивиденда в экономическом смысле гораздо короче, чем в демографическом, т.е. 
распространяется на короткий промежуток времени, когда доля трудоспособного 
населения не просто растет, а достигает своих максимальных исторических значе-
ний. Таким образом, в этой методике под периодом реализации демографическо-
го дивиденда будет пониматься состояние возрастной структуры, когда отношение 
непроизводительных групп к производительному населению составляет 1 к 2 либо 
ниже (т.е. нагрузка непроизводительным населением составляет менее 500 промил-
ле, а доля населения в возрасте от 15 до 64 лет – 66,6% либо выше). 

Исходя из предлагаемой методики, страны мира (либо иные территории) можно 
разделить на следующие группы: 

1. Завершившие реализацию демографического дивиденда: коэффициент демогра-
фической нагрузки превышает 500 промилле и имеет тенденцию к росту; доля насе-
ления в возрасте от 15 до 64 лет уже достигла своего максимального значения, упала 
ниже 66,6% и имеет устойчивую тенденцию к снижению (условно обозначенные как 
«красная группа»).

2. Находящиеся в стадии реализации демографического дивиденда: коэффициент 
демографической нагрузки ниже 500 промилле; доля населения в возрасте от 15 до 
64 лет превышает 66,6%, при этом имея вектор направленности к ее снижению либо 
росту (условно обозначенные как «желтая группа»).

3. Не вступившие в стадию реализации демографического дивиденда: коэффици-
ент демографической нагрузки выше 500 промилле, но имеет тенденцию к сниже-
нию; доля населения в возрасте от 15 до 64 лет имеет тенденцию к росту, но еще не 
достигла 66,6% рубежа (условно обозначенные как «зеленая группа»).

Следует отметить, что используемая методика определения степени реализации 
демографического дивиденда позволяет дробить выделенные группы на более част-
ные. Так, например, в красной группе можно разделить страны по оси временной 
отдаленности от момента, когда доля трудоспособного населения опустилась ниже 
66,6%; в желтой – по направленности вектора изменения доли трудоспособного на-
селения относительно 66,6% рубежа (т.е. удаления от него либо обратного прибли-
жения); в зеленой – по степе-ни близости к достижению 66,6% отметки.

Третий шаг: анализ и интерпретация полученных данных. 
Демографический дивиденд – это своего рода бонус, позволяющий создать эко-

номический базис дальнейшего становления государства в новых демографических 
условиях (дальнейшее старение возрастной структуры). При этом чем больше этот 
бонус – тем выше вероятность того, что проявление последствий старения населе-
ния потенциально может быть более ярко выраженным. Таким образом, именно 
измерение параметров демографического «окна» становится одной из важнейших 
задач с точки зрения определения реальных масштабов трансформации возрастной 
структуры и сопутствующих ей социально-экономических изменений. На рисунке 1 
представлены фактическое и прогнозное изменение удельного веса населения в воз-
расте от 15 до 64 лет в трех группах стран относительно границы в 66,6%.



30

 

  

35,0

40,0

45,0

50,0

55,0

60,0

65,0

70,0

75,0

19
50

19
55

19
60

19
65

19
70

19
75

19
80

19
85

19
90

19
95

20
00

20
05

20
10

20
15

20
20

20
25

20
30

20
35

20
40

20
45

20
50

Красная группа Желтая группа Зеленая группа

Рис. 1. Изменение доли населения в возрасте от 15 до 64 лет в трех группах 
стран: факт и прогноз

Источник: рассчитано автором по данным World Population Prospects: the 2015 revision. Available at: http://
esa.un.org/unpd/wpp/

Судя по приведенным данным, рост удельного веса трудоспособного населения 
в красной и желтой группах стал наблюдаться после завершения поствоенного «бэй-
би-бума» с временным лагом в районе 5–10 лет, в то время как в зеленой группе – 
заметно позднее.  Однако важнее определить параметры достижения максимальных 
значений показателя в рамках реализации демографического дивиденда (в нашем 
случае – относительно границы в 66,6%). Как можно увидеть из рисунка, страны 
красной группы достигли начала максимальной стадии реализации демографиче-
ского дивиденда в 80-х годах ХХ века, продолжавшейся примерно до 2010–2015 гг. 
(т.е. около 30–35 лет). При этом наибольшее значение показателя удельного веса 
трудоспособного населения в этот период составило 68%. Страны желтой группы 
вступили в данную стадию в начале XXI века и на текущий момент находятся на 
пике реализации демографического дивиденда. Несмотря на примерное равенство 
длительности временного периода у этих стран  со странами красной группы, «глу-
бина» реализации ДД в желтой группе значительно больше: с середины «нулевых» 
годов XXI века удельный вес населения в возрасте от 15 до 64 лет превышает 71%. 
Страны зеленой группы стремительными темпами приближаются к максимальным 
параметрам реализации демографического дивиденда, однако, согласно среднему 
варианту прогноза ООН, большинство из них достигнет этих значений только во 
второй половине XXI века.

Возникновение более широкого демографического «окна» для стран желтой груп-
пы стало возможно благодаря наложению ряда конъюнктурных факторов: сравни-
тельно более быстрого снижения показателей рождаемости и смертности населения 
во второй половине XX века. Однако относительно быстрое (по меркам истории) по-
лучение большого демографического дивиденда уже в ближайшем будущем может 
обернуться для многих стран этой группы масштабными последствиями старения 
возрастной структуры. Возврат к количественным показателям общей демографи-
ческой нагрузки сопровождается качественными изменениями ее структуры.

Из данных, представленных в таблице, можно заключить, что структура демо-
графической нагрузки во всех трех рассматриваемых группах стран имеет тенден-
цию к «старению». В красной группе доля нагрузки старшим поколением возросла 
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на 42,5%, в желтой – на 45,2%. Однако следует отметить, что темповые показатели 
роста демографической нагрузки в странах промежуточной стадии перехода намно-
го выше, чем в других группах стран (прирост более чем в 5,5 раза за 65 лет).
Изменение структуры общей демографической нагрузки в трех группах стран, 

1950–2015 гг.

Показатель
Красная группа Желтая группа Зеленая группа

1950 2015 1950 2015 1950 2015

Доля нагрузки детьми в общей де-
мографической нагрузке, %

77,3 34,8 89,8 42,3 91,7 73,8

Доля нагрузки пожилыми в общей 
демографической нагрузке, %

22,7 65,2 10,2 57,7 8,3 26,2

Источник: рассчитано автором по данным World Population Prospects: the 2015 revision. Available at: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/

Для большей наглядности рассмотрим коэффициент поддержки – обратный по-
казатель демографической нагрузки населением старше 65 лет (рис. 2).
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Рис. 2. Коэффициент поддержки населения старше 65 лет в трех группах стран: 
факт и прогноз

Источник: рассчитано автором по данным World Population Prospects: the 2015 revision. Available at: 
http://esa.un.org/unpd/wpp/

Как видно, вслед за реализацией колоссального демографического дивиденда в 
странах желтой группы будет наблюдаться столь же беспрецедентное снижение коэф-
фициента поддержки. Последствия этого процесса уже проявляются во многих сфе-
рах. Так, в последние годы наблюдается снижение темпов роста в трех крупнейших 
экономиках желтой группы (Китай, Индия и Бразилия), во многом определяющих 
устойчивое развитие всего мира. Весьма показательным является также рейтинг пен-
сионных систем, где подробно рассматривались 43 страны мира. Китай, Индия и Бра-
зилия заняли в нем 40, 42 и 43 места соответственно, продемонстрировав наибольшую 
отрицательную динамику по всем показателям.

Апробация методики на примере стран мира позволила выявить ключевую зако-
номерность мирового системного перехода от стадии реализации демографического 
дивиденда к старению населения: в странах догоняющего развития (как с экономиче-
ской, так и с демографической точки зрения; желтая группа) интенсивность и глубина 
реализации демографического дивиденда существенно выше, чем в странах, уже ее 
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завершивших (развитые страны). Определено, что ширина «окна» демографических 
возможностей прямо пропорциональна масштабу потенциальных последствий старе-
ния населения, которое неминуемо следует за стадией реализации дивиденда.

Снижение смертности и рождаемости в сочетании с эффективной реализаци-
ей поддерживающих мер политики может принести странам догоняющего развития 
демографический дивиденд и  улучшить качество жизни их граждан. Как следствие, 
зеленая группа может и должна стать одним из основных участников мировой эконо-
мики и помочь частично смягчить последствия старения населения в остальном мире. 
Вместе с тем неспособность использовать возможности, предоставляемые этой новой 
демографической ситуацией, может создать значительные экономические и социаль-
ные риски.

Для принятия грамотных управленческих решений необходимо осознавать не 
только сам факт явления демографического дивиденда, но и отслеживать механизм 
его формирования. Важным элементом выступает способность государства пересма-
тривать свою социальную политику в новых демографических условиях, создавая 
возможности для сохранения стабильных темпов развития и справедливого перерас-
пределения общественных благ. Помимо этого, как уже упоминалось ранее, для эф-
фективного использования «демографического бонуса» страна должна быть готова к 
осуществлению политики адаптации экономики к последствиям трансформации воз-
растной структуры. Вероятно, в ближайшее столетие страны зеленой группы будут 
главной движущей силой не только демографического, но и экономического развития. 
Подавляющее большинство стран Африканского континента, а также примерно треть 
стран Азии и Латинской Америки еще не реализовали свой демографический диви-
денд, от которого во многом будет зависеть социально-экономическое развитие мира 
в целом. По-прежнему актуальным остается вопрос о том, насколько страны готовы к 
последствиям изменения возрастной структуры.
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REGULARITIES OF THE GLOBAL TRANSITION FROM THE STAGE OF IMPLE-
MENTATION DEMOGRAPHIC DIVIDEND TO POPULATION AGING

Abstract. The paper presents the results of testing the methodology for determining the degree 
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of implementation of the demographic dividend in the countries of the world. The key regularity 
of the world systemic transition from the stage of the demographic dividend to the aging of the 
population has been revealed: in countries of catching up development (both from an economic 
and a demographic point of view; yellow group), the intensity and depth of the demographic 
dividend are significantly higher than in countries that have already completed it (the developed 
countries). It was determined that the width of the “window” of demographic opportunities is 
directly proportional to the scale of the potential consequences of population aging, which inevitably 
follows the stage of implementation of the dividend.
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Information about the author
Barsukov Vitaly N. (Russia, Vologda) – research assistant, Federal State Budgetary 

Institution of Sciences «Vologda research center of Russian academy of sciences» (Russia, 
160014, Vologda, Gorkogo Str., 56А; lastchaos12@mail.ru).

References
1.  Shabunova A.A., Barsukov V.N. Tendencii demograficheskogo stareniya naseleniya 

Rossijskoj Federacii i puti ih preodoleniya // Problemy razvitiya territorii. 2015. № 1. P. 
76–87. 

2.  Shabunova A.A. Obshchestvennoe razvitie i demograficheskie vyzovy sovremennosti // 
Problemy razvitiya territorii. 2014. № 2. P. 7–17.

3.  Lee R., Mason E. Chto takoe demograficheskij dividend? // Finansy i razvitie. 2006. URL : 
https://ntaccounts.org/doc/repository/LM2006_Russian.pdf

4.  Mason A., Lee M., Abrigo M., Lee S. Support Ratios and Demographic Dividends: Estimates 
for the World. New York, 2017, 52 p.



34

УДК  378+316.7
Медведева Е.И , Плюхин Н.О.

РАЗВИТИЕ «LIFELONG LEARNING» В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ НЕ-
ПРЕРЫВНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВЗРОСЛЫХ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Аннотация. Данная работа посвящена исследованию развития «LIFELONG LEARN-
ING» (LLL) в рамках действия Концепции непрерывного образования взрослых в Россий-
ской Федерации. Особое внимание в ней уделяется рассмотрению модернизации обучаю-
щего процесса при помощи внедрения современных цифровых технологий.

Ключевые слова: «LIFELONG LEARNING», непрерывное образование, концепция, кон-
цепция развития непрерывного образования взрослых, модель, инструменты «LIFELONG 
LEARNING».

Понятие «непрерывное образование взрослых» появилось в середине 1960-х го-
дов в ответ на необходимость постоянно обучать взрослое население, возникшую 
вследствие ускоренного развития технологий. Требовалась постоянная настройка 
квалификаций персонала под технологическое обновление и строительство новых 
производств. Предполагалось, что работники, обученные использованию нового 
оборудования и технологий, должны добиваться более высокой производительно-
сти труда и, соответственно, роста валового внутреннего продукта на душу населе-
ния. При этом лишь к началу 1990-х годов была осознана необходимость интегри-
ровать различного рода программы в состав единой концепции обучения взрослых 
на протяжении всей жизни. Современное понимание непрерывного образования 
взрослых как единой системы обучения позволяет выделить несколько таких его 
основных функций, как: 

– профессиональная – формирование у взрослого человека необходимых про-
фессиональных компетенций и квалификаций, приобретение новых профессио-
нальных возможностей, повышение его трудовой мобильности;

– социальная – позволяет дополнять и обогащать процесс взаимодействия 
взрослого человека с обществом, экономической сферой, государством в целом за 
счет формирования функциональной грамотности взрослого человека в различных 
сферах (финансовой, языковой, информационной, правовой и др.);

– личностная – обеспечивает удовлетворение индивидуальных познавательных 
потребностей взрослого человека, интересов, увлечений.

Таким образом, непрерывное образование взрослых является одним из ключе-
вых компонентов обеспечения устойчивого и эффективного развития человеческо-
го капитала и социально-экономического развития Российской Федерации в целом. 

Для создания такой единой системы обучения взрослых на территории РФ была 
принята Концепция развития непрерывного образования взрослых Российской 
Федерации, целью которой является создание условий для реализации их права на 
образование в течение всей жизни. Для достижения поставленной цели предпола-
гается решение комплекса основных задач [1]:

– поддержка и развитие широких возможностей для различных категорий 
взрослого населения в приобретении необходимых квалификаций на протяжении 
всей трудовой деятельности;

– содействие социализации граждан и улучшению качества жизни через повы-
шение образовательного и общекультурного уровня взрослого населения, форми-
рование функциональной грамотности взрослого населения;


