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ВВЕДЕНИЕ 

лизкое схождение во времени двух дат – 100-летия создания 
СССР и 30-летия его развала актуализировало общественную 

и научную дискуссию о том, «что это было?». Этот вопрос снова 
звучит как применительно к истории СССР вообще, так и непо-
средственно к событиям 1991 года, в результате которых это 
государство прекратило свое существование. Теоретическая 
дискуссия идет в обстановке военных действий между бывши-
ми союзными республиками. Эти действия с точки зрения меж-
дународного права являются межгосударственными, а с мен-
тальной точки зрения бывших советских людей – гражданскими 
конфликтами. В ряде республик положение усугубляется внут-
ренними конфликтами с самопровозглашенными республика-
ми, многие из которых являются бывшими советскими нацио-
нальными автономиями, а в некоторых странах сохраняется 
негативный фон социального недовольства и протестной актив-
ности.  

Основной целью этой книги является обсуждение сложив-
шихся представлений о событиях 1991 года и их экономических 
и демографических последствиях. Некоторые ученые и полити-
ки постсоветских республик, считают «проблему 1991» решен-
ной окончательно, трактуют эти события в основном однознач-
но, как «черные» или «белые», что не мешает им регулярно 
переписывать как советскую, так и постсоветскую историю, ру-
ководствуясь групповыми интересами. Наше мнение о 1991 го-
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6 Введение 

де и последующей истории иное – ничего еще не определено 
окончательно, и ничего не закончено, включая уже наступившие 
и потенциально возможные негативные последствия распада 
СССР, как для его бывших народов, так, возможно, и для всего 
мира.  

Социальные науки, включая экономику, глубоко субъектив-
ны, истина, достижение которой проблематично даже в мате-
матике и физике, в истории, экономике, социологии – существу-
ет только как временный консенсус, конвенция множества 
субъектов1. Различение правды и истины, построение исследо-
вательской парадигмы, доказательство гипотезы, верификация 
прогноза – все это задачи, которые сложно решаются в эконо-
мической науке. Большинство ученых, осознавая эту сложность, 
предпочитают заниматься «практическими вопросами», ди-
станцируясь от теории и воздерживаясь от качественных, нор-
мативных, эмоционально окрашенных оценок и суждений. Это 
выхолащивает науку и делает «практические» исследования 
в конечном счете механическим нагромождением не связанных 
между собой фактов. Причем некоторые «факты», такие как 
вербальные (словесные) описания определенных событий, или 
цифры, методика получения которых не гарантирует точности, 
проверяемости, воспроизводимости – могут быть оспорены 
точно так же, как качественные суждения об их причинах и 
следствиях. В конечном счете не только общие выводы и каче-
ственные суждения, но и практические методики и отдельные 
факты – принимаются или не принимаются конвенцией боль-
шинства ученых. Автор этой книги принципиально отказывается 
от претензий на то, что его текст содержит некое «правильное» 
объективное знание о действительности, и признает свою рабо-
ту субъективной. Единственное, чего он хотел бы – чтобы что-
———————— 
1 Кашепов А.В. Взаимосвязи экономики и демографии: монография. – Москва: 
МАКС Пресс, 2019. С. 6–21. 



Введение  7 

либо в этой книге оказалось полезным для дальнейших дискус-
сий и самостоятельных размышлений его читателей. 

Проблемы научного познания и обсуждения (дискурса), 
в том числе написания и понимания текстов, являются темами 
нашей Главы 1 «Актуальные мировоззренческие проблемы». 
Помимо научной методологии, в этой главе затрагиваются во-
просы теории революций применительно к событиям 1991 года 
и некоторые исторические вопросы. Мы бы с удовольствием 
оставили эти вопросы историкам и политологам. Но, как гово-
рил Шарль Морис де Талейран, «Война – слишком серьёзное 
дело, чтобы доверять её военным», и то же самое можно ска-
зать о политике и политиках. Поэтому, если мы хотим разо-
браться в генезисе экономических и демографических кризисов 
постсоветского периода, следует начать с диагностики того, что 
случилось в 1991 году. 

Глава 2 «Геоэкономический кризис» посвящена экономиче-
ским причинам и последствиям распада СССР. Производится 
анализ недостатков и проблем советской экономики, которые 
требовали решения, изменений, реформ. Высказывается мне-
ние автора о том, что реформы, начатые М.С. Горбачевым, мог-
ли и должны были привести к успеху, если бы не случилось  
революции 1991 года. Производится диагностика экономиче-
ского кризиса 1990-х годов, который предлагается считать не 
«трансформационным», а послереволюционным, и вызванным 
главным образом не рыночными реформами, а разрушением 
единого экономического пространства – «геоэкономическим». 
Предлагается в анализе детерминант экономической ситуации 
1990-х годов в постсоветских республиках выделять три основ-
ные группы факторов – революционное разрушение, деструк-
тивные реформы, конструктивные реформы. Конструктивные 
рыночные реформы, проводившиеся после 1945 года в Герма-
нии и Японии, а после 1979 года в Китае, способствовали мощ-
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ному экономическому росту в этих странах. Конструктивная 
часть реформ, проводившихся в республиках бывшего СССР, 
наряду с природными и человеческими ресурсами этих стран, 
способствовала преодолению послереволюционного кризиса и 
началу последующего восстановления их хозяйственных систем. 
Иначе говоря, в нашей работе мы проводим концептуальное 
разграничение (делимитацию) с одной стороны, революцион-
ного разрушения и «радикальных реформ», как деструктивных 
актов, и с другой стороны – конструктивных реформ, как про-
цессов созидания, которые впоследствии приносят обществу 
полезные результаты. Произведены оценки условных потерь 
ВВП постсоветских государств за 1991–2021 гг., дан краткий ана-
лиз падения и последующего восстановления (там, где оно бы-
ло) ключевых отраслей экономики постсоветских республик. 
Значительная часть внимания уделяется экономическим про-
блемам Российской Федерации. 

Глава 3 «Динамика рынка труда» посвящена основным для 
автора, с точки зрения его профессионального опыта и тематики 
диссертаций, вопросам макроэкономики труда. Производится 
обзор теорий рынка труда, занятости и безработицы в советский 
и постсоветский периоды, диагностируется кризис занятости 
1990-х годов и некоторые кризисные явления более позднего 
периода, вплоть до вспышек безработицы во время локдаунов, 
вызванных COVID-19. Рассматриваются теории равновесия и 
неравновесия рынка труда в зависимости от заработной платы 
(цены труда), инфляции, государственных расходов, инвести-
ций, уровня монетизации экономики, вывоза капитала и других 
детерминант, предлагается исходить из многофакторной теории 
сбалансированности спроса и предложения на этом рынке. На 
материале Российской Федерации рассматриваются вопросы 
использования предложенного автором индекса качества струк-
турных сдвигов (ИКС) для анализа отраслевого состава занято-
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сти, исследуется цифровизация, как фактор рынка труда, под-
вергается анализу влияние пандемии COVID-19 на структуру за-
нятости и безработицу. На материале стран мира и республик 
бывшего СССР исследуется проблема «завышения» и «зани- 
жения» заработной платы относительно производительности  
труда. Рассматривается теория и практика баланса трудовых ре-
сурсов, как метода анализа и прогнозирования занятости насе-
ления. 

Глава 4 «Демографическая динамика» посвящена демогра-
фическому кризису 1990-х годов, который, по мнению автора, 
явился следствием геоэкономического кризиса, то есть тоже 
одним из последствий революции 1991 года. Теория демогра-
фического кризиса, вызванного социально-экономическими 
факторами, противопоставляется концепции естественного  
«демографического перехода», отягощенного в 1990-е годы про-
хождением «демографических волн», вызванных последствиями 
Второй мировой войны. Мы не отрицаем общеизвестных призна-
ков «перехода» и фактов прохождения «волн», но утверждаем, 
что их негативное воздействие на демографическую ситуацию 
в бывшем СССР многократно усиливалось влиянием послерево-
люционных социально-экономических процессов.  

На материале Российской Федерации рассматриваются во-
просы социально-экономической детерминации смертности от 
«внешних причин» и избыточной смертности во время пандемии 
COVID-19. Раскрывается методика использования предложенного 
автором индекса СММ – «ковидного мультипликатора смертно-
сти». Предлагаются оценки условных и реальных потерь населе-
ния постсоветских республик за период 1991–2021 гг. Произво-
дится обзор прогнозов численности населения Российской 
Федерации, сделанных известными учеными, государственной 
статистикой СССР-РФ и ООН в период с XVIII по XXI столетие. 
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Глава 1.  

АКТУАЛЬНЫЕ 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИЕ 
ПРОБЛЕМЫ 

1.1. Дискуссионные вопросы научной  
методологии 

ак говаривал Козьма Прутков «Специалист подобен флюсу, 
полнота его односторонняя». Накопление фактов, цифр  

и способов их стандартизации и комбинирования, решение  
повторяющихся (рутинных) технических задач, юридических 
кейсов, проведение экономических расчетов, с последующим 
преподаванием всего этого студентам в соответствии с «образо-
вательными стандартами» – такова основа деятельности совре-
менного ученого. Накопление, механическое запоминание фак-
тов обеспечивает ученому признание коллег и продвижение по 
службе, всякое отклонение от этой траектории («шаг влево, шаг 
вправо») большинством считается бессмысленным или даже 
недопустимым. Ученые садятся на интеллектуальную «диету», 
отучают сами себя от проявления интереса к общим, глобаль-
ным темам, мировоззренческим вопросам. Базовые теоретиче-

К
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ские вопросы считаются решенными раз и навсегда, имплемен-
тация в научную жизнь новых идей осуществляется либо заим-
ствованием их из «западной повестки», либо приказом местно-
го «начальства». Ученые, стоящие у конвейера по сбору и 
обработке фактов, до поры до времени даже не задумываются 
о том, что по прошествии нескольких лет эту работу сможет 
вместо них исполнять искусственный интеллект. Так, немного 
сгущая краски, можно описать повседневный труд большинства 
научных работников и экспертов.  

Времена М.В. Ломоносова, Д.И. Менделевва и других эн-
циклопедистов прошли. Междисциплинарные исследования 
развиваются и имеют право на существование – например, со-
циально-экономические, или математико-демографические. Но 
интегральное научное знание давно и прочно разрушено специ-
ализацией, вследствие которой даже внутри «экономики» вы-
деляются десятки дисциплин и сотни специализаций. Специали-
зация имеет по крайней мере одну объективную причину – 
ограничение объема памяти отдельного человека. Теоретиче-
ски в будущем это ограничение может быть преодолено в ре-
зультате создания гибридных исследовательских систем, состо-
ящих из человека и объединенного с ним искусственного 
интеллекта. Но в настоящее время специализация – это реаль-
ный барьер для развития многих потенциально интересных 
научных направлений.  

В силу специализации, современный экономист не может 
решать философские проблемы, а сами философы заняты свои-
ми внутренними делами, редко отвлекаясь на то, чтобы пред-
ложить экономистам, социологам, историкам простые и понят-
ные методологические решения. Что остается экономисту, 
который хочет понять, как развивается знание на его научном 
поле, и почему деструктивные идеи легко овладевают сознани-
ем масс, а идеи мирного созидания и общественного блага 
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остаются не востребованными, почему бывает так сложно дока-
зать то, что ученый считает правдой, а ложь легко и быстро тор-
жествует? Остается стать читателем философских текстов, пыта-
ясь использовать в поисках ответов на свои вопросы стабильные 
формулировки, которые эта наука уже изваяла в мраморе эн-
циклопедий и учебников. В первую очередь необходимо найти 
ответы на вопросы, что такое наука, существует ли истина, есть 
ли смысл к ней стремиться, и почему мы, ученые, в большинстве 
случаев ведем себя, как древние участники «вавилонского стол-
потворения» – не слышим и не понимаем друг друга2.  

Автор придерживается принципа, что мысли ученого долж-
ны быть прозрачны, и по возможности, понятны если не ребен-
ку, то как минимум, студенту и аспиранту, поэтому различные 
термины вводятся в данный дискурс постепенно, с разъяснени-
ями о том, что понимается под ними не вообще в науке, а кон-
кретно в данной работе. Одной из реалий «вавилонского стол-
потворения» в науке является то, что одни и те же термины, 
которые официально объявлены общепринятыми, незыблемы-
ми, и даже обязательными к употреблению в научных текстах, 
на самом деле разными авторами и их группами понимаются 
по-разному, иногда – диаметрально противоположно первона-
чальному значению. Как обозначил превратную трактовку поня-
тий Дж. Оруэлл: «Война – это мир, свобода – это рабство, не-
знание – сила».  

Напомним, в общей форме, некоторые понятия философии 
науки, которые имеют значение для нашего мировоззрения, и 
в частности – для предстоящего изложения результатов произ-
веденных исследований в сферах экономики и демографии.  

Наука – это область человеческой деятельности, направлен-
ная на выработку и систематизацию объективных знаний о дей-
———————— 
2 Кашепов А.В. Взаимосвязи экономики и демографии: монография. – Москва: 
МАКС-Пресс, 2019, – 176 с.  



14 Глава 1. Актуальные мировоззренческие проблемы 

ствительности. Основой научной деятельности является сбор 
«фактов», их описание и систематизация, критический анализ, 
проверка, и на этой основе синтез теоретических обобщений, 
которые не только описывают наблюдаемые природные или 
общественные явления, но и позволяют выделить причинно-
следственные связи между ними. Адекватное определение 
причинно-следственных связей позволяет решать задачи их 
прогнозирования – например, падение атмосферного давления 
с высокой вероятностью ведет к дождю.  

Одним из ключевых, и в то же время дискуссионных и неод-
нозначных понятий науки является «истина». О том, что такое 
«истина», у ученых с советским университетским образованием 
в памяти присутствует набор формулировок из «марксизма-
ленинизма», которые во времена К. Маркса и В.И. Ленина были 
заимствованы из арсенала тогдашней западной философии – 
«истина конкретна, абстрактной истины не существует»; «прин-
ципом теории истины является диалектика истины абсолютной 
и истины относительной»; «принцип практики как критерия ис-
тинности наших знаний». Собственно, с тем, что абсолютная ис-
тина не достижима, а критериями достоверности, надежности 
любого научного вывода, хотя бы в некоторой степени претен-
дующего на роль относительной истины – служат его воспроиз-
водимость, проверяемость, возможность повторения соответ-
ствующего опыта – и сейчас мало кто возьмется спорить. 
Современное определение истины можно увидеть, например, 
в публикации Института философии РАН: «истина – категория 
философии и культуры, обозначающая идеал знания и способ 
его достижения (обоснования). Это ценностно-теоретическое 
понятие, предполагающее, с одной стороны, … разработку кри-
териев совершенства и совершенствования знания, а с другой – 
отнесение к системе ценностей, в которой идеал данного со-
вершенства определяется … через связи с другими ценностны-
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ми категориями»3. В учебниках и энциклопедиях, посредством 
которых философы делятся с миром своими понятиями и опре-
делениями, можно увидеть представление, что истина – это аб-
солютное знание о некоем реально существующем явлении, 
сущности, процессе, относительная истина – это частичное зна-
ние об этом явлении. Относительных истин об одном явлении 
может быть много, поскольку наука постепенно поднимается по 
ступеням познания в сторону абсолюта, никогда не достигая его. 
На каждой ступеньке располагается относительная, частичная 
истина. Знаменитая притча о слепых мудрецах, которые иссле-
довали слона, наилучшим образом иллюстрирует понятие отно-
сительной истины – один мудрец нащупал ухо слона, и сделал 
вывод что слон похож на веер, другой ногу слона и сказал, что 
слон похож на дерево… и т.д. 

Понимание диалектики, или дуализма всякого знания, по-
буждает искать противоположности понятию истины. Обычно 
в качестве такового полагают «заблуждение» или «ложь». За-
блуждение – вид ошибки, характеризующийся принятием за ис-
тину того, что ею не является. Обычно заблуждение – это  
непреднамеренное отклонение исследователя или иного мыс-
лящего субъекта от истины (относительной, так как абсолютная 
во всех случаях остается недостижимым идеалом). Ложь –  
это преднамеренное искажение истины, введение кого-либо 
в заблуждение.  

И наконец «правда» – это субъективное знание человеком 
конкретных фактов, событий, как правило, имеющее эмоцио-
нальную, нравственную окраску. Правдой является не только 
относительная истина, освещенная с точки зрения субъекта, но 
и то, что данный субъект считает честным и порядочным при-
———————— 
3 Новая философская энциклопедия. Электронная библиотека ИФ РАН. Режим 
доступа: https://iphlib.ru/library/collection/newphilenc/document (Дата обращения 
1.01.2023). 
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ближением к истине и противопоставляет преднамеренной и 
непорядочной лжи («правда» = «не ложь»).  

Таким образом, выстраивается своего рода иерархия поня-
тий – на вершине царит абсолютная истина, не доступная чело-
веческому сознанию. Ниже располагается поле, или множество, 
субъективных приближений к абсолюту – относительных истин, 
ради достижения которых существует наука. В свою очередь, 
каждая относительная истина порождает шлейф заблуждений, 
лжи и множество субъективных правд. Расхожее выражение 
«у каждого своя правда» отражает множественность правд, 
число которых соответствует числу наблюдателей какого-то фак-
та, или участников события. «Правда» как этическая категория 
подразумевает, что морально развитый человек оценивает  
факты и события с точки зрения эмпатии, сочувствия, сопережи-
вания другим людям, сообществам, странам, морально нераз-
витый субъект оценивает то же самое событие с позиции 
«национальных интересов» или группового (классового) эгоиз-
ма, собственного удовлетворения, выгоды, успеха.  

Поток научной информации может быть структурирован 
с помощью понятий «гипотезы», «закона», «парадигмы» и дру-
гих. «Гипотеза» – предположение или догадка; утверждение, 
предполагающее доказательство, в отличие от аксиом, постула-
тов, не требующих доказательств. Гипотеза считается научной, 
если она удовлетворяет научному методу, то есть потенциально 
может быть проверена критическим экспериментом. Как прави-
ло, гипотеза высказывается на основе ряда подтверждающих её 
наблюдений (примеров). Гипотезу впоследствии или доказыва-
ют, превращая её в установленный «закон», или же опроверга-
ют, переводя в разряд «заблуждений».  

«Закон» – вербальное и/или математически выраженное 
утверждение, имеющее доказательство (в отличие от аксиомы, 
которая не нуждается в доказательствах), которое описывает 
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соотношения, связи между различными научными понятиями, 
наблюдаемыми процессами, событиями, фактами. Несмотря на 
то, что многие научные школы заявляют о том, что их целью, и 
единственной задачей настоящей науки является только фикса-
ция фактов, с учетом неопределенности самого понятия «факт» 
их декларации имеют мало смысла. Факты существуют только 
во взаимосвязи между собой и наблюдателем (ученым). Фактов, 
очищенных от взаимодействий с окружающим миром либо не 
существует, либо они не могут быть обнаружены и познаны 
(«вещь в себе» И. Канта). Поэтому систематизация фактов без 
установления связей между ними невозможна.  

«Теория» – система идей или принципов. Является совокуп-
ностью обобщённых положений, образующих науку или её раз-
дел. Теория выступает как форма синтетического знания, в гра-
ницах которой отдельные понятия, гипотезы и законы теряют 
прежнюю автономность и становятся элементами целостной 
системы. Теории формулируются, разрабатываются и проверя-
ются в соответствии с научным методом. Способность прогно-
зировать – важное следствие теоретического построения.  

Ученые советской выучки помнят тезис В.И. Ленина – «уче-
ние Маркса всесильно, потому что оно верно»4. Это отличный 
пример безапелляционного суждения о наличии научных зако-
нов, которые не нуждаются в доказательстве. В чисто практиче-
ской плоскости это означало, что после прихода большевиков 
к власти критика, обсуждение и отступление ученых от офици-
ально утвержденных властями научных определений не допус-
кались. Менталитет политиков, желающих контролировать 
науку, с тех пор не изменился.  

Обратимся к тому обстоятельству, что наряду со сходством 
механизмов познания в различных науках между ними суще-

———————— 
4 Ленин В.И. Три источника и три составных части марксизма. ПСС, т. 23. 
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ствуют различия. Указанные различия учитывались в классифи-
кации наук, которая, развиваясь в течение нескольких послед-
них столетий, как правило, различала науки по применяемым 
ими методам исследования и научного «законотворчества».  

Д.Ст. Милль в 1840-е гг. одним из первых поставил рядом 
с существовавшим с XVIII века понятием «естественные науки» 
понятие «моральные науки» («moral science»)5, в Германии и 
России в XIX веке это называлось «науки о духе». «Духовное» 
понималось как альтернатива «материальному» – то есть есте-
ственно-научному. В русской литературе использовалось также 
определение «науки о культуре». Постепенно «духовное» и 
«культурное» определения трансформировались в понятие  
«гуманитарных наук». После Д.Ст. Милля, во второй половине 
XIX – первой половине XX столетия многие известные ученые 
обращались к теме классификации наук. Заметный вклад в раз-
работку проблемы внес немецкий философ В. Виндельбанд, ко-
торый предложил разделить науки на «номотетические» (вы-
ражающие действительность с точки зрения всеобщих законов) 
и «идеографические» (изучающие единичные явления, отдель-
ные факты)6. Классическим примером идеографической науки 
у В. Виндельбанда считалась история, но в принципе можно бы-
ло отнести к данной категории и другие науки, которые мы сей-
час называем «гуманитарными». В трактовке В. Виндельбанда 
мы уже видим фактическое отрицание «законотворчества» 
в гуманитарных науках.  

Итак, согласно некоторым философским теориям, законов 
истории не существует. Здесь мы подходим к вопросу о законах 
экономики. Среди экономистов самых разных направлений до-
статочно распространено убеждение, что экономические зако-
ны объективно существуют, действуют вне воли людей, подобно 
———————— 
5 Милль Д. Ст. Система логики. – М. – 1914. 
6 Виндельбанд В. Прелюдии. – СПб. – 1904. С. 319–320. 
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законам природы, при этом они могут быть открыты и исполь-
зованы. Стоит только открыть экономический закон и внедрить 
его правильное понимание в хозяйственную практику, как бо-
гатства польются широким потоком, исчезнут бедность, безра-
ботица, неравенство. Данное представление было свойственно 
советскому марксизму, и было унаследовано постсоветскими 
идеологическими течениями. Тем не менее существовали и 
другие точки зрения, которые в российской литературе практи-
чески не используются, и присутствуют только в публикациях по 
истории экономической мысли.  

Представители «исторической школы» в немецкой экономи-
ческой науке второй половины XIX века (В. Рошер, Б. Гильде- 
бранд, Г. Шмоллер и др.) полагали заблуждением представле-
ние, что сформулированные А. Смитом и другими классиками 
экономические законы «реализуются во всяком месте и во вся-
кое время»7. В особенности нежелательной они считали тен-
денцию «универсализации» мер экономической политики.  
По их мнению, «на место этого абсолютизма нужно поставить 
релятивизм (относительность) как в практике, так и в теории». 
Представитель названной школы К. Книс утверждал, что эконо-
мические законы являются временными (в том смысле, что эко-
номическая жизнь не стационарна, и все ее законы действуют 
в течение ограниченного времени) и условными (в смысле, что 
они действуют в определенном спектре условий; отсутствие 
в другой стране или в другой период хотя бы одного такого 
условия приводит к тому, что закон не действует)8.  

В первой половине XX столетия представления об относи-
тельности экономических законов высказывались американским 
экономистом Т. Вебленом9 и другими ранними институционали-
———————— 
7 Жид Ш., Рист Ш. История экономических учений. М.: Экономика. 1995. С. 306–307. 
8 Жид Ш., Рист Ш. Указ. соч., С. 307. 
9 Веблен Т. Теория праздного класса. М.: Прогресс, 1984. С.57-72. 
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стами10. К сожалению, поздние институционалисты Д. Норт11, 
Р. Коуз12 отошли от позиции скептицизма в отношении законов 
экономики и разработали новую систему таких «законов», до-
полняющих радикально-рыночную апологетику неоклассиков и 
монетаристов.  

Многие авторитетные ученые проявляли двойственность 
в вопросе о существовании экономических «законов». Француз-
ский математик и экономист М. Алле сначала высказывал пред-
положение о том, что «в экономике было установлено суще-
ствование бесспорных закономерностей, как это имеет место 
в физике». Однако в этой же работе дальше он писал, что «в со-
циальных науках не существует таких положений, которые мог-
ли бы быть установлены с такой же достоверностью, что и ша-
рообразность Земли. Необходимо, следовательно, довериться 
объективности людей. Но существует ли эта объективность?»13. 

Резюмируя совокупность взглядов определенной части про-
цитированных выше философов и экономистов, автор считает 
возможным исходить из определения экономики как науки, 
преимущественно базирующейся на идеографическом методе и 
предполагать, что экономисты изучают множество разнообраз-
ных явлений и ситуаций, которые слабо, по сравнению с явле-
ниями в естественных науках, поддаются обобщению посред-
ством «законов». В полной мере это относится и к социологии, 
демографии, и таким смежным с этими дисциплинами наукам, 
как психология, и другие подобные направления. 

Признание того, что экономика изучает отдельные факты, 
а взаимосвязи между экономическими явлениями носят пред-
———————— 
10 Селигмен Б. Основные течения современной экономической жизни. М.: Про-
гресс, 1968. С. 56–57 
11 North D. Institutions, Ideology and Economic Performance. CATO Journal. 1992. 
Vol. 11. N 3. P. 447–459. 
12 Coase R. The Nature of the Firm. Economica. New Series. 1937. Vol. 4 N 16. P. 386–405. 
13 Алле М. Экономика как наука. М.: Наука для общества, РГГУ. 1995. С. 28–49. 
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положительный, вероятностный, корреляционный, но не при-
чинно-следственный характер, имеет большое значение для 
экономической политики. Например, признание того, что «за-
кон» о прямой связи между государственными расходами и ин-
фляцией является условным допущением, которое в одних 
странах и в одни периоды работает, в других – не работает, поз-
воляет правительствам в необходимых случаях более свободно 
увеличивать социальные расходы. А развенчание «закона» 
о связи между ростом заработной платы и безработицей позво-
ляет властям и бизнесу получить более высокую степень свобо-
ды в повышении оплаты труда наемных работников. Вообще, 
чем более свободны будут лица, принимающие решения,  
от экономических догм, тем больше вероятность того, что их 
решения будут иметь больше положительных последствий, и 
меньше отрицательных. Хотя предвидеть весь баланс экономи-
ческих «плюсов» и «минусов» политических решений эксперты 
обычно не могут. 

Следует помнить, что в естественных науках явления, подчи-
ненные открытому наукой «закону», либо спонтанно повторяют-
ся в природе, либо воспроизводимы исследователями в лабора-
ториях. По сути говоря, именно повторяемость одного события 
после другого служит признаком и доказательством существова-
ния закона в физике, химии, технических науках. Хотя даже в этих 
науках на «законотворчество» накладывается ограничение, кото-
рое еще в давние времена обозначалось на латыни как «post hoc, 
non propter hoc» («после – не значит вследствие»).  

Экономические ситуации не моделируются в лаборатории и 
не воспроизводятся в одних странах, по рецептам, найденным 
в других странах (хотя попытки такого воспроизведения активно 
делались в постсоветских республиках). Доказательства того, что 
где-либо были успешно проведены экономические реформы по 
универсальным рецептам, обычно носят вербальный (словес-
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ный) характер и высказываются в интересах заинтересованных 
политических групп. Поэтому говорить о возможности «лабора-
торной» проверки экономических законов, на взгляд автора, не 
приходится.  

На экономические явления большое влияние оказывает пси-
хология людей, иррациональные и интуитивные решения и по-
ступки хозяйственных субъектов. Интуиция, основанная на опы-
те и знаниях, составляет основу «экономического искусства». 
Экономическое искусство проявляется в управлении страной, 
предприятием, игре на фондовом рынке, в принятии и реализа-
ции различных решений. Искусством является также написание 
научных трудов, выступление с докладами на конференциях, 
с лекциями в студенческой аудитории.  

Современные экономические науки в высокой степени  
математизированы. Даже степень «научности» экономических 
теорий иногда оценивается с точки зрения их внешнего сходства 
с законами физики и связывается с использованием сложного 
математического аппарата. Некоторые математики полагают, 
что в разработанных ими абстрактных конструкциях открывают-
ся новые «истины» и «законы» экономики. Но обычно матема-
тические формулы – это просто особый язык, позволяющий 
описать связь между экономическими явлениями с помощью 
символов, которые отличаются от букв и слов. Также и модели – 
это не мистические чудеса явления обществу божественных за-
конов, а упрощенные аналоги действительности, которые поз-
воляют имитировать реальные процессы в виде некой матема-
тической игры. Возможно, именно поэтому институционалист 
Т. Веблен сравнивал экономико-математические упражнения 
с шахматной игрой, полагая, что их практическая ценность тако-
ва же, как и от шахмат14.  
———————— 
14 Селигмен Б. Основные течения современной экономической жизни. М.: Про-
гресс, 1968. С. 56–57. 
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Автор не разделяет крайние позиции отрицания, либо обо-
жествления, математических методов. В реальности математи-
ческая форма скрывает очень большие содержательные разли-
чия конкретных работ и публикаций. Некоторые экономико-
математические работы, которые носят абстрактный характер, 
построенные на произвольно сформулированных постулатах и 
аксиоматических суждениях, не базируются на непосредствен-
ной обработке статистического материала, поэтому могут рас-
сматриваться как чистая игра ума или вид искусства. Интуиция 
авторов подобных работ иногда позволяет им сделать практи-
чески полезные выводы (в естественных науках также известно 
немало случаев, когда не только искусственно выведенные 
формулы, но даже идеи писателей – фантастов превращались 
в практические изделия и разработки), но в целом этот тип ма-
тематического творчества носит ритуально-игровой характер.  

В других случаях математические формулы являются языком 
изложения теорий, имеющих реальное экономическое содер-
жание и научную ценность. Но ценность имеет именно сама 
теория о взаимосвязи, интуитивно найденная ученым в процес-
се наблюдения фактов реальной жизни. А форма изложения ме-
тодов нащупывания, поиска (searching) теории – математиче-
ская или вербальная, не имеет значения. В большинстве случаев 
выводы из математических работ можно изложить в вербаль-
ной (словесной) форме и использовать при анализе реальных 
хозяйственных процессов.  

Полезны также разработанные экономистами и статистика-
ми количественные методы обработки экономической инфор-
мации, как например расчеты межотраслевых балансов, техно-
логия которых выражается в математической форме. 
Прагматический подход к экономической математике, с точки 
зрения полезности конкретных моделей и формул, вполне уме-
стен. Безусловно полезна и математическая статистика, которая 
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позволяет выявлять корреляционные взаимосвязи между ряда-
ми экономических показателей. Однако приходится помнить 
о том, что статистические расчеты часто дают случайные резуль-
таты, поэтому их доказательная сила, а тем более возможность 
использования для прогнозирования требуют применения раз-
нообразных процедур верификации.  

Автор в основном воздерживается в своих работах от сужде-
ний об «истине» и «истинности» тех или иных экономических 
гипотез, предпочитая понятия «полезности» и «пригодности» 
соответствующих теорий для объяснения наблюдаемых фактов 
и взаимосвязей. В некоторых случаях для характеристики эко-
номических теорий уместны такие характеристики, как «попу-
лярность» и «широкое распространение». Выводы о полезности 
и применимости некоторых теорий могут быть сделаны на ос-
нове сопоставления содержащихся в них постулатов, описаний, 
выводов с реальностью данного хозяйства (наблюдаемыми яв-
лениями). Как уже было сказано, одним из критериев практиче-
ской применимости теории является ее способность к предска-
занию явлений. Хотя в экономике удачные прогнозы – большая 
редкость.  

Важнейшим вопросом является социально-психологический 
механизм появления научных, и в том числе экономических 
«законов». По мнению французского математика и философа 
второй половины XIX века Ж.А. Пуанкаре, признание той или 
иной теории сообществом ученых в большинстве случаев про-
исходит в результате «заключения конвенции» и в этом смысле 
научные законы носят договорной характер15. И если Ж.А. Пуан- 
каре прямо относил это утверждение к законам естественных 
наук, то в гораздо более высокой степени это свойственно эко-
номическим, социологическим и демографическим теориям.  

———————— 
15 Пуанкаре Ж.А. О науке. Москва. 1983.  
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Признание или непризнание выдвинутых отдельным ученым 
гипотез, или адекватности публикуемых им эмпирических ре-
зультатов научным сообществом определяется социальной 
(в том числе групповой) психологией, стадными инстинктами и 
«родоплеменными» моделями коллективного поведения, уна-
следованными от далеких предков современного человека. Не-
которые ученые могут обидеться за упоминание «стадных ин-
стинктов». Однако многое в поведении членов научных школ 
(ОНГ – организованных научных групп)16 – их приверженность 
к следованию за вожаком (вождем), неприятие посторонних и 
их взглядов (групповая ксенофобия), защита своей и, при воз-
можности, захват чужой территории (журналов, офисов), барье-
ры для вступления в ОНГ и иногда – препятствия для выхода из 
нее (кто вышел – тот предатель) – все это детально повторяет 
поведение стад животных и первобытных племен людей. Кроме 
стадных моделей в поведении организованных научных групп 
большое значение имеют мода – мода на темы, и на опреде-
ленные словосочетания, как например «экономика знаний», 
«индустрия 4.0», на отдельные термины – «трансформацион-
ный», «цифровой», «многополярный» и т.д. Для ученых, кото-
рые употребляют эти, и другие, периодически приходящие и 
уходящие, модные слова – это игра, которая обозначает, пока-
зывает, демонстрирует их членство в команде участников опре-
деленного направления, аффилиации с влиятельной политиче-
ской или научной группой.  
———————— 
16 Научная школа определяется как система научных взглядов, либо сообщество 
носителей данных взглядов. Под организованной научной группой (ОНГ) мы по-
нимаем такое сообщество носителей определенных взглядов, которое институци-
онально оформлено, имеет руководство, границы (барьеры для входа), механиз-
мы поддержания групповой коммуникации и дисциплины. Формальным местом 
пребывания ОНГ может быть научно-исследовательский институт, университет, 
фонд, редакция научной литературы, журнал, интернет-портал, форум или стра-
ница в социальной сети. 
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Вообще, наука как институт и как сообщество людей оказа-
лась неспособна противостоять тотальной «геймификации» со-
временного общества. Замена классического образования, как 
способа социализации и включения людей во взрослую дея-
тельность – компьютерными играми, привела к тому, что со-
временный военный рассматривает пуск ракеты по территории 
противника с помощью джойстика и клавиатуры, как игру-
«стрелялку» (shooter), политик рассматривает свою сферу дея-
тельности, как игру-«стратегию», бизнесмен – как игру в «бир-
жу» или «монополию».  

Современные ученые, не все, но определенная их часть – 
также играют в стратегические, ролевые (в служебном смысле) 
игры, в построение карьеры, в «царь-горы» (борьба за лидер-
ство в научных школах), явно игровой характер играет гонка за 
Хирш-индексами, публикациями в Scopus и WoS. В этом послед-
нем случае сходство с азартной игрой, типа «рулетки», усугуб-
ляется тем, что надо делать большие денежные ставки – платить 
за публикации редакциям журналов тем больше, чем больше 
очков в рейтинг ученого принесет публикация. Геймификация 
проявляется в изобретении «креативных» названий лекционных 
курсов, учебников, исследовательских программ, которые, как 
позже выясняется, довольно скучно пересказывают научные до-
стижения прошлого под новой «оберткой». Отношение самих 
ученых к этим играм различно, для одних это бессмысленное 
отвлечение от полезной работы, к которому их принуждают ли-
деры научных школ, либо бюрократы вузов и других организа-
ций, или диктат коллективного мнения коллег, для других игры 
подменяют собственно работу. 

В целом, эти процессы характерны в той или иной степени 
для всех наук. Но в социально-экономических науках, и в осо-
бенности в экономике, механизм познания находится под влия-
нием не только научно-групповых инстинктов, но и доминиру-
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ющих в обществе политических и финансовых сил. Именно это 
обстоятельство заставило М. Алле заметить, что «в любую исто-
рическую эпоху успех экономических учений обеспечивался не 
собственной ценностью, а могуществом поддерживавших их 
интересов»17. 

Сформировавшиеся в результате взаимодействия разно- 
направленных интересов устойчивые комплексы принятых 
научным сообществом теоретических взглядов и методов ис-
следования именуются «парадигмами». Смену парадигм аме-
риканский философ Т.С. Кун именовал «научными революция-
ми»18. Научные революции и смена парадигм Т.С. Куна – редкий 
пример действительно созидательного разрушения, когда никто 
и ничто не погибает, кроме устаревших научных взглядов, дове-
денных до абсурда методов или утративших способность разви-
ваться научных школ. Применительно к истории экономической 
науки XX века можно говорить, например, о «неоклассической 
парадигме», «кейнсианской революции», «монетаристской ре-
волюции» и других. 

В стабильных обществах научные революции происходят 
в результате возникновения и развития новых идей, постепен-
ной смены поколений научных элит. Хотя совсем без политики 
не обходится. К примеру, смена кейнсианской парадигмы на 
монетаристскую в США произошла в 1970-е годы в том числе 
и путем административного исключения кейнсианцев из Сове- 
та экономических консультантов (англ. Council of Economic 
Advisers) при Президенте США.  

В цивилизационно незрелых обществах политическая рево-
люция может приводить к резкой смене экономической пара-
дигмы. Так в СССР была разрушена в ходе революции 1991 г. 
«марксистско-ленинская» парадигма в общественных науках, 
———————— 
17 Алле М. Экономика как наука. Москва. Наука для общества, РГГУ. 1995. С. 45. 
18 Кун Т. Структура научных революций. Москва. 1975. 
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в том числе в экономике. Пришедшими к власти революционе-
рами были сделаны попытки насадить на ее место позитивизм 
в философии и монетаристскую парадигму в экономике. Но 
«имплементация» западных парадигм и институтов шла с тру-
дом. И если практические механизмы рыночной экономики 
внедрялись успешно, то теории демократического развития, 
гражданского общества, мирного сосуществования государств 
и народов не привились и были побеждены деструктивными, 
в том числе милитаристскими и националистическими идеоло-
гиями. 

Сформулированные в этой главе положения об ограничи-
тельной, с точки зрения критериев приближения к истине, трак-
товке понятия «закон» в экономической науке относятся к «по-
зитивной» экономике – сфере исследований, систематизации и 
интерпретации эмпирических фактов. То есть здесь речь идет 
о гипотезах, трактующих определенный характер взаимосвязи 
реально наблюдаемых событий. Что касается «нормативной» 
экономики – сферы оценочных суждений качественного харак-
тера, не вытекающих непосредственно из наблюдения фактов 
реальной жизни – то многие ученые вообще отрицают необхо-
димость существования подобного научного направления. 
Например, они предпочитают воздерживаться не только от вся-
кой идеологии, но также от качественных суждений о том, мож-
но ли оценивать рост или снижение показателей некоего стати-
стического ряда как «плохое», или «хорошее», «позитивное», 
или «негативное» явление. Всякое проявление чувств и эмоций 
авторов в экономических текстах также возбраняется сторонни-
ками данной точки зрения.  

Мы частично разделяем эту позицию – в части отказа от ис-
пользования в экономике принимаемых без обсуждения и до-
казательства (иногда навязанных властями) идеологических  
постулатов в качестве «законов». Но экономическая наука не 
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может полностью обойтись без «нормативных» суждений, в том 
числе имеющих политическую или этическую природу. Некото-
рые оценочные суждения, конвенциально принятые научным 
сообществом, могут быть использованы, при разработке норма-
тивных прогнозов, так и при формулировании целей экономи-
ческой политики – например, «экономический рост желателен 
для общества» или «низкая смертность предпочтительнее высо-
кой смертности». Эти оценочные суждения не выдаются за «бо-
жественные откровения» или сокровенные мысли очередного 
«вождя» – они продиктованы опытом развития общества 
и науки, опытом, который не всегда может быть формализован 
и оцифрован, но он существует. И даже выражения типа «мне 
кажется, что …», если они исходят от ученого, который ранее 
изучил и систематизировал большое количество фактов – долж-
ны иметь право на существование. Потому что интуиция – это 
важная способность, без использования которой решение неко-
торых научных задач невозможно. 

Вообще, необходимо отметить, что борьба, конкуренция, 
разногласия между теоретиками и практиками (прагматиками), 
сторонниками чистого опыта (pure experience) и концептуали-
стами в экономической науке идет на протяжении столетий. 
Еще Т.Р. Мальтус сетовал в конце XVIII века: «Нам прожужжали 
уши пустыми обвинениями против теорий и их авторов. Люди, 
ратующие против теорий, кичатся своей приверженностью 
к практике и опыту … большинство их может быть причислено 
к авторам самых зловредных теорий»19. В XX веке интеллекту-
альная мода на позитивизм возвела «практику» в ранг боже-
ства, в 1990-е годы эти воззрения были импортированы с Запада 
в страны бывшего СССР. Между тем, в экономике исследования 
базируются на статистических данных, а в социологии – на дан-

———————— 
19 Мальтус Т.Р. Опыт закона о народонаселении. – М.: Наше завтра, 2022. – 320 с. 
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ных опросов респондентов, то есть на практической основе. 
В этих науках презумпция отказа от теории, от качественных, 
оценочных суждений, обесценивает сами эмпирические 
наблюдения, делает их бессмысленными. А также может приве-
сти к абсурдным выводам, подобно известному случаю, пере-
сказ которого распространяется среди демографов как устное 
предание – о том, как некий статистик обнаружил корреляцион-
ную связь между производством галош и рождаемостью.  

Следует признать, что в некоторых странах экономике, со-
циологии и другим наукам навязываются теоретические сужде-
ния из сферы политики, которые в принципе не доказаны эмпи-
рическим опытом, и с точки зрения властей – не нуждаются 
в таких доказательствах. Таковы были в СССР искусственно скон-
струированные «законы политической экономии социализма» 
и некоторые теории в биологии, лингвистике и т.д. Попытки 
возобновления подобной практики в некоторых постсоветских 
странах могут выталкивать ученых из сферы исследования и 
прогнозирования долгосрочных макроэкономических и макро-
социальных процессов в более безопасные для их репутации 
и карьеры эмпирические области. В этом случае ученые вынуж-
дены заниматься сбором и формальным описанием фактов (тех 
из них, которые «допущены цензурой») и воздерживаться от 
высказываний общего, теоретического характера. Является све-
дение исследований к чистой эмпирике реакцией на государ-
ственную политику, или результатом интеллектуальной моды, 
распространяемой и поддерживаемой определенными науч-
ными школами, в конечном счете и то, и другое приводит к де-
градации науки. Наука нормально развивается только там, где 
ученые не только позволяют себе оценочные суждения, но и 
фантазируют, свободно пересекают границы между дисципли-
нами, исследовательскими программами и художественным 
творчеством. Очень важно, чтобы «конвенции» по поводу по-
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лезности тех, или иных, нормативных (оценочных) суждений и 
теорий, заключались большинством научного сообщества в ходе 
широкого демократического обсуждения, на основе аналитиче-
ских разработок, статистических расчетов, прогнозов. Большое 
значение для коллективной выработки таких суждений имеют 
свобода распространения научных идей и наблюдений, между-
народные съезды и представительные конгрессы ученых, кото-
рые в современном мире, разделенном барьерами, особенно на 
постсоветском пространстве, постепенно становятся редкостью.  

Одним из методологических принципов, которого автор ста-
рается придерживаться в своих исследованиях, и в их текстуаль-
ном изложении, является «бритва Оккама», которая в совре-
менной интерпретации звучит так: «Если существует несколько 
логически непротиворечивых объяснений какого-либо явления, 
объясняющих его одинаково хорошо, то следует, при прочих 
равных условиях, считать верным самое простое из них». Отсю-
да и обозначенный выше принцип понятности, как требование 
максимальной простоты текста, с использованием обычного 
русского языка в большей степени, чем специальной термино-
логии. Правило Оккама полезно также тем, что позволяет зачи-
стить экономический дискурс от «заговоров», «масонов», «ми-
рового империализма» и прочей конспирологии. 
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рудно найти какое-либо другое событие в истории, которое 
не только послужило бы основанием для военных конфлик-

тов, причиной экономических, социальных, демографических 
кризисов, но в то же время оставалось бы не точно определен-

Т
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ным и не адекватно классифицированным событием, как развал 
СССР. Проще говоря, большинство постсоветских организован-
ных политических и научных групп, и даже некоторые руково-
дители государств, упорно называют это событие как угодно – 
«переворотом», «распадом», «реформированием» или «созда-
нием СНГ» – но только не революцией20. Почему так происхо-
дит? Среди многих причин этого явления присутствует то обсто-
ятельство, что в общественном и научном сознании утвердилась 
с советских времен ментальная формула «революция – это  
хорошо».  

Относительно оценки всякой революции как чрезвычайно 
вредного для общества, разрушительного действия, немало 
написали французские авторы XIX в., а также русские авторы 
первой четверти XX столетия, включая создателей сборников 
«Вехи»21 и «Из глубины»22. Но все это не было усвоено обще-
ством. Даже М.С.Горбачев, который пытался превратить СССР 
в цивилизованную державу, ошибочно полагал, что понятие 
«революции» является позитивным, поэтому неоднократно за-
являл, что «перестройка – это настоящая революция». 

В современной философии определение этого явления вы-
глядит так: «Революция (от позднелатинского revolutio – «вра-
щение, переворот, превращение, обращение») – радикальное, 
коренное, качественное изменение, скачок в развитии обще-
ства, природы или познания, сопряжённое с открытым разры-
вом с предыдущим состоянием. Революцию как качественный 
скачок в развитии, как более быстрые и существенные измене-
———————— 
20 Кашепов А.В. Четвертая революция и четвертая реформа. Проблемы современ-
ного государственного управления в России, выпуск № 31, Москва, Научный экс-
перт, 2010., С. 69–72. 
21 Вехи: Сборник статей о русской интеллигенции Н.А. Бердяева, С.А. Булгакова  
и др. Репринт издания 1909 г. М.: Новости (АПН), 1990. – 216 с. 
22 Из глубины: Сборник статей о русской революции (С.А. Аскольдов, Н. Бердяев  
и др.) Репринт издания 1918 г. М.: Новости, 1991. – 341 с. 
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ния, отличают и от эволюции (где развитие происходит более 
медленно), и от реформы (в ходе которой производится изме-
нение какой-либо части системы без затрагивания существую-
щих основ)23.  

Революция имеет ряд причин, объясняющих ее появление. 
Согласно Дж.Голдстоуну, насчитывается пять общих элементов, 
которые считаются необходимыми для революции.  

1. Проблемы в экономической и фискальной сфере.  
2. Отчуждение и сопротивление элит. В элитарных слоях 

каждый борется за власть и управление. Отчего недо-
вольные элиты могут воспользоваться народным возму-
щением. 

3. Революционная мобилизация. Широко распространённое 
народное возмущение, подкреплённое поддержкой элит, 
перерастает в мятеж, который может быть вызван не обя-
зательно нищетой или неравенством, а ощущением поте-
ри положения в обществе (депривации). 

4. Идеология. Нарратив борьбы, объединяющий требования 
населения и элит. Она может принимать разные формы: 
религиозного движения, национального освобождения и 
прочее. 

5. Благоприятная международная обстановка. Успех рево-
люции часто зависит от иностранного влияния в форме от-
каза поддерживать политику правительства или согласия 
сотрудничать с оппозиционным лагерем24. 

Важным в теории революций является положение о том, что 
революции не достигают своих долгосрочных целей. Власть не 
переходит в руки «восставших масс», происходит только смена 
элит, причем революционная элита, пришедшая к власти, также 
впоследствии погибает от рук послереволюционной элиты 
———————— 
23 Революция — Википедия (wikipedia.org) (Дата обращения 1.01.2023). 
24 Goldstone J. Revolution and Rebellion in the Early Modern World. Berkeley, 1991. 
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(«термидор» после Великой французской революции, «1937 
год» после Великой октябрьской революции и т.д.).  

Поскольку в официальной советской историографии было 
принято насчитывать три революции (1905 г., февральская и  
октябрьская 1917 г.) мы сочли возможным в нашей статье 
2010 года назвать цепочку событий с кульминацией в декабре 
1991 года – «четвертой русской революцией»25. Иногда говорят, 
что социальные революции всегда сопряжены с насилием, мас-
совой гибелью населения в ходе гражданской войны и репрес-
сий, а развал СССР был «мирным». Тем, кто придерживается 
подобной позиции, мы рекомендуем ознакомиться с публика-
циями о жертвах и разрушениях, причиненных всеми военными 
конфликтами на территории бывшего СССР за период после 
1991 года. Данных, которые приводятся в публикациях ООН, 
Международной организации по миграции (МОМ), междуна-
родных правозащитных организаций, достаточно для того, что-
бы понять, что развал СССР стал одной из самых трагических ре-
волюций в отечественной и мировой истории. 

Как уже было сказано выше, революции совершает элита, 
точнее – та ее часть, которая в предреволюционный период бы-
ла лишена прямого доступа к государственной власти, и (или) 
доступа к материально-финансовым потокам и возможностям 
для передела в своих интересах национального дохода и наци-
онального богатства. Оставим в стороне официальные заявле-
ния о том, что элиты совершают революцию ради достижения 
социального равенства, или ради национального освобожде-
ния, так как во всех странах победившие революционеры всегда 
имеют то, чего нет у народной массы – власть. На этом фоне для 
некоторых представителей элит личное обогащение может 
———————— 
25 Кашепов А.В. Четвертая революция и четвертая реформа. Проблемы современ-
ного государственного управления в России, выпуск № 31, Москва, Научный экс-
перт, 2010. С. 69–72. 
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временно отойти на второй план, но потом стремление к нему 
снова возобладает – если не у самих революционеров, то у их 
детей и внуков. В СССР не было статистически наблюдаемого 
разрыва в доходах между богатыми и бедными, подобного то-
му, который наблюдался в капиталистических странах, однако 
правящая «номенклатура» имела широкий набор привилегий и 
предметов в личной собственности, который не был разрешен 
или доступен для других социальных слоев общества26. 

Что подлежит революционному разрушению? Обычно рево-
люция выступает, как радикальное общественное изменение, 
приводящее к насильственному слому устаревших государ-
ственных институтов. Под институтами в данном контексте по-
нимают правительственные, силовые, хозяйственные структуры, 
формы собственности, рутины экономической деятельности. 
В таком понимании многими учеными игнорируется, что эконо-
мически интегрированное пространство государства – это его 
базовый общественный институт. Причем экономическая инте-
грация территории постиндустриального государства на поря-
док выше, чем прежнего промышленного, а промышленного – 
выше чем аграрного. По отношению к геоэкономическому 
единству государства политическая система, частная собствен-
ность и рыночная свобода – явления второго порядка. Поэтому 
наиболее тяжелые экономические последствия в новейшей ис-
тории имеют революции, направленные против территориаль-
ной целостности государств.  

Территориальные, пространственные свойства общества 
(государства) одними политологами, историками, экономиста-
ми игнорируются (всю безграничность социума они сводят 
в точку, или в одно измерение, без учета пространства), други-
ми вздымаются до мистической, трансцедентальной высоты. 
———————— 
26 Восленский М.С. Номенклатура. Господствующий класс Советского Союза. – М.: 
Советская Россия, 1991. – 624 с. 
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А.Дж. Тойнби называл такое социальное пространство-время 
«цивилизацией». Цивилизация у него определялась как замкну-
тое общество, характеризующееся при помощи двух основных 
критериев: религия и форма её организации; территориальный 
признак, степень удалённости от того места, где данное обще-
ство первоначально возникло. Он выделял 21 цивилизацию, 
среди которых были «западная» в Европе и «православно-
христианская в России»27. Последователь Тойнби, по непонят-
ным причинам не ссылавшийся на своего предшественника, 
Л.Н. Гумилев похожим образом определял «этнос»28. В этой 
книге автор подробно не рассматривает многократно подверг-
шиеся критическому разбору со стороны историков и социоло-
гов произведения А.Дж. Тойнби и Л.Н. Гумилева. В том числе 
выносит за скобки трактовки «цивилизации» Тойнби, как анти-
тезы западному глобализму и представлению о единстве мира, 
и трактовки «этноса» Гумилева, как анти-европейской разно-
видности «евразийства». Для нас важно то, что эти авторы и не-
которые их последователи рассматривали общество, как про-
странственно-временной феномен.  

Многие советские и постсоветские авторы рассматривали 
восстание советских элит, вызвавшее развал СССР, как законо-
мерный процесс, неизбежный акт разрушения нежизнеспособ-
ной структуры. Они считали, что Российская Империя и ее гео-
политический наследник – СССР, подобно Британской империи, 
французским, испанским и другим колониальным системам – 
угнетали входящие в них народы. Об этом писал, например, 
бывший функционер ВКП(б) А. Авторханов29 и некоторые другие 
советские «диссиденты». Американский социолог Н. Смелзер 

———————— 
27 Тойнби А.Дж. Постижение истории. – М.: Прогресс, 1991. – 736 с.  
28 Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л.: Гидрометеоиздат. 1990. – 528 с. 
29 Авторханов А. Империя Кремля. Советский тип колониализма. Вильнюс, 1990. – 
240 с. 
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считал, что «Советский Союз пытался подавить … этническую 
общность – нацию. В конечном счете эта попытка потерпела не-
удачу. Стремление к национальной независимости было в сущ-
ности одним из главных факторов, приведших к окончательному 
крушению советского коммунизма»30.  

Автор данной работы не согласен с Н. Смелзером и постсо-
ветскими националистами, которые утверждают, что СССР по-
давлял нации, в том числе русских, и их стремление к независи-
мости разрушило нашу страну. Действительно, СССР изначально 
следовал принципу «без Россий, без Латвий» (В.В. Маяковский), 
потом – ошибочной концепции создания «союзных республик» 
вместо ранее существовавших губерний, и «автономных респуб-
лик» внутри союзных. Действительно, СССР сочетал принуди-
тельную русификацию государственной власти, газет, культуры и 
школ в одних национальных республиках и дерусификацию, «ко-
ренизацию» в других, и эти процессы носили хаотический харак-
тер, они явно противоречили друг другу. В отдельные периоды 
некоторые нации (латыши, поляки, чеченцы, ингуши и другие) 
подвергались ссылке, национально-ориентированным репресси-
ям, депортациям и т.д. Но в последние десятилетия существова-
ния СССР многие межнациональные противоречия сгладились, их 
проявления сохранялись только в отдельных местах. Титульные 
нации союзных республик повсеместно сотрудничали, вместе 
работали, массово вступали в смешанные браки. Несовершенство 
коммунистической системы они терпели вместе, и как будет по-
казано далее в нашей книге, РСФСР не эксплуатировала другие 
союзные республики, а напротив, делилась с ними своими фи-
нансовыми и природными ресурсами.  

Подтвердить, или опровергнуть идею националистов о том, 
что СССР был «тюрьмой народов» могли бы данные репрезен-

———————— 
30 Смелзер Н. Социология. М.: Феникс, 1994. – 688 с. С. 13. 
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тативных опросов, произведенных во всем бывшем СССР по 
единой программе, на основе широкого демократического об-
суждения и права на агитацию «за» или «против» данного ме-
роприятия. Разумеется, при советской власти такие опросы бы-
ли невозможны. Однако в последний календарный год 
существования СССР такой опрос был проведен – это был рефе-
рендум 17 марта 1991 года. По результатам референдума 
17 марта 1991 года, за сохранение СССР проголосовало около 
3/4 избирателей РСФСР, УССР, БССР, АзССР и республик Цен-
тральной Азии31. В других республиках к этому времени де-
факто уже пришли к власти сепаратистские режимы, которые 
заблокировали работу избирательных комиссий, хотя значи-
тельное число их граждан, по данным СМИ, также могли под-
держать СССР. Вопреки итогам референдума, то есть мнению 
большинства населения была объявлена независимость РСФСР, 
УССР и других от Союза и впоследствии закреплена ликвидация 
СССР.  

В качестве заключения к теоретическому анализу революции 
1991 года отметим еще несколько моментов. Во-первых, рево-
люции как правило не сводятся к какому-то единовременному 
событию, в данном случае – к подписанию Беловежского согла-
шения. Революция, о которой идет речь, была начата объявле-
нием независимости РСФСР от СССР 12 июня 1990 г. посред-
ством принятия «Декларации о государственном суверенитете 
РСФСР». Позже подобные декларации приняли другие союзные 
республики. Дальше в борьбе за революцию синхронизировали 
свою деятельность вышедшие из номенклатуры КПСС национа-
листические элиты разных республик. Российские националисты 
заявляли, что мононациональное русское государство лучше 
«многонационалии», поэтому РСФСР следует отделиться от дру-
———————— 
31 Всесоюзный референдум о сохранении СССР — Википедия (wikipedia.org) (Дата 
обращения 1.10.2021). 
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гих республик. Националисты других республик также стреми-
лись образовать мононациональные (или с гарантированным 
доминированием титульной нации) независимые государства. 
Ситуативно националисты объединились с либеральными ре-
форматорами, которые также в большинстве своем были не-
давними членами КПСС. Реформаторы считали, что союзный 
центр во главе с М.С. Горбачевым «мешает проводить рефор-
мы». Один из подписантов декабрьского 1991 г. «Соглашения 
о создании Содружества Независимых Государств» на вопрос 
журналистов, зачем они ликвидировали СССР, отвечал «потому 
что М.С. Горбачев мешал нам управлять» (цитата по памяти – 
А.К.). В конечном счете и либералы, и националисты в РСФСР и 
других республиках апеллировали к благу своих народов, но 
объективно стремились к захвату власти. Соглашение о созда-
нии Содружества Независимых Государств (г. Минск, 8 декабря 
1991 года) стало заключительным актом исторической трагедии, 
разрушившей СССР в угоду эгоистическим национальным эли-
там РСФСР и других республик.  



Глава 2.  

ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЙ 
КРИЗИС 

2.1. Политическая экономия распада  

ентральной позицией этой работы является следующее – со-
ветский политический режим нуждался в демократизации, а 

рыночная экономика в имплементации на советскую почву. Хо-
тя, как показал китайский опыт, внедрение рыночных механиз-
мов без демократизации режима, посредством перевода этого 
последнего из тоталитарной формы в умеренно-авторитарную 
бюрократическую форму, также возможно, и дает отличные 
экономические, и, по прошествии некоторого времени, соци-
альные результаты. Так или иначе, СССР требовалось не рево-
люционное разрушение, а глубокие, продуманные реформы32.  

Реформа – это институциональное изменение, которое осу-
ществляется государством в интересах основных общественных 
сил. Реформы не сопровождаются насилием или разрушением 
территории государства. Они могут быть более или менее ради-

———————— 
32 Кашепов А.В. 30 лет без СССР.  Часть 1. Политическая экономия распада. Вестник 
Алтайской академии экономики и права. – 2021. – № 10 (часть 3) – С. 246–252. DOI: 
10.17513/vaael.1914. 

Ц
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кальными в отношении скорости, сроков, спектра направлений 
реформирования и охвата вовлеченных групп (классов) обще-
ства. Но разрушение не является целью реформ, в отличие от 
революций. 

Выше уже были обозначены субъективные причины револю-
ции 1991 г., как восстания националистических элит. Были ли 
у этой революции объективные причины? Было ли то, что в марк-
сизме-ленинизме именовалось «революционной ситуацией»? 

Объективные признаки революционной ситуации перед раз-
валом многонационального государства должны были бы со-
стоять в обострении экономического неравенства и противоре-
чий между «угнетенными» и «господствующими» нациями. 
Однако среди республик СССР не было отношений «господство-
подчинение», «метрополия-колонии». Все они в равной степени 
подчинялись союзному центру. В категориях пространственного 
анализа (spatial analysis) союзный центр представлял собой то-
чечный источник власти и механизм управления экономикой, 
который располагался в Москве, но не ассоциировался с РСФСР 
или каким-либо другим территориальным образованием. Функ-
ционирование союзного центра дополнялось субцентрами, рас-
полагавшимися в столицах союзных республик. 

Центр перераспределял между республиками произведен-
ный совокупный продукт (национальный доход), включая доходы 
от экспорта энергоресурсов и других природных ресурсов (золо-
та, редкоземельных металлов, леса), произведенных в РСФСР. 
РСФСР не имела политических привилегий и более того – была 
единственной территорией, лишенной высшего государственного 
института того времени – республиканского комитета КПСС. 
Национальный доход приоритетно расходовался на инвестиции 
в обрабатывающую промышленность и социальное развитие 
стран СЭВ, БССР, УССР, республик Прибалтики, а также на покры-
тие дефицита бюджетных расходов республик Средней Азии.  



42 Глава 2. Геоэкономический кризис 

Несмотря на то, что в 1990 году в СССР уже были рассчитаны 
показатели произведенного и потребленного ВВП по республи-
кам СССР, в статистических сборниках того времени данные 
о перераспределительных процессах между республиками не 
публиковались. Но не для того, чтобы прикрыть стягивание  
ресурсов республик в РСФСР, а с прямо противоположной  
целью – чтобы не афишировать тот факт, что эта республика, и 
в меньшей степени еще 1–2 субъекта Союза, производящие 
нефтегазовые и другие сырьевые ресурсы на экспорт, служат 
источником финансирования всех остальных. Кроме того, ко-
нечно, в этот период еще действовала инерция тотального за-
секречивания всех абсолютных статистических показателей. 
Например, в таблицах «Структура ВНП» и «Использование ВНП» 
в статистическом сборнике «Народное хозяйство СССР в 1990 
году» в разделе абсолютных данных отсутствует республикан-
ский разрез33, в таблицах «Экономические взаимосвязи респуб-
лик в народнохозяйственном комплексе. 1990», расчеты сдела-
ны в директивно установленных «внутренних ценах», не 
отражающих реальную стоимость продукции34.  

Только одна таблица, проясняющая вопросы о направлении 
финансовых потоков между республиками, была опубликована 
в последнем союзном статистическом сборнике. Это «Объемы 
ввоза и вывоза продукции в мировых ценах в 1989 г.». В этой 
таблице четко показано, что донорами межреспубликанского 
обмена продукцией были 2 субъекта Союза – РСФСР и Азербай-
джан35. Кроме того, в статье Б.М. Болотина (ИМЭМО АН СССР) 
было указано, что в 1991 году РСФСР производила ВНП на душу 
———————— 
33 Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. Москва, Финансы 
и статистика, 1991. С. 9–14. 
34 Экономические взаимосвязи республик в народнохозяйственном комплексе. 
Вестник статистики, № 3, 1990. 
35 Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. Москва, Финансы 
и статистика, 1991. С. 642. 
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населения 114% от среднего уровня СССР, а потребляла 108%36. 
Наибольшее удельное потребление ВНП союзный центр обес-
печивал в Эстонии, Латвии и Литве. В 1990 году лидером по за-
работной плате была Эстония – 340,7 рубля в месяц, затем  
следовала Латвия – 290,7 рубля, затем РСФСР – 296,8 рубля  
и Литва – 283,3 рубля37. В экономически слабо развитых респуб-
ликах центр поддерживал заработную плату в диапазоне  
200–250 рублей в месяц, стараясь выровнять социальные усло-
вия жизни населения по всей территории страны. Таким обра-
зом, республики СССР, объявившие о своей независимости 
в 1990–1991 годах, за исключением РСФСР и Азербайджана, не 
подвергались экономической эксплуатации союзного центра, а 
напротив, были дотационными. Приведенные экономические 
показатели, на взгляд автора, подтверждают, что для развала 
СССР в ходе революции 1991 года не было экономических при-
чин. Были ли причины для реформ? 

С точки зрения автора, к концу 1980-х годов в экономике 
СССР назрели структурные и институциональные реформы, осу-
ществление которых потенциально могло привести к росту эко-
номики и уровня жизни населения, как это произошло в Китае, 
Вьетнаме, а еще раньше – в послевоенных Германии и Японии. 
Предпосылки реформ, которые сформировались в СССР в 1980-е 
годы, можно разделить на теоретические (осознание политиче-
ской и научной элитой бесполезности попыток построить эф-
фективную экономику на ортодоксальной марксистско-ленин- 
ской основе), и практические («застой» экономики, нарастание 
структурных диспропорций).  

Теоретической предпосылкой реформ было научное осозна-
ние того, что социализм, как политико-экономическая система, и 

———————— 
36 Болотин Б. А с чем останемся мы? Аргументы и факты, № 39, 1991. 
37 Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. Москва, Финансы 
и статистика, 1991. С. 36. 
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имманентная ему планово-централизованная (командная) эко-
номика, проиграли соревнование с капитализмом. Способность 
советской системы мобилизовывать экономические, в том числе 
инвестиционные, технологические и трудовые ресурсы на прио-
ритетных направлениях в сфере обороны, НИОКР, ракетной и 
космической техники, и в соответствующих областях естествен-
ных и инженерных наук, приходила во все большее противоре-
чие с общей технической отсталостью хозяйства, низкой конку-
рентоспособностью и энергетической ориентацией экспорта, 
низкой производительностью труда, низким уровнем жизни 
населения. Наблюдавшееся в 1950-х годах преимущество в тем-
пах роста экономики по сравнению с большинством капиталисти-
ческих стран, к 1980-м годам было утеряно, началась стагнация.  

Ранние исследования социализма были в основном написа-
ны западными учеными, которые не имели опыта работы в со-
ветских условиях, и ориентировались на здравый смысл и фраг-
ментарные социалистические эксперименты в своих странах. 
Наибольшее влияние в мире среди них имели представители 
«австрийской школы». Л. фон Мизес утверждал, что отсутствие 
рыночного ценообразования делает невозможным экономи- 
ческий расчет и разрушает основу экономики – обмен деятель-
ностью между хозяйственными субъектами38. Ф. фон Хайек 
обосновывал принципиальную невозможность эффективного 
централизованного управления экономикой тем, что «порядок, 
вырастающий из множества разрозненных индивидуальных 
решений, принятых на основе разнородной информации, не 
может определяться общепринятой шкалой относительной 
важности различных целей»39. Невозможность для единого 
управляющего центра владеть всей полнотой информации и на 
———————— 
38 Мизес Л. фон. Социализм. Экономический и социологический анализ: Catallaxy; 
Москва; 1994. С. 70–79. 
39 Хайек Ф. А. фон. Пагубная самонадеянность. Ошибки социализма. Москва: Изд-
во «Новости» при участии изд-ва «Catallaxy»; 1992., гл. 5. 
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этой основе принимать оптимальные решения о производстве и 
распределении продукции – было главным аргументом «ав-
стрийской школы» против «социалистической» экономики. Ина-
че говоря, они утверждали, что политически мотивированные 
хозяйственные решения в отсутствие рыночных «сигналов» 
в принципе не могут быть эффективными. 

В отличие от ученых «австрийской школы», российско-
израильский экономист Б.Д. Бруцкус оценивал советскую систе-
му изнутри, так как до эмиграции работал в СССР. Его основной 
постулат состоял в том, что в отсутствие рыночных механизмов 
сопоставления затрат и результатов «мы получаем молоко, вы-
пекаем хлеб, чиним вагоны, перевозим уголь, но никто не мо-
жет сказать, во что обходится молоко, выпечка хлеба, починка 
вагона, перевозка угля»40. Подробно рассматривая советские 
теории замены стоимостных показателей на натуральные пока-
затели, либо на показатели времени, потраченного на выполне-
ние работы, Б.Д. Бруцкус сделал выводы о неэффективности по-
добных схем и принципиальной невозможности планирования, 
не применяющего точных (подтвержденных рынком) стоимост-
ных измерителей41. Эта критика была актуальна для раннего пе-
риода становления советской экономики. 

Впоследствии, под давлением реальных хозяйственных про-
блем, официальная советская экономическая теория не только 
восстановила в правах противоречившую ортодоксальному 
коммунизму практику использования денег, категории «цены», 
«товара» и т.д., но и попыталась обойти отсутствие рыночных 
сигналов путем применения нормативного подхода. Отвергая 
рыночный спрос как основу для определения потребностей, 
а следовательно – цен, производительности труда и экономиче-

———————— 
40 Бруцкус Б.Д. Социалистическое хозяйство. Теоретические мысли по поводу рус-
ского опыта. Париж: Поиски, 1988. Гл. 2. 
41 Там же. Гл. 3. 
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ской эффективности, официальная наука и Госплан СССР попы-
тались «заменить» рынок расчетом сначала сотен, потом, по 
мере усложнения структуры производства – десятков тысяч 
натуральных нормативов. Экономика планов и нормативов, до-
полненных бартером, а фактически экономика натурального 
хозяйства, прикрытого видимостью денег, в основе которой был 
приказ, что и в каком количестве надо произвести – тем не ме-
нее проработала в нашей стране несколько десятилетий.  

Во второй половине XX столетия СССР стал сверхдержавой, 
невероятным напряжением народных сил одержавшей победу 
во Второй мировой войне не только в военном отношении, но и 
в производстве вооружений, металла, строительных материалов 
и т.д., продемонстрировавшей в экономике силу фактора, обо-
значенного нами выше, как «способность к концентрации ресур-
сов на приоритетных направлениях». Поэтому дальнейшее раз-
витие теории социалистической экономики на Западе стало 
более «конвергентным». То есть на место полного отрицания  
советской экономической системы пришло комплексное рас-
смотрение ее сильных и слабых сторон. Допускалось в перспек-
тиве заимствование в СССР рыночных механизмов хозяйство- 
вания (подобные эксперименты производились, например, 
в Югославии), а на Западе – механизмов государственного регу-
лирования экономики.  

Й.А. Шумпетер, признавая происшедший в первые десятиле-
тия СССР рост советской экономики, тем не менее соглашался 
с тезисами «австрийской школы» о невозможности экономиче-
ского расчета в отсутствие естественного ценообразования при 
социализме, и указывал, что в этом случае невозможно пра-
вильно спланировать и распределить между людьми потреби-
тельские блага42. Он считал, что даже если «Центральный ор-
———————— 
42 Шумпетер Й.А. Теория экономического развития. Капитализм, социализм и де-
мократия. М.: Эксмо, 2008. С. 558. 
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ган» управления социалистической экономикой сможет на ос-
нове нормативов распределить потребительские продукты 
между членами общества, то он столкнется с трудностями при 
решении вопроса о том, какую часть общественного продукта 
потратить на инвестиции43.  

Венгерский экономист Я. Корнаи в книге «Дефицит» сформу-
лировал принципиальную разницу между предприятиями 
в двух системах: «для капиталистического предприятия лимити-
рующим производство фактором являются, как правило, огра-
ничения, обусловленные спросом, для традиционного социали-
стического предприятия – ресурсные ограничения»44. Согласно 
Я.Корнаи, предприятия в планово-централизованной экономике 
постоянно стремятся (в том числе во исполнение директив ор-
ганов управления) к количественному росту производства про-
дукции, безотносительно к качеству и экономической эффек-
тивности. И получают под это не лимитированные финансовые 
ресурсы («мягкое бюджетное ограничение»). В условиях адми-
нистративного ограничения роста цен это приводит к дефициту 
производственных ресурсов – сырья, машин, оборудования. 
В свою очередь, рост зарплаты, не увязанный с лимитами то-
варной массы, в условиях жесткой фиксации цен приводит 
к хроническому дефициту потребительских товаров45. Далее  
в главе 3 настоящей работы будет рассмотрена теория дефици-
та трудовых ресурсов в «социалистической» экономике.  

Польский экономист Л. Бальцерович писал о различиях 
между социализмом и капитализмом в функционировании ин-
ститутов и поведении хозяйственных субъектов. Он особо под-
черкивал недостаточную способность плановой экономики 
к внедрению инноваций46. Из всех рассмотренных нами эконо-
———————— 
43 Шумпетер Й.А. Указ. соч., С. 572. 
44 Корнаи Я. Дефицит. Москва: Издательство «Наука», 1990. С. 53.  
45 Корнаи Я. Указ. соч.   
46 Бальцерович Л. Социализм, капитализм, трансформация. – М.: Наука. 1999. С. 62–89. 
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мистов, которые в силу своей профессии обычно тяготеют к ре-
формам, а не к насилию, Л. Бальцерович – единственный, кто 
призывал к революции в Польше, указывая, что она «является 
важной социальной частью общих условий реализации про-
граммы» системных изменений47, однако он не рассматривал 
возможность разрушения единого экономического простран-
ства польского государства. Что касается распада СЭВ, то он 
признавал это негативным фактором, писал, что «серьезный 
спад производства в 1991 году в странах, связанных с бывшим 
СССР, был в значительной степени вызван кризисом торговли, а 
не конкретной экономической политикой»48. 

Польский экономист Г. Колодко определял постсоциалисти-
ческий переход как «процесс замены централизованной плано-
вой экономики на рыночную»49. Он признавал важность «геопо-
литического расположения постсоциалистических рынков» для 
их последующего развития50, использовал словосочетание «шок 
без терапии» для обозначения того, что происходило в странах 
бывшего СССР и Восточной Европы в начале 1990-х годов и ука-
зывал что использование идеологами этих стран тезиса Шум- 
петера о «созидательном разрушении» было теоретическим  
злоупотреблением, поскольку «любое разрушение реальной 
экономики ведет к сокращению производства»51. 

Американский экономист и участник революции в СССР 
(в качестве руководителя группы иностранных советников при 
правительстве РСФСР) Дж. Сакс в своей книге «Рыночная эконо-
мика и Россия» в основном трансформировал общеизвестные 
тезисы классической политэкономии и «австрийской школы» 
———————— 
47 Бальцерович Л. Указ. соч. С. 221. 
48 Бальцерович Л. Указ соч. С. 266. 
49 Колодко Г. От шока к терапии: политическая экономия постсоциалистических 
преобразований. Москва, ЗАО «Журнал Эксперт», 2000. С.13. 
50 Колодко Г. Указ. соч. С. 55. 
51 Колодко Г. Указ. соч. С. 113. 
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в учебное пособие для «реформаторов» по шоковой терапии. 
Он указывал, что советская экономика страдала от гипертрофии 
тяжелой промышленности и «функционировала подобно эко-
номике военного времени»52. С этим последним он связывал 
хронический дефицит потребительских товаров. В работе 
Дж. Сакса содержится очень важное замечание о том, что гипер- 
инфляция «главным образом возникает вследствие войн,  
революций или политических катастроф»53. Шведско-амери- 
канский экономист А. Ослунд (в 1991 г. – соруководитель группы 
иностранных советников правительства РСФСР) утверждал, что 
к концу правления М.С. Горбачева в стране наблюдался «инсти-
туциональный хаос» и приветствовал дезинтеграцию СССР54.  

Советский экономист, один из лидеров революции 1991 го-
да, Е.Т. Гайдар в книге «Долгое время» приводил расчеты, со-
гласно которым оценки ВВП на душу населения в России-СССР 
по соотношению с США существенно не менялись с 1913 по 1990 
год – 0,28 и 0,34 соответственно. То обстоятельство, что в ре-
зультате революции 1991 г. и «шоковой терапии» к 2002 году 
соотношение снизилось с 0,34 до 0,23 (то есть имел место оче-
видный регресс) – упоминается, но не акцентируется в его рабо-
те55. Е.Т. Гайдар уделял большое внимание сравнению ментали-
тета наций и популяризации тезиса М. Вебера о протестантской 
религии, как источнике экономического развития56. В его рабо-
тах содержится подробный разбор конкретных проблем совет-
ской экономики 1980-х годов – торгового баланса, внешнего 
долга, структуры производства, товарного дефицита. Е.Т. Гайдар 
———————— 
52 Сакс Дж. Рыночная экономика и Россия. Москва: Экономика, 1994. С. 32–33. 
53 Сакс Дж. Указ. соч. С. 84. 
54 Ослунд А. Россия: рождение рыночной экономики. Москва: Республика, 1996. 
С. 36–54.  
55 Гайдар Е.Т. Долгое время. Россия в мире: очерки экономической истории. 
Москва: Дело, 2005. С. 36–41. 
56 Гайдар Е.Т. Указ. соч. С. 108–109. 
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определял революцию как «радикальное изменение сложив-
шихся… институтов, элит и их идеологии, которые происходят 
при слабой, нестабильной власти»57. Е.Т. Гайдар признавал, 
что «в ХХ веке Россия пережила две революции: 1917–1921 го-
дов и начала 90-х годов ХХ в. Каждая из них дорого обошлась 
стране»58.  

В книге «Гибель империи» Е.Т. Гайдар к списку проблем 
СССР добавляет «нефтяное проклятие», как фактор искусствен-
ного поддержания неэффективной экономики, фактор инфля-
ции и т.д.59. Он отмечал, что советская экономика была «хотя и 
неэффективна, но устойчива»60. Анализировал хронический де-
фицит продовольствия в 1980-е годы61, негативное воздействие 
на экономику гонки вооружений62 и другие проблемы советской 
и постсоветской экономики. 

Е.Т. Гайдар и его сторонники в большинстве своих текстов 
ассоциируют «Россию» не с Российской Империей или СССР, 
а с РСФСР-РФ, что многое меняет в геополитической интерпре-
тации их основных тезисов. Автор этой работы придерживается 
мнения, что Россия до 1917 года существовала в границах «Рос-
сийской Империи», в 1922–1991 годах носила название «СССР», 
а после революции 1991 года подверглась разделу на 15 поли-
тически равнозначных частей, одна из которых стала называться 
«Российской Федерацией». 

Сподвижник Е.Т. Гайдара В.А. Мау в 10 годовщину событий 
1991 года писал, что в 1990-е годы в РФ происходила «полно-

———————— 
57 Гайдар Е.Т. Указ. соч. С. 365. 
58 Гайдар Е.Т. Указ. соч. С. 646. 
59 Гайдар Е.Т. Гибель империи: уроки для современной России. Москва: РОССПЭН, 
2006. С. 81–126. 
60 Гайдар Е.Т. Указ. соч. С. 131. 
61 Гайдар Е.Т. Указ. соч. С. 153–178. 
62 Гайдар Е.Т. Указ. соч. С.200–205. 
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масштабная социальная революция»63. Представители группы 
Гайдара А.Р. Кох и П.О. Авен в 2013 году озаглавили свою книгу 
«Революция Гайдара». В этой работе «революция» трактуется 
как восстание масс и смена правящей элиты. Авторы не доволь-
ны характером революции 1991 г., они пишут, что «в сравнении 
с известными образцами этой революции не хватало брутально-
сти... Она не привела к тотальной смене элит и, значит, была  
неполной и поэтому не может считаться завершенной»64. Со-
временный американский автор, в прошлом посол США в РФ 
Michael McFaul называет драматические события в нашей 
стране за последние десятилетия «бесконечной революцией»65, 
и к сожалению, с этой его оценкой трудно не согласиться. 

Практическая необходимость реформ. СССР не удалось вы-
полнить задачу «догнать и перегнать» развитые капиталистиче-
ские страны в экономическом отношении. Хотя по некоторым 
оценкам в 1980-е годы он был 2-й или 3-й экономикой мира  
по абсолютному объему производства, но по удельным показа-
телям (на душу населения), международной конкурентоспособ-
ности товаров, и особенно – по уровню жизни, значительно  
отставал от лидеров. Как уже было сказано выше, ценой кон-
центрации ресурсов в научно-технической области, оборонной 
промышленности, в некоторых областях высоких технологий, 
в результате высокой обеспеченности природными ресурсами, 
прогресса образования и медицины, транспортной инфраструк-
туры и ряда других факторов, страна развивалась, в том числе 
в последние 30 лет перед революцией. В то же время сформи-
———————— 
63 Мау В.А. Экономические реформы в России: итог и перспективы. В книге: Эко-
номика переходного периода: Сборник избранных работ. 1999–2002. Москва: 
Дело, 2003. С. 19–43. 
64 Кох А.Р. Революция Гайдара. История реформ 90-х из первых рук. Москва: Аль-
пина Диджитал, 2013. С. 290. 
65 Michael McFaul Russia’s Unfinished Revolution: Political Change from Gorbachev to 
Putin, 400 pages, Cornell University Press, 2002. 
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ровалась «перегрузка» экономики тяжелой и оборонной про-
мышленностью, при недостаточных уровнях развития произ-
водства товаров народного потребления и сельского хозяйства. 
Официальные показатели за период 1960–1990 гг. представле-
ны в таблице 2.1.1.  

 
Таблица 2.1.1. Основные показатели социально-экономического развития 
СССР в 1960–1990 гг 

 Изменение показателей, раз 
 1960–1985 1985–1990 1960–1990
Произведенный национальный доход 3,87 1,07 4,13 
Продукция промышленности 4,85 1,13 5,49 
Продукция сельского хозяйства 1,71 1,05 1,79 
Капитальные вложения (инвестиции) 3,77 1,28 4,83 
Производительность труда 3,17 1,08 3,42 
Реальные доходы на душу населения 2,58 1,47 3,80 
Среднемесячная денежная заработная 
плата 2,36 1,44 3,40 

Общая площадь городского жилого 
фонда на одного городского жителя 

8,9 кв. м в 
1960 г. 

14,3 кв. м 
в 1985 г. 

16,0 кв. м 
в 1990 г. 

Источник: Расчеты автора по статистическим сборникам «Народное хозяйство 
СССР»66 67 

Официальные стоимостные показатели рассчитывались 
в директивно установленных нерыночных ценах, поэтому после 
отмены политической цензуры в конце 1980 – начале 1990-х гг. 
экономисты написали об их завышении и выполнили аль- 
тернативные оценки на основе натуральных показателей68. 
Г.И. Ханин оценивал реальный индекс национального дохода за 
1981–1990 гг. в 0,98 раза (основное падение, по его расчетам, 
———————— 
66 Народное хозяйство СССР в 1990 г. Статистический ежегодник. Москва. Финансы 
и статистика, 1991. 
67 Народное хозяйство за 70 лет. Юбилейный статистический ежегодник. Москва. 
Финансы и статистика. 1987. 
68 Ханин Г.И. Динамика экономического развития СССР. Новосибирск: Наука, 1991.  
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приходилось на 1989–1990 гг., когда данный показатель со- 
ставил 0,91 раза69. Но и в официальных статистических сборни-
ках большинство приростных экономических показателей 
в 1989–1990 гг. перешли в минусовую зону. На то было множе-
ство причин, начиная с падения цен на нефть. Цена на нефть 
Brent, которая в начале 1980-х годов составляла 30–35$ за бар-
рель (что в современных ценах превышает 100$), к концу этого 
десятилетия сократилась до 12–20$70.  

Назревшие рыночные реформы были начаты советским ру-
ководством в 1987–1988 гг. – принятием законов о полном хо-
зяйственном расчете государственных предприятий71 и «О ко-
операции в СССР72, но затем прерваны революцией 1991 года. 
В период начала реформ предприятия, получив больше незави-
симости от государства в 1987–1988 гг., начали произвольно 
разрывать хозяйственные связи, игнорировать не только планы, 
но и договора, перенаправляя свою продукцию туда, где, как им 
казалось, можно получить более высокую прибыль.  

Власти РСФСР 12 июня 2020 года объявили о своей незави-
симости от СССР, и затем – о прекращении перечисления нало-
гов в союзный бюджет. Аналогичные решения принимали сепа-
ратисты в других республиках. Союзное правительство пыталось 
остановить кризис экстренными внешними займами и избыточ-
ной эмиссией не обеспеченных денег, повышением номиналь-
ной заработной платы. В условиях фиксированных цен дефицит 
всех видов товаров расширился до беспрецедентных масшта-
бов, что усугубило дезорганизацию работы предприятий и мас-
———————— 
69 Ханин Г.И. Экономический рост в СССР в 80-е годы. ЭКО, 1991, № 5. 
70 Цена на нефть марки Brent – таблица с 1986 по сегодняшний день. Режим до-
ступа: https://worldtable.info/yekonomika/cena-na-neft-marki-brent-tablica-s-1986-
po-20.html (Дата обращения 1.10.2021). 
71 О коренной перестройке управления экономикой. Сборник документов. 
Москва, Политиздат, 1987. 
72 Закон СССР от 26.05.1988 № 8998-XI «О кооперации в СССР». 
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совое недовольство населения. Экономика вошла в состояние 
хаоса, чем воспользовались революционеры, поставив 26 де-
кабря 1991 года точку в истории существования России в грани-
цах СССР.  

В современной литературе о событиях 1990-х годов иногда 
получается искаженная картина – как будто реформы привели 
к экономическому кризису, хотя опыт реформ в Китае и Вьетна-
ме показывает, что как раз переход от командной экономики 
к рынку дает мощный позитивный результат. Тезис о том, что 
кризис 1990-х годов был вызван реформами, выполняет двой-
ственную пропагандистскую функцию – обесценить позитивные 
институциональные преобразования и реабилитировать рево-
люцию 1991 года. В следующем параграфе данной главы будет 
продолжено обсуждение вопроса о том, как революционные 
события 1991 года вызвали в странах бывшего СССР глубокий 
кризис, и какова была природа этого кризиса.  

Социально-экономический кризис в бывших республиках 
СССР был вызван революцией 1991 года и разрушением едино-
го экономического пространства. С точки зрения логики и здра-
вого смысла «реформаторам» следовало сначала стабилизиро-
вать поврежденную распадом страны экономику, а уже потом 
ставить новые эксперименты на своем населении и предприя-
тиях. Но власти большинства республик сразу перешли от посте-
пенных (gradual) реформ М.С. Горбачева к радикальным  
реформам, не дав своим странам восстановиться и стабилизи-
ровать хозяйство после революции. Таким образом, общество 
и экономика республик испытали двойной удар – революции и 
радикальных реформ, которые вошли в резонанс, усиливая кри-
зис и увеличивая его продолжительность.  

На постсоветском пространстве сформировался сложный 
конгломерат реформаторских политик, в котором необходимые 
процессы послереволюционного восстановления экономики 
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сопровождались радикальными институциональными измене-
ниями, потенциально полезными в перспективе, но зачастую 
рискованными при избранных властями темпах и сценариях их 
выполнения. Собственные институциональные эксперименты 
новых властей постсоветских республик дополнялись опытами 
по механической «пересадке» на местную почву западных ин-
ститутов и практик. Некоторые из этих практик приживались, 
другие приводили только к бессмысленной растрате дефицит-
ных ресурсов. В РФ в начале 1990-х годов процесс институцио-
нального перехода координировала группа международных со-
ветников под руководством Дж. Сакса и А. Ослунда, которым 
правительство передало в распоряжение весь комплекс зданий 
бывшего ЦК КПСС, из которого раньше осуществлялось управ-
ление СССР.  

В основе реформ в Восточной Европе и бывшем СССР лежал 
так называемый «Вашингтонский консенсус». Это набор реко-
мендаций английского экономиста Джона Уильямсона, предло-
женный в 1989 году как свод правил для регулирования эконо-
мики государств Латинской Америки73. Еще точнее – это был 
компендиум рекомендаций Международного валютного фонда, 
как специализированного органа ООН, составленный назван-
ным автором. Основные рекомендации «Вашингтонского кон-
сенсуса» были следующие. 

1. Поддержание фискальной дисциплины (минимизация 
дефицита бюджета). 

2. Приоритетность здравоохранения, образования и инфра-
структуры среди государственных расходов.  

———————— 
73 Schuler Kurt. CFS Interviews John Williamson on the Washington Consensus,  
Exchange Rates, and More. Режим доступа: http://centerforfinancialstability.org/ 
wp/2020/01/28/cfs-interviews-john-williamson-on-the-washington-consensus-
exchange-rates-and-more/ (Дата обращения 1.11.2021 г.). 
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3. Минимизация поддержки и субсидирования предприя-
тий. 

4. Снижение предельных ставок налогов, расширение сфе-
ры налогооблагаемых субъектов. 

5. Либерализация финансовых рынков для поддержания 
реальной ставки по кредитам на невысоком, но всё же 
положительном уровне. 

6. Свободный обменный курс национальной валюты. 
7. Либерализация внешней торговли (за счёт снижения ста-

вок импортных пошлин). 
8. Снижение ограничений для прямых иностранных инве-

стиций. 
9. Приватизация государственных предприятий и госсоб-

ственности. 
10. Дерегулирование экономики. 
11. Защита прав собственности. 
В СССР и РСФСР накануне и после революции 1991 года был 

подготовлен ряд самостоятельных программ реформирования 
экономики, не имевших прямой связи с документами МВФ или 
других международных организаций. Программа, известная 
сначала как «400 дней», а потом «500 дней» (такой период вре-
мени намечали авторы, как своего рода сетевой график осу-
ществления реформ) была разработана рабочей группой под 
руководством академика С.С. Шаталина, при паритетном уча-
стии Г.А. Явлинского и других экономистов из всех союзных рес-
публик. Программа предусматривала сохранение СССР, в ней  
декларировались разгосударствление экономики, право на 
частную собственность, развитие конкуренции, преодоление 
монополизма, постепенный переход к свободным ценам и кон-
вертируемости рубля, право граждан на социальные гарантии, 
право предприятий на свободу экономической деятельности74. 
———————— 
74 Переход к рынку. Концепция и программа. Москва, 1990. 
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В составе Программы были разработаны подпрограммы –  
об экономических отношениях между центром и республиками, 
о государственной контрактной системе, развитии банковской 
системы, налоговой политике, внешнеэкономической политике, 
промышленной политике и развитии технологий и другие.  

Непосредственно в период революции Правительство РСФСР 
и, насколько нам известно, власти других союзных республик, 
действовали наскоком, без каких-либо программ. В какой-то 
мере предварительным вариантом программы радикальных 
реформ можно считать речь Б.Н. Ельцина 28.10. 1991 на V съез-
де народных депутатов, основанную на принципах «Вашингтон-
ского консенсуса» и оперативных рекомендациях группы совет-
ников из США под руководством Дж. Сакса и А. Ослунда.  

Интересно, что обоснование революционерами срочности и 
радикализма реформ сводилось к тому, что к экстренным ме-
рам их побуждает экономический кризис в РСФСР и других рес-
публиках. При этом умалчивалось, что кризис в позднем СССР 
был вызван не только ошибками союзного центра и объектив-
ными причинами (неблагоприятной мировой конъюнктурой цен 
на энергоносители), но и собственными действиями революци-
онеров (которые фактически следовали большевистскому прин-
цип «чем хуже, тем лучше») – прекращением в 1990 году отчис-
лений из бюджета РСФСР в союзный бюджет, и аналогичные 
действия других республик.  

Полная либерализация цен была осуществлена 2 января 
1992 года в соответствии с Указом Президента РСФСР от 
03.12.1991 № 297 «О мерах по либерализации цен»75, вопреки 
рекомендациям многих экономистов, которые предлагали, 

———————— 
75 Указ Президента РСФСР от 03.12.1991 N 297 (ред. от 28.02.1995) «О мерах по 
либерализации цен» Режим доступа: https://login.consultant.ru/link/?req= 
doc&demo=2&base=LAW&n=156&dst=1000000001&date=05.01.2023 (Дата обраще-
ния 5.01.2021). 
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в соответствии с опытом КНР и ряда других стран, поэтапное 
освобождение цен, дифференцированное по категориям потре-
бительских, инвестиционных и других товаров. В результате ре-
ализации указа о либерализации цен 90% розничных цен и 80% 
оптовых цен были освобождены от государственного регулиро-
вания. Результатом была замена тотального дефицита на гипе-
ринфляцию, в 1992 г. цены выросли в 26 раз76. Далее были  
приняты нормативные акты по либерализации внутренней и 
внешней торговли, свободного обмена рубля на иностранную 
валюту, приватизации государственных предприятий.  

Первая официальная программа Правительства РФ и ЦБ РФ 
была выпущена в марте 1992 года под названием «Меморан-
дум об экономической политике Российской Федерации» и по-
зиционировалась как документ, предназначенный для отчета 
перед МВФ, в связи с получением кредитов от этой организа-
ции, ответственной перед ООН за стабильность национальных 
валют стран-членов. Подчеркнем, что никто РФ и другие рес-
публики в МВФ принудительно не загонял, и силой им кредитов 
не навязывал. Революционные власти республик сами довели 
свои экономики до кризиса, после чего выстроились в очередь 
за кредитами. Первой в очереди была самая крупная республи-
ка бывшего Союза, признанная лидером реформ на постсовет-
ском пространстве – Российская Федерация. Кредиты выдава-
лись, как правило, на стабилизацию национальных валют (то 
есть не на развитие производства или стабилизацию социаль-
———————— 
76 Гиперинфляция — инфляция с высокими либо чрезвычайно высокими темпами. 
В разных источниках указываются разные критерии. Это может быть рост цен 
свыше 50% в месяц (то есть в 129,7 раз в год); свыше 10 раз (+900 %) в год и т.д. 
Инфляция в РФ в 1992 г. отвечала только второму из этих количественных крите-
риев. Но она полностью отвечала следующим признакам гиперинфляции: деньги 
утрачивают свою естественную роль в экономике как меры стоимости, средства 
обращения, средства накопления, средства платежа, люди и предприятия пыта-
ются избавиться от обесценивающихся денег как можно быстрее. 
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ной сферы) и только под программы реформирования экономик 
и наведения порядка в государственных финансах и денежном 
обращении.  

Основными пунктами Меморандума были: продолжение 
либерализации цен (п. 2), ускорение приватизации государ-
ственных предприятий (п. 3), ужесточение финансовой политики 
(жесткое секвестирование бюджетных расходов) (п. 5), резкое 
сокращение денежной массы (п. 6), продолжение либерализа-
ции внешней торговли (п. 7), обязательное обслуживание внеш-
него долга (п. 8), установление потолка бюджетных расходов  
на субсидии потребителям (п. 17), сокращение пособий по без-
работице (п. 19), предотвращение роста заработной платы 
(п. 34)77. Из перечисленных пунктов ясно, что приоритетами вла-
стей были финансовая стабилизация, поддержка частного биз-
неса, резкое ограничение социальных расходов. 

 
 

2.2. Диагностика экономического кризиса 
1990-х гг.  

 1992–1993 гг., когда стало ясно, что кризис уже не может 
быть списан на прошлые ошибки правительства СССР, а стал 

долгосрочным состоянием общества, во власти начались поиски 
его наименования и объяснения. Собственно говоря, наимено-
вание и должно было служить объяснением. Традиционные 
теории экономических кризисов – кейнсианская и монетарист-
ская – революционным властям не подходили, хотя некоторые 
ученые в РФ и других республиках указывали на то, что недоста-
ток совокупного спроса из-за жесткой экономии государствен-
———————— 
77 Меморандум об экономической политике Российской Федерации. Российские 
Вести. № 9 (42), март 1992 г. 

 В
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ных расходов (кейнсианская трактовка причин кризисов) и де-
фицит денежной массы из-за рестриктивной монетарной поли-
тики (монетаристская трактовка кризисов), действуя одновре-
менно, оказывают жесткое негативное воздействие на эко-
экономику.  

Наиболее подходящей для властей оказалась теория 
«трансформационного спада» Я. Корнаи, который, обобщая 
венгерский опыт, выделял следующие причины кризиса начала 
1990-х годов: «1) переход от рынка продавцов к рынку покупа-
телей, 2) трансформация реальной структуры экономики, 
3) нарушение координационных механизмов, 4) макроэкономи- 
ческие последствия ужесточения финансовой дисциплины, 
5) отсталость финансовой системы». В отличие от его россий-
ских интерпретаторов, Я. Корнаи признает в качестве важного 
фактора не только эти причины, но пишет, что у него «нет со-
мнений, что из всех событий, вызвавших рецессию, серьезное 
падение торговли с бывшими странами СЭВ, включая распад 
бывшего советского рынка, вызвало наибольшие потрясения»78. 
В целом Я. Корнаи адекватно отразил то обстоятельство, что 
кризис в Венгрии совпал с периодом институциональной транс-
формации – перехода к рынку. Между «вследствие трансфор-
мации» и «во время трансформации» – была огромная разница, 
которую понимал Я. Корнаи (вспомним принцип «Post hoc ergo 
propter hoc»), но не пожелали признать его постсоветские эпи-
гоны, которые открыли «закон», согласно которому кризис яв-
ляется неотъемлемым свойством и результатом перехода 
к рынку. Научная литература и СМИ РФ в 1990-е годы были за-
полнены сообщениями, что рыночная трансформация обяза-
тельно неизбежно должна вызывать падение производства.  

———————— 
78 Коrnаi J. Transformational Recession: the Main Causes // J. of Comparative Econom-
ics. 1994. V. 19. № 1., pp. 39–58. 



2.2. Диагностика экономического кризиса 1990-х гг. 61 

Властной элите и аффилированной с ней части науки было 
важно доказать, что кризис не является результатом революции 
1991 гг. и чрезмерного радикализма реформ 1992 года – а вы-
зван институциональным переходом. Вопрос о том, почему ана-
логичные переходы в Китае и Вьетнаме вызвали вместо рецес-
сии мощный рост экономики, считался неуместным, наивным, 
дилетантским. Один из российских революционеров так и отве-
чал в одном интервью (цит. по памяти – А.К.) – «потому что мы 
не китайцы». Возможно, бывшему СССР действительно не по-
везло в том, что среди политических лидеров его республик не 
было «китайцев».  

Периодически в научной литературе высказывается позиция 
о том, что быстрый рост Китая с момента начала рыночных ре-
форм был обусловлен тем, что в данный момент данная страна 
имела слаборазвитую аграрную экономику – то есть «эффектом 
низкой базы». Авторы данного тезиса предполагают, что спад 
в постсоветских странах был детерминирован тем, что они име-
ли средний уровень развития и сильно милитаризированную 
структуру производства. Можно согласиться с тем, что уровень 
развития экономики и технологий является одним из факторов 
как самого экономического роста, так и его темпов, наблюдае-
мых статистикой. Территориальное разрушение аграрных стран 
гораздо меньше влияет на хозяйство, чем разрушение высоко-
развитых интегрированных экономик государств или союзов 
государств. Но если сторонникам рыночной трансформации, как 
причины кризиса, пример Китая кажется некорректным, то им 
следует обратить внимание на другие примеры– высокоразви-
тая рыночная экономика Финляндии, которая не нуждалась 
в институциональной перестройке, провалилась в начале 1990-х 
годов после разрушения внешних экономических связей с СССР. 
И наоборот, милитаризированная с сильным государственным 
контролем экономика Германии, будучи разрушенной в ходе 
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Второй мировой войны, практически сразу пошла в рост после 
начала рыночных реформ Л.Эрхарда в послевоенный период. 

В качестве антитезы революционной теории «трансформа-
ционного кризиса» центристские и прокоммунистические поли-
тические и научные группы 1990-х гг. сформулировали понятие 
«системного кризиса». Большинство экономистов, использовав-
ших этот термин как альтернативу «трансформационному кризи-
су» считали причиной спада производство прекращение функци-
онирования КПСС, как института, осуществлявшего монопольное 
управление государством, разрушение советской политической 
системы и ее подсистемы управления хозяйством – Госплана. 
Некоторые другие ученые имели в виду под словом «систем-
ный» – всеобъемлющий кризис, который охватывает все подси-
стемы общества и не сводится к макроэкономике и финансам. 
Эта вторая версия понятия «системного кризиса» была заим-
ствована общественными науками из системного анализа как 
раздела математики, где означала хаос, возникающий вместо 
упорядоченности, дисфункцию управляющей подсистемы по 
отношению к управляемым подсистемам. Данное прочтение 
математического термина было полезно, так как его авторы 
призывали правительство перейти от «макроэкономической 
стабилизации» к системному восстановлению производства и 
социальной сферы. 

Как уже было сформулировано в диссертации 1999 года79 
и более поздних статьях80, соглашаясь в некоторых деталях 

———————— 
79 Кашепов А.В. Методология анализа, прогнозирования и регулирования конъ-
юнктуры рынка труда: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народ-
ным хозяйством»: диссертация на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук / Кашепов Алексей Владимирович. – Москва, 1999. – 357 с. – EDN 
NLRAHL. 
80 30 лет без СССР. Часть 2. Кризис 1990-х годов и его последствия // Вестник Ал-
тайской академии экономики и права. – 2021. – № 11 (часть 2) – С. 198–205 DOI: 
10.17513/vaael.1936. 
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с Я. Корнаи, «системщиками» и другими исследователями кри-
зиса 1990-х годов, автор данной работы считал, что кризис надо 
диагностировать как пространственно-экономический, вызван-
ный разрушением хозяйственных связей – во-первых, между 
республиками, во-вторых, между предприятиями. Повторим, 
что кризиса переходного периода не было во время глубокой 
институциональной перестройки экономик Китая, Вьетнама, а 
еще раньше – Германии и других стран, которые преодолевали 
тоталитарные политические системы после II Мировой войны. 
Напротив, как только начинался переход к децентрализованной 
рыночной экономике, кризис в этих странах, если он был, закан-
чивался. Но зато в начале 1990-х гг. экономический кризис 
накрыл Финляндию и другие страны, не испытавшие институци-
ональной трансформации, но попавших в геоэкономическую 
воронку разрушения СЭВ и СССР.  

Можно предположить, что в любой стране или союзе госу-
дарств, принудительно разделенном на части в результате вой-
ны или революции, или вырванном санкциями из мирового (ре-
гионального) экономического пространства – экономический 
кризис неизбежен. Такой тип кризиса автор этой книги предла-
гает называть «пространственно-экономическим» или «геоэко-
номическим». Его причинами является разрушение интегриро-
ванного хозяйственного пространства. Тяжесть и глубина 
кризиса зависит от того, на каком уровне развития и интеграции 
находится разрушаемая система.  

Если пространственная связность экономической системы 
определяется простой управленческой структурой с минималь-
ной законодательной базой, традиционными транспортно-
логистическими путями, потоками простых в производстве, лег-
ко заменяемых товаров, основанных на местных (локальных) 
технологиях, территориальная деструкция не будет иметь серь-
езных и долгосрочных последствий. В средневековых аграрных 
государствах их распад или потеря части территории в результа-
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те войны не оказывали существенного влияния на общую эко-
номическую динамику. Как только возобновлялись посевы на 
вытоптанных и выжженных войной или революцией полях, эко-
номика возвращалась к прежнему состоянию. Засухи, наводне-
ния, эпидемии были гораздо страшнее для экономики Средне-
вековья и Нового времени, чем войны и революции. Хотя если 
учесть частоту и постоянство войн в истории, корректно отде-
лить их воздействие на экономику от влияния неурожаев и эпи-
демий было бы не просто.  

В XX веке серьезные разрушения в ходе революций и войн 
достаточно развитого и территориально-интегрированного хо-
зяйства государств с высокой материально-технической базой, 
многоотраслевым производством, транспортными путями, кон-
трактной системой и сложным законодательством уже приво-
дили к глубокому кризису и требовали многолетнего восстанов-
ления экономики. В большинстве стран-участниц Первой и 
Второй мировых войн на восстановление уходило по несколько 
лет. В официальной советской историографии считалось, что для 
восстановления экономики СССР после Второй мировой войны 
потребовалось 8 лет, до 1953 г. – и это при тогдашних высоких 
темпах экономической динамики. Данные Росстата, опублико-
ванные в 2015 году, показывают, что в большинстве отраслей 
промышленности СССР уровень 1941 г. был достигнут в период с 
1946 по 1951 гг.81, а в сельском хозяйстве – с 1948 по 1955 гг.82 
Относительное отставание сельского хозяйства в СССР было свя-
зано не с его сложностью, а с общим структурным перекосом 
советской экономики в пользу тяжелой, в том числе оборонной 
промышленности, куда вкладывались ресурсы государства 
в первоочередном порядке. 

———————— 
81 Великая Отечественная война. Юбилейный статистический сборник: Стат. сб. / 
Росстат. – М., 2015., С. 130–131. 
82 Там же. С. 137–138. 
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Революция 1991 года также потребовала для преодоления 
своих последствий в большинстве постсоветских республик  
5–8 лет и более. Согласно оценкам советского и российского 
экономиста Н.П. Шмелева, «разрыв нормальных экономических 
связей между бывшими советскими республиками на первом 
этапе реформ (1992–1993 гг.) был причиной примерно 50% все-
го падения ВВП России, еще 20–25% этого падения приходилось 
на разрыв связей с бывшими странами СЭВ и лишь 25–30% яви-
лось следствием собственно проводимых рыночных преобразо-
ваний». По его данным, непосредственно за счет перехода 
к рынку, то есть в результате «трансформационного спада», Рос-
сия могла бы потерять не более 9–10% от ВВП 1991 г.83 

Оценки Н.П. Шмелева хорошо иллюстрируют концепцию, 
которую можно назвать гипотезой «геоэкономического кризи-
са». Геоэкономический кризис возникает в результате разруше-
ния в ходе революций, войн и других политических катастроф 
больших пространственных социально-экономических систем. 
Поэтому его можно также называть кризисом пространственной 
структуры экономики. Он вызывается внешними по отношению 
к экономической системе воздействиями – поэтому данный 
кризис не детерминируется типом экономической системы 
(«рыночная-не рыночная»), переходным периодом и большин-
ством институциональных процессов, охватываемых понятием 
«трансформационного периода». Можно предположить, что 
эффективные экономики рыночного типа быстрее переходных 
экономик восстанавливаются после подобного кризиса, находя 
новые рынки для своей продукции.  

Глубина и продолжительность спада экономической актив-
ности, наблюдаемого в пределах отдельного территориального 
сегмента разрушаемой системы, детерминируется размерами 
хозяйства этого региона, степенью тесноты его взаимосвязей 
———————— 
83 Шмелев Н. Экономика и общество // Вопросы экономики. 1996. № 1. С. 18. 
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с другими частями системы (характеризуемой соотношениями 
вывоза и ввоза с внутренним продуктом и другими показателя-
ми), обеспеченностью природными, финансовыми и другими 
ресурсами, эффективностью производства (ВВП или ВРП на душу 
населения), экономико-географическим положением и специа-
лизацией, статусом «донора» или «акцептора» финансовых ре-
сурсов, качеством населения и трудовых ресурсов, качеством 
государственного управления и менеджмента в хозяйственных 
структурах. 

Современная страна, как подсистема мировой экономики 
(государство, подвергаемое санкциям или бойкоту) или подси-
стема большой национальной системы (часть бывшего СССР по-
сле его развала) в результате экстренного принудительного 
разъединения с большой системой – разрыва сотен тысяч кон-
трактов, цепочек поставок сырья и готовых изделий, технологи-
ческих систем, платежных и валютных систем, глобальных 
и национальных систем стандартизации и поддержки техноло-
гий, финансово-кредитных потоков, потоков энергоносителей 
и т.д. – экономически рушится. Глубина и темп обрушения эко-
номики экстрадированной части большой системы зависит от 
того, насколько велико и диверсифицировано ее собственное 
хозяйство, насколько оно обеспечено собственными основными 
ресурсами, в первую очередь – энергоносителями, насколько 
эффективна ее внутренняя финансово-банковская система.  

В случае распада СССР в наилучшем положении оказались 
РСФСР и ряд других республик, имевших в достаточном количе-
стве нефтегазовые ресурсы. Финансовая помощь Запада также 
имела большое значение в купировании кризиса 1990-х годов. 
Если бы революционный распад СССР произошел в эпоху SWIFT, 
Интернета, подключения республик к глобальной и националь-
ной электронным сетям ведения бизнеса и банковской дея-
тельности, и сопровождался санкциями (вместо финансовой 
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поддержки), уничтожением или отключением нефте- и газопро-
водов и т.д. – катастрофа была бы более серьезной, чем та, ко-
торую мы пережили в «лихие 90-е».  

Если бы в США случилась революция и их «разделили» на 
50 штатов, то экономика также обрушилась бы на десятки про-
центов, а возможно, что и в несколько раз – безо всяких «ры-
ночных реформ». Этой стране очень повезло, что «штурм Капи-
толия» в 2021 г. не перерос в революцию с последующим 
территориальным распадом государства. При мирной, поэтап-
ной, плановой фрагментации единого экономического про-
странства можно избежать тяжелых последствий (разъединение 
Чехословакии на 2 государства в 1993 году, или «Brexit» – выход 
Великобритании из ЕС в 2020 г.).  

Легче переживают подобный кризис страны, в которых не 
осуществляется радикальных институциональных реформ, и ко-
торые могут быстро переориентировать свои внешние рынки. 
ВВП Финляндии, имевшей развитую рыночную экономику,  
в результате распада торговых связей с разрушенным СССР 
в 1990–1992 гг. сократился с 93,1 до 89,6 млрд долл. (на 3,8%), 
затем снова пошел в рост. Ущерб от распада СЭВ и гибели СССР 
для экономики Польши выразился в падении ВВП (по паритету 
покупательной способности) с 264,9 млрд долл. в 1989 г. до 
245,3 млрд долл. в 1991 году (на 7,4%) с последующим восста-
новлением. Минус положения Польши был в высокой степени 
интеграции с СССР, плюс – в мононациональном характере гос-
ударства и отсутствии внутренних разделов. Подобные явления 
наблюдались в Венгрии и других странах Восточной Европы. 
Острую форму постсоветский кризис принял в ФРГ, которая по-
лучила ГДР с разрывом связей предприятий с бывшим СССР, при 
одновременной необходимости реформ и повышения уровня 
жизни до параметров Западной Германии. Совокупность по-
терь, экстренных инвестиций и субсидий на реинтеграцию «во-
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сточных земель» к 2010 году составила в ФРГ 1300 млрд евро84. 
В той или иной степени геоэкономический кризис 1990-х годов 
«накрыл» Восточную, Северную и Центральную Европу.  

 
 

2.3. Основные последствия революции 
и реформ 

 ретроспективном анализе экономической динамики постсо-
ветских государств, особенно за период 1991–2000 гг., необ-

ходимо дифференцировать, «раскладывать по разным полкам», 
последствия разрушения СССР и результаты реформ, а среди этих 
последних различать реформы, которые были научно обоснова-
ны, адаптированы к местной специфике, и дали положительные 
результаты, и те амбициозные действия по иностранным мето-
дичкам и учебникам, которые доламывали поврежденную рево-
люцией экономику. Большинство литературы и выступлений 
о реформах 1990-х годов принадлежит идеологически ориенти-
рованным авторам, и делится на два типа «все было сделано 
правильно, но недостаточно» и «все было неправильно».  

Автор предлагал в своих работах 1990-х годов и продолжает 
поддерживать позицию о том, что реформы, по содержанию, 
срокам и практической организации, можно разграничить на 
«правильные» и «неправильные», и рассматривать каждую из 
них по методике SWOT-анализа85. Наши суждения по этим во-
просам в основном базируются на изучении опыта Российской 

———————— 
84 Цена объединения Германии – 1 триллион 300 миллиардов евро. DW, 
16.09.2010 / Режим доступа: https://www.dw.com/ru (Дата обращения 5.10.2021). 
85 SWOT-анализ — метод анализа и планирования, заключающийся в выявлении 
факторов и разделении их на четыре категории: Strengths (сильные стороны), 
Weaknesses (слабые стороны), Opportunities (возможности), Threats (угрозы). 

 В
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Федерации, в необходимых и возможных случаях (при наличии 
фактических данных) мы приводим также примеры, которые 
касаются других постсоветских республик.  

Основные результаты реформирования экономики РФ 
в 1990-е годы, частично повторенные в других постсоветских 
республиках, были следующие. 

1. Продолжение формирования частной собственности, 
частного сектора, предпринимательского сословия и соответ-
ствующего законодательства, начатого реформами М.С. Горба- 
чева в СССР в 1987–1988 гг. – ключевая и необходимая реформа. 
Часть этого процесса, именуемая «приватизацией», носила де-
структивный характер, об этом будет сказано ниже. Издержка-
ми данной реформы были расширение криминальной сферы и 
коррупционных практик. Многие из этих явлений впоследствии 
приобрели хронический характер и не преодолены до сих пор. 

2. Развал финансов. Началась гиперинфляция, рост цен в РФ 
в 1992 году составил 26,1 раза86. Помимо ранее допущенных 
ошибок союзного правительства в финансовой сфере, которые 
привели к скрытой инфляции и углублению дефицита, новыми 
факторами стали шоковый (единовременный) характер либера-
лизации цен и послереволюционный развал производства в ре-
альном секторе экономики. Значительный компонент индекса 
потребительских цен в 1990-е годы приходился на нерыночные 
цены и тарифы государственного сектора, которые назначались 
бюрократическим аппаратом, а не формировались рынком 
(транспорт, связь, жилищно-коммунальное хозяйство и др.). Ры-
ночные меры по ограничению инфляции ЦБ РФ в принципе не 
могли повлиять на доминировавший сектор нерыночных цен, 
зато приводили к резкому падению обеспечения экономики 
кредитными деньгами.  
———————— 
86 Российский статистический ежегодник. 1994. Статистический сборник / Госком-
стат России. М., 1994., С. 9. 
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3. Демонетизация (избыточное ограничение денежной мас-
сы – см. график на рис. 3.3.3) лишала предприятия оборотных 
средств, расширяла сферу бартерного обмена, снижала пред-
ложение товаров и таким образом подстегивала инфляцию. Та-
ким образом, образовалась спираль, в которой монетарные 
формально антиинфляционные меры стимулировали инфля-
цию. Население и предприятия в условиях гиперинфляции бе-
жали от рубля. Распад рублевого оборота в сочетании с либера-
лизацией валютного рынка привели к формированию трех 
параллельных систем обращения – рискованной рублевой, 
надежной бартерной и приоритетной валютной. Сохранение 
«рублевой зоны» СНГ в 1991–1993 годах в отсутствие единого 
постсоветского эмиссионного центра приводило к тому, что ЦБ 
новых постсоветских государств бесконтрольно эмитировали 
рубли, а ЦБ РФ обеспечивал их эмиссию денежной массой, та-
ким образом новые независимые государства экспортировали 
свою инфляцию в РФ.  

4. Макроэкономическая дестабилизация. Резкое сокращение 
расходов бюджета на финансирование предприятий, которые 
формально еще оставались государственными и не имели кор-
поративных механизмов финансирования, приводило к их дегра-
дации и массовому банкротству. Волна банкротств усугублялась 
острым недостатком кредитов для предприятий (демонетизаци-
ей) и издержками приватизации. ВВП падал на десятки процен-
тов (см. рис. 3.3.1). Помимо сокращения производства и предло-
жения на внутреннем рынке товаров и услуг, это влекло за собой 
свертывание налоговой базы и доходов бюджета. Объем бюдже-
та в реальном исчислении сокращался. Образовалась еще одна 
спираль, когда меры, формально направленные на сокращение 
бюджетного дефицита, фактически приводили к его росту. 

5. Развал реального сектора экономики. Предприятия про-
мышленности, строительства, сельского хозяйства, оставаясь 
государственными, не могли восстановиться после шока от раз-
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рушения хозяйственных связей в период революции, так как со-
кращение бюджетного финансирования, гиперинфляция, демо-
нетизация лишили их оборотных средств. Прекратили свое су-
ществование многие предприятия высокотехнологичных и 
социально-ориентированных отраслей, выжили производители 
и экспортеры ресурсов.  

6. Хаос в сферах внутренней и внешней торговли. Либерали-
зация внутренней торговли способствовала выживанию хозяй-
ственных субъектов и частных лиц, имевших товары для прода-
жи. Однако качество этих товаров не контролировалось, и с их 
оборота не уплачивались налоги. Либерализация внешней тор-
говли вызвала массовый вывоз по демпинговым ценам всех ви-
дов ресурсов, востребованных на мировом рынке. Оставаясь 
без этих ресурсов, отечественные предприятия закрывались. 
Набрал силу вывоз капитала. По некоторым оценкам, каждый 
год из РФ вывозилось до 100 млрд долл., что кратно превосхо-
дило объемы экономической помощи Запада и кредитов МВФ. 

7. Приватизация преследовала политические цели – «вы-
рвать собственность у «красных директоров»». Поскольку 
в стране не было крупных частных собственников, способных 
заплатить реальную цену за предприятия, а участие иностран-
ных компаний было ограничено, предприятия фактически бес-
платно передавались в руки мелких, неспособных к эффектив-
ному управлению бизнесменов, аффилированных с властью. 
«Ваучерная приватизация» передавала предприятия за «прива-
тизационные чеки», номиналом 10 тыс. рублей, что примерно 
соответствовало частному от деления стоимости основных фон-
дов на начало 1992 года на 150 млн населения. Однако раздача 
ваучеров началась 1.10.1992, а их реализация пришлась на 
1993–1994 гг. В 1992–1993 году цены увеличились в 245,3 раза87, 

———————— 
87 Российский статистический ежегодник. 1994. Статистический сборник / Госком-
стат России. М., 1994. С. 9. 
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что означало «обнуление» покупательной способности ваучера 
к моменту его реализации. Требования ряда политиков и уче-
ных об индексации номинала приватизационных чеков (по опы-
ту Чехии и ряда других стран) были проигнорированы. Еще бо-
лее очевидной манипуляцией явились «залоговые аукционы» 
1995–1996 гг., когда государство занимало небольшие суммы, 
порядка десятков, или сотен миллионов долларов под залог 
крупнейших экспортно-эффективных предприятий, рыночная 
оценка имущества которых составляла миллиарды долларов. 
«Займы» государству олигархи предоставляли не из собствен-
ных средств, а за счет кредитов, выданных им государственны-
ми банками. То есть они выступали не кредиторами, а посред-
никами при займе средств одних государственных структур 
у других государственных структур. В завершение этого спектак-
ля чиновники формально «отказывались» от возврата займов и 
гигантские эффективные предприятия («Норильский никель», 
нефтяные компании и т.д.) переходили в частные руки. Прива-
тизация не привела к росту экономики, повышению производи-
тельности труда и пополнению государственного бюджета. 
Необходимо подчеркнуть, что в высшей степени практически 
полезным было создание с «нуля» малых и средних предприя-
тий, которое осуществлялось параллельно «приватизации». 
В последующие десятилетия такой «нормальный» (насколько 
это было возможно в РФ) частный бизнес стал доминирующим 
в экономике страны и перехватил у «приватизаторов» управле-
ние большинством хозяйственных секторов. 

8. Развал социальной сферы. Накопленное домохозяйства-
ми (семьями) имущество, и особенно – сбережения граждан 
были обесценены гиперинфляцией. Власти приняли ряд норма-
тивных актов о «компенсации» утраченных накоплений, кото-
рые носили чисто формальный характер, реальное возмещение 
потерь не производилось. При этом, как справедливо замечает 
С.Н. Смирнов, не был использован вариант трансформации сбе-
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режений в индексируемые по уровню инфляции инвестицион-
ные счета, которые граждане могли использовать в процессе 
приватизации88. Естественно, текущие доходы граждан, среди 
которых доминировала заработная плата, обесценивались ин-
фляцией. Остаточное финансирование здравоохранения, обра-
зования, социальных пособий (в том числе семейных пособий, 
имеющих демографическое значение), пенсий имело место еще 
в СССР. Но там оно систематически увеличивалось в плановом 
порядке. После революции 1991 года социальные цели вер-
бально (на словах) упоминались в программах реформ. Но сек-
вестр бюджета всегда начинался именно с социальных расхо-
дов. О том, что социальная политика является резервом для 
экономии и сокращения бюджетного дефицита, писал министр 
Е.Г. Ясин89. Будучи крупнейшим в стране работодателем, прави-
тельство жестко ограничивало рост заработной платы, что при-
водило к росту бедности. Инфляция сокращала реальное 
наполнение пенсионных выплат. Вследствие развала производ-
ства быстро росла безработица. Деградация социального секто-
ра стала основной причиной глубокого демографического  
кризиса90, рождаемость снижалась, смертность росла. Прави-
тельства РФ и большинства других постсоветских государств на 
протяжении всех 1990-х годов игнорировали призывы ученых-
экономистов к увеличению расходов на поддержание произ-
водства, уровня жизни и занятости населения.  

———————— 
88 Смирнов С.Н. Социальные последствия экономических реформ: субъективное 
восприятие vs статистические данные // Контуры глобальных трансформаций: 
политика, экономика, право. 2021. Т. 14. № 5. С. 100–118. DOI: 10.23932/2542-
0240-2021-14-5-5 
89 Ясин Е. Пересмотр обязательств государства в бюджетной сфере неизбежен. 
Эксперт. 1997; № 49.  
90 Демографический кризис как порождение социально-экономического кризиса, 
который вошел в резонанс с процессами демографического перехода и прохож-
дения демографических волн, рассматривается в 4 главе настоящей работы. 
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2.4. Экономические потери постсоветских 
стран после 1991 г.

 связи с 30-летием событий 1990-х годов во многих публика-
циях подводится баланс приобретений и потерь экономики 

РФ и других республик бывшего СССР за этот период. Пишется 
об успешном построении институтов рыночной экономики,  
создании системы государственного регулирования хозяйства. 
Почти не вызывает дискуссий тезис о создании высокотехноло-
гичной банковской системы, хотя политику ЦБ РФ многие эко-
номисты справедливо критикуют за то, что любую инфляцию, 
безотносительно к ее причинам, он, как и 30 лет назад, старает-
ся подавить монетарным сжатием, усложняя тем самым креди-
тование и производственную деятельность предприятий. Отме-
чается восстановление в 2000–2010-е гг. части пострадавших 
в 1990-е годы отраслей материального производства, в первую 
очередь оборонного сектора, при стагнации легкой промыш-
ленности, оценивается прогресс в области использования со-
временных, в том числе IT технологий. Эксперты указывают на 
ошибки и недоработки в организации медицины (что отрица-
тельно повлияло на устойчивость населения и экономики к пан-
демии COVID-19)91, сфере образования и науки. Важной макро-
экономической проблемой в 2020-е годы остается зависимость 
хозяйства РФ и других добывающих ресурсы постсоветских гос-
ударств к конъюнктуре мировых цен на нефть, а национальных 
валютных систем – к иностранным валютам.  

Академик РАН А.Г. Аганбегян, анализируя результаты РФ за 
30 лет, указывает, что «в целом за тридцатилетний период ва-

———————— 
91 Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б. Уроки пандемии COVID-19 для здравоохранения 
России // Научные труды Вольного экономического общества России. 2022. Т. 234, 
№ 2. С. 54–86. DOI: 10.38197/2072-2060-2022-234-2-54-86 

 В
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ловый внутренний продукт увеличивается на 15% (2019 г. в про-
центах к 1990 г.). Для сравнения: за эти годы экономика Евро-
союза увеличилась в 2 раза, США – в 2,5, а развивающихся стран 
во главе с Китаем – в 7. В связи с этим рейтинг России по уровню 
экономического и социального развития сократился»92. 

Аналитики указывают, что в РФ лучшим периодом за 30 лет 
было время восстановительного роста 2000-х годов, который 
базировался на высоких ценах энергоносителей. Республики 
бывшего СССР, сохранявшие часть связей с РФ, в частности тран-
зитеры нефти и газа, также получили в период до начала гло-
бального кризиса 2008–2009 гг., свою долю выгоды от этой вы-
сокой конъюнктуры. 2010-е годы в РФ некоторые авторы 
называют «новым застоем» и высказывают мнение о том, что 
после глобального кризиса 2009 года экономика РФ и частично-
интегрированных с ней государств не смогла восстановить тем-
пы роста, которые наблюдались за 3–5 лет до этого. Потом про-
изошли события на Украине 2014 года, были объявлены финан-
совые санкции, отрезавшие российские предприятия от 
мировой кредитной системы (но связи с валютно-финансовой 
системой еще сохранялись) и обрушившие курс рубля. После 
«санкционного», а в терминах данной работы – «простран-
ственно-экономического» (в смысле начала разрыва связей 
с Западом) спада производства 2015–2016 года, РФ в 2017–
2019 гг. вернулась к слабому росту, но в 2020 г. начался гло-
бальный «ковидный» экономический кризис и перспективы 
развития страны вновь стали неопределенными. 

Для оценки непосредственных последствий революции 
1991 года в 1990-е годы, ее отдаленных последствий, которые 
влияли на экономическую динамику в 2000 и 2010-е гг., и новых 
———————— 
92 Аганбегян А.Г. Новой России – 30 лет. Достижения и упущения (Социально-
экономический анализ). Вестник общественного мнения. Данные. Анализ. Дискус-
сии. № 3–4(131), 2020. С. 30. 
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факторов экономической динамики, которые появились  
в 2010–2020-е годы, автор данной работы делает попытку рас-
считать условное недопроизводство ВВП за указанный период.  

В таблице 2.4.1 показан объем ВВП СССР по паритету покупа-
тельной способности (ППС) в 1990 году – 2660 млрд долл. В отсут-
ствие официальных оценок ЦСУ СССР, Госкомстата РСФСР и МВФ 
на этот год, мы использовали публикацию ЦРУ США93. Этот источ-
ник мог скорее преувеличить экономическую мощь СССР (как 
«потенциального противника»), чем преуменьшить ее, но обычно 
их оценки отличаются высокой точностью. Согласно этой оценке, 
несмотря на все экономические проблемы, СССР занимал 2 место 
в мире по ВВП и отставал от США (5233 млрд долл.) менее чем  
в 2 раза. Для сравнения – по данным МВФ в 2020 г. РФ занимала 
6 место по ВВП (ППС) и 11 место по номинальному ВВП, то есть 
уже не могла претендовать на статус глобальной экономической 
сверхдержавы, которым по праву владел СССР.  

В таблице 2.4.1 приведены данные МВФ по республикам 
бывшего СССР, каждая из которых прошла свой путь по дороге 
кризиса в 1990-е гг.  

 
Таблица 2.4.1. Валовой внутренний продукт в странах бывшего СССР,  
по паритету покупательной способности и расчеты условного  
недопроизводства (потерь) ВВП за 1991–2020 гг., млрд долл.  

Страна 1990 г. 1992 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г. Рост ВВП за 
1992–2020 гг.,

раз   миллиардов долларов 

Азербайджан 32,8 28,6 135,2 145,8 4,45 
Армения 5,6 8,0 21,6 39,4 7,04 
Белоруссия 50,8 58,0 145,8 189,9 3,74 
Грузия – 12,7 28,7 55,3 – 
Казахстан 120,5 115,1 313,8 501,3 4,16 
Киргизия 9,2 9,2 16,8 32,8 3,57 

———————— 
93 Soviet Union Economy – 1991//1991 CIA World Factbook. 
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Страна 1990 г. 1992 г. 2000 г. 2010 г. 2020 г. Рост ВВП за 
1992–2020 гг.,

раз   миллиардов долларов 

Латвия 15,9 21,1 37,7 60,1 3,78 
Литва – 34,0 64,0 108,6 – 
Молдова 13,1 9,0 18,3 33,7 2,57 
Россия 1604,4 1539,6 3038,7 4096,5 2,55 
Таджикистан 8,1 6,6 17,5 34,8 4,30 
Туркменистан 12 11,7 49,9 98,2 8,18 
Узбекистан 46,6 61,6 146,4 252,6 5,42 
Украина 331,4 202,1 378,2 543,8 1,64 
Эстония – 17,4 30,0 50,2 – 
15 стран  
бывшего СССР 2660,0  2134,7 4442,6 6243,0  
Гипотеза роста  
на 3% в год, раз     2,43   
Гипотеза роста 
на 3% в год,  
млрд долларов 

2660,0 2822,0 3575,0 4804,0 6464,0  

Условные потери 
ВВП по 15 странам 
нарастающим  
итогом  
за 1991–2000 гг. 

  11444,0    

Условные потери 
ВВП по 15 странам 
нарастающим  
итогом  
за 1991–2020 гг. 

    19477,0  

Источник: расчеты автора по данным МВФ94. 
 

За 1992 год данные по некоторым странам отсутствуют 
в публикациях МВФ, Статкомитета СНГ и Росстата. В 2020 году 
15 стран суммарно имели ВВП (по ППС) в размере 6243 млрд 
———————— 
94 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2020. Режим 
доступа: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/October/ 
download-entire-database (Дата обращения 1.01.2023). 
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долл. Единое государство с таким ВВП могло бы занимать  
4 место в мировом рейтинге. 

Для расчета условных потерь (недопроизводства ВВП) пред-
положим, что в 1991–2020 экономика единого СССР росла бы 
медленнее глобальных лидеров – Китая и других успешно ре-
формированных стран, но выдерживала бы среднемировой 
темп в 3% годовых (оценка, которая приводится во многих пуб-
ликациях по мировой экономике). Это представляется вполне 
реальной гипотезой, с учетом того, что в 2000–2008 гг. РФ и ряд 
других республик росли значительно быстрее 3% в год. Накоп-
ленное по годам отставание реального прироста по 15 странам 
от гипотетического тренда 3% составило за 1991–2000 гг.  
11,4 трлн долл. и за 1991–2020 гг. 19,5 трлн долл. Это можно 
считать условным выражением экономической «цены» револю-
ции 1991 года. В параграфе 4.1 будет представлена оценка ее 
демографической «цены».  

Разумеется, правомерность такой оценки и ее обоснован-
ность может быть темой для дискуссии, но принцип умолчания 
вокруг данной темы, которого дружно придерживаются многие 
экономисты постсоветских государств – ничем не лучше даже 
самой спорной цифры.  

Оценка экономических потерь РФ по этой методике показана 
на рис. 2.4.1. Потери ВВП по Российской Федерации в 1991–2000 
гг. составили 8,2 трлн долл. и за 1991–2020 гг. 18,1 трлн долл. Ра-
зумеется, только за период 1991–2000 гг. связь условного недо-
производства с революцией 1991 года наиболее очевидна. Но 
надо учесть, что более поздние геополитические конфликты и 
санкции также являются результатом распада СССР, и только гло-
бальный экономический кризис 2008–2009 года и пандемия 
COVID-19 не имеют отношения к событиям 1991 гг. Конфликт на 
Украине и международные санкции, как новый пространственно-
экономический разлом, на своем первом этапе за 2015–2019 гг. 
стоили РФ условного недопроизводства ВВП в 2,3 трлн долл. 
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Рисунок 2.4.1. Условное недопроизводство ВВП (ППС) РФ  
за 1991–2020 гг., млрд долл. США по отношению к гипотетическому тренду  
с темпом прироста 3% в год  
Источник: Расчеты автора по данным МВФ95. 

 

В качестве заключения к данной главе резюмируем: исходя 
из обозначенного выше принципа деления реформ на «пра-
вильные» и «неправильны», целесообразно отдельно анализи-
ровать спектр последствий каждой из реформ, осуществленных 
в конкретной стране в определенный период. Например: «ли-
берализация ценообразования в РФ в 1992 году была призвана 
высвободить ранее накопленный латентный избыток денежной 
массы и потенциал скрытой инфляции, и в перспективе должна 
была сделать цены стабильными, но ее нельзя было проводить 
сразу после геоэкономического шока, разрушившего хозяй-
———————— 
95 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2020. Режим 
доступа: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2021/April/weo-
report (Дата обращения 5.10.2021). 
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ственные связи и обвалившего производство». Потому что ли-
берализация цен может быть нормально реализована в услови-
ях стабильного, или растущего производства. В условиях постре-
волюционного распада хозяйства она углубляет этот распад, 
запуская спираль негативных событий.  

Реформы РФ в 1990-е годы необходимо ретроспективно те-
стировать на совместимость с революцией 1991 года. И разде-
лить не только на шоковые и эволюционные, завершенные и 
незавершенные, а на те реформы, которые усиливали первона-
чальный пространственно-экономический удар и этим растяги-
вали спад производства на много лет, те реформы, которые не 
углубляли распад, то есть не приносили вреда, и те реформы, 
которые способствовали восстановлению разрушенного хозяй-
ства. В целом, предлагаемый подход не является анти-
реформистским, напротив, он должен «реабилитировать» мно-
гие политические решения 1990-х годов, отделив зерна инсти-
туциональных реформ от плевел разрушительной революции.  

 



Глава 3.  

ДИНАМИКА  
РЫНКА ТРУДА 

3.1. Теория рынка труда в СССР и РФ.  
Дефицит трудовых ресурсов в нерыночной 
экономике 

официально позиционировался как «страна труда, 
победившего капитал». В основу теоретических по-

ложений о труде была положена «трудовая теория стоимости» 
К. Маркса, развитая в том направлении, что в социалистическом 
хозяйстве эксплуатация труда упраздняется и понятие прибавоч-
ной стоимости, как части труда, присваиваемого капиталистом, 
утрачивает свое значение. Советская политическая экономия  
исходила из следующей трактовки «законов народонаселения»: 
при капитализме существует относительно избыточное населе-
ние – количество работоспособного населения превышает по-
требности капитала в рабочей силе; при социализме существует 
полная занятость населения – планомерное обеспечение полной 
занятости и рациональное использование трудовых ресурсов.  

Не будем останавливаться на подробно разработанном 
в 1980–1990-е годы отечественными учеными вопросе о том, 

 СССР
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что в реальности труд в СССР не был свободен, произошло 
огосударствление трудовых ресурсов и продуктов труда. Приба-
вочная стоимость (если предположить, вслед за К.Марксом, что 
она существует) в советской системе полностью присваивалась 
государством, эксплуатация, как экономическая функция, нику-
да не исчезала, но право ее реализации перешло от капитали-
стов к государству.  

До революции 1917 года в стране была сильная переселен-
ческая политика, наблюдались фрагменты промышленной, 
транспортной, сельскохозяйственной политик, развивалось 
фабричное и рабочее законодательство. Переселенческая поли-
тика косвенно воздействовала на занятость, так как способство-
вала перемещению избыточных трудовых ресурсов из аграрно-
перенаселенных регионов в регионы нового освоения. Общего-
сударственной политики занятости не было, но в крупных горо-
дах существовали биржи труда, как правило, предназначенные 
для определенных профессиональных групп работников. 

Господствовавшая в советское время идеология отрицала 
понятия «рынка труда» и «безработицы» применительно к «со-
циализму». «Оплата труда» рассматривалась в качестве неры-
ночного феномена «социалистического распределения по тру-
ду», категории «спроса» и «предложения» рабочей силы были 
заменены на «потребности» и «ресурсы» («трудовые резервы»). 

В ранний советский период существовали биржи труда, вел-
ся учет безработных, проводились как политика создания новых 
рабочих мест в ходе индустриализации, так и трудоустройство 
безработных. Безработные в городах и крестьянство вообще 
рассматривались как «трудовой резерв» для индустриализации. 
Одновременно биржи труда были нацелены на селекцию неза-
нятых граждан, которые строго дифференцировались по их со-
циальному происхождению. Трудовые права бывших «имущих 
классов» – дворян и буржуазии ограничивались.  
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Для организации данной работы был создан Наркомат тру-
да. Согласно Л.Е. Минцу, в Положении Совета Народных Комис-
саров от 27.01.1918 г. о биржах труда указывалось, что они 
утверждаются в целях точного учета и планомерного распреде-
ления рабочих рук во всех отраслях народного хозяйства. Был 
установлен порядок найма рабочих только через биржу труда96. 
За январь-апрель 1918 г. на 72 действовавших биржах труда бы-
ло зарегистрировано 342,4 тыс. безработных, при этом спрос 
поступил на 109,6 тыс. работников, т.е. на 32%. Во второй поло-
вине 1918 г. этот процент повысился до 83,5%97. Всего за первый 
год работы (1918 г.) органы Наркомтруда зарегистрировали 
1,5 млн человек, нуждающихся в работе и послали на работу 
757 тыс. человек98. В мае 1919 г. было издано Положение об ор-
ганах учета и распределения рабочей силы. В феврале 1920 г. 
было принято Постановление Совнаркома о всеобщей трудовой 
повинности и создан Главкомтруд (Главный комитет по всеоб-
щей трудовой повинности)99.  

В целом начало 1920-х годов характеризовалось острой не-
хваткой рабочих кадров в промышленности, строительстве, на 
транспорте. Дело было не только в последствиях Первой миро-
вой и Гражданской войн, но и в том, что многие рабочие «де-
классировались» и перебрались в деревню, спасаясь от после-
революционной разрухи и голода в городах. Рост заработной 
платы на предприятиях сдерживался идеологией «коммунисти-
ческого труда». В политике появились понятия «трудовой моби-
лизации» и «трудовых армий» – то есть принудительного набо-
ра рабочих. В период НЭПа принуждение к труду временно 

———————— 
96 Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. М.: Наука, 1975. С. 213. 
97 Аникст А. Организация рынка труда за два года Советской власти. М.: Изд. НКТ-
труда и соц. обесп., 1920, С. 6–8. 
98 Минц Л.Е. Указ. соч., С. 213. 
99 Минц Л.Е. Указ. соч., С. 215. 
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ослабло, безработица, напротив, возросла. Среди причин без-
работицы были сокращение вооруженных сил, приток в города 
бывших крестьян (встречный и возвратный потоки по отноше-
нию к оттоку рабочих в деревню), периодические увольнения 
«классово чуждых элементов» в советских учреждениях.  

На 1.04.1928 года в СССР было зарегистрировано 1,5 млн 
безработных, а уже в 1930 году было объявлено о ликвидации 
безработицы в СССР100. Фактически это означало единовре- 
менное снятие с учета нескольких сотен тысяч остававшихся 
безработных, реорганизацию и переименование органов трудо-
устройства (название «биржа труда» упразднялось), одновре-
менно с началом нового этапа расширения различных форм 
принудительного использования рабочей силы. Индустриализа-
ция впоследствии решила проблему незанятости в большинстве 
регионов страны, посредством использования на строительстве 
новых предприятий больших масс ручного, не механизированно-
го, тяжелого труда при низкой его производительности и оплате. 
В РСФСР с 1930-х по 1980-е годы в целом наблюдался достаточно 
устойчивый дефицит рабочей силы в промышленности. 

Попытки некоторых экономистов в 1960-е гг. в связи с хозяй-
ственными реформами А.Н. Косыгина поставить вопрос о товар-
ном характере рабочей силы были пресечены властями.  

В то же время в рамках «политэкономии социализма» в по-
следние десятилетия советской власти существовали различия 
между научными школами в подходе к человеку, как субъекту 
системы организации труда и занятости в обществе. Официаль-
ная точка зрения государства рассматривала человека, как ме-
ханический элемент производства, подлежащий плановому 
распределению, перераспределению и т.д. Предполагалось, что 
даже структура расселения населения, миграционные потоки 
———————— 
100 Труд в СССР. Статистический сборник. ЦСУ при Совете Министров СССР. М., 
1968, с. 23. 
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должны быть в плановом порядке привязаны к размещению 
производительных сил. Данному официальному подходу неяв-
но противостояли сторонники «социального» подхода к занято-
сти, рационального сочетания социальных и экономических це-
лей, интересов человека и производства. В значительной мере 
«социальный» подход был свойственен ученым научной школы 
В.Г. Костакова101. Наиболее полное выражение подобные взгля-
ды нашли в книге «Стратегия занятости», вышедшей в 1990 году 
под редакцией Л.С. Чижовой102.  

Несмотря на то, что в СССР «не было» рынка труда, а значит 
спроса и предложения на этом рынке, реальные хозяйственные 
процессы порождали несбалансированность между численно-
стью трудовых ресурсов и потребностью в них народного хозяй-
ства. В конце 1980-х годов в работах советских экономистов по-
явилось понятие «дефицита трудовых ресурсов». 

Превышение спроса над предложением на рынке труда 
в отдельных отраслях или по отдельным профессиям периоди-
чески наблюдается во многих странах мира, носит структурный 
характер и в большинстве случаев успешно преодолевается 
в результате привлечения (иммиграции) дополнительной рабо-
чей силы, более интенсивной подготовки специалистов соответ-
ствующего профиля в системе образования, повышения зара-
ботной платы в трудодефицитных отраслях. Подобного рода 
отклонения от равновесия в отдельных сегментах рынка труда 
сопутствуют нормальному развитию экономики и общества. 
В определенном смысле локальные дефициты кадров можно 
даже считать стимулами к развитию трудовой сферы, институтов 
рынка труда, ориентирами для системы образования и подго-
товки рабочей силы. Более сложная ситуация возникает при 
———————— 
101 Костаков В.Г. Прогноз занятости населения: методологические основы. – М.: 
Экономика, 1979. 
102 Стратегия занятости. Отв. ред. Л.С. Чижова. М.: Экономика, 1990. – 208 с. 
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циклических дефицитах рабочей силы, когда мощный экономи-
ческий рост в течение длительного периода вызывает устойчи-
вое превышение спроса над предложением на рынке труда. 
Подобные явления наблюдались в ряде стран Западной Европы 
в 1950–1960-е гг. В этот период в ФРГ и некоторые другие стра-
ны для выполнения работ, не требующих высокой квалифика-
ции, были ввезены (иммигрировали) миллионы иностранных 
рабочих из Турции, Югославии, стран Ближнего Востока. Ста-
бильной формой превышения спроса над предложением в тру-
довой сфере являлся «системный» дефицит рабочей силы, ко-
торый на протяжении нескольких десятилетий наблюдался 
в большинстве «социалистических» стран103.  

Как уже было сказано, в начальной стадии существования 
советской планово-централизованной экономики имела место 
безработица. Впоследствии наблюдалась устойчивая тенденция 
к дефициту рабочей силы, порождавшему определенные эф-
фекты, для анализа которых в наше время можно условно ис-
пользовать рыночную терминологию, которая в советской по-
литэкономии социализма была запрещена. Например, можно 
применить термин «конкуренция» к борьбе советских предпри-
ятий за рабочую силу. Несмотря на все ограничения (например, 
обязанность выпускников вузов отработать три года в одной ор-
ганизации «по распределению»), большинство перемещений 
работников между предприятиями, организациями, учрежде-
ниями в последние советские десятилетия происходило не по 
плану, а на основе добровольно принятых людьми индивиду-
альных решений. Предприятия переманивали к себе работни-
ков, особенно квалифицированных рабочих, посредством по-
вышения заработной платы (хотя этот процесс был затруднен 
планово-централизованной системой), предоставления ведом-

———————— 
103 Кашепов А.В. Экономика и занятость: монография. М.: ИМЭИ, 1999. С. 26–45. 
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ственных квартир, прав на покупку автомобилей и других дефи-
цитных товаров, ведомственными поликлиниками, домами от-
дыха, детскими дошкольными учреждениями, предприятиями 
общественного питания. 

Во многих работах «перестроечного» периода критика  
советской системы сводилась к перечислению конкретно-
экономических недостатков и не сопровождалась попытками 
создания теории функционирования данного типа хозяйства. По 
сути, это был тот же негативизм в отношении теории и гипер-
трофированный «практицизм», о которых мы написали выше 
в параграфе 1.1. Поиски закономерностей, базисных, глубинных 
тенденций, которые могли бы рассматриваться в качестве фак-
торов, определявших видимый на поверхности ход экономиче-
ских явлений, построение адекватных реальности моделей эко-
номики советского периода закончились в 1990-е годы, почти не 
начавшись. Экономисты быстро переключились на проблемати-
ку «переходного периода». В результате планово-централи- 
зованная (командная) экономика в России, достаточно осве-
щенная с фактографической точки зрения, в отечественной  
экономике осталась недостаточно исследованной в теоретиче-
ском отношении. Разумеется, существует огромное количество 
теоретических работ этого периода, но все они написаны с по-
зиций «политэкономии социализма», то есть имеют слабую 
связь с реальностью.  

Недостаток отечественных экономических публикаций, в ко-
торых советский период освещался бы с позиций современной 
теории, в определенной степени компенсируется публикациями 
зарубежных авторов. Есть некоторое количество работ ино-
странных «советологов» и экономистов-теоретиков, которые 
разрабатывали теорию советской экономики, на некоторых из 
них мы ссылались во 2 главе. Среди таких авторов особенно вы-
деляется Я. Корнаи, на протяжении длительного времени раз-
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рабатывавший модели принципиально неравновесных эконо-
мических систем на примере Венгрии. Как мы уже писали 
в параграфе 2.1, Я. Корнаи в работе «Дефицит» предложил ком-
плексную теорию «социалистического» хозяйства. С нашей точ-
ки зрения, это была наиболее адекватная реальности не только 
Венгрии, но и СССР теоретическая работа. 

Повторим, что согласно Я. Корнаи, в основе поведения «со-
циалистических предприятий» лежит «мягкое бюджетное огра-
ничение»: во-первых, заведомо выигрышные позиции постав-
щиков по отношению к потребителям позволяют им диктовать 
цены или эффективно влиять на решения центральных органов 
относительно цен; во-вторых, предприятия могут влиять на 
установление налоговых правил, получать налоговые льготы, 
отсрочки; в-третьих, предприятия получают безвозмездную гос-
ударственную финансовую поддержку в случаях стабильной не-
рентабельности производства, на инвестиционные и другие це-
ли; в-четвертых, предприятия получают кредиты, обязательства 
по возврату которых не являются строгими. Предприятия в дан-
ной системе не отвечают за экономические просчеты, убытки, 
выпуск некачественной продукции, они не подвержены банк-
ротству. Пределами инвестиционной активности и расширения 
объемов производства на таких предприятиях служат только 
ограничения на «выделение ресурсов», налагаемые органами 
государственного управления104.  

Для наших исследований теории труда при «социализме» 
было полезно увидеть у Я. Корнаи описание того, как действу-
ющие в данных условиях предприятия, а также достаточно 
близкие к ним по своему фактическому положению государ-
ственные учреждения, постоянно продуцируют повышенный 
спрос на все виды ресурсов, проявление которого на макро-

———————— 
104 Корнаи Я. Дефицит. – М.: Наука, 1990. 
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уровне делает экономическую систему устойчиво неравновес-
ной (дефицитной). По цепочке хозяйственных взаимосвязей, 
общий системный дефицит, в конечном счете вызывает острую 
нехватку в народном хозяйстве всех видов ресурсов, и трудовых 
ресурсов в первую очередь105.  

Когда в рыночной экономике возникают кадровые дефици-
ты, они быстро компенсируются ростом заработной платы. Что 
происходило в нерыночной советской экономике, где заработ-
ная плата фиксировалась на относительно низком уровне?  
Памятуя неоклассическую теорию рынка труда А. Пигу106, со-
гласно которой заработная плата является регулятором сбалан-
сированности спроса и предложения, попробуем ответить, мог-
ла ли она вызвать дефицит кадров в нерыночном планово-
централизованном хозяйстве. То есть, если по неоклассической 
схеме А.Пигу завышенная заработная плата вызывает безрабо-
тицу, может ли заниженная заработная плата вызывать зер-
кально противоположный эффект – дефицит кадров? Далее 
в параграфе 3.7. будут рассмотрены методические подходы 
к анализу «занижения», или «завышения» заработной платы 
в современных постсоветских экономиках. 

Применительно к советской экономике 1980-х годов учене 
периода «перестройки», используя марксистские термины, 
сравнивали отношение прибавочной стоимости к переменному 
капиталу, которое К.Маркс называл «нормой эксплуатации». 
В 1959–1984 гг. в СССР этот показатель возрос с 88 до 116%, за-
тем снизился к 1988 году до 107%. В РСФСР он был в 1988 году 

———————— 
105 Кашепов А.В. Методология анализа, прогнозирования и регулирования конъ-
юнктуры рынка труда: специальность 08.00.05 «Экономика и управление народ-
ным хозяйством»: диссертация на соискание ученой степени доктора экономиче-
ских наук / Кашепов Алексей Владимирович. – Москва, 1999. – 357 с. – EDN 
NLRAHL. 
106 Пигу А. Экономическая теория благосостояния. Т. 1–2. – М.: Прогресс, 1985.  
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наивысшим из всех республик – 123% (заметим на полях – это 
соответствует нашей выраженной выше позиции, что РСФСР  
не только не была «эксплуататором» союзных республик, но 
напротив, прибавочная стоимость перераспределялась союз-
ным центром в эти республики). В США в первой половине 
1980-гг. указанный показатель составлял около 100%107. То есть 
в США и большинстве развитых стран на долю труда, как факто-
ра производства, приходилась большая доля созданного про-
дукта, чем в СССР, и особенно в РСФСР. По данным Госкомстата 
СССР, доля фонда оплаты труда в национальном доходе СССР во 
второй половине 1980-х годов составляла 44%, в США – более 
60%, а в валовом национальном продукте в СССР – 37%, в США – 
50%. Конечное потребление населения в валовом националь-
ном продукте СССР составляло 48% против 66% в США108. То есть 
заработная плата в СССР была относительно занижена.  

С макроэкономической точки зрения (согласно теории 
А.Пигу), заниженная оплата труда создавала основу для избы-
точного спроса на труд, дефицита трудовых ресурсов, как зако-
номерности. Эта закономерность в «трудоизбыточных» совет-
ских республиках с высокими темпами прироста численности 
населения проявлялась только в отдельных отраслях и профес-
сиях, но в РСФСР и других «трудонедостаточных» республиках 
она проявлялась в большинстве отраслей и регионов. 

Итогом рассмотрения факторов дефицита рабочей силы в 
планово-централизованной экономике может быть уравнение 
следующего вида: 

Sl = f(Ds) + f(I) – f(W) – f(Pl),                         (3.1.1) 
где Sl – дефицит рабочей силы; Ds – относительный избыток 
спроса на товары и услуги; I – уровень инвестиций; W – уровень 
———————— 
107 Экономика и жизнь. 1990. № 15, с. 5. 
108 Народное хозяйство СССР в 1990 г.: Статистический ежегодник / Госкомстат 
СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991, с. 668. 
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оплаты труда; Pl – прирост численности трудоспособного населе-
ния. f(Ds) в принципе должен выражать оценку общего дефицита 
товаров и услуг (избыточного спроса), но в ее отсутствие можно 
использовать показатели общей динамики производства (Y) или 
совокупного спроса, имея в виду, что их быстрый рост в условиях 
планово-централизованной экономики обычно сопровождается 
дефицитом. Знаки «–» при двух последних членах уравнения 
означают, что с повышением уровня оплаты труда (до точки рав-
новесия) и увеличением темпов прироста трудоспособного насе-
ления понижается общий дефицит рабочей силы. 

В 1980-е годы было выполнено немало научных исследова-
ний дефицита рабочей силы, но общепризнанных эффективных 
методик его измерения предложено не было. Я. Корнаи писал, 
что «дефицит рабочей силы нельзя охарактеризовать единым 
макроэкономическим сводным показателем. Нельзя дать опре-
деления и агрегированному избыточному спросу на рабочую 
силу: сколько человек не хватает в сфере предприятий и учреж- 
дений страны». В то же время он полагал, что сопоставлением 
плановой потребности предприятия в работниках с фактической 
занятостью можно получить некоторые приблизительные оцен-
ки. Кроме того, он считал возможной количественную оценку 
экономических последствий дефицита рабочей силы – недоста-
точного выпуска продукции и др.109 

Несмотря на трудности в количественной оценке данного 
явления, определенные цифровые данные о величине дефици-
та рабочей силы в СССР имелись отечественной литературе. 
В сельском хозяйстве дефицит кадров оценивался в середине 
1980-х годов в 9–18%, в строительстве – в 16%, в промышленно-
сти – в 5–11%. Кроме экономических оценок, использовались 
данные, полученные в рамках «экономической социологии» 

———————— 
109 Корнаи Я. Дефицит. М.: Наука, 1990, с. 274–275. 
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Т.И. Заславской и другими авторами. Вопросы о дефиците кадров 
входили в программы проводившихся в 1970–1980-е гг. эксперт-
ных и социологических опросов руководителей предприятий, 
специалистов, инженерно-технических и рядовых работников.  

Экономические последствия дефицита кадров на предприя-
тиях, в организациях и учреждениях СССР были достаточно мно-
гообразны. Одним из наиболее распространенных последствий 
было невыполнение плана по выпуску продукции. Периодиче-
ски происходили частичные остановки производства, когда из-
за отсутствия работников на некоторых рабочих местах простаи-
вали многие другие, связанные с ними технологическими це-
почками. По сходным причинам во ряде отраслей новые пред-
приятия не выходили, или выходили с задержкой, на проектную 
мощность. Среди распространенных последствий были также 
«подгонка» технологий и ассортимента выпускаемой продукции 
под имеющуюся численность и структуру персонала, «недодел-
ки», падение качества продукции. Существенное воздействие 
дефицит кадров оказывал на механизмы мобильности рабочей 
силы, порождая, как уже было отмечено выше, своеобразную 
«конкуренцию» предприятий за рабочую силу и потоки пере-
распределения рабочей силы, часть из которых были экономи-
чески нерациональными.  

Внедрение в российскую науку рыночных подходов началось 
во второй половине 1980-х годов и продолжилось в 1990-е го-
ды. В работах отечественных экономистов-трудовиков появился 
«западный» взгляд на советскую систему использования тру-
да110. Несмотря на специфику подобных работ, которые до от-
мены цензуры были обязаны содержать «критику западной 
экономики», в них содержалось много полезной информации, 
которую в советский период в условиях отсутствия интернета и 
———————— 
110 Бабкина З.В. Занятость в социалистической экономике глазами Запада. – М.: 
Экономика, 1989. – 95 с. 
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действовавших ограничений на пользование библиотечными 
фондами, получить было сложно. В «перестроечный» период 
появились публикации Н.П. Шмелева111, Б.В. Ракитского112, И. За- 
славского113 114 и других авторов, в которых среди других эко- 
номических вопросов анализировались проблемы планово-
централизованной системы управления трудом и ставились  
задачи перехода к рыночным механизмам. Один из первых по-
дробных обзоров западного опыта регулирования рынка труда 
был сделан А.А. Никифоровой115.  

Постепенно к началу 1990-х гг. определенная часть научного 
сообщества постсоветских государств перешла на рыночные по-
зиции. Начался современный этап развития теории рынка труда. 
Полезным для данного этапа было заимствование западного 
теоретического опыта. Большое значение для этого имел пере-
вод и издание учеными МГУ учебника Р.Дж. Эренберга и 
Р.С. Смита «Современная экономика труда. Теория и государ-
ственная политика»116 и подготовка ими учебных пособий, со-
держащих подробное компилятивное изложение математиче-
ских и графических моделей из англоязычных источников по 
экономике труда117 118. В начале 1990-х также большое значение 
———————— 
111 Шмелев Н., Попов В. На переломе: экономическая перестройка в СССР. М.: 
АПН, 1989. – 400 с. 
112 Ракитский Б.В. Политическая экономия социализма сегодня. — М.: Наука. 1989. 
113 Заславский И.Е. Рынок труда и политика занятости // Социалистический труд. 
1990. № 10. 
114 Заславский И. Труд, занятость, безработица – М.: Департамент труда и занято-
сти правительства Москвы, 1992. – 160 с. 
115 Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. – М.: Международные 
отношения, 1991. – 184 с. 
116 Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государ-
ственная политика. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 800 с. 
117 Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Теория рынка труда: Учебно-методическое пособие. – 
М.: Экономический факультет МГУ, ТЕИС, 1998. – 192 с. 
118 Рощин С.Ю., Разумова Т.О. Экономика труда: экономическая теория труда: 
Учебное пособие. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 400 с.  
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для имплементации институтов цивилизованного рынка труда 
имели конференции МОТ, которые проводил в России и постсо-
ветских странах Г. Стендинг119. Недостатком этих конференций 
было то, что они отражали позицию предпринимательской 
фракции МОТ. Поэтому группа Г.Стендинга продвигала в РФ и 
СНГ концепцию «гибкого рынка труда», который практически 
означал отказ государства и бизнеса от гарантий занятости для 
наемных работников. В тогдашней Западной Европе и США этот 
тренд был направлен против социального иждивенчества части 
работников, «сидевших на велфере»120, и на повышение произ-
водительности и эффективности их работы. То есть там концеп-
ция «гибкого рынка» в целом была полезной, хотя и не нрави-
лась профсоюзам. В постсоветских условиях, когда производ-
производство рушилось под ударами пространственно-
экономического кризиса, а зарплаты, и тем более пособия по 
безработице, сводились к нулю гиперинфляцией, данный под-
ход мог усложнить социальную ситуацию.  

Разными научными школами в постсоветской экономике 
труда выдвигались различные, в том числе альтернативные друг 
другу, понятия «рынка труда», «рынка рабочей силы», «рынка 
трудовых ресурсов» и т.д. Вопрос о том, насколько термин «ры-
нок» применим к трудовой сфере, и если применим, то что яв-
ляется товаром на этом рынке, обсуждался достаточно активно 
в 1990-е годы. Сейчас ученые меньше спорят о терминах, тема 
стала менее актуальной и в основном ушла во вводные главы 
магистерских и кандидатских диссертаций. Но мы произведем 
небольшой обзор теоретических дискуссий, которые велись 
в 1990-е – начале 2000-х гг. по терминологии «рынка труда».  

———————— 
119 Стендинг Г. Доклады № 1–10 / Международная конференция «Изменение струк-
туры занятости и политика труда в российской промышленности» – М., С-Пб. 1992. 
120 Welfare (англ.) – социальные пособия, которые в США входят систему помощи 
наиболее бедным категориям граждан. 
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Труд понимался в научной литературе и учебниках, во-
первых, как процесс целесообразной деятельности людей 
в экономике и во-вторых, как экономический ресурс общества 
(трудовые ресурсы, рабочая сила), который может выступать 
в качестве товара на соответствующем рынке. В упомянутом 
выше учебнике Р.Дж. Эренберга и Р.С. Смита «труд» определялся 
как совокупность услуг, оказываемых работодателю лично сво-
бодным работником121. Названные авторы также использовали 
термин «рабочая сила» в трактовке, близкой к понятию «эконо-
мически активное население» в российской литературе122.  

Общепринятое в российской литературе определение состо-
ит в том, что труд – это процесс сознательной целесообразной 
деятельности людей, с помощью которых они видоизменяют 
предметы природы и приспосабливают их для удовлетворения 
своих потребностей123. В самом общем плане этого традицион-
ного, пост-марксистского определения труда может быть доста-
точно. Но при более детальном рассмотрении конкретных ви-
дов целесообразной деятельности людей, направленной на 
удовлетворение их потребностей, оказывается, что они могут 
быть как трудовыми, так и нетрудовыми. Границы, отделяющие 
труд от других видов человеческой деятельности, совпадают 
с границами экономической активности, которые определяются 
международными статистическими органами и их конференци-
ями, в том числе Международными конференциями по стати-
стике труда (МКСТ). 

В 1990-е годы автором данной работы была выработана по-
зиция, согласно которой целесообразной является любая дея-

———————— 
121 Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государ-
ственная политика. – М.: Изд-во МГУ, 1996. С. 2. 
122 Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Указ. соч. С. 34. 
123 Социальная политика: Учебник / Под общ. ред. Н.А. Волгина. – М.: Изд. «Экза-
мен», 2002. С. 14. 



96 Глава 3. Динамика рынка труда 

тельность человека, в том числе бытовая, или связанная с пере-
мещением в пространстве (например, поездка на работу на ма-
шине или в общественном транспорте). Целесообразная дея-
тельность может быть общественно полезной – досуговой (дея-
(деятельность для себя), в домашнем хозяйстве (деятельность 
для семьи), и вредной (например, различные виды криминаль-
ной деятельности). Полезные только самому человеку или его 
семье (досуг, домашнее хозяйство) и общественно вредные за-
нятия (криминал) не относятся к категории труда, потому что 
согласно документам ООН и МОТ не участвуют в создании ВВП. 
Таким образом, трудом является не всякая целесообразная дея-
тельность, а участие в одном из видов деятельности, который 
статистика включает в ВВП (ВНП) данной страны.  

В равной степени относятся к категории труда деятельность 
работодателя, бизнесмена и деятельность наемного работника – 
любого субъекта современной рыночной экономики. Это по-
следнее утверждение сейчас кажется тривиальным, но в 1990-е 
годы находились ученые, которые предлагали считать трудом 
только деятельность наемных работников.  

Труд как ресурс рассматривается в современной экономиче-
ской теории как основной фактор производства. Он может быть 
измерен численностью людей, количеством человеко-часов 
(времени) труда, затратами на оплату труда в денежных едини-
цах и другими способами. В условиях нерыночной экономики 
труд, как ресурс, подлежит административному распределению, 
в условиях рыночной экономики он продается и покупается, то 
есть является товаром. Существует много обозначений труда, 
как ресурса: «трудовые ресурсы», «трудовой потенциал», 
«население в трудоспособном возрасте», «экономически актив-
ное население», «рабочая сила» и другие. 

В начале 1990-х годов автор исходил из того, что «рынок» – 
это вся рыночная экономика, рыночные отношения, рыночные 
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институты. Поэтому нами было предложено «широкое опреде-
ление рынка труда», которое стало предметом дискуссии 
в профессиональном сообществе. Это было следующее опреде-
ление: «Рынок труда в широком контексте понимается как си-
стема общественных отношений, социальных норм и институ-
тов, обеспечивающих на основе соблюдения общепринятых 
прав и свобод человека формирование, обмен по цене, опреде-
ляемой соотношением спроса и предложения, и использование 
рабочей силы»124 125.  

Отметим, что широкое понимание рынка труда базирова-
лось на классическом для отечественной экономики труда 
определении воспроизводства рабочей силы, представленном 
А.Э. Котляром в 1970-е годы как совокупность стадий «форми-
рования, распределения, перераспределения и использова-
ния». Однако в 1990-е гг. А.Э. Котляр, как и многие другие «тру-
довики», настаивал на «узком определении рынка труда», 
согласно которому на рынке труда пребывают только те субъек-
ты, которые непосредственно ищут работу. Согласно данной 
точке зрения, «на рынке труда складываются отношения между 
работодателями и наемными работниками, опосредующие со-
единение рабочей силы со средствами производства. Тем са-
мым удовлетворяется потребность первых – в труде, а вторых – 
в заработной плате». При этом предлагаются «границы рын- 
ка труда», как сферы взаимодействия следующих групп:  
«Во-первых, это те, кто, будучи незанятым, ищет рабочее место. 
Во-вторых, это те, кто хоть и имеет занятие, но не удовлетворен 
работой и подыскивает другое или дополнительное рабочее 
место. В-третьих, занятые, но находящиеся под риском потери 

———————— 
124 Кашепов А.В. Российский рынок труда: проблемы формирования, перспективы / 
Общество и экономика. – 1997. – № 7. С. 48. 
125 Кашепов А.В., Сулакшин С.С., Малчинов А.С. Рынок труда: проблемы и реше-
ния: монография. – М.: Научный эксперт, 2008. С. 18. 
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рабочего места. В сумме это определяет предложение труда. 
Спрос же на труд предъявляют владельцы рабочих мест»126. 

Широкое определение рынка труда еще в 1990-е годы во-
шло во многие ключевые учебники и монографии127. Представи-
тели авторитетных научных школ предложили собственные ва-
рианты широкого определения – в частности, Ю.Г. Одегов и 
Г.Г. Руденко (РЭУ им. Г.В. Плеханова), которые называли свою 
научную парадигму «макроэкономикой труда»128. По их мне-
нию, существует необходимость выделения в рамках системы 
рынка труда обособленных подсистем – рынков труда пред- 
приятий, организаций и фирм, получивших название внутрен- 
них (или внутрифирменных) рынков труда организаций129. 
В.С. Буланов определял рынок труда как «комплекс социально-
трудовых отношений по поводу условий найма, использования 
и обмена рабочей силы»130. 

Постепенно сторонники «широкого определения» рынка 
труда, как всей системы трудовых отношений, выстроенных на 
рыночной основе, в том числе автор настоящей монографии, 
пришли к выводу, что данное определение уже сыграло свою 
роль. Рынок труда создан, он работает во всех постсоветских 
республиках, поэтому можно вернуться из сферы общественных 
отношений в более узкую сферу процессов трудоустройства.  

———————— 
126 Котляр А.Э. Теоретико-методологические проблемы рынка труда и занятости. 
В сб.: Рынок труда и занятость / Под общ. ред. Н.А. Волгина, В.И. Плакси. – М.: Изд. 
РАГС, – 2004. С. 14–18. 
127 Социальная политика / Аверин А.Н., Бобков В.Н., Бабич А.М., Волгин Н.А., Ка-
лашников С.В., Кашепов А.В. и др. / Редактор Волгин Н.А. – М.: 2008. 
128 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г., Лунева Н.К. Рынок труда (практическая макроэконо-
мика труда): Учебник. – М.: Издательство «Альфа-Пресс», 2007. – 900 с. 
129 Одегов Ю.Г., Руденко Г.Г. Экономика труда. – М.: ЮРАЙТ, 2014. С. 232. 
130 Буланов В.С. О некоторых современных методологических проблемах рынка 
труда. В сб.: Рынок труда и занятость / Под общ. ред. Н.А. Волгина, В.И. Плакси. – 
М.: Изд. РАГС, – 2004. С. 90. 
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Теперь мы обычно обозначаем «рынок труда» как сферу, в ко-
торой взаимодействуют друг с другом лица, ищущие работу, 
в том числе безработные, и незанятые рабочие места со сторо-
ны хозяйственных субъектов, заключаются трудовые договора, 
определяется уровень заработной платы131. 

Вопрос о том, что является товаром на рынке труда, также 
как рассмотренное выше определение этого рынка, носил 
в 1990-е гг. дискуссионный характер. Как уже было указано вы-
ше, сторонники пост-марксистских взглядов придерживались 
позиции, согласно которой труд – это процесс создания наем-
ным работником стоимости товара, и в том числе прибавочной 
стоимости. Согласно данной позиции, «труд» не может быть 
предметом купли-продажи, а таковым является «рабочая сила», 
которая понимается, как совокупность способностей человека. 
Согласно марксистам и пост-марксистам, капиталист приобре-
тает рабочую силу, а потом эксплуатирует ее, с целью получения 
прибавочной стоимости. Согласно немарксистским концепциям, 
которых автор данной работы придерживался в упомянутых 
дискуссиях, в современной теории существенной разницы меж-
ду понятиями «труд» (англ. labor) и «рабочая сила» (англ. labor 
force) не имеется132. И то и другое может рассматриваться как 
товар, продаваемый на рынке труда. В каких единицах следует 
измерять товар, продаваемый на рынке труда?  

Оценка предложения труда в часах рабочего времени  
доминирует в работах западных авторов, в том числе 
у Р.Дж. Эренберга и Р.С. Смита133. В постсоветской литературе 

———————— 
131 Кашепов А.В. Развитие понятия «рынка труда» в отечественной литературе // 
Экономика и социум. Научно-практический электронный журнал, www.iupr.ru, 
№ 4 (17), 2015.  
132 Уместно.  
133 Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государ-
ственная политика. – М.: Изд. МГУ, – 1996. С. 194. 
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количество ресурса, продаваемого на рынке труда, обычно из-
меряется числом человек. Пишут например: «в таком-то году на 
рынок труда вышло столько-то человек». Однако, когда мы из-
меряем товар, продаваемый на данном рынке, подобным обра-
зом (числом человек), мы не должны впадать в заблуждение, 
что труд ничем не отличается от других товаров, большинство из 
которых имеет материально-вещественную форму и измеряется 
в физических единицах. Повторим то, что уже высказывали 
раньше – человек в цивилизованном обществе продается толь-
ко за пределами официального рынка труда, в криминальных 
структурах. Предложение рабочей силы на легальном рынке 
труда может измеряться в физических лицах, в тысячах или 
миллионах человек, но потенциальные наемные работники 
свободны и они сами принимают решения о продаже своего 
труда работодателю. В международных документах о правах 
человека, в Конституции Российской Федерации (ст. 37) и Тру-
довом кодексе Российской Федерации (ст. 2) указывается, что 
труд свободен, а принудительный труд запрещен. На рынке 
труда человек продает свое рабочее время, способности и зна-
ния, трудовые услуги, но при этом остается лично свободным. 

Согласно общепринятому пониманию трудовой сферы, как 
трехсторонней, основными субъектами рынка труда являются 
наемные работники и лица, ищущие работу (в том числе безра-
ботные), работодатели и государство. Официальное определе-
ние субъектов в законодательстве РФ следующее: работник – 
физическое лицо, вступившее в трудовые отношения с работо-
дателем; работодатель – физическое либо юридическое лицо 
(организация), вступившее в трудовые отношения с работником 
(Трудовой кодекс РФ, ст. 20). Разумеется, для целей анализа ос-
новного звена рынка труда – сферы трудоустройства – работо-
дателя следует определять как физическое либо юридическое 
лицо, которое предлагает незанятые (вакантные) рабочие места 
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и готово к заключению трудового договора на подходящих для 
потенциального работника условиях. По нашим расчетам, чис-
ленность работодателей в России отличается от публикуемой 
Росстатом, и составляет более 7,5 млн юридических и физиче-
ских лиц134. «Потенциальный работник» обозначает то же, что 
«лицо, ищущее работу». Это может быть зарегистрированный 
в службе занятости или незарегистрированный безработный, 
а может быть работающий человек, который ищет новую или 
дополнительную работу (по совместительству). 

«Рынок труда» в целом – это институт, но в его составе мож-
но также выделить субструктуры – институты рынка труда, како-
выми являются законодательство о труде и занятости, модели 
поведения субъектов рынка труда, государственные и частные 
структуры, действующие на данном рынке. Важным элементом 
институциональной базы рынка труда является трудовой дого-
вор (контракт). В постсоветской науке в 1990–2000-е годы велась 
дискуссия о степени зрелости существовавших институтов ры-
ночной экономики, в том числе институтов рынка труда и о том, 
следует ли заимствовать (импортировать) их из развитых стран 
или «выращивать» собственные. Некоторые ученые достаточно 
критически высказывались против импорта готовых структур из 
развитых стран, что составляло основную политическую линию 
«реформирования» трудовой сферы в 1990-е годы135 136. В ко-
нечном счете в РФ и большинстве постсоветских стран сформи-
ровались достаточно эффективные системы мониторинга и ре-
———————— 
134 Кашепов А.В. Социальные партнеры в статистическом измерении. В кн.: Соци-
альное партнерство: международный и российский опыт, перспективы развития. 
Коллективная монография. Под общ. ред. В. Егорова, И. Фулц, Р. Крумма, 
Н. Волгина. – М.: Полиграф сервис, – 2008. 
135 Утинова С.С. Изоморфный рынок труда в России / С.С. Утинова; Ин-т экономики. – 
М.: Наука, 2003. – 205 с. 
136 Утинова С.С. Теоретические аспекты рынка труда в России. В сб.: Рынок труда 
и занятость / Под общ. ред. Н.А. Волгина, В.И. Плакси. – М.: Изд. РАГС, – 2004. 
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гулирования рынков труда, сочетающие элементы междуна-
родного и национального137 опыта. Некоторые проблемы этих 
систем будут рассмотрены в последующих параграфах настоя-
щей работы.  

 
 

3.2. Проблемы рынка труда,  
занятости и безработицы в постсоветских 
странах 

анные о безработице в СССР не публиковались с 1930 до 
1991 года, статистика труда в основном состояла из относи-

тельных показателей роста численности рабочей силы и ее 
структуры. Основными структурными показателями были доли 
рабочих и служащих, отдельно – колхозников и «некоопериро-
ванных кустарей». В первом сборнике «Народное хозяйство 
СССР» (1956) указывалось, что общая численность рабочих и 
служащих страны за 1928–1955 гг. увеличилась с 10,8 млн чел. 
до 48,4 млн чел. Из них в РСФСР было 32,6 млн чел. (67,3%), 
в УССР 8,7 млн чел. (18,0%), в Казахской ССР 2,2 (4,5%)138.  

В одном из выходивших нерегулярно сборников (всего 
насчитывалось 8–9 таких изданий) «Труд в СССР» (1968) также 
была показана не полная численность занятых, а только количе-
ство рабочих и служащих. Работников этих категорий в 1967 го-
ду насчитывалось 82,3 млн чел., в том числе в промышленности 
29,0 млн чел. (35,2%) и в сельском хозяйстве (без колхозов) – 
———————— 
137 В настоящей работе «национальный» в социально-экономическом смысле ис-
пользуется как заимствование англ. «national» и означает принадлежность 
к определенной стране, ее хозяйству и социуму, например «валовой националь-
ный продукт», «национальный доход».  
138 Народное хозяйство СССР. Статистический сборник. М.: Государственное стати-
стическое издательство. 1956. С. 189–192. 

Д
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9,4 млн чел. (11,4%)139. В РСФСР было сконцентрировано 
50,3 млн чел. (61,1%), УССР – 14,5 (17,6%). Отсутствие многих 
миллионов работников, занятых в колхозах, в трудовой стати-
стике данного периода, вероятно, диктовалось идеологически-
ми причинами – колхозы и кооперативы считались «второсте-
пенным» сектором экономики, который по мере продвижения к 
коммунизму должен быть «преодолен», а его трудовые ресурсы 
должны были в будущем влиться в состав рабочих и служащих. 
Позже «колхозники» стали появляться в статистических сборни-
ках. В сборнике «Труд в СССР» (1988) появилась общая числен-
ность занятых в народном хозяйстве страны в 1985 г. – 
130,8 млн чел.140  

Реальную численность занятого населения в СССР и респуб-
ликах можно было найти в материалах Всесоюзных переписей 
населения 1970 и 1979 гг. (таблица 3.1.1) Согласно Всесоюзной 
переписи населения 1970 г. (ВПН-70), общая численность заня-
того населения в 1970 г. составляла 115,2 млн человек, из кото-
рых в РСФСР работали 56,2 млн человек (56,7%), в УССР – 
20,9 млн человек (21,1%). К 1979 году доли основных в эконо-
мическом и демографическом отношении республик – РСФСР 
и УССР немного уменьшились – до 55,1 и 19,2% соответственно, 
за счет более быстрого роста населения в республиках Цен-
тральной Азии141 и Закавказья. К сожалению, ВПН-1989 г. была 
опубликована небольшим сборником, содержавшим только од-

———————— 
139 Труд в СССР. Статистический сборник // ЦСУ при Совете Министров СССР. М.: 
Статистика, 1968. С. 25–29. 
140 Труд в СССР. Статистический сборник // Госкомстат СССР. М.: Финансы и стати-
стика, 1988. С. 26. 
141 В СССР традиционно применялось обозначение «Средняя Азия» для Узбекской, 
Киргизской, Таджикской, Туркменской ССР. Современная международная класси-
фикация включает регион «Центральная Азия», в который входят Средняя Азия и 
Казахстан. 
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ну цифру численности занятого населения по стране в целом – 
141,9 млн человек142.  

В период после 1991 года в странах бывшего СССР в разные 
сроки происходил переход трудовой статистики на разработан-
ную Международной организацией труда (МОТ) методологию 
выборочного наблюдения экономической активности населения 
(рабочей силы), содержавшую среди основных показателей 
численность безработных. 

 
Таблица 3.2.1. Численность и распределение занятого населения СССР  
и союзных республик по данным Всесоюзных переписей населения (ВПН) 
1970–1989 гг.  

  1959 г 1970 г 1979 г 1989 г 

Доля республик 
в численности 

занятых  
в 1979 г.,  
процентов 

  миллионов человек   
СССР 99,1 115,2 134,9 141,9 100,0 
РСФСР 56,2 64,8 74,2 н.д. 55,1 
Украинская ССР 20,9 23,3 25,8 н.д. 19,2 
Белорусская ССР 4,2 4,3 5,0 н.д. 3,7 
Узбекская ССР 3,3 4,2 6,2 н.д. 4,6 
Казахская ССР 3,7 5,5 6,9 н.д. 5,1 
Грузинская ССР 1,9 2,1 2,5 н.д. 1,9 
Азербайджанская ССР 1,5 1,8 2,6 н.д. 2,0 
Литовская ССР 1,4 1,5 1,7 н.д. 1,3 
Молдавская ССР 1,6 1,8 2,1 н.д. 1,5 
Латвийская ССР 1,1 1,3 1,4 н.д. 1,0 
Киргизская ССР 0,8 1,1 1,5 н.д. 1,1 

———————— 
142 Население СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. // Гос-
комстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 41. 
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Таджикская ССР 0,8 1,0 1,5 н.д. 1,1 
Армянская ССР 0,7 1,0 1,4 н.д. 1,1 
Туркменская ССР 0,6 0,8 1,1 н.д. 0,8 
Эстонская ССР 0,6 0,7 0,8 н.д. 0,6 

Источники: ВПН-70143; ВПН-1979144; ВПН-89145. 
 

Вводилось новое законодательство о занятости и создава-
лись организационные структуры по регистрации безработных 
(в РФ – биржи труда, позже переименованные в Центры занято-
сти населения). К сожалению, статистические данные о занято-
сти по постсоветским республикам уже не накапливались в еди-
ном центре. Из некоторых стран они поступали в Статкомитет 
СНГ, из других – в Евростат, третьи отчитывались только перед 
статистическими службами МОТ, четвертые вообще не вели со-
ответствующих наблюдений, или не предоставляли их между-
народным организациям.  

В таблице 3.2.2 показана своего рода выборка из всех 
названных источников, основными из которых мы считаем ЦСУ 
СССР, Росстат и МОТ. Это экспериментальная таблица в том 
смысле, что мы не видим в официальной статистике и научных 
публикациях попыток интегрировать данные по численности 
рабочей силы по всем республикам бывшего СССР за 30 лет  
после революции 1991 года. Проблема сопоставимости данных 
в статистических рядах имеет значение для их правильной  
интерпретации, поэтому отметим следующее: в период до  
1990 года «рабочая сила» как показатель трудовой статистики 
была полностью идентична «численности занятого населения».  
———————— 
143 Итоги Всесоюзной переписи населения 1970 года. Т. VI // ЦСУ при Совете Ми-
нистров СССР. М.: Статистика, 1973. С. 6–12. 
144 Численность и состав населения СССР. По данным Всесоюзной переписи насе-
ления СССР // ЦСУ СССР. М.: Финансы и статистика, 1985. С. 145–150. 
145 Население СССР. По данным Всесоюзной переписи населения 1989 г. // Гос-
комстат СССР. М.: Финансы и статистика, 1990. С. 41. 
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Безработица реально существовала в некоторых регионах 
Средней Азии, Закавказья, республиках Северного Кавказа 
РСФСР и на Западной Украине, но она не учитывалась статисти-
кой, и сама эта тема была закрытой для публичного обсужде-
ния. Первые официальные документы ЦК КПСС и Совета Мини-
стров СССР по развитию «трудоизбыточных» территорий начали 
появляться в 1980-е годы. Все трудоспособные граждане были 
обязаны работать. Таким образом, численность рабочей силы 
в целом по республикам бывшего СССР была составной частью 
баланса трудовых ресурсов и зависела только от численности 
населения трудоспособного населения в каждой из республик. 
Межгосударственной (внешней) миграции в СССР практически 
не было, и только переток населения между союзными респуб-
ликами в некоторые периоды времени мог скорректировать 
влияние естественного прироста трудоспособного населения на 
численность рабочей силы в каждой из них.  

Поэтому применительно к таблице 3.2.1. можно сказать, что в 
период 1959–1990 гг. за счет более высокой демографической 
динамики значительно повысилась доля в союзном трудовом 
потенциале республик Средней Азии, Казахстана, Азербайджана, 
уменьшилась доля РСФСР и Украины, а также Беларуси, Прибал-
тики и Молдовы, доля Армении и Грузии немного возросла. 

После 1991 года природа показателей численности рабочей 
силы стала меняться. Как уже было сказано, при поддержке МОТ 
статистические службы бывших союзных республик стали пере-
ходить на выборочные обследования экономической активности 
населения, по итогам которых рассчитывались показатели чис-
ленности «занятых в экономике», «безработных» и различных 
категорий экономически неактивного населения трудоспособно-
го возраста, одновременно министерства труда и службы занято-
сти приступили к регистрации безработных, возникла параллель-
ная статистика зарегистрированной безработицы. 
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В этих обследованиях, которые в РФ с 1992 по 2016 гг. назы-
вались «Обследования населения по проблемам занятости» 
(ОНПЗ), а с 2017 г. стали называться «Обследования рабочей  
силы» (ОРС) использовались следующие определения: «Эконо-
мически активное население – часть населения в возрасте, уста-
новленном для измерения экономической активности населе-
ния, обеспечивающая в рассматриваемый период предложение 
рабочей силы для производства товаров и услуг. В численность 
экономически активного населения включаются лица, занятые 
экономической деятельностью, и безработные.  

К лицам, занятым экономической деятельностью, относятся 
лица, которые в рассматриваемый период:  

– выполняли работу (хотя бы один час в неделю) по найму 
за вознаграждение деньгами или натурой, а также не по 
найму для получения прибыли или семейного дохода 
независимо от сроков получения вознаграждения или до-
хода за свою деятельность; 

– временно отсутствовали на работе из-за болезни или 
травмы, ухода за больными, ежегодного отпуска или вы-
ходных дней, компенсационного отпуска или отгулов, 
возмещения сверхурочных работ или работ в празднич-
ные (выходные) дни, работы по специальному графику, 
нахождения в резерве, установленного законом отпуска 
по беременности, родам и уходу за ребенком, обучения, 
переподготовки вне своего рабочего места, учебного от-
пуска, отпуска без сохранения или с сохранением содер-
жания по инициативе администрации, забастовки, других 
подобных причин; 

– выполняли работу без оплаты на семейном предприятии. 
Лица, владеющие собственным предприятием или соб-

ственном делом и работающие на нем, но в рассматриваемый 
период на работе отсутствующие по любой причине, считаются 
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занятыми, если в период их отсутствия предприятие (дело) про-
должало функционировать. 

Лица, участвующие по направлениям центров занятости 
в оплачиваемых общественных работах, считаются занятыми… 

К безработным относятся лица в возрасте, установленном 
для измерения экономической активности населения, которые в 
рассматриваемый период удовлетворяли одновременно сле-
дующим критериям: 

– не имели работы (доходного занятия); 
– занимались поиском работы – обращались в государ-

ственную или коммерческую службы занятости, использо-
вали или помещали объявления в средствах массовой  
информации, непосредственно обращались к админи-
страции предприятия или работодателю, использовали 
личные связи и т.д. или предпринимали шаги к организа-
ции собственного дела; 

– были готовы приступить к работе в течение определенно-
го периода времени»149. Лица, не учтенные в качестве  
занятых и безработных, квалифицировались как «эконо-
мически неактивное населения» («лица, не входящие 
в состав рабочей силы»). В этой последней категории  
учитывались не только неработающие пенсионеры и сту-
денты дневных отделений вузов, но и что важно – лица 
трудоспособного возраста, потенциально способные и 
желающие работать, но не подходящие под формальные 
критерии «занятых» и «безработных».  

В результате этой статистической реформы, которая была 
полезна, так как в ходе ее реализации был начат систематиче-
ский сбор большого количества данных о социально-

———————— 
149 Методологические положения по статистике. Выпуск третий / Госкомстат Рос-
сии. – М., 2000. С. 235–237. 
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демографических характеристиках рабочей силы, возникла не-
которая несопоставимость статистических рядов в таблице 3.2.2. 
«до и после». Тренды чисел «рабочей силы» перестали совпа-
дать с «занятыми», за счет появления безработных. Как будет 
показано в таблице 3.2.3., безработных могло быть в некоторых 
республиках достаточно много.  

Но главное – что тренды «рабочей силы» «отвязались» от 
демографических показателей населения в трудоспособном 
возрасте. Немного упрощая ситуацию, скажем так – прежнее 
трудоспособное население, практически равное «рабочей си-
ле», разделилось на три категории – «занятые», «безработные» 
и «вне рабочей силы». Поэтому в ряде постсоветских республик, 
особенно часто в 1990-е годы, возникала ситуация, невозмож-
ная в советской статистике – рост населения трудоспособного 
населения сопровождался спадом численности рабочей силы. 
Чем меньше рабочих мест для занятых оставалось в ходе  
экономического кризиса, чем хуже учитывалась безработица и 
чем больше людей выталкивалось в категорию «вне рабочей 
силы» – тем меньше оказывалось «экономически активное 
население» («рабочая сила»). С учетом этого разъяснения  
сокращение рабочей силы на постсоветском пространстве со 
141,0 млн человек в 1990 г. до 135,0 млн человек в 2000 году 
(таб. 3.2.2) является не результатом демографических катаклиз-
мов (в указанный период в большинстве республик продолжал-
ся рост численности населения трудоспособного возраста), 
а прямым следствием экономического кризиса, о котором мы 
писали в параграфах 2.2–2.3 – то есть падением численности 
рабочих мест и занятости населения.  

У некоторых ученых и экспертов по занятости, которые при-
держивались в 1990-е годы официальной послереволюционной 
«повестки», можно было прочитать, что рост безработицы – это 
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нормальное, даже позитивное следствие рыночных реформ, и 
он вызван позитивными факторами. Вопрос о факторах безра-
ботицы мы рассмотрим позже в данной главе. Сейчас только 
отметим, что данные таблиц 3.2.2–3.2.3 показывают, что кризис 
занятости, как часть пространственно-экономического кризиса, 
происходил во всех постсоветских республиках. Максимум кри-
зисной безработицы большинство республик прошли в 1998–
2001 гг. (столбцы за эти «не круглые» годы специально внесены 
в таблицу 3.2.4, чтобы это было видно). Наиболее высокая  
безработица в эти годы наблюдалась в странах с наиболее ка- 
чественной статистикой и адекватным учетом занятости населе-
ния – Прибалтике, РФ, Украине, Казахстане. В ряде других рес-
публик безработица была высокой, но она не полностью улав-
ливалась национальной статистикой. 

Сведения об уровне безработицы по постсоветским респуб-
ликам показаны в таблице 3.2.4.  

РФ с ее нефтегазовыми ресурсами, ее соседи-транзитеры, а 
также другие обладатели соответствующих ресурсов – Азербай-
джан, Казахстан, Туркмения – экономически чувствовали себя 
лучше, чем республики Прибалтики, которые хотя и пользова-
лись субсидиями Европейского Союза, но в целом могли пред-
ложить мировому рынку не так много ресурсов и готовых изде-
лий. Привязанные в основном к сельскому хозяйству, портовому 
хозяйству, рыболовству и туризму, они тяжело переживали кри-
зис занятости 1990-х годов. Отдельная тема – республики Цен-
тральной Азии. За исключением Казахстана, они передавали 
в международные базы данных сведения о безработице скорее 
эпизодически, чем постоянно. По оценкам политиков и экспер-
тов из этих республик, реальная безработица в них могла быть 
в 1990–2000-е годы значительно больше, чем в официальной 
отчетности, и выше, чем в РФ, и других республиках с налажен-
ной статистикой.  
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Таблица 3.2.4. Уровень безработицы по обследованиям (по методике МОТ) 
в постсоветских странах в % от численности рабочей силы в 1995–2021 гг. 

  1995 1998 1999 2000 2001 2005 2009 2010 2015 2016 2017 2020 2021

Азербай-
джан    11,8  7,3 5,7 5,6 5,0 5,0 5,0 7,2 6,0

Армения 18,7 19,0 18,3 17,6 17,7 18,2 15,5

Беларусь 5,2 5,8 5,7 4,0 3,9

Грузия 16,5 16,6 13,9 11,7

Казахстан 11,0 13,1 13,5 12,8 10,4 8,1 6,6 5,8 4,9 5,0 4,9 4,9 4,9

Кыргызстан 5,9 7,2 7,5 … 8,1 8,4 8,6 3,4 3,3 2,7 5,8 5,3

Латвия 18,9 14,1 14,3 14,4 13,1 8,7 17,1 18,7 9,9 9,6 8,7 8,1 7,5

Литва 17,1 13,3 14,1 16,4 17,4 8,3 13,7 17,8 9,1 7,9 7,1 8,5 7,1

Молдова 9,2 11,1 8,5 7,3 7,3 6,4 7,4 1,8 1,6 1,6 3,8 3,2

Россия 9,5 13,2 12,6 9,8 8,8 7,1 8,3 7,3 5,6 5,6 5,2 5,8 4,8
Таджики-
стан      8,4  11,5  6,9    
Туркмени-
стан              
Узбекистан 5,4 5,2 5,2 5,8 5,3

Украина 11,3 11,9 11,7 11,1 7,2 8,8 8,1 9,1 9,4 9,5 9,5 9,8

Эстония 9,7 9,8 12,2 13,6 12,6 7,9 13,8 16,9 6,2 6,8 5,8 7,0 6,2

Источники: данные за 1995–2012 гг. Росстат150, за 2013–2021 гг. – база данных 
МОТ151.  

 

На рис. 3.2.1 и далее на рис. 3.7.2 показаны помесячные 
данные чисел безработных по обследованиям (ОНПЗ-ОРС)  
и зарегистрированных безработных в РФ за период с середины 
1991 года. Как видно на рисунке 3.2.1, максимум безработицы 
———————— 
150 Россия и страны мира (2002-2022 гг.) // Росстат. Режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13241 (Дата обращения 5.01.2023). 
151 ILOSTAT. Режим доступа: https://ilostat.ilo.org/topics/population-and-labour-
force/ (Дата обращения 5.01.2023). 
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по обследованиям (верхняя точка кризиса занятости 1990-х гг.) 
в России был пройден в первом квартале 1999 года – 10,4 млн 
человек (15%). А вот максимум зарегистрированной безработи-
цы был пройден во время ковидного кризиса 2020 года, когда 
в третьем квартале этот показатель достиг 3,7 млн человек 
(4,9%) (рис. 3.7.2).  

 
Рисунок 3.2.1. Численность безработных по обследованиям  
и зарегистрированных безработных в Российской Федерации  
в 1991–2013 гг., тысяч человек  
Источник данных: Росстат. 

 
Глобальный экономический кризис 2008–2010 гг. из всех 

постсоветских республик наиболее сильно ударил по Прибалти-
ке. Вероятно, это было связано с тем, что Эстония, Латвия и Лит-
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ва к указанному времени тесно встроились в экономику ЕС, и 
стали синхронно повторять спады производства и занятости, ко-
торые возникали в развитых странах мира.  

Первая фаза конфликта на Украине и первая волна междуна-
родных экономических санкций против России в 2014–2015 гг., 
существенно не повлияла на безработицу в этих двух, и эконо-
мически связанных с ними странах, хотя негативное влияние 
событий на ВВП и финансовые системы было достаточно силь-
ным. Вероятно, демпфирование безработицы в эти годы в евро-
пейских республиках бывшего СССР, и ее последующее сниже-
ние до самых локдаунов пандемии COVID-19 было связано 
с тем, что в этот период быстро шла на снижение численность 
населения трудоспособного возраста. Она снижалась настолько 
сильно, что «проглатывала» любые колебания ВВП и спроса на 
труд и угрожала постсоветским экономикам возвращением 
вполне «советского» явления – дефицита рабочей силы, что и 
заставило власти РФ и других стран заняться повышением пен-
сионного возраста. Следующие испытания ждали сферу занято-
сти постсоветских республик в период пандемии коронавируса 
в 2020–2021 гг., этому кризису будет посвящен параграф 3.6 
нашей книги.  

 
 

3.3. Многофакторная детерминация  
конъюнктуры рынка труда и безработицы  
в России 

азногласия автора монографии с частью сообщества эконо-
мистов в 1990-е годы по проблеме безработицы состояли 

в том, что научные группы, занимавшие монопольное положе-
ние, продвигали нарратив «нормальности» безработицы в усло-

 Р



116 Глава 3. Динамика рынка труда 

виях «рыночной трансформации». Очень коротко их точку зре-
ния можно было представить следующим образом – в условиях 
«трансформационного кризиса» в стране имеет место «откры-
тие» безработицы, которой в СССР официально не было, так как 
она была «скрыта» низкой производительностью труда. В ре-
зультате рыночных реформ, в том числе приватизации, эффек-
тивность производства резко возрастает, часть скрытой безра-
ботицы переходит в открытую форму, экономика «сбрасывает» 
балласт ненужной рабочей силы – и далее по принципу «все 
хорошо, прекрасная маркиза, все хорошо, все хорошо!». Тезис 
о «нормальности» происходящего поддерживали заимствован-
ные в западной неоклассической литературе теории «добро-
вольной» безработицы и другие апологетические построения. 
Дополнительно к этому считалось, что роль федеральных орга-
нов власти состоит в сжатии денежной массы, сбалансировании 
бюджета и подавлении инфляции, а работа с растущей массой 
безработных – это проблема региональных властей.  

Политику сохранения и создания рабочих мест в РФ вплоть 
до кризиса 2009г. власть и авторитетные научные группы счита-
ли делом излишним, даже вредным для макроэкономической 
стабилизации (хотя документы о «рабочих местах» Правитель-
ством периодически принимались с середины 1990-х годов, но 
в основном оставались пустой формальностью). Социальную 
поддержку безработных они считали необходимым финансиро-
вать на минимальном уровне, по остаточному принципу, из ре-
гиональных бюджетов. Поэтому хронически недофинансиро-
ванная Федеральная служба занятости, созданная в начале 
1990-х гг. Ф.Т. Прокоповым152 153 и его командой, была в 2004 
———————— 
152 Прокопов Ф.Т. Безработица и эффективность государственной политики на 
рынке труда в переходной экономике России. – М.: ТЕИС, 1999. – 311 с. 
153 Смирнов С.Н., Гарсия-Исер М.Х., Бабушкина Т.А., Бесфамильная С.В. Очерки 
государственной политики занятости. – М., 1999. – 160 с. 
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году реорганизована, центры занятости населения (ЦЗН) выве-
дены из федерального подчинения и финансирования и низве-
дены на уровень субъектов РФ, еще раньше в 2001 г. был  
расформирован Государственный фонд занятости населения 
(ГФЗН). Демонстративное пренебрежение политикой занятости 
проявлялась даже в том, что в ходе реформирования 2000-х го-
дов сотрудники службы занятости не получили статуса государ-
ственных служащих. 

В противовес официальной позиции автор данной работы 
разрабатывал многофакторную теорию конъюнктуры рынка 
труда, утверждая, что главной причиной безработицы в РФ яв-
ляется не «переход скрытой безработицы в открытую форму», а 
массовое разрушение предприятий, глубокий спад производ-
ства, при остром дефиците инвестиций, что заработная плата 
в экономике РФ занижена, что приватизация вносит свой вклад 
в разрушение хозяйственной системы, но не приводит к росту 
производительности труда. Кроме того, высказывалось предпо-
ложение о том, что в каждой стране в каждый конкретный пе-
риод действует свой уникальный набор факторов безработицы, 
и только дифференцированное воздействие на каждый из этих 
факторов может способствовать снижению безработицы и пре-
одолению кризисных явлений на рынке труда154.  

Под факторами конъюнктуры рынка труда в наших работах 
понимались социально-экономические процессы и явления, 
оказывающие воздействие на спрос, предложение рабочей си-
лы и их соотношение (сбалансированность). Факторные процес-
сы могут воздействовать на рынок труда, изменяя параметры 
спроса или предложения. Они могут отклонять рынок от равно-

———————— 
154 Кашепов А.В. Методология анализа, прогнозирования и регулирования конъ-
юнктуры рынка труда. Диссертация на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук. М.: ИМЭИ, 1999. 
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весия, или приближать к нему. Разные факторы могут проявлять 
себя по-разному: постоянно, циклически, на долгосрочных или 
краткосрочных периодах времени. Основное влияние на конъ-
юнктуру рынка труда (соотношения спроса и предложения и 
тенденции равновесия) оказывают социально-экономические, 
демографические, природно-ресурсные факторы.  

Обеспеченность стран мира природными ресурсами суще-
ственно влияет на состояние их хозяйства и рынков труда. Это 
давно и хорошо известно. Для примера сошлемся на вывод,  
который еще в 1960-е годы сделал А. Сови из моделей «затра-
ты-выпуск» В. Леонтьева: «В стране, обладающей обширными 
природными ресурсами или имеющей возможность приобре-
тать необходимое сырье, возможности занятости не ограниче-
ны»155. Обеспеченность природными ресурсами российской 
экономики, одна из самых высоких в мире, являлась в 1990-е 
годы основным стабилизатором экономики и занятости. 
Наилучшие возможности для стабилизации экономики и заня-
тости благодаря этому фактору в бывшем СССР имели РФ, Азер-
байджан, Казахстан, Туркмения. Определенные выгоды, как 
транзитеры российской нефти и газа, имели Беларусь и Украина. 
Другие страны бывшего СССР, не имевшие столь богатых ресур-
сов и развитой добывающей промышленности, испытали в пе-
риод пространственно-экономического кризиса острые пробле-
мы в экономике и на рынках труда.  

Рассмотрим некоторые наиболее важные факторы сбалан-
сированности рынка труда, начиная с демографических. Демо-
графические процессы являются в современном мире главной 
причиной массовой незанятости населения. Прирост численно-
сти населения в условиях медленно растущей или стагнирую-

———————— 
155 Сови А. Общая теория населения. В 2-х тт., т. 1. М.: Прогресс, 1977, с. 288. 
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щей экономики в целом ряде макрорегионов мира – Африке, 
Южной Азии, приводит к драматическим последствиям. На 
рынках труда развитых стран последствия сотрясающих «Третий 
мир» «демографических взрывов» ощущаются в форме внешнего 
миграционного давления. В бывшем СССР этот фактор в 1990-е 
годы не был доминирующим, он уступал по своему значению 
экономическому развалу. Однако волны беженцев – русских, 
украинцев, белорусов, немцев и других – из республик Цен-
тральной Азии и Закавказья в Европейскую часть бывшего СССР 
и частично далее – в Европу, также имели место. Об этом по-
дробно пишут О.Д. Воробьева и другие миграциологи156. 

Социально-экономические факторы конъюнктуры рынков 
труда имеют большое значение. В большинстве стран мира до-
минирующее воздействие на рынки труда оказывают динамика 
производства ВВП, структурно-технологические изменения, ди-
намика цены труда (уровня заработной платы), инфляция. 
Большое значение имеют институциональные изменения и 
подверженные цикличности колебания государственной поли-
тики в кредитно-финансовой, инвестиционной и других сферах. 
Институциональные характеристики самих рынков труда (осо-
бенности трудового законодательства, степень влияния проф-
союзов, наиболее распространенные системы найма и типы 
трудовых контрактов и др.) предопределяют гибкость указанных 
рынков и в ряде случаях оказывают влияние на уровни их сба-
лансированности.  

Экономическая динамика, одним из основных показателей 
которой в рамках системы национальных счетов является про-
изводство валового внутреннего (национального) продукта, яв-
ляется важным фактором занятости в хозяйственных системах.  

———————— 
156 Воробьева О. Вынужденная миграция в России / О. Воробьева // Миграция. – 
1997. – № 1(2). – С. 4–6. – EDN YSBEQL. 
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В наиболее общем виде взаимосвязи, подлежащие рассмот-
рению в данном контексте, можно выразить следующим  
образом: 

E = f(Y)    (3.3.1) 
где E – занятость, а Y – объем ВВП. 

 
Рисунок 3.3.1. Валовой внутренний продукт РФ в 1989–2021 гг.  
в сопоставимых ценах, процентов к 1989 году  
Источник: Расчеты автора по данным Росстата. 

В Российской Федерации в 1990-е гг. многократное снижение 
спроса на рынках товаров и услуг со стороны государства (вклю-
чая государственные предприятия) и достаточно значительное – 
со стороны населения, не компенсировались ростом спроса хо-
зяйственных субъектов частного сектора – большинство предпри-
ятий частного сектора до 1999 года также испытывали стагнацию 
или сокращение спроса. Российская экономика в специфических 
условиях кризиса скорее подтвердила кейнсианскую точку зре-
ния о пагубности сокращения спроса со стороны государства, чем 
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неоклассический тезис о «вытеснении» деловой и инвестицион-
ной активности частного сектора активностью государства. 

Напомним, что согласно этой последней концепции всякое 
сокращение государственных расходов полезно, так как вызы-
вает рост расходов и инвестиций частного сектора, что в конеч-
ном итоге должно приводить к росту производства и занятости. 
Но частный сектор должен поддерживаться государственными 
заказами, налоговыми льготами, другими формами регулиро-
вания. В России 1990-х годов сокращение государственных зака-
зов и закупок, а по целому ряду направлений и «генерирую-
щая» роль государства в цепочках неплатежей, во многих 
отраслях и регионах буквально «давили» нарождающийся част-
ный сектор, вызывая общий застой производства и сокращение 
занятости. В трудном положении оказались не только привати-
зированные, но и многие «новые частные» предприятия. Сни-
жение совокупного спроса служило существенным фактором 
сокращения производства и занятости в стране.  

Инвестиции связаны с занятостью множеством нитей. Наибо-
лее крупные блоки взаимосвязей – это, во-первых, инвестиции 
как фактор экономического роста. Во-вторых, капитальные вло-
жения выступают как механизм создания рабочих мест. Сбере-
жения инвестиционного характера в некоторых экономических 
теориях противопоставляются потреблению и государственным 
расходам. В каком-то смысле эти компоненты расходуемого ВВП 
действительно конкурируют и частично вытесняют друг друга. 
Экономисты неоклассического направления утверждают, что 
приоритет должен принадлежать инвестициям, кейнсианцы 
предпочитают потребление и государственные расходы. В наших 
работах 1990-х годов инвестиции рассматривались как фактор, 
влияющий на уровни производства и занятости, действующий 
параллельно потреблению и другим компонентам совокупного 
спроса, в том числе как инвестиционный спрос.  
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В этой книге мы не рассматриваем инвестиционные и фи-
нансовые проблемы экономики РФ 1990-х годов в качестве от-
дельных вопросов, скорее видим в них компоненты общего по-
слереволюционного хозяйственного кризиса. Однако надо 
признать, что инвестиционный кризис в 1990-е годы также имел 
место, и это был жестокий кризис – падение инвестиционной 
активности в стране было значительно более глубоким, чем 
спад производства ВВП и снижение занятости. Согласно Госком-
стату РФ, инвестиции в основной капитал в 1998 году составили 
22,3% от уровня 1990 года, то есть сократились на 77,7%. Аполо-
геты революции 1991 года стараются не обращать внимания на 
подобные цифры, хотя некоторые из них выглядят гораздо 
страшнее, чем, например, показатели падения экономики США 
во время Великой депрессии 1930-х годов.  

Внешнеэкономические связи традиционно рассматриваются 
в экономической науке, как фактор уровня производства и заня-
тости. П. Самуэльсон придавал определенное значение «экс-
порту безработицы». При этом он не имел в виду межгосудар-
ственную миграцию рабочей силы, а указывал, что «способ, 
к которому прибегают страны, чтобы экспортировать безрабо-
тицу, основан на политике "разорения соседа", рассчитанной на 
сдерживание импорта и поощрение экспорта»157. Р. Дорнбуш и 
С. Фишер, рассматривая вопросы удорожания или обесценения 
(девальвации) национальной валюты, указывали, что улучшение 
торгового баланса, вызванное обесценением национальной ва-
люты, позволяет «экспортировать безработицу или повышать 
занятость у себя в стране за счет других стран»158.  

———————— 
157 Самуэльсон П. Указ. соч., т. 2, с. 299. 
158 Дорнбуш Р., Фишер С. Макроэкономика. – М.: Изд-во МГУ; ИНФРА-М, 1997. 
С. 213–214. 
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Экспорт и сальдо внешнеторгового баланса РФ возрастали 
в 1990-е годы, несмотря на относительное удорожание рубля, 
происходившее между его падениями в 1991 и 1998 годах. 
В целом на протяжении 1990-х годов экспорт и положительное 
сальдо внешней торговли способствовали сохранению рабочих 
мест в РФ в условиях кризиса, причем наиболее явно это поло-
жительное влияние сказывалось в добывающих отраслях. В то 
же время импорт отрицательно воздействовал на динамику ра-
бочих мест в машиностроении, легкой, пищевой промышленно-
сти и ряде других отраслей, которые не выдерживали конку-
ренции с иностранными товарами.  

Перейдем к вопросам количественной оценки влияния 
уровня производства, спроса и инвестиций на занятость населе-
ния. В диссертации 1999 г. в целях эмпирической проверки  
взаимосвязей динамики (годовых приростов) производства и 
занятости в современном мире мы выбрали в сборниках Гос-
комстата РФ159 страны, по которым имелись данные за 1992–
1996 гг. о численности безработных, уровне безработицы 
и о динамике производства ВВП. Образовалась выборка из 
30 стран, включая РФ и часть пост-советских государств, по ко-
торым мы проделали расчеты коэффициентов корреляции и па-
раметров уравнения регрессии.  

На диаграмме рис. 3.3.2 показано, что хотя в целом обозна-
ченные нами страны продемонстрировали отрицательную связь 
между приростами ВВП и уровня безработицы (это показывает 
линия тренда), однако во многих из них рост производства про-
исходил одновременно с увеличением безработицы (правый 
верхний квадрант).  
———————— 
159 Госкомстат РФ носил это название до 1999 г., потом короткое время назывался 
Федеральным статистическим агентством, снова Госкомстатом России, пока 
в 2004 году не был преобразован в Федеральную службу государственной стати-
стики (Росстат). 
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Рисунок 3.3.2. Взаимосвязи показателей среднегодового прироста ВВП (%)  
и среднегодового прироста уровня безработицы (процентных пунктов)  
по РФ и 29 странам мира в 1992–1996 гг.  
Источник: Расчеты автора (1999 г) по данным Госкомстата РФ. 

Расчеты коэффициентов парной корреляции производились 
по четырем показателям за 1992–1996 гг.: х1 – среднегодовой 
прирост численности безработных (%), х2 – среднегодовой уро-
вень безработицы (в % от численности экономически активного 
населения), х3 – среднегодовой прирост уровня безработицы 
(процентных пунктов), х4 – среднегодовой прирост производ-
ства ВВП.  

Было обнаружено наличие сильной положительной корре-
ляционной взаимосвязи (r = 0,690) между показателями средне-
годовых приростов абсолютной численности безработных (х1) и 
приростов уровня безработицы (х3), что совершенно естествен-
но, ввиду их коллинеарности. Как и следовало ожидать, расчеты 
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продемонстрировали, что в странах с растущим производством 
уровень безработицы как правило сокращается и наоборот.  

В заключение анализа данного информационного массива 
были рассчитаны параметры уравнения регрессии: 

ΔUL = 0,645 – 0,154ΔY – 0,0089ΔY2,                (3.3.1) 

где ΔUL – среднегодовой прирост уровня безработицы, про-
центных пунктов (х3); ΔY – среднегодовой прирост ВВП, в про-
центах (х4). 

Несмотря на сравнительно низкий коэффициент детермина-
ции (R2 = 0,37), величину которого в данном случае можно ин-
терпретировать как указание на то, что целый ряд не учтенных 
в формуле факторов существенно влияет на приросты уровней 
безработицы, помимо ВВП, статистическая программа оценила 
регрессионную модель, как «адекватную экспериментальным 
данным». Можно считать, что гипотеза обратной связи приро-
стов ВВП и безработицы в поле данных 30 государств за 1990-е 
годы нашла свое подтверждение. Но связь была слабой, в силу 
многофакторности процессов роста безработицы. 

Одной из наиболее известных в мировой науке гипотез 
о взаимосвязях между уровнями производства ВВП и безрабо-
тицы является вошедший во все учебники Economics «закон 
Оукена». Современные читатели будут удивлены, почему 
в научном тексте здесь обсуждаются «законы» из учебников. 
Однако в 1990-е годы, когда эти учебники были впервые пере-
ведены в России, «реформаторы» использовали их для обосно-
вания экономической политики, прогнозов, и в качестве «по-
следнего довода королей» (Ultima ratio regum) в спорах 
с оппонентами их радикальной политики.  

Так вот, согласно расчетам А. Оукена, в начале 1960-х годов 
в США требовалось удерживать рост реального ВНП на уровне 
2,7% (2,5–3,0%) годовых, чтобы компенсировать демографиче-
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ский прирост рабочей силы и высвобождение части занятых 
в результате роста производительности труда. В этом случае 
безработица не росла. При росте реального ВНП на (2,7 + N)% 
в год уровень безработицы сокращался на M процентных пунк-
тов, при соотношении N/M = 2/1. Иначе говоря, на каждые 2 до-
полнительных процентных пункта темпов роста ВНП сверх 2,7% 
приходился 1 процентный пункт снижения уровня безработицы. 
Собственно говоря , это «правило 2:1» чаще всего и называют 
«законом Оукена». Некоторые зарубежные авторы трактуют 
«закон Оукена» не «от безработицы», а «от экономического ро-
ста». Например, Дж.Д. Сакс и Ф. Ларрен Б. указывают: «Связь 
между безработицей и потерями в выпуске задается теперь за-
коном Оукена, согласно которому для США каждый процентный 
пункт прироста циклической безработицы сопряжен с сокраще-
нием ВНП на 2,5–3,0%». Последние два автора строго разграни-
чивают безработицу на естественную и циклическую (кризис-
ную). Поэтому правило Оукена применяется ими только 
к безработице, превышающей «естественный уровень». Кроме 
того, отметим у Дж.Д. Сакса и Ф. Ларрена Б. ремарку о приме-
нимости данного эмпирического соотношения «для США»160.  

В российской науке 1990-х годов практиковалась следующая 
трактовка данной закономерности – «взять соотношение Оуке-
на, разделить на нее величину спада производства – и получить, 
насколько возросла бы безработица, если бы ее искусственно 
не удерживали». То есть если спад производства ВВП составляет 
40%, то безработица должна вырасти на 20 процентных пунктов, 
а если она выросла только на 10 пунктов (с 5 до 15%), значит 
с ней не нужно бороться, наоборот, надо обеспечить ее рост до 
25%. Отвечая на подобные тезисы в диссертации 1999 года, мы 
обращали внимание научно-экспертного сообщества на то, что 
———————— 
160 Сакс Дж.Д., Ларрен Б. Ф. Макроэкономика. Глобальный подход. М.: Дело, 1996. 
С. 555. 
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А. Оукен анализировал ситуацию в США в период устойчивого 
экономического роста в 1950–1960-е годы. То есть расчеты 
А. Оукеном соотношений ВВП и безработицы относились к ситу-
ациям подъема производства, а не спада, поэтому механиче-
ское приложение его коэффициентов к показателям российско-
го ВВП и безработицы в период кризисного развала было, как 
минимум, некорректно.  

Действительно ли сокращение занятости в РФ в 1990-е от-
ставало от спада производства ВВП? Формально – да. В частно-
сти, в 1998 году ВВП был на 42,3% ниже уровня 1990 года, а 
среднегодовая численность занятых в экономике – только на 
15,9% ниже. Расхождение рядов динамики ВВП и численности 
занятых было общим явлением для стран бывшего СССР. 
А. Куддо называл это расхождение, выраженное в процентных 
пунктах, «индикатором трудовых резервов». Самые высокие по-
казатели расхождения за 1991–1997 гг., по его данным, наблюда-
лись в Азербайджане (50,0 п.п.) и Таджикистане (44,4 п.п.), 
наименьшие – в Эстонии (6,3 п.п.) и Казахстане (12,2 п.п.)161. Од-
нако недоучет занятости также имел место. Значительные части 
(сектора) как производства, так и занятости в постсоветских 
странах в 1990-е годы пребывали «в тени», оценки экспертов 
колебались от процентов до десятков процентов. Поэтому 
утверждать, что согласно закону Оукена, безработица в РФ была 
слишком низкой – можно было сугубо гипотетически.  

Прямое и обратное влияние на занятость со стороны финан-
сов и денежного обращения – постоянная тема в мировой науке 
и публикациях постсоветских ученых и экспертов. Многие со-
гласны с тем, что финансовая ситуация непосредственно влияет 
на производство и на спрос на труд со стороны бизнеса. Она 
———————— 
161 Куддо А. Политика занятости в России в контексте международного экономи-
ческого опыта / Государственная и корпоративная политика занятости – М.: Моск. 
Центр Карнеги, 1998. С. 38. 



128 Глава 3. Динамика рынка труда 

также взаимосвязана со сферой ценообразования (инфляцией). 
Во многих современных, особенно неоклассических и монета-
ристских, теориях постулируется прямое противопоставление 
уровней инфляции и безработицы.  

В классической работе М. Фридмана «Монетарная история 
Соединенных Штатов, 1867–1960», опубликованной в США в 1963 
году, утверждалось, что определенные действия Федеральной 
резервной системы США, связанные с повышением учетных ста-
вок или обязательных резервов, приводили к сокращению де-
нежной массы на 9% в 1920 г., на 14% в 1931 г. и на 3% в 1936 г., 
результатами чего были кризисные спады производства. При бо-
лее детальном рассмотрении причин Великой депрессии осно-
воположники монетаристской парадигмы утверждали, что 
в начале 1930-х годов «органы денежного контроля в США про-
водили в высшей степени дефляционную политику. В ходе эко-
номического спада количество денег ... упало на одну треть»162.  

В этой связи интересен следующий вопрос: в какой степени 
финансово-кредитная политика вообще и сжатие денежной 
массы в частности, проводившиеся в России в начале 1990-х го-
дов, могли повлиять на циклическую составляющую динамики 
производства и занятости? Спойлер: монетарная политика ре-
волюционных властей РФ и большинства стран бывшего СССР, 
в соответствии с теорией М. Фридмана (которой на словах они 
были привержены, но реально действовали в прямо противопо-
ложном направлении) приводила к спаду, либо к замедлению 
роста экономики.  

В 1990-е годы в финансово-кредитной сфере Российской Фе-
дерации было сделано немало позитивного. В этот период были 
созданы система нормативных актов, инфраструктура (государ-
ственные и частные банки, финансовые, брокерские, аудитор-
———————— 
162 Фридман М. Монетарная история Соединенных Штатов, 1867–1960. М.: Ваклер, 
2007.  
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ские и другие компании, валютные биржи), механизмы регули-
рования валютных курсов и др. Но «отпуск» цен в начале 1992 
года был чрезвычайно плохо продуманной акцией, которая 
в обремененной дефицитами неконкурентной экономике, в со-
четании с шоком от разрушения пространственной структуры 
хозяйства, положила начало длительной устойчивой инфляции. 
Тем не менее даже эта деструктивная акция имела позитивные 
среднесрочные и долгосрочные последствия: был создан про-
образ рыночной системы ценообразования.  

О причинах возникновения в 1992 году гиперинфляции 
написано уже немало. В работах экономистов, разрабатывавших 
и проводивших тогда экономическую политику РФ (под их идей-
ным влиянием находились и другие постсоветские страны) – 
А. Ослунда, Дж. Сакса, Е.Т. Гайдара утверждается, что главными 
причинами высокой инфляции в начале 1990-х годов были 
накопленный в предыдущий период избыток денежной массы, 
не обеспеченной товарным покрытием, дефицит бюджета и 
эмиссия, осуществлявшаяся уже в 1990-е годы Центральным  
банком. Не отрицая влияния на последующие события относи-
тельного избытка налично-денежной массы, накопившегося 
в результате «гонки зарплат» в последние годы «перестройки», 
мы тем не менее полагали, что высокая инфляция первых недель 
1992 года быстро преодолела этот избыток. Звучали намеки на 
то, что десятки процентов накопленной населением налично-
денежной массы в 1991 году были избыточны. Но мог ли «де-
нежный навес» в несколько десятков процентов привести к росту 
цен в 26 раз (2600%)? После преодоления гипотетического совет-
ского денежного избытка, в начале 1992 года началось резкое 
сжатие реального объема денежной массы, вызвавшее ее дефи-
цит. Назовем это «кризисом денежного обращения».  

Согласно расчетам Института системного анализа РАН, опуб-
ликованным С. Дубовским в 1993 году, в 1992 году первым по 
значимости фактором инфляции (объяснявшим около 48% ве-
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личины роста цен) был неограниченный вывоз сырья и других 
товаров за границу без репатриации валютной выручки, что 
можно также назвать вывозом капитала. По оценкам данной 
группы специалистов, около 1/3 ВВП было безвозвратно выве-
зено из страны в 1992 году. Вторым фактором («вес» – около 
24%) было предоставление рублевой наличности и разрешений 
на безналичную эмиссию рублей странам СНГ («рублевой зо-
ны»). Третьим фактором было эмиссионное финансирование 
дефицита госбюджета (14%) и четвертым – эмиссионные попыт-
ки компенсации потери оборотных средств предприятиями 
(9%). Пятым фактором (5%) была нелегальная эмиссия (поддел-
ки авизо и др.)163. Таким образом, причины, согласно официаль-
ной трактовке полностью предопределявшие инфляцию (третий 
и четвертый факторы), в соответствии с альтернативными оцен-
ками ИСА РАН детерминировали ее только на 23%.  

Среди наиболее существенных факторов экономического 
кризиса, дефицита бюджета и инфляции были общий, в том чис-
ле нелегальный, вывоз капитала. Английский экономист Дж.Росс 
на основе публикаций Всемирного банка и других международ-
ных организаций в 1994 году оценивал общий вывоз капитала из 
России за 1992–1993 гг. в 15 миллиардов долларов в год164. 
В 1997 году Всемирный банк оценил вывезенные из РФ в 1992–
1996 гг. капиталы в 88,7 млрд долларов, а эксперты «Дойче Мор-
ган Гренфелл» определили вывоз за 1996 год в 22,3 млрд долла-
ров165. Это примерно 5,5% от ВВП 1996 года и 33% от общего объ-
ема инвестиций в основной капитал, пересчитанных в доллары 
по официальному курсу на конец года – относительный ущерб 
меньше, чем в 1992 году, но все еще достаточно значителен.  
———————— 
163 Российская газета, 14 апреля 1993 г.; Российская газета, 13 июля 1993 г. 
164 Росс Дж. Российская экономика в тупике. Последствия международной экономи-
ческой политики, начатой в январе 1992 г. // Вопросы экономики, 1994, № 3. С. 21–22. 
165 Деловой мир, 21 февраля 1995 г., Деловой мир, 24 апреля 1996 г., Деловой 
мир, 16 апреля 1997 г., Финансовые известия, № 23, 1997 г. 
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Поскольку из учебников Economics следовало, что инфляцию 
вызывает рост денежной массы, который, в свою очередь, возни-
кает в результате борьбы с безработицей и повышения уровня 
заработной платы, мы в диссертации 1999 года попытались вы-
яснить, уменьшалась или увеличивалась рублевая денежная мас-
са в РФ в 1990-е годы? Монетизация (обеспечение денежной 
массой) экономики была выше или ниже, чем в развитых стра-
нах? Соотношение денежной массы М2166 и ВВП РФ показано на 
рис. 3.3.3. 

 
Рисунок 3.3.3. Денежная масса М2 в % от ВВП РФ в 1991–2020 гг.  
Источник данных: Росстат. 

———————— 
166 Денежный агрегат М0 включает наличные деньги в обращении: банкноты, ме-
таллические монеты, казначейские билеты (в некоторых странах); М1 состоит из 
агрегата М0 и средств на текущих счетах банков; Агрегат М2 содержит агрегат М1, 
срочные и сберегательные депозиты в коммерческих банках, а также краткосроч-
ные государственные ценные бумаги.  
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Отношение наличных денег М0 к ВВП в 1991 году в РФ дей-
ствительно было выше, чем в США – но именно только налич-
ных. В США эффективно действовала безналичная система  
денежного обращения, а в РФ после революции 1991 года 
большинство расчетов производилось наличными деньгами, 
которые переносили в «коробках из-под ксерокса», чемоданах 
и даже перевозили в товарных вагонах. Поскольку эмиссия до 
1996 года не компенсировала инфляцию, относительная обес-
печенность ВВП наличными деньгами (М0) снизилась в указан-
ный период с 11,9 до 4,8% и примерно сравнялась с уровнем 
США (5,4% в 1994 г.). Если бы можно было доказать, что ско-
рость обращения наличных в РФ была такой же, как в США, то из 
этого можно было бы сделать вывод, что денег М0 в нашей эко-
номике достаточно. Но «скорость обращения» представляет со-
бой чисто гипотетическую величину, которая не поддается кор-
ректной статистической оценке.  

Совершенно иначе, чем с наличными (М0) в 1990-е годы об-
стояло дело с основным для экономики и бизнеса денежным 
агрегатом М2. В США его соотношение с ВНП в 1988 г. составля-
ло 62,8%, в 1995 г. – 60,4%. Как показано на рис. 3.3.3, в РФ 
в 1991 году этот показатель соответствовал уровню США (услов-
но – мировой норме) и составлял 66,4%, а затем был снижен ре-
волюционными властями до беспрецедентных в мире 14–15%. 
Дефицит денег М2 не остановил инфляцию в 1990-е годы, но он 
лишил предприятия оборотных средств, вызвал их массовое ра-
зорение, предопределил переход бизнеса на бартер и налично-
денежные расчеты (потому что М2 – это в основном безналич-
ные деньги, в первую очередь банковские кредиты для пред-
приятий и средства на их счетах), послужил причиной постоян-
ного недофинансирования социальных и других общественно 
значимых расходов.  

Взгляды экономистов по проблеме дефицита денежной  
массы в экономике существенно различались. Например, 
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А. Илларионов апеллировал к классическому уравнению де-
нежного обращения И. Фишера MV = PY, исходя из которого 
утверждал, что когда денег – избыточное количество, экономи-
ка «отвечает» инфляцией, когда недостаток – дефляцией. То 
есть если нет дефляции – нет и недостатка денег. А. Илларионов 
оставлял без комментариев многократное превышение темпов 
инфляции над темпами роста денежной массы и предполагал, 
что скорость денежного обращения по агрегату М2, составляв-
шая в 1990 г. 1,6 раза в год к 1995 году достигла 10,4 раз167.  

Как мы уже указывали в диссертации 1999 года, не суще-
ствует методов «измерения» скорости обращения денег V из 
формулы И. Фишера. Если бы этот показатель действительно 
мог за несколько лет, даже месяцев, в конкретной российской 
ситуации вырасти в несколько раз, как предполагает А. Ил- 
ларионов, тогда основная посылка этого автора – если имеет 
место инфляция, значит деньги в избытке – заслуживала бы 
внимания. Но на самом величина V была неизвестна и рассчи-
тывалась А. Илларионовым простым делением ВВП на денеж-
ную массу. При подобном подходе никакое реальное уменьше-
ние денежной массы не приводило к выводу о недостатке денег 
в экономике. Резюме аргументации А. Илларионова и его сто-
ронников выглядит примерно так: если инфляция продолжает-
ся, значит денег слишком много, а если их слишком мало 
(см. рис. 3.3.3) – значит они обращаются с быстротой, недости-
жимой даже для развитых экономик с отлаженными банков-
скими системами. Хотя любому независимому эксперту в 1990-е 
годы было понятно, что не может система денежного обраще-
ния, построенная на перевозке наличных товарными вагонами, 
бартере и денежных суррогатах, работать быстрее современной 
банковской системы. 
———————— 
167 Илларионов А. Теория «денежного дефицита» как отражение платежного кри-
зиса в российской экономике // Вопросы экономики. 1996. № 12. С. 40–60. 
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Многократное уменьшение реального объема денежной 
массы и демонетизация ВВП, мало повлияли на инфляцию, ко-
торая высокими темпами продолжалась далеко за пределами 
1990-х годов, но в то же время существенно усилили кризисное 
падение производства и занятости в РФ. Напомним, что соглас-
но классику монетаризма М.Фридману несоответствие темпа 
роста денежной массы динамике ВВП породило Великую де-
прессию в США в 1930-е годы. Российская Федерация и другие 
постсоветские республики, в которых революционная власть 
сокращала объем денежной массы, на своем опыте подтверди-
ли правильность этой теории. В диссертации 1999 года мы вы-
сказывали мнение, что для нормализации темпов экономиче-
ского роста и минимизации безработицы в РФ необходимо 
вернуть соотношение М2 к ВВП на уровень 1991 года, который 
примерно соответствовал показателям США, Франции и других 
развитых стран. Однако за последующие годы это так и не было 
сделано, и даже в 2020 году уровень монетизации в РФ состав-
лял только 54,6% (рис. 3.3.3). С учетом санкций в банковской 
сфере, введенных в 2014 году и всеобъемлющих санкций  
в сферах валютного обращения и международных платежей 
2022 года, обеспеченность экономики РФ деньгами, предполо-
жительно, на момент написания данной работы является недо-
статочной для нормального функционирования экономики.  

Рассмотрим некоторые вопросы теории взаимосвязей меж-
ду инфляцией и безработицей, связанные с так называемой 
«кривой Филлипса». Напомним, что нарративы из учебников 
экономической теории рассматриваются в этой монографии 
в том случае, если властями 1990-х годов они рассматривались 
как «руководство к действию» и оказали существенное влияние 
на экономическую политику в РФ и других постсоветских стра-
нах. В 1958 году английский экономист А.У. Филлипс опублико-
вал работу «Соотношение между безработицей и степенью из-
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менения денежной заработной платы в Великобритании, 1862–
1957». В этом исследовании было показано, что в периоды вы-
сокой безработицы заработная плата снижалась, что вполне 
объяснимо с точки зрения конъюнктуры рынка труда – чем вы-
ше конкуренция за рабочие места, тем шире возможности 
предпринимателей по сдерживанию роста заработной платы.  

Автор неоклассической теории занятости А. Пигу предполагал, 
что чем выше заработная плата, тем больше безработица. 
А.У. Филлипс изменил классическое восприятие, показав на 
большом статистическом материале, что приростные показатели 
заработной платы при росте безработицы в Великобритании па-
дали. Согласно А.У. Филлипсу, заработная плата начинала расти 
при сокращении уровня безработицы до 5,5% и ниже (рис. 3.3.4).  

 

Рисунок 3.3.4. Уровень безработицы и изменение заработной платы  
в Великобритании в 1862–1957 гг. (по А.У. Филлипсу)168 

———————— 
168 Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе. – М.: Дело Лтд. 1994, с. 629. 
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Позднее монетаристы ввели в модель Филлипса постулат 
о прямой связи заработной платы с инфляцией. После этой мо-
дернизации, на графиках, подобных рисунку 3.3.4., по вертикали 
уже откладывались темпы инфляции, причем линия нулевой 
инфляции пересекалась с «кривой Филлипса» при уровне без-
работицы, равной 2,5% для Англии и 4% – для США. Фактически 
это была манипуляция, своего рода игра, но мировая наука 
смирилась с этим. 

В итоге, как пишет М. Блауг, «стабильность цен и безработи-
ца оказались несовместимыми, конфликтующими целями: 
уменьшение безработицы достижимо только ценой ускоренной 
инфляции, а уменьшение инфляции обычно предполагает уве-
личение безработицы»169. П. Самуэльсон, затем С. Фишер и дру-
гие авторы включили сначала «кривую Филлипса», потом главы 
типа «Выбор: инфляция или безработица» в учебники, а некото-
рые политики, в том числе в постсоветских странах, столь уверо-
вали в гипотезу «обратной связи» что начали рассуждать о том, 
какое соотношение больше устроит избирателей: 2% роста цен 
в год при безработице в 5%, или безработица в 2,5%, но при ин-
фляции 4,5%.  

Наши расчеты, сделанные в диссертации 1999 года по дан-
ным статистики США за 1930–1980-е гг. показали, что уже 
с начала «энергетического кризиса» 1970-х годов в этой стране 
не наблюдалось статистической обратной связи между безрабо-
тицей и инфляцией. Разумеется, это было задолго до нас понят-
но американским ученым. Если бы объективность была дости-
жима в сообществе ученых, эти обстоятельства могли еще 
в 1970-е годы способствовать снятию в экономической теории и 
политике вопроса о жестком выборе между инфляцией и без-
работицей и восстановлению кейнсианской гипотезы о возмож-
ности неинфляционного сокращения безработицы.  
———————— 
169 Блауг М. Указ. соч., с. 630. 
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Но соотношение сил научных школ и политических групп 
в США оказалось таким, что экономическая мысль двинулась 
окольным путем – в направлении представлений о «семействе» 
кривых Филлипса, их сдвигов и деления на краткосрочные и 
долгосрочные. Дальнейшее развитие теории взаимосвязей  
инфляции и безработицы связано с именем М. Фридмана и по 
некоторым оценкам началось с его работы «Роль денежной  
политики» (1968 г.). С этого времени, согласно М. Блаугу, цен-
тральное место в аргументации М. Фридмана занимает концеп-
ция «естественной нормы безработицы» (ЕНБ, перевод с англий-
ского NRU – "natural rate of unemployment"). Считалось, что  
«ЕНБ – это такая норма безработицы, которая удерживает на 
неизменном уровне реальную зарплату и при условии нулевого 
прироста производительности труда поддерживает неизменным 
уровень цен»170. Другое название ЕНБ – «уровень безработицы, 
не ускоряющий инфляцию» (английская аббревиатура – NAIRU).  

Американские специалисты по экономике труда Р.Дж. Эрен- 
берг и Р.С. Смит производят обзор определений ЕНБ. К приве-
денным выше они добавляют еще «уровень, при котором коли-
чество незанятых рабочих мест равно количеству безработных», 
«уровень безработицы, при котором любое увеличение сово-
купного спроса не приводит к дальнейшему сокращению числа 
безработных» и уровень, «при котором вся безработица носит 
добровольный (фрикционный и, возможно, сезонный) харак-
тер»171. Монетаристская концепция NRU-NAIRU является лишен-
ной всяких социальных аспектов макроэкономической теорией, 
смысл которой в том, что полная занятость, как социальный 
идеал, заложенный в базисные документы о правах человека 
ООН и МОТ, экономически недостижима. Достижим только уро-

———————— 
170 Блауг М. Указ. соч., с. 632.  
171 Эренберг Р., Смит Р. Современная экономика труда. Теория и государственная 
политика. – М.: Издательство МГУ. 1996. С. 642–643. 
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вень ЕНБ, причем всякие попытки снижения безработицы до 
более низких значений во-первых, неэффективны, так как без-
работица возвращается к ЕНБ, как к состоянию равновесия, во-
вторых, вызывают резкое ускорение инфляции. На концепции 
естественной нормы безработицы базируется большинство со-
временных теорий и математических моделей взаимосвязи 
безработицы и инфляции.  

В 1960-е годы ЕНБ в США оценивался в 4% от рабочей силы 
(экономически активного населения), в 1980-е годы оценка повы-
силась до 5–6%172. Повышение оценки механически следовало за 
ростом безработицы, но при этом сопровождалось обширной 
«социологической» аргументацией, связанной с изменением де-
мографического состава рабочей силы, увеличением пособий по 
безработице и др. Уменьшение безработицы ниже 5,5% без рез-
кого всплеска инфляции считалось невозможным. Как и многие 
другие апологетические (в отношении интересов правящих клас-
сов и групп) теории, в конечном счете концепция «естественной 
нормы безработицы» не выдержала испытания временем. Уже 
начиная с 1983 года в экономике США стали наблюдаться дли-
тельные периоды синхронного снижения уровней безработицы и 
инфляции. И это продолжалось все 1990-е годы. К марту 1999 го-
да, при незначительной инфляции, безработица в этой стране 
снизилась до 4,2%173, что было значительно ниже ранее "утвер-
жденного" американским научным сообществом уровня ЕНБ. Да-
лее в этой книге будет показано, что в 2000–2010-е годы, за ис-
ключением периодов глобальных кризисов, безработица в США 
была ниже 4–5% при инфляции, близкой к нулю.  

В диссертации 1999 г. нами был сделан прогноз, что в период 
послекризисного подъема производства в России может сло-
житься ситуация, когда инфляция и безработица будут снижаться 
———————— 
172 Макконнелл К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. Т. 1. – 
М.: Республика. 1992. С. 159. 
173 Эксперт. 1999. № 14. 
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одновременно, как это происходило в США в 1980–1990-е годы. 
Этот прогноз полностью подтвердился в 2000-е годы.  

Индекс инфляции (потребительских цен) в РФ за 1991–2021 гг. 
показан на рисунке 3.3.5. Динамика уровня безработицы и ин-
декса инфляции в РФ за 2000–2021 гг. показана на рис. 3.3.6.  
Коэффициент корреляции рядов показателей, представленных 
на рис 3.3.6, составляет 0,78. Таким образом, инфляция и безра-
ботица в РФ статистически связаны п-о-л-о-ж-и-т-е-л-ь-н-о,  
вопрос о наличии в экономической политике жесткого выбора 
между инфляцией и безработицей можно считать закрытым, 
и оставить «кривую Филлипса» для учебников истории эконо-
мической мысли.  

Цена труда входит в число значимых социально-экономи- 
ческих факторов конъюнктуры рынка труда. Вопросы заработ-
ной платы являются одними из самых сложных в составе теоре-
тической проблематики занятости и рынка труда. Заработная 
плата в теоретических работах исследуется во-первых, с инсти-
туциональных позиций, то есть с точки зрения механизмов ее 
установления, законодательства о заработной плате, практики 
заключения и выполнения трудовых договоров, систем оплаты 
труда, во-вторых, с социальных позиций, в плане достаточности 
заработной платы для нормального воспроизводства трудовых 
способностей работника и удовлетворения его возрастающих 
потребностей, дифференциации доходов по социальным груп-
пам, в третьих, с этических позиций, как справедливая или  
несправедливая, отвечающая или не отвечающая реальному 
трудовому вкладу работника. В данном параграфе автор рас-
сматривает заработную плату в качестве цены труда (рабочей 
силы). Труд в данном случае рассматривается как фактор произ-
водства и как специфический «товар», а цена труда – как фактор 
конъюнктуры рынка труда. Вопросы «справедливости-неспра- 
ведливости» и «занижения-завышения» заработной платы рас-
сматриваются далее в параграфе 3.7.  



140 Глава 3. Динамика рынка труда 

 
Рисунок 3.3.5. Индекс потребительских цен в РФ в 1991–2021гг.  
в годовом исчислении, раз  
Источники данных: Госкомстат РФ – Росстат. 

 
Рисунок 3.3.6. Индекс потребительских цен (ИПЦ) и уровень безработицы 
по обследованиям (УрБез) в РФ в 2000–2021 гг., процентов  
Источники данных: Госкомстат РФ – Росстат. 
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Рисунок 3.3.7. Реальные располагаемые доходы на душу населения РФ  
в 1992–2020 гг., в процентах от 1991 г.  
Источник: расчеты автора по данным Росстата. 

Сейчас затронем вопросы теории влияния доходов населе-
ния и заработной платы на рынок труда и безработицу. О пер-
воначальной версии правила Филлипса, которая показывала, 
что в Великобритании в периоды роста заработной платы без-
работица снижалась, уже было сказано выше. Однако до Фил-
липса в рамках неоклассической парадигмы и после Филлипса, 
когда его теория побывала в руках монетаристов, принято было 
считать, что повышение заработной платы приводит к росту 
безработицы, а затраты (бюджетные расходы) государства на 
создание рабочих мест контрпродуктивны, так как вызывают 
инфляцию.  

Вывод неоклассической теории о том, что всякое повышение 
заработной платы ведет к росту безработицы, на протяжении 
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десятилетий был в Великобритании, США и других странах по-
литической догмой и «железным» аргументом на переговорах 
работодателей и правительств с профсоюзами. Напомним 
нашим читателям известный из учебников Economics график 
спроса и предложения на рынке труда в зависимости от уровня 
заработной платы (рис. 3.3.8). 

 

Рисунок 3.3.8. Неоклассическое представление конъюнктуры  
рынка труда 

На графике «Р» – точка равновесия, «Зр» – равновесная за-
работная плата, «Кр» – равновесное количество занятых (спрос 
на труд равный предложению. Из этого графика следует, что 
при повышении заработной платы выше равновесного уровня 
предложение на рынке труда превышает спрос, то есть возни-
кает безработица. Данный аргумент против повышения зара-
ботной платы был очень популярен во взаимно аффилирован-
ных политических, предпринимательских и научных группах 
постсоветской элиты в 1990-е годы. 
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В дискуссии с этими группами автор данной работы выдви-
гал следующие аргументы: точка равновесия является научной 
абстракцией. Подобно «прибавочной стоимости» К. Маркса и 
«скорости обращения денег» И. Фишера, «точка равновесия 
рынка труда» А. Пигу не может быть определена путем стати-
стических измерений. Без доказательства существования  
данной точки и количественной оценки критического уровня 
заработной платы, выше которого безработица начинает повы-
шаться, не следует рекомендовать правительству и бизнесу 
«замораживание» заработной платы. Ответ, который мы обыч-
но получали на данное предложение, достоин воспроизведения 
раздельно по буквам: «е-с-л-и  е-с-т-ь  б-е-з-р-а-б-о-т-и-ц-а,  
з-н-а-ч-и-т  з-а-р-а-б-о-т-н-а-я  п-л-а-т-а  з-а-в-ы-ш-е-н-а».  

Необходимость опровержения данного утверждения, заста-
вила нас в диссертации 1999 года и ряде последующих публи-
каций заняться проблемой «занижения-завышения» заработной 
платы. Нам удалось показать, что заработная плата в РФ зани-
жена, а безработица вызывается не одним только уровнем за-
работной платы, а множеством экономических и социально-
демографических факторов.  

Если верна гипотеза автора данной работы о том, что труд 
в СССР был, а в РФ и постсоветских республиках продолжает 
оставаться относительно дешевым, экономические последствия 
факта занижения заработной платы могут оцениваться неодно-
значно. Можно назвать две группы положительных последствий 
заниженного уровня заработной платы для рынка труда: во-
первых, согласно неоклассической теории (если предположить, 
что в отдельных странах в определенные периоды времени она 
«работает»), рынок с пониженной ценой труда менее подвер-
жен безработице, во-вторых, национальная экономика в такой 
ситуации более привлекательна для иностранных инвесторов 
(поэтому во второй половине XX столетия одной из проблем 
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экономически развитых стран был отток капитала в развивающи-
еся страны с низкой заработной платой). Среди отрицательных 
экономических последствий заниженной заработной платы – 
консервация отсталых технологий и методов управления эко-
номикой в целом и персоналом на предприятиях, упадок трудо-
вой мотивации и производительности труда, миграционный от-
ток квалифицированных специалистов в развитые страны (brain 
drain)174. Все эти отрицательные явления наблюдались в эконо-
миках постсоветских стран в 1990-е годы.  

Изучение институциональных факторов рынка труда тради-
ционно сопутствовало сменявшим друг друга макроэкономи- 
ческим доктринам. Всегда находились специалисты, которые  
считали институциональные факторы – особенности законода-
тельства, структур собственности, соотношений между крупны-
ми, средними и малыми предприятиями, организацию самого 
рынка труда – причинами возникающих проблем и диспропор-
ций, в том числе безработицы. В России крупнейшей институци-
ональной перестройкой 1990-х годов стала приватизация. Не 
вдаваясь в данном параграфе в детали этого процесса, отметим 
только, что вопреки многочисленным прогнозам, приватизация 
не повлияла на сбалансированность рынка труда и безработицу. 
Разумеется, случаи увольнения работников с предприятий, при-
обретенных ради последующей перепродажи их территории 
под коммерческую застройку, а оборудования на металлолом, 
имели место. Но когда доминирующие организованные науч-
ные группы в начале 1990-х годов предсказывали влияние при-
ватизации на безработицу, они исходили из гипотезы, что при-
ватизация вызовет рост производительности труда в масштабе 
отраслей, регионов и всей страны. Эти прогнозы не оправда-
лись, производительность труда в 1990-е годы в экономике РФ 

———————— 
174 Brain drain (англ.) – утечка мозгов. 
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падала, в результате воздействия на нее экономического кризи-
са. Соответственно, в составе безработицы практически не 
наблюдалось компонента, связанного с ростом производитель-
ности труда. 

Среди других экономических факторов занятости и безрабо-
тицы отметим общий объем национального богатства, обеспе-
ченность экономики природными ресурсами. Национальное 
богатство Российской Федерации в статистических сборниках 
публикуется в усеченном виде – только его сегмент, состоящий 
из основных фондов, оборотных средств и домашнего имуще-
ства населения. В 1998 году такая усеченная официальная  
оценка национального богатства Госкомстатом РФ составляла 
15 655,7 млрд рублей – 5,8 годовых ВВП РФ, то есть 758 млрд 
долларов по текущему курсу на конец года, или около 
3403,4 млрд долларов по паритету покупательной способно-
сти175. Данные оценки выглядели нереально – накоплен- 
ное национальное богатство РФ, за несколько лет до этого  
составлявшей половину экономики СССР, второй в экономиче-
ском отношении державы мира, в 1990-е годы «оказалось»  
н-а  п-о-р-я-д-о-к   м-е-н-ь-ш-е   годового ВВП США. Это свидетель-
ствовало о существенном занижении официальных оценок объ-
ема национального богатства России даже по усеченному кругу 
показателей. В современном статистическом сборнике «Россий-
ский статистический ежегодник» «национальное богатство» 
определяется как «совокупная стоимость всех экономических ак-
тивов (нефинансовых и финансовых) в рыночных ценах, находя-
щихся на ту или иную дату в собственности резидентов данной 
страны, за вычетом их финансовых обязательств, как резидентам, 
так и нерезидентам» и за 2019 г. составляет 561,7 трлн руб. 176  
———————— 
175 Россия в цифрах: краткий статистический сборник / Госкомстат России. – М., 1999. 
С. 43, 411. Воробьев С. Как считать ВВП? / Финансовая Россия, № 3, 1999, С. 6. 
176 Российский статистический ежегодник. 2021: Стат.сб. / Росстат. – М., 2021. С. 280. 
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Это всего лишь в 5,1 больше, чем ВВП РФ за соответствующий год. 
Таким образом, практика многократного занижения националь-
ного богатства страны, или неадекватного понимания самого 
термина «национальное богатство» в российской статистике – 
сохраняется. 

Если бы была разработана интегральная оценка националь-
ного богатства РФ с учетом стоимости земли, недр, лесов и т.д., 
скорее всего полученный показатель был бы одним из самых 
высоких в мире. Оно было бы также впечатляюще высоким на 
Украине, в Казахстане, Азербайджане и ряде других постсовет-
ских республик. Это предположение еще в 1990-е годы под-
тверждалось альтернативными оценками национального богат-
ства РФ. Одна из таких оценок была в 1990-е годы разработана 
Российской академией наук и опубликована академиком 
Д.С. Львовым. Согласно данной публикации, национальное бо-
гатство РФ оценивалось в 340–380 трлн долларов177, что в сотни 
раз превышало официальную оценку Госкомстата РФ. При этом 
доля природных ресурсов в национальном богатстве составляла 
80–85%, то есть их стоимостная оценка составляла около 
300 трлн долларов. Выше мы уже ссылались на выводы А. Сови 
о неограниченных возможностях расширения занятости в стра-
нах, хорошо обеспеченных природными ресурсами. Прибавим к 
этому тезис П. Самуэльсона о том, что одной из основных при-
чин повышенной оплаты труда в США по сравнению с другими 
развитыми странами, является высокий уровень обеспеченно-
сти экономики природными ресурсами178.  

В принципе автор монографии с этими утверждениями со-
гласен и полагает, что подобно тому, как геоэкономический шок 
послужил причиной пережитого Россией и другими постсовет-
———————— 
177 Львов Д. Россия пока не в состоянии оценить свои богатства // Финансовые 
известия, 21 мая 1998 г. 
178 Самуэльсон П. Указ. соч., т. 2, с. 173. 
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скими странами в 1990-е годы кризиса, так фактор обеспечен-
ности природными ресурсами являлся для некоторых из них 
главным стабилизатором хозяйственной системы, занятости и 
доходов. Не благодаря, а в значительной степени вопреки про-
водившейся экономической политике этот фактор обеспечил 
поддержание существования экспортно-ориентированных до-
бывающих отраслей, а за счет предъявляемого ими спроса на 
внутреннем рынке, собираемых с них налогов и других поступ-
лений – существования ряда других подсистем хозяйства.  

Демографические и миграционные факторы сбалансирован-
ности рынка труда и безработицы периодически рассматрива-
лись в наших публикациях179 180. Сейчас мы хотели бы резюми-
ровать некоторые выводы по этой теме, сделанные в наших 
работах 1990-х гг. и диссертации 1999 года в процессе разработ-
ки многофакторной концепции рынка труда и безработицы181. 

Демографические факторы в мировом масштабе определя-
ют большую часть вынужденной незанятости (в том числе 
учтенной безработицы) населения, особенно в развивающихся 
странах и в части постсоветских стран. В России они не входили 
в 1990-е годы в число основных детерминант экономики, но 
были регионы, где эти факторы непосредственно оказывали 
давление на рынок труда.  

Изменения в социально-демографической структуре населе-
ния существенно влияют на занятость и качество трудового по-
тенциала. В современной зарубежной литературе по макроэко-
номике и экономике труда распространено утверждение, 
———————— 
179 Кашепов А.В., Сулакшин С.С., Малчинов А.С. Рынок труда: проблемы и реше-
ния. Монография. – М.: Научный эксперт, – 2008. 
180 Кашепов А.В. Взаимосвязи экономики и демографии: монография. – Москва: 
МАКС Пресс, 2019.  
181 Кашепов А.В. Методология анализа, прогнозирования и регулирования конъ-
юнктуры рынка труда. Диссертация на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук. М.: ИМЭИ, 1999. 
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согласно которому общий уровень и естественная норма безра-
ботицы (ЕНБ) в значительной степени определяются социально-
демографическим – расовым, гендерным (половым), возраст-
ным – составом населения. Иными словами, предполагается, что 
если чернокожие, женщины, молодежь или другие подобные 
группы характеризуются повышенным уровнем безработицы, то 
рост доли одной или нескольких из этих групп в населении пред-
определяет и повышение среднего, и (или) «естественного», 
уровня безработицы182. В 1980-е годы среди объяснений высо-
кого уровня безработицы в США фигурировал рост доли этниче-
ских групп, «склонных» к безработице (в основном афро-
американцев и латино-американцев). Подобные гипотезы обес-
ценились в 1990-е годы, когда уровень безработицы в США без 
изменения направленности демографических процессов, и в то 
же время без всяких инфляционных последствий, упал ниже ра-
нее «утвержденной» учеными и внесенной в учебники «есте-
ственной нормы безработицы». 

В отличие от специалистов, придерживающихся подобной 
точки зрения о влиянии социально-демографической структуры 
на безработицу, автор данной работы полагает, что структура 
населения сама по себе не предопределяет уровня безработи-
цы. Цепочку причин и следствий следует выстраивать в прямо 
противоположном направлении. Сначала уровень безработицы 
формируется под воздействием комплекса экономических  
(со стороны спроса на труд) и демографических (общая числен-
ность потенциально трудоспособного и экономически активного 
населения – предложение труда) факторов. После того, как ос-
новные пропорции спроса и предложения на рынке труда 
определились и определился уровень безработицы, включают-
ся социальные механизмы ее неравномерного распределения 
———————— 
182 Эренберг Р.Дж., Смит Р.С. Современная экономика труда. Теория и государ-
ственная политика. – М.: Издательство МГУ. 1996. С. 643–645. 
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между группами. То есть не отдельные этнические или поло-
возрастные группы населения «приносят» в общество более вы-
сокую безработицу, а наоборот – после того, как безработица 
сформировалась, ее большая часть перекладывается «на плечи» 
дискриминируемых в данном обществе социальных групп. 

Тем не менее, есть направления, по которым гендерная (по-
ловая) и возрастная структуры населения могут воздействовать 
на экономическую активность и занятость. В монографии 
2019 года автором подробно разобраны вопросы влияния де-
мографической структуры населения на экономику – занятость и 
производительность труда183.  

Миграционная ситуация в России и ее изменения в целом 
воздействуют на рынок труда достаточно умеренно. Но эти воз-
действия порождают достаточно сложные социально-экономи- 
ческие проблемы, одной из которых является адаптация, в том 
числе трудоустройство, мигрантов по месту вселения. Если го-
ворить об острой фазе послереволюционного экономического и 
демографического кризисов 1990-х годов, то общее сокращение 
населения России, составившее в 1992–1998 гг. 2,0 млн чел., 
могло бы быть значительно большим, если бы не внешний ми-
грационный приток, сальдо которого составило в течение ука-
занного периода достигло 2919,2 тыс. человек. В некоторые го-
ды миграция почти полностью компенсировала естественную 
убыль населения РФ, как в 1994 году.  

Анализ, произведенный в настоящем параграфе, позволяет 
утверждать, что существует определенная иерархическая система 
факторов конъюнктуры. В каждой стране мира, включая постсо-
ветские государства, действует свой набор факторов, часть из ко-
торых носят глобальный (универсальный) характер, другие харак-
терны только для данных конкретных условий. Некоторые из этих 
———————— 
183 Кашепов А.В. Взаимосвязи экономики и демографии: монография. – Москва: 
МАКС Пресс, 2019. С. 60–73. 
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факторов эмпирически наблюдаемы и их влияние может быть 
оценено с помощью статистики. Другие факторы, не имеющие 
надежного эмпирического подтверждения, могут рассматривать-
ся как предполагаемые, гипотезы об их существовании могут 
приниматься или отвергаться научным сообществом. 

В самом общем виде можно сказать, что безработица, как 
форма несбалансированности рынка труда в России и постсо-
ветских республиках в 1990-е годы сформировалась на основе 
присущих рыночной экономике тенденций к относительному 
перепроизводству продукции (профициту товаров и услуг), при 
частичном, в том числе циклическом, недоиспользовании ре-
сурсов (факторов производства). Однако гипотетические тен-
денции влияния рыночной экономики, могли бы не проявиться, 
или проявиться слабее в постсоветских странах, если бы не раз-
рушение пространственной структуры хозяйства на территории 
бывшего СЭВ и бывшего СССР.  

Некоторые из факторов сбалансированности рынка труда, 
охарактеризованных в этом параграфе, не могут быть адекватно 
формализованы (оцифрованы) для проверки их корреляции 
с числами рабочих мест и безработных. Такие очевидные, но 
количественно не определенные факторы – можно называть 
латентными (скрытыми). Существенным латентным негативным 
фактором уровней производства и безработицы в 1990-е годы и 
последующий период стал вывоз капитала за границу. Скрытым 
он является в том смысле, что известные оценки вывоза капита-
ла являются приблизительными, и носят либо официальный, но 
фрагментарный и неполный, либо экспертный характер. Также 
латентными, ввиду отсутствия адекватной статистики, но пози-
тивно действующими факторами, являются накопленное нацио-
нальное богатство и обеспеченность природными ресурсами. 

Среди факторов безработицы, поддающихся статистическо-
му наблюдению, особое место занимает динамика производ-
ства. В определенном смысле можно сказать, что количествен-
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ные показатели динамики ВВП и безработицы не только явля-
ются по отношению друг к другу фактором и результатом,  
но представляют собой тесно связанные статистические индика-
торы одного и того же феномена – снижения или роста эконо-
мической активности в стране. Среди поддающихся эмпириче-
скому наблюдению причин спада производства и занятости 
в 1990-е годы были сокращение общего платежеспособного 
спроса со стороны государства и домашних хозяйств, при его 
недостаточности со стороны частного сектора, спад инвестиций. 
Демонетизация хозяйства (монетарное сжатие) по-видимому, 
явилась одной из основных причин как сокращения совокупного 
спроса (на уровне предприятий этот процесс воспринимался как 
потеря оборотных средств), так в конечном счете безработицы. 
В то же время резкий всплеск и последующее постепенное  
снижение инфляции, вероятно, просто совпали по времени  
с ростом безработицы, вызвав видимость существования «фил-
липсовской» закономерности в первой половине 1990-х гг.  
Девальвация и общая слабость рубля положительно влияли на 
занятость, вытесняя с внутреннего рынка иностранных импорте-
ров и усиливая позиции российских экспортеров. Подобная  
ситуация потом частично повторилась спустя много времени 
в виде «импортозамещения» 2022 года.  

В качестве резюме наших рассуждений о детерминации 
рынка труда в постсоветской экономике, систему факторов без-
работицы в РФ для 1990-х годов можно было выразить следую-
щим образом: 

UL = f(CD) + f(PG) – f(NW) – f(Y) – f(I) – f(M) – f(NX),       (3.3.1) 

где UL – уровень безработицы, CD – отток капитала, PG – рост 
населения (трудоспособного возраста), NW – национальное бо-
гатство, включая природные ресурсы, Y – производство ВВП (или 
совокупный спрос), I – инвестиции, М – денежная масса, NX – 
сальдо внешней торговли. Знаки «+» и «–» соответствуют пред-
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положениям о направленности влиянии фактора на уровень 
безработицы. Факторы (+) ее увеличивают, факторы (–) – 
уменьшают.  

Произведенный анализ факторов, определявших колебания 
спроса и предложения рабочей силы на российском рынке тру-
да в период кризиса занятости 1990-х гг. позволил сделать сле-
дующие выводы: 

• безработица, как форма несбалансированности рынка 
труда, требует комплексного, многофакторного подхода. По-
пытки рассматривать ее формирование, как процесс, детерми-
нируемый одной произвольно выбранной причиной (например, 
согласно неоклассической теории – заработной платой), не дают 
позитивных результатов; 

• переходный период от планово-централизованного к ры-
ночному хозяйству создавал потенциальную возможность 
трансформации трудодефицитной экономики в трудоизбыточ-
ную, но реализация этой возможности происходила через по-
средство множества конкретных факторов конъюнктуры рынка 
труда. Иначе говоря, переход к рыночной экономике не детер-
минировал ни наличия безработицы, ни тем более ее уровня. 
Заметим на полях, что рыночные реформы в Китае предопреде-
лили переход от трудоизбыточной (в основном по причинам 
демографического характера) экономики к динамичному созда-
нию сотен миллионов современных рабочих мест при ограни-
ченном (согласно официальной версии) уровне безработицы. 

• основными факторами снижения спроса на труд и роста 
уровня безработицы в 1990-е годы в России и ряде других пост-
советских республик были геоэкономический спад производ-
ства ВВП, сопряженный с общим падением спроса на товары и 
услуги, сокращение бюджетных расходов в реальном исчисле-
нии и монетарное сжатие – сокращение реального объема де-
нежной массы М2, обслуживающей хозяйственный оборот; 
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• противодействовали снижению спроса на труд его деше-
визна (относительно низкий уровень оплаты труда), низкая про-
изводительность труда, а также такие факторы, как реальный 
объем национального богатства и высокая обеспеченность хо-
зяйства природными ресурсами. Активный внешнеторговый ба-
ланс имел ярко выраженное стабилизирующее значение, но его 
положительное влияние уравновешивалось негативным воз-
действием вывоза капитала. 

 
 

3.4. Структура занятости в постсоветских 
странах. Индекс качества структурных 
сдвигов 

траслевая структура хозяйства предоставляет общественным, 
в том числе экономическим наукам, критерии выделения ти-

пов и уровней цивилизационного развития и организации об-
щества, стадий его роста, а структура занятого населения явля-
ется одним из лучших статистических показателей для изучения 
структуры хозяйства. В отличие от стоимостных показателей, 
например, добавочной стоимости, которые в зависимости от 
завышенного или заниженного уровня цен на продукцию могут 
преувеличивать или преуменьшать роль и значение соответ-
ствующих отраслей (к тому же они открыты для манипуляций 
как в политических, так и в рыночных целях), показатели занято-
сти однозначно демонстрируют весовые соотношения между 
секторами в экономике. 

Парадигмы оценки общественного значения отраслей и 
структурных сдвигов между ними со временем меняются.  
В XVIII веке Ф. Кенэ относил только крестьян к «производитель-
ному классу», а занятых во всех прочих отраслях, включая про-

 О
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мышленных рабочих, священников и чиновников, он относил 
к «бесплодному классу». В XIX веке К. Маркс объявил един-
ственным экономически полезным классом промышленный 
пролетариат. В советской политической экономии, которая 
в своей догматике в основном следовала за К. Марксом, «по-
лезными» для общества и приоритетными для государства счи-
тались отрасли «материального производства» – промышлен-
ность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, связь, 
торговля. Отнесение последних трех отраслей из данного списка 
к числу полезных для общества оспаривалось некоторыми  
ортодоксами марксизма, которые утверждали, что эти хозяй-
ственные сектора не создают материальных предметов, а толь-
ко перемещают их в пространстве и доводят до потребителя. 
С их точки зрения полезными следовало считать только те от-
расли экономики, в которых природные ресурсы непосред-
ственно преобразуются в предметы, имеющие материальную 
форму – промышленность и сельское хозяйство, при ведущей 
роли промышленности.  

В мировом научном мире парадигмы оценки структуры за-
нятости менялись и конкурировали друг с другом, но домини-
рующее влияние во второй половине XX века имели теория 
«стадий роста» У. Ростоу184 и теория «постиндустриального об-
щества» Д. Белла. Д. Белл писал в 1973 году: «В самом начале 
двадцатого века лишь трое из каждых десяти работников в США 
были заняты в сфере услуг, а остальные семеро – в производ-
стве материальных благ… К 1960-му уже шестеро из 10 труди-
лись в сфере услуг»185. В рамках этой парадигмы было установ-
лено деление экономической системы на сектора – первичный 
(доиндустриальный), вторичный (индустриальный), третичный 
———————— 
184 Rostow W.W. Politics and the Stages of Growth // London: Cambridge University 
Press. — 1971. 
185 Белл Д. Грядущее постиндустриальное общество. Опыт социального прогнози-
рования. – Москва: Academia, 1999. С. 173. 
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(постиндустриальный, или сфера услуг). Более поздние вариа-
ции на тему постиндустриального общества разрабатывались 
в рамках теорий «четвертичного сектора», «экономики знаний», 
«цифровизации», «индустрии 4.0» и других, которые широко 
представлены в российской литературе.  

Изобретение новых терминов без явной необходимости и 
реальной новизны, с их последующей «раскруткой» выше было 
нами охарактеризовано, как одно из проявлений «геймифика-
ции» науки. В рамках подобной игры давно известным и (или) 
рутинным процессам и явлениям присваиваются новые назва-
ния, вменяются новые, в том числе не существующие (фиктив-
ные), смыслы. Это касается того, что происходило в мировой и 
российской науке в последние 20–30 лет вокруг «экономики 
знаний», «новой экономики», «стратегирования», «цифровиза-
ции», «индустрии 4.0» и т.д. Но не будем отрицать, что некото-
рые понятийно-терминологические новации в конечном счете 
оказываются полезными. Выработанные в середине XX столетия 
принципы выделения «стадий роста» социально-экономических 
систем, концепция «постиндустриализма» и методология ис-
пользования показателей структуры занятости, как индикаторов 
этих процессов, представляются полезными изобретениями, 
которые продвинули вперед социальные науки, в том числе 
экономику. И понятие «четвертичного» сектора, как попытка 
выделить из «третичного» (сферы услуг) науку и информатику, 
также заслуживает внимания. 

Здесь и в следующих параграфах 3-ей главы будут приво-
диться сопоставления экономико-трудовых показателей по 
странам мира. Кратко обоснуем наш выбор «эталонных» или 
«референсных» стран, предназначенных для сравнения с пост-
советскими государствами и РФ. США рассматривается в каче-
стве основной референсной (референтной) страны, во-первых, 
как крупнейшая экономика мира (ВВП по номинальному курсу 
валют), во-вторых, как мировой технологический лидер, имею-
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щий, в этом смысле, наиболее продвинутую в будущее структу-
ру экономики среди крупных стран, в-третьих, как рынок труда 
с высокой заработной платой, привлекательный для мигрантов 
из большинства стран мира, включая постсоветские страны. 
Германия играет примерно такую же роль как экономический 
и технологический лидер и самый привлекательный рынок тру-
да – в Европе. Китай, который по качественным и технологиче-
ским параметрам пока уступает США и Германии, является  
мировым лидером среди крупных стран по темпам экономиче-
ского роста, и привлекательным рынком труда для мигрантов из 
постсоветских республик, особенно из РФ и Центральной Азии. 
Польша является лидером на пространстве бывшего Совета эко-
номической взаимопомощи (СЭВ) и привлекательным рынком 
труда для мигрантов из стран Европейской части бывшего СССР. 
Таким образом, база для сравнения государств, сформирован-
ная нами для использования в ряде параграфов этой книги, 
включает 4 референсные страны из «внешнего мира» и 15 стран 
бывшего СССР – итого 19 государств. 

В таблице 3.4.1 показаны данные отраслевой структуры за-
нятости в 19 странах за период 2000–2021 гг. К стандартному 
набору показателей структуры занятости в основных отраслях 
экономики добавлен расчетный показатель доли занятых 
в «сфере услуг», который показан в последнем столбце табли- 
цы 3.4.1 и на графике рис. 3.4.1. «Сфера услуг» в широком по-
нимании («третичный сектор») рассматривается как совокуп-
ность производств, не входящих в состав сельского хозяйства, 
промышленности и строительства (см. рис. 3.4.1). Отметим, что 
на рисунке 3.4.1 страны ранжированы по доле «сферы услуг» 
в 2021 г., от США с 79,1% до Таджикистана с 30,4%. Переход  
от наиболее развитых в этом отношении стран к менее разви-
тым на рис. 3.4.1 происходит по часовой стрелке. 

Доли сферы услуг, инновационных отраслей, науки и обра-
зования, цифровой индустрии и т.д. в экономике являются од-



3.4. Структура занятости в постсоветских странах. Индекс качества ... 157 

новременно и индексами развития экономики, и драйверами 
этого развития. Иначе говоря, в равной степени верными явля-
ются следующие два утверждения: «высокая доля третичного и 
последующих секторов означает, что данное государство разви-
то в экономическом отношении» и «третичный сектор способ-
ствует развитию всей экономики, в том числе базовых первич-
ного и вторичного секторов».  

Как формируется высокая доля занятости в третичном и по-
следующих секторах экономики развитых стран? Предполагается, 
что прогресс технологий вызывает такой рост производительно-
сти в доиндустриальных (сельское хозяйство) и индустриальных 
(промышленность и строительство) секторах, что в условиях от-
носительно стабильного спроса на продукцию этих отраслей про-
исходит высвобождение из них части рабочей силы и ее пере-
распределение в отрасли третичного и четвертичного (научно-
информационного) секторов, спрос на продукцию которых прак-
тически не ограничен.  

Для иллюстрации рассуждений о связях между отраслевой 
структурой занятости и уровнем экономического развития ис-
пользуем данные таблицы 3.4.1. Как видно из таблицы, миро-
вой (США) и европейский (Германия) экономические лидеры 
имеют уровень «постиндустриальной занятости» немногим ме-
нее 80%. Среди стран, не вошедших в данную таблицу, боль-
шинство из тех, которые в мировых рейтингах относятся к «раз-
витым», также имеют высокий уровень занятости в сфере услуг. 
Хотя есть множество экономико-географических, природно-
климатических и исторических обстоятельств, которые детер-
минируют различия в структуре экономики и занятости между 
странами, находящимися примерно на одном уровне развития. 
Например, Греция, Италия, Испания имеют повышенную долю 
занятых в сельском хозяйстве по сравнению с большинством 
стран Северной Европы. А Германия традиционно сохраняет вы-
сокий уровень занятости в промышленности.  
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Рисунок 3.4.1. Доля третичного сектора (сферы услуг) в занятости  
в 19 странах мира и постсоветского пространства в 2000–2021 гг.,  
процентов  
Источник данных: Росстат187.  

Лидерами по уровню развития сферы услуг среди стран 
бывшего СССР являются РФ и прибалтийские государства, аг-
рарный сектор, промышленность и строительство доминируют 
в занятости населения в Центральной Азии и на Кавказе.  

По данным Росстата была рассчитана доля занятых в сфере 
услуг как сумма долей занятых в следующих видах деятельности 
по классификатору МСОК 4 (ISIC 4)188 в 40 странах мира, вклю- 

———————— 
187 Россия и страны мира (2002–2022) / Росстат. Режим доступа: https:// 
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13241 (дата обращения 2.01.2023). 
188 Международная стандартная отраслевая классификация видов экономической 
деятельности (МСОК; ISIC — International Standard Industrial Classification of All 
Economic Activities) 
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чая РФ: торговля, транспорт и хранение, гостиницы и обще-
ственное питание, информация и связь; финансовая и страховая 
деятельность, операции с недвижимым имуществом, деятель-
ность профессиональная, научная, техническая, административ-
ная и сопутствующие услуги; государственное управление, обо-
рона, социальное обеспечение, образование, здравоохранение 
и социальные услуги; прочие виды деятельности для сопостав-
ления с удельным ВВП.  

На рисунке 3.4.2 показано соотношение занятых в сфере 
услуг и ВВП (ППС) на 1 занятого (в данном контексте интерпре-
тируется как индикатор производительности труда и характери-
стика уровня экономического развития) по 40 странам, линей-
ный тренд и уравнение, где У – доля занятых в сфере услуг в %, а 
Х – ВВП (ППС) на 1 занятого. Коэффициент детерминации R2 
данного уравнения составляет 0,5, что свидетельствует о его не-
высокой надежности. Но как неоднократно показывали иссле-
дования, средний (не высокий) показатель детерминации (или 
корреляции) означает не то, что статистическая связь отсутству-
ет, а то, что она распределяется между большим количеством 
факторов, в дополнение к тем, которые были включены в дан-
ный расчет. Тем не менее, линия тренда на рисунке 3.4.2 доста-
точно очевидно демонстрирует прямую связь между уровнем 
занятости в сфере услуг и уровнем экономического развития.  

Таблица 3.4.1 позволяет проследить основные тренды от-
раслевой реструктуризации экономик в разных странах –  
сокращение сельского хозяйства и промышленности как в ре-
ференсных государствах, так и в европейских республиках быв-
шего СССР, быстрый рост торговли и услуг на постсоветском 
пространстве, где до 1991 года развитие этих отраслей было  
недостаточным. 

Проблему «количественной оценки качества» структурных 
изменений в экономике ученые начали рассматривать доста-
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точно давно. В науке всегда присутствовало желание не просто 
указать, как это делали Ф. Кенэ или К. Маркс, но именно под-
твердить расчетами, какие отрасли экономики имеют большее, 
а какие – меньшее значение для развития общества, постарать-
ся найти и использовать формальные, количественные критерии 
оценки структурных изменений. Но и в этих чисто технических 
поисках ученым периодически мешала идеология. 

 
Рисунок 3.4.2. Соотношение доли занятых в сфере услуг и ВВП  
по ППС на 1 занятого в экономике по 40 странам мира в 2020 году  
Источник данных: Росстат189. 

В частности, экономисты советского периода основным кри-
терием положительных структурных изменений называли про-
изводительность труда. Но идеология того периода предопре-

———————— 
189 Россия и страны мира (2002–2022) / Росстат. Режим доступа: https:// 
rosstat.gov.ru/folder/210/document/13241 (дата обращения 15.03.2022). 
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деляла, что само понятие «производительности труда» относи-
лось только к отраслям «материального производства», а для 
«непроизводственной сферы» такой показатель не рассчиты-
вался. Впрочем, сложности с учетом производительности труда 
в сфере услуг всегда существовали и в развитых странах 
с рыночной экономикой – об этом есть соответствующие публи-
кации190.  

Поскольку статистически наблюдаемая в СССР производи-
тельность труда в отраслях материального производства нахо-
дилась под влиянием ценового диспаритета между промыш-
ленностью и сельским хозяйством, а в «нематериальном» 
секторе вообще не рассчитывалась, попытки построить фор-
мальные оценки на основе имевшихся официальных показате-
лей приводили к совершенно неадекватному выводу – что для 
максимизации производства в стране вся рабочая сила должна 
быть сосредоточена в промышленности, а прочие отрасли 
должны быть сведены к минимуму. 

Экономисты-математики ЦЭМИ и ИНП АН СССР, которые ра-
ботали над данной темой в 1980-е годы, при разработке мате-
матических моделей структуры занятости пытались использова-
ли этот критерий производительности труда, приводивший 
к абсурдным выводам. Поскольку им было понятно, что сосре-
доточение всей рабочей силы СССР в промышленности контр-
продуктивно, они были вынуждены ограничивать свои модели 
некими рамками. Применялся способ «ручной» установки огра-
ничений на предлагаемое компьютером перераспределение 
рабочей силы в промышленность. Одна из реализаций подоб-
ной модели была сделана З.А. Котляром191. Только в конце  

———————— 
190 Производительность труда «белых воротничков». Пер. с англ. / Общ. ред. и 
вступит. ст. В.В. Зотова. М.: Прогресс, 1989. – 248 с.  
191 Котляр З.А. Структура занятости населения: проблемы совершенствования. – 
Москва: Наука, 1989. 
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1980 – начале 1990 гг. появились первые отечественные публи-
кации, авторы которых предлагали отказаться от производи-
тельности труда, как единственного критерия качества струк-
турных сдвигов. Более подробно история вопроса рассмотрена 
в наших предшествующих работах на эту тему192. 

Во второй половине 1990-х годов в отечественных публика-
циях появились индексы, предназначенные для качественной 
оценки структурных изменений. А.С. Семёнов предложил оце-
нивать качество изменений по формуле, в которой доля опре-
деленной отрасли в российской экономике сравнивалась с её 
долей в экономике США193. Недостатком формулы А.С. Семено- 
ва была привязка к США. Как было сказано выше, целесообраз-
но использовать в некоторых исследованиях показатели США, 
как референтные, но в данном случае это не оптимальный под-
ход. Исходя из сравнения с американской структурой могут быть 
сделаны, например, ошибочные выводы об относительной 
структурной отсталости Германии с ее «национальной традици-
ей» – высокой долей промышленности, или об отсталости высо-
коразвитых стран Южной Европы, которые в силу своего геогра-
фического положения специализированы на сельском хозяйстве, 
хотя по удельному ВВП эти страны сопоставимы с США.  

Р.И. Капелюшников использовал индекс интенсивности 
структурных изменений американского экономиста Д. Ли- 
лиэна194. Недостатком этого индекса было то, что с его помощью 
можно было оценить только количественные изменения, но не 
качество структурных сдвигов.  
———————— 
192 Кашепов А.В. Структура занятости населения по видам экономической дея-
тельности. Вестник Российского нового университета. Серия: Человек и общество. 
2013. № 2. С. 56–61. 
193 Семенов А.С. Обоснование распределения рабочей силы по отраслям матери-
ального производства // Известия АН СССР, сер. экономика. 1988. № 2. С. 138–140. 
194 Капелюшников Р.И. Российский рынок труда: адаптация без реструктуризации. 
M.: ГУ ВШЭ, 2001. С. 140. 
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В течение 1990-х годов автор монографии неоднократно пи-
сал о структурном регрессе занятости в результате социально-
экономического кризиса в РФ и постсоветских странах, который 
проявлялся в ряде республик и регионов в аграризации – увели-
чении доли занятых в сельском хозяйстве и даже частичном от-
токе населения из городов в сельскую местность, ради обеспе-
чения своих семей продуктами питания. Мы наблюдали также 
рост доли занятых в отраслях добывающей промышленности 
в ущерб обрабатывающей, массовый переток квалифицирован-
ных специалистов из науки и технологий в «челночную» торгов-
лю, автосервис, строительство и ремонт жилья и бытовой техники 
и т.д. Массово разрастались за счет бывших военнослужащих, 
рабочих, инженеров частные охранные предприятия, а за пре-
делами легальной экономики – криминальные группировки. 
Наблюдался также миграционный отток специалистов за грани-
цы бывшего СССР.  

Наблюдая все это, автор пытался построить индекс структур-
ных изменений, который бы диагностировал «прогрессивность-
регрессивность» структурных сдвигов, и при этом не был бы 
привязан к экономике США, или любой другой отдельно взятой 
референсной страны. В результате нами был в 1998 г. предло-
жен метод «индекса качества сдвигов» (ИКС), простой по форме, 
и легко воспроизводимый с использованием открытой статисти-
ческой информации Росстата195 196. При его построении были  
интегрированы статистическая оценка объема и направления 
межотраслевых структурных сдвигов и экспертная оценка отно-
сительной «прогрессивности-регрессивности» отраслей эконо-
мики. После первой публикации данной методики в 1998 году, 
———————— 
195 Занятость и рынок труда: новые реалии, национальные приоритеты, перспек-
тивы. – М.: Наука, 1998. С. 139–140. 
196 Кашепов А.В. Методология анализа, прогнозирования и регулирования конъ-
юнктуры рынка труда. Автореферат диссертации на соискание ученой степени 
доктора экономических наук. Москва, ИМЭИ, 1999. С. 204–206. 
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автор неоднократно воспроизводил формулу ИКС и результаты 
расчетов за различные периоды времени в своих статьях.  

( ) ( )
 = ,
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                             (3.4.1) 

где IS – индекс качества сдвигов (ИКС) в отраслевой структуре 
занятости (спроса на труд); P P

T T–1(L – L )  – разность чисел занятых 
в прогрессивной отрасли в текущем и базовом периодах;  

R R
T T–1(L – L )  – разность чисел занятых в регрессивной отрасли 

в текущем и базовом периодах; 
T T–1L – L  – абсолютная величина 

разности чисел занятых в каждой из отраслей экономики (вклю-
чая прогрессивные, нейтральные и регрессивные) в текущем и 
базовом периодах.  

В соответствии с данной формулой из суммы приростов чи-
сел занятых в отраслях, отнесенных к числу «прогрессивных», 
вычитается сумма приростов численности в «регрессивных» от-
раслях. Изменения в «нейтральных» отраслях в числителе дро-
би не учитываются. В знаменателе присутствует сумма модулей 
(абсолютных значений) приростов численности по всем отрас-
лям экономики.  

Таким образом, в числителе обеспечивается определение 
знака (+) или (–), и величины сальдо происходящих изменений 
в группах прогрессивных и регрессивных отраслей (оценка 
«прогрессивности» изменений), а деление на знаменатель поз-
воляет определить долю сальдо прогрессивно-регрессивных 
изменений в абсолютной величине притоков и оттоков числен-
ности работников, происшедших за данный период во всех от-
раслях экономики (оценка интенсивности изменений). Предпо-
лагается, что сочетание направления («плюса» или «минуса») и 
интенсивности структурных изменений позволяет охарактери-
зовать «качество» этих сдвигов. 
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Узкое место методики ИКС – в экспертном характере деле-
ния отраслей на «прогрессивные», «нейтральные» и «регрес-
сивные». Разумеется, при разработке этого деления учитыва-
лось множество приведенных в литературе разработок, начиная 
от классификации Д. Белла и других авторов теории постинду-
стриального общества. Но субъективность в классификации от-
раслей (видов экономической деятельности), при отказе от ис-
пользования количественного показателя производительности 
труда, как критерия прогрессивности – остается пока не решен-
ной проблемой данной методики.  

Проблема применения данной методики для анализа эко-
номики РФ состоит также в том, что статистика отраслевой 
структуры не является стабильной, а постоянно подвергается 
реформам, создающим проблемы как для научного исследова-
ния, так и для практического бухгалтерского учета на предприя-
тиях. Сравнение структуры занятого населения в долгосрочной 
ретроспективе осложнено тем обстоятельством, что с 2004 года 
классификатор ОКОНХ197 был сначала заменен на ОКВЭД198, ко-
торый теперь называют ОКВЭД-1199, далее в 2017 году был вве-
ден ныне действующий ОКВЭД-2200 (рисунок 3.4.3). Привязка 
отечественной статистики к МСОК 4 (ISIC 4) полезна для между-
народных сопоставлений, но затрудняет сравнения разных пе-
риодов национальной экономической истории.  

Отраслевые статистические ряды балансов трудовых ресур-
сов, существовавшие десятки лет (в личном архиве автора моно-
графии они имеются с 1961 года), в 2004 г. были прерваны, и 
начались новые – по видам экономической деятельности (ВЭД). 
Некоторые новые ВЭД можно суммировать и даже целиком 
———————— 
197 ОКОНХ – общесоюзный классификатор отраслей народного хозяйства, дей-
ствовал с 01.01.1976 г. по 01.01.2003 г.  
198 ОКВЭД – общероссийский классификатор видов экономической деятельности. 
199 ОКВЭД-1 (ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1) действовал с 01.01.2003 г. по 01.01.2017 г. 
200 ОКВЭД-2 (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) действует с 01.01.2017 г. 
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«закладывать» в таблицы, частично совместимые с прежними 
отраслевыми таблицами. Однако для корректного сопоставле-
ния отраслевых данных за длительную ретроспективу было бы 
желательно, чтобы сам Росстат исходя из данных, имеющихся 
в его базе, обеспечил сопоставимость и «продлил» эти ряды 
в прошлое. 

 
Рисунок 3.4.3. Классификаторы отраслей и видов  
экономической деятельности в РФ в 1976–2017 гг. 

На основе имеющихся официальных публикаций мы можем 
произвести такие сравнения только приблизительно, поэтому 
приходится делать раздельные расчеты индекса ИКС для 
ОКОНХ, ОКВЭД-1 и ОКВЭД-2. Что касается деталей, то статисти-
ческое сопоставление прежней системы отраслей народного 
хозяйства с новой номенклатурой видов экономической дея-
тельности затруднено такими явлениями, как помещение госу-
дарственного управления, военной службы и социального обес-
печения в одну строку, объединение науки с риэлтерской 
деятельностью и другими «неожиданностями» в реформирова-
нии Росстатом трудовой статистики.  

Наша версия экспертного распределения действующей 
в настоящее время номенклатуры ВЭД (ОКВЭД-2) на «прогрес-
сивные», «нейтральные» и «регрессивные» с точки зрения  
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глобальных технологических и социальных трендов представле-
на в таблице 3.4.2.  
 

Таблица 3.4.2. Группировка видов экономической деятельности  
согласно ОКВЭД-2  

Условно-
прогрессивные ВЭД

Условно-
нейтральные ВЭД 

Условно-
регрессивные ВЭД

Обрабатывающие 
производства 

Торговля оптовая 
и розничная, ремонт 
автотранспортных 
средств и мотоциклов 

Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство  
и рыбоводство 

Строительство 
Деятельность гостиниц 
и предприятий обще-
ственного питания

Добыча полезных ископа-
емых 

Транспортировка  
и хранение  

Деятельность по опе-
рациям с недвижимым 
имуществом 

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром, кондиционирова-
ние воздуха

Деятельность  
в области информа-
ции и связи 

Деятельность админи-
стративная и сопут-
ствующие дополни-
тельные услуги 

Водоснабжение, водоот-
ведение, организация 
сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по лик-
видации загрязнений

Деятельность финан-
совая и страховая 

Государственное 
управление  
и обеспечение военной 
безопасности; соци-
альное обеспечение 

 

Деятельность профес-
сиональная, научная  
и техническая   

Образование 
Деятельность в обла-
сти здравоохранения 
и социальных услуг   

Деятельность в обла-
сти культуры, спорта, 
досуга и развлечений   

Источник: составлено автором. 
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Разумеется, отнесение отраслей к «регрессивным» не озна-
чает их «ненужности» для народного хозяйства, напротив,  
добыча полезных ископаемых и сельское хозяйство для эконо-
мики жизненно необходимы. Именно они обеспечивают вы- 
живание общества в кризисные периоды. Но в большинстве 
научных публикаций они относятся к «первичному» (доинду-
стриальному) или «вторичному» (индустриальному) сектору, 
доля которых в экономике в развитых стран сокращается.  

Индекс, вычисляемый исходя из классификатора ОКОНХ  
по формуле 3.4.1, был назван «индекс качества структурных 
сдвигов – ИКС-1», на рисунке 3.4.4. показаны его изменения  
за 1975–2004 гг.  

 

Рисунок 3.4.4. Индекс качества межотраслевых структурных сдвигов  
занятости (ИКС-1) в экономике РФ в 1975–2004 гг.  
Источник: расчеты автора по данным Росстата201. 

———————— 
201 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та) Режим доступа: https://www.gks.ru/ (Дата обращения 1.04.2022) 
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Расчеты индекса ИКС-1 показали, что наиболее активный 
прирост занятости в технически и социально прогрессивных от-
раслях наблюдался в 1975–1980 гг. (0,861) и в последующие го-
ды советского периода, которые в литературе принято имено-
вать «застоем». То есть как раз это время было периодом 
наиболее сильных позитивных структурных перестроек в эко-
номике РФ за последние 50 лет. 

В конце 1980-х годов эти позитивные процессы ослабели, а 
в кризисные 1990-е годы индексы ИКС резко перешли в отрица-
тельную зону. Это означало, что слабый рост или стагнация за-
нятости в отдельных регрессивных и нейтральных отраслях эко-
номики, в 1990-х сопровождался массовым сокращением числа 
работающих в прогрессивных отраслях, при одновременном 
выбросе миллионов работников прогрессивных отраслей в зоны 
теневой экономики, безработицы и в эмиграцию. 

В работах 1990-х и последующих годов автор монографии 
характеризовал происходившие процессы как часть геоэконо-
мического кризиса и называл «структурным регрессом занято-
сти». Имели место аграризация российской экономики и стаби-
лизация добывающей промышленности на фоне развала 
обрабатывающей промышленности, науки и технологий. Серь-
езное увеличение занятости в 1990-е годы происходило только 
в сфере торговли, которая со временем стала доминирующей 
отраслью российского хозяйства, но по классификации автора 
эта отрасль является «нейтральной» с точки зрения технологи-
ческого и социального прогресса общества. Автор не разделяет 
высокомерного отношения некоторых лоббистов «хайтека» 
к развитию торговли, и считает, что в условиях рыночной эконо-
мики она должна была получить более широкое развитие, чем 
во времена СССР. Но и переоценивать массовый переход ди-
пломированных специалистов и квалифицированных рабочих 
в торговлю, впадать в эйфорию от того, что индустриальная 
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держава превращается в торговую, не следовало. Поэтому во 
всех версиях методики ИКС торговля оставалась на «нейтраль-
ной» позиции.  

Самым низким оказался индекс ИКС-1 в 1991–1992 гг. (минус 
0,718), в 1997–1998 гг. он начал восстанавливаться и прошел ло-
кальный максимум (0,488) в 2003 г. Восстановительный рост 
экономики в 2000-е годы в основном был обусловлен высокими 
ценами на энергоносители на мировом рынке, но также отчасти 
и сравнительной открытостью российского хозяйства для ино-
странных инвестиций, бизнеса, активным взаимодействием со 
странами Запада, отложенными позитивными последствиями 
части институциональных реформ 1990-х годов (развитием гло-
бально-интегрированной банковской системы, формированием 
современного хозяйственного законодательства и др.). Однако 
необходимо отметить, что позитивные индексы ИКС-1 в этот пе-
риод в основном определялись ростом занятости в отрасли 
«финансы, кредит, страхование», а также в «транспорте и свя-
зи», на основе заимствованных, или импортируемых техноло-
гий. Собственные технологии оставались в застое, обрабатыва-
ющая промышленность и наука стагнировали или сокращались, 
мощный рост занятости происходил только в торговле и госу-
дарственном управлении.  

В дальнейшем, вследствие отмеченных выше изменений ме-
тодологии Росстата пришлось перейти к расчету индекса ИКС 
ВЭД-1, который также считался по формуле 3.4.1, но уже по но-
вому составу отраслей (видов экономической деятельности) со-
гласно ОКВЭД-1. С 2017 года мы перешли на расчеты ИКС ВЭД-2, 
увязанного с действующим в настоящее время классификато-
ром ОКВЭД-2. Индексы ИКС ВЭД-1, показанные на рисунке 3.4.5, 
были рассчитаны за период 2001–2017 гг., благодаря тому, что 
Росстат в 2004 г. выполнил ретроспективную переоценку отрас-
левой структуры на 2001–2003 гг. 
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Рисунок 3.4.5. Индекс качества отраслевых структурных сдвигов в занятости 
РФ в 2001–2017 гг. (ИКС ВЭД-1)  
Источник данных: Росстат. 

Говоря о графике на рис. 3.4.5, отметим, что причины замед-
ления приростов занятости в прогрессивных отраслях в 2005 г. и 
в 2016 г. году нам не вполне понятны (в оба этих года в эконо-
мике наблюдался рост), вероятно, они были связаны с техниче-
скими проблемами Росстата при переходе от ОКОНХ к ОКВЭД-1 
и потом от ОКВЭД-1 к ОКВЭД-2. То есть можно предположить, 
что провалы ИКС ВЭД-1 в 2005 г. и в 2016 г. носили технический 
характер. Провал 2009 года до -0,627 был реальным, как след-
ствие глобального экономического кризиса, который сильно 
ударил по прогрессивным отраслям российской экономики.  

Во время глобального финансового кризиса 2008–2009 абсо-
лютный объем перераспределения занятых резко увеличился, 
но качество структурных изменений было отрицательным  
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(-0,627). Скачок индекса до 0,456 в 2015 году, когда наблюдался 
спад экономики вследствие санкций, возможно, являлся след-
ствием следующих операций Росстата: не меняя названия строк 
в таблице ВЭД-1 они за один год «увеличили» показатель чис-
ленности занятых в «операциях с недвижимым имуществом» 
с 4,9 млн чел. до 6,3 млн чел., торговли с 12,7 млн чел. до 
13,7 млн чел. (эти две отрасли на ИКС не влияют, но в них стати-
стики могли «переместить» часть занятых из других секторов) и 
понизили численность в строке «сельское хозяйство» с 6,2 млн 
чел. до 5,4 млн чел. (что приводит к росту индекса ИКС). Мало-
вероятно, что такое большое сокращение аграрного сектора 
могло реально произойти за 1 год. Наука, как «прогрессивная» 
отрасль, в основном стагнировала и не могла повлиять на дина-
мику общих индексов.  

Индексы ИКС-ВЭД-2, которые рассчитывались по номенкла-
туре отраслей ОКВЭД-2 за 2017–2020 гг., показаны на рисун-
ке 3.4.6. В результате восстановления нормальных структурных 
процессов после «санкционной» рецессии 2014–2015 гг., в 2017 
году наблюдалась позитивная перестройка отраслевого состава 
занятого населения, однако впоследствии индексы пошли вниз, 
и с началом пандемии COVID-19 снова ушли в отрицательную 
зону. Структурные изменения в занятости, вызванные COVID-19, 
локдаунами, массовым уходом занятости в онлайн, будут по-
дробно рассмотрены далее в этой главе. Сейчас только скажем, 
что в 2020 году из «прогрессивных» видов деятельности, вхо-
дящих в номенклатуру ОКВЭД-2, интенсивно сокращали числен-
ность занятых обрабатывающая промышленность, строитель-
ство, финансовая и страховая деятельность, продолжалось 
сокращение в некоторых категориях социальных услуг, которые 
начали проседать еще до пандемии. Наибольшее сокращение 
среди всех отраслей испытала «нейтральная» торговля – почти 
на 0,5 млн человек. 
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Рисунок 3.4.6. Индекс качества отраслевых структурных сдвигов  
в занятости населения РФ в 2016–2021 гг. (ИКС ВЭД-2)  
Источник данных: Росстат.

В 2020 году сократились сельское хозяйство, добывающие 
отрасли промышленности и все прочие, которые мы относим 
к категории «регрессивных». Но поскольку их сокращение было 
значительно меньше, чем спад в «прогрессивных» отраслях, ин-
декс ИКС ВЭД-2 в 2020 был отрицательным. В 2021 году эконо-
мика наверстывала потери первого ковидного года и локдаунов. 
Увеличилась численность занятых в обрабатывающей промыш-
ленности, строительстве, на транспорте и связи, и вообще во 
всех условно «прогрессивных» ВЭД, кроме финансов, науки и 
образования. Потери занятости в двух последних отраслях, ко-
нечно, не были позитивным явлением, но в целом «прогрессив-
ные» отрасли за 2021 год набрали несколько сотен тысяч новых 
работников. Одновременно немного сократилось сельское хо-
зяйство. В результате всех этих изменений ИКС ВЭД-2 в 2021 го-
ду стал рекордным за весь период расчетов данного семейства 
индексов после 1991 года и составил 0,634.  
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3.5. Цифровизация и занятость населения 

 английской литературе конца XVIII – начала XIX века можно 
было найти описания того, как машины в ходе промышлен-

ной революции лишают работы людей, эти страхи провоциро-
вали вандализм на заводах и породили целое движение «луд-
дитов» – разрушителей машин. Во времена классической футу-
рологии 1960 годов XX века в западной литературе также 
постоянно высказывались идеи опасности новых информацион-
ных технологий с точки зрения безработицы. Неожиданно эта 
тема снова возникла в американской литературе в 2010-годы, 
откуда была импортирована в РФ, к раскрутке прогнозов о ско-
ром вытеснении компьютерами из сферы труда десятков мил-
лионов людей в нашей стране подключились энергичные моло-
дые ученые и ряд влиятельных бизнесменов. Но действительно 
ли цифровизация ведет к новому кризису на рынке труда? 

Не будем вдаваться в историю того, что в XIX и XX столетиях 
технический прогресс создавал гораздо больше новых, причем 
более качественных, рабочих мест, чем ликвидировал старых, 
а рассмотрим, что происходило на глобальном рынке труда уже 
в период массового распространения компьютеров. За время 
активной автоматизации и компьютеризации экономики США 
число рабочих мест (занятого населения) в этой стране увеличи-
лось практически вдвое – с 71 млн человек в 1960 г.202 до 
138 млн чел. в 2010 г.203 Аналогичные процессы происходили 
в Японии, Западной Европе и других развитых регионах мира, и 
сейчас происходят в Китае. На фоне увеличения числа компью-
теров, производство которых в мире росло до 2015 года, потом 
пошло на спад, частично уступая место более компактным  
гаджетам, и в условиях глобального охвата бизнеса и населения 
———————— 
202 Statistical Abstract of USA. 1960. – US Bureau of the Census. 1960. – Р. 205. 
203 Statistical Abstract of USA. 2009. – US Bureau of the Census. 2011. – Р. 380. 

В
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Интернетом, численность рабочих мест выросла в последние 
десятилетия на десятки миллионов в развитых странах и сотни 
миллионов в развивающихся (в первую очередь в Китае и Ин-
дии). На рисунке 3.5.1 показана обратная зависимость между 
компьютеризацией и безработицей в США в 2005-2017 гг., кото-
рая особенно четко проявилась после окончания глобального 
экономического кризиса 2008–2010 гг.  

 
Рисунок 3.5.1. Численность безработных, уровень безработицы  
в % от рабочей силы и уровень подключения к интернету  
в % от численности населения США  
Источник: расчеты автора с использованием данных Росстата204 и Бюро 
трудовой статистики США (US BLS)205. 

———————— 
204 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та) Режим доступа: https://www.gks.ru/ (Дата обращения 1.10.2018). 
205 US Bureau of Labour Statistics (BLS) Режим доступа: https://www.bls.gov/ 
home.htm (Дата обращения 10.10.2018). 
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Экономика Российской Федерации является среднеразвитой 
и по ВВП в сопоставимых ценах на 1 занятого в экономике, и по 
уровню использования новых технологий (большинство из ко-
торых заимствуется на Западе прямо, или через Китай и других 
посредников). Современные, в том числе цифровые, технологии 
концентрируются в оборонной промышленности и в отраслях 
с высоким уровнем доходов или государственных субсидий – 
банках, финансах, добыче углеводородов, авиационном и же-
лезнодорожном транспорте, мобильной связи. В то же время 
ВВП России растет медленнее среднемирового уровня, не гово-
ря об Индии и Китае, инвестиционные ресурсы ограничены, 
в том числе вследствие экономических санкций со стороны За-
пада, внутренний спрос во второй половине 2010-х гг. в основ-
ном стагнирует. Сохраняется множество видов деятельности 
(ВЭД), в которых миллионы людей трудятся в тяжелых и вред-
ных условиях, где механизация, автоматизация, роботизация 
жизненно необходимы. В наибольшей степени требующие эле-
ментарной механизации, облегчения труда и повышения его 
безопасности виды экономической деятельности показаны 
в таблице 3.5.1. 

Если в 2020-е годы удастся хотя бы на несколько процентных 
пунктов облегчить условия труда россиян в шахтах и на тяжелых 
и вредных производствах – это будет огромным положитель-
ным сдвигом для нашей экономики, и существенно не повлияет 
на общую численность рабочих мест. Межотраслевые сдвиги 
будут происходить постепенно, работники «тяжелых и вредных» 
профессий в основном будут выходить на пенсию, а молодежь 
продолжит нынешнюю тенденцию выбора относительно «лег-
ких» в физическом смысле видов деятельности – торговли, 
услуг, не требующих специального образования, интеллекту-
альных услуг, в том числе в цифровой сфере, требующих высо-
кого уровня образования. Если удастся восстановить высшее 
образование и академическую науку, дестабилизированные не-
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адекватными реформами, они справятся с решением задачи 
массового повышения квалификации работников различного 
уровня подготовки.  

 
Таблица 3.5.1. Удельный вес численности работников, занятых на работах 
с вредными и (или) опасными условиями труда по видам экономической 
деятельности в РФ в 2017 г.  

  

Занятые на рабо-
тах с вредными 
или опасными 

условиями труда, 
% 

Занятые под воздействием 
факторов трудового процесса 

тяжести, 
% 

напряженности, 
%  

Сельское, лесное хозяй-
ство, охота, рыболовство 
и рыбоводство 

33 17,7 5,8 

Добыча полезных иско-
паемых 55 34,8 5,6 

Обрабатывающие произ-
водства 42,6 19,7 2,9 

Обеспечение электриче-
ской энергией, газом и 
паром, кондиционирова-
ние воздуха 

33,2 14,7 3,5 

Водоснабжение; водоот-
ведение, организация 
сбора и утилизации отхо-
дов, деятельность по лик-
видации загрязнений 

39,4 17,7 5,3 

Строительство 37 22,1 6,2 
Транспортировка и хра-
нение 34,4 16,3 12,8 

Деятельность в области 
информации и связи 4,2 2,1 0,6 

Источник: Росстат206. 

———————— 
206 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та) Режим доступа: https://www.gks.ru/ (Дата обращения 1.10.2018). 
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Проблема облегчения ручного и тяжелого труда в добываю-
щей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве и на 
транспорте, которая в постсоветских странах не решается десят-
ками лет, и возможные в связи с этим изменения в структуре 
занятости – более актуальная тема для прогнозирования и госу-
дарственного регулирования, чем замена роботами банковских 
служащих и страховых агентов. Хотя никто не запрещает банкам 
играть в компьютерные игры, заменяя своих сотрудников робо-
тами и нейросетями.  

Если высвобождение части занятых в отраслях с тяжелыми и 
вредными условиями труда будет происходить в 2020-е годы, 
оно потребует энергичного государственного участия. Послед-
нее предопределено тем обстоятельством, что российский ка-
питализм, в отличие от «западного», как правило, проявляет 
безразличие к тому, что в рамках ВЭД перечисленных в табли-
це 3.5.1, уровни тяжелого и вредного труда в частном секторе 
выше, чем в государственном. Из некоторых отраслей в процес-
се их автоматизации – строительства, транспорта, услуг, торгов-
ли – будет высвобождаться иностранная рабочая сила, что не 
повлияет на конъюнктуру внутреннего российского рынка труда. 
Впрочем, иностранная трудовая миграция в РФ в последние го-
ды оказывается в зависимости от такого множества непрогно-
зируемых ситуаций, что автоматизация и роботизация не явля-
ются среди них доминирующими факторами.  

Помимо проблемы высокой доли тяжелого и вредного тру-
да, ликвидация которых является более актуальной задачей, 
чем роботизация в банках, страховых компаниях и МФЦ, в РФ 
сохраняется проблема массовой нехватки работников по от-
дельным профессиям, требующим средней и низкой квалифи-
кации. Мониторинг данной проблемы ведет Министерство тру-
да и социальной защиты РФ, по оценкам которого в период 
перед началом пандемии COVID-19 сохранялась «нехватка 
среднего медицинского персонала; рабочих, занятых в сфере 
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строительства; технических специалистов в промышленности, 
машиностроении и других производственных областей»207.  

Насколько актуальны прогнозы о массовом высвобождении 
под влиянием цифровизации служащих различных организаций 
и учреждений? Высвобождение преподавателей вузов и школ, 
сотрудников МФЦ, консультантов в банках, страховых компани-
ях, операторов на предприятиях мобильной связи, в торговле, 
государственных и муниципальных служащих, ведущих прием 
населения, не всегда желательно, безотносительно к количеству 
и качеству компьютеров и другой аппаратуры в этих организа-
циях. На нынешнем уровне развития искусственного интеллекта 
и нейросетей они на многое способны, но пока еще не могут 
в полной мере заменить человека, в профессиональные компе-
тенции которого входит общение с другими людьми, проявле-
ние эмпатии и анализ мелких, в том числе психологических, де-
талей. Обучение и воспитание школьников и студентов 
современные роботы точно вести не могут, так как в этой сфере 
многое зависит от эмоционального взаимодействия. Много со-
мнений высказывается со стороны ГИБДД и других экспертов 
относительно безопасности использования такси и других 
транспортных средств, управляемых роботами. Бизнесменам и 
чиновникам предстоит понять, что в наше время сохранение 
«живых» сотрудников на коммуникативных должностях стано-
вится для первых конкурентным преимуществом, а для вторых – 
проявлением уважения к населению, электорату.  

Вернемся к проблемам занятости населения. Согласно «Про-
гнозу социально-экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2036 года», выпущенному в 2019 году, Мини-
стерство экономического развития (МЭР) предполагало, что 
уровень безработицы мог снизиться с 5,2% в 2017 году до 4,3% 
———————— 
207 Официальный сайт Министерства труда и социальной защиты РФ Режим досту-
па: https://rosmintrud.ru/ (Дата обращения 1.10.2018). 
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в 2034–2036 годах»208. Таким образом, МЭР не прогнозирует 
массовой безработицы «цифрового» происхождения. 

Как выглядела данная ситуация в развитых странах на пери-
од перед началом пандемии COVID-19, с ее локдаунами, и  
другими форс-мажорными обстоятельствами? Выше на рисун-
ке 3.5.1 было показано, что в 2010-е годы в США при постоян-
ном росте использования компьютеров и Интернета, безрабо-
тица стабильно снижалась. При этом к ноябрю 2019 года 
безработица в этой стране упала до 3,5%209, то есть была  
в 1,5–2,0 раза ниже, чем ее «естественная норма», заложенная 
теоретиками в учебники «Economics» в 1980–1990-е годы.  

Если так спокойно, с точки зрения занятости, решаются про-
блемы информатизации в США, то есть ли тема для обсуждения 
данной проблемы в странах, которые отстают от США по произ-
водительности труда, и уровню не только роботизации, но рутин-
ной механизации на тяжелых и вредных производствах? Очевид-
но есть, если часть российских ученых в 2010-е гг. открыли 
в научной печати и СМИ обсуждение данной проблемы. Поводом 
для этого послужила статья К. Фрея и М. Осборна, опубликован-
ная в Великобритании 2013 году210. Авторы статьи выделили не-
сколько крупных профессиональных групп, в которых в ближай-
шие десятилетия компьютеры (роботы) полностью или частично 
могут заменить людей, что приведет к сокращению общей чис-
ленности рабочих мест на десятки процентов в развитых странах. 
Наиболее рискованными видами деятельности авторы сочли 
услуги, торговлю, сельское хозяйство. Исходя из расчетов К. Фрея 
———————— 
208 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на пери-
од до 2036 года. Режим доступа: http://economy.gov.ru/minec/about/structure/ 
depmacro/201828113 (Дата обращения 1.02.2020). 
209 US Bureau of Labour Statistics (BLS) Режим доступа: https://www.bls.gov/ 
home.htm (Дата обращения 1.02.2020). 
210 Frey C.B., Osborne M.A. The Future of employment: How susceptible are jobs to 
computerization. Oxford. University of Oxford. 2013. 
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и М. Осборна, а также принимая во внимание планы по цифрови-
зации и повышению производительности труда Правительства 
России211 212, некоторые российские эксперты в 2015–2019 гг. 
предполагали возможность сокращения рабочих мест в РФ на 
20–30 млн человек к 2030 году. Обзор отечественных публикаций 
по этому вопросу сделала И.В. Новикова213.  

Наиболее активно разрабатывал эту тему С.П. Земцов, кото-
рый в 2019 году опубликовал прогноз о том, что 26,3% занятых 
в России – около 20 млн человек – в перспективе до 2030 года 
относятся к профессиональным группам, рискованным с точки 
зрения автоматизации – водители, продавцы, грузчики, уборщи-
ки и ряд других групп. По мнению этого автора, проблема состоит 
не только в возможности их полного вытеснения из экономики, 
но и в сложности переподготовки этих категорий для работы 
в высокотехнологичных секторах, их недостаточной адаптиро-
ванности к системе образования и повышения квалификации214.  

Можно предположить, что в перспективе в РФ сохранятся 
невысокие темпы роста производительности труда. Как Мини-
стерство экономического развития, так и наши балансы тру- 
довых ресурсов (см. далее параграф 3.8), показывают возмож-
ность увеличения к 2030 году численности рабочих мест до  
75,5–76,0 млн единиц. Разумеется, любые долгосрочные про-
гнозы условны, и при увеличении темпов роста российской эко-
номики подобная численность рабочих мест могла бы быть до-
стигнута уже к середине 2020-х годов. Но оснований для 
———————— 
211 Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» Распоряжение Пра-
вительства Российской Федерации от 28 июля 2017 г. № 1632-р. 
212 Стратегия развития информационного общества в Российской Федерации на 
2017–2030 годы. Указ Президента Российской Федерации от 09.05.2017 г. № 203. 
213 Новикова И.В. Регулирование занятости населения на Дальнем Востоке Россий-
ской Федерации. Монография. RUScience. – М., – 2017. – С. 212–245. 
214 Земцов С.П. Цифровая экономика, риски автоматизации и структурные сдвиги 
в занятости в России. Социально-трудовые исследования. 2019. № 3 (36). С. 6–17. 
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высвобождения из экономики РФ десятков миллионов занятых 
в течение следующих 10 лет пока не наблюдается. 

Поскольку российские сторонники теории «цифрового» кри-
зиса занятости и массового роста безработицы к 2030 году в ка-
честве аргумента используют оценки из названной выше работы 
К. Фрея и М. Осборна, уместно в качестве контраргумента ис-
пользовать более высокие по репутационному уровню разра-
ботчиков прогнозы Бюро трудовой статистики США (US Bureau of 
Labour Statistics). Согласно докладу этой организации от 
4.09.2019, в 2019–2029 гг. численность рабочих мест в США уве-
личится на 8,4 млн единиц и достигнет 169,4 млн единиц.  
Сокращение численности на величины порядка несколько про-
центов в рамках общего роста, по расчетам Бюро, ожидает сле-
дующие профессиональные группы: топ-менеджеров, торговых 
и страховых агентов, программистов, преподавателей литерату-
ры, фотографов, аудиторов, офис-менеджеров и некоторые дру-
гие категории работников. Суммарное сокращение составит не-
сколько сотен тысяч человек и будет многократно перекрыто 
ростом в других видах деятельности. Ожидается, что сектор 
здравоохранения и социальной помощи добавит большинство 
новых рабочих мест, и 6 из 10 самых быстрорастущих профессий 
связаны со здравоохранением.  

В таблице 3.5.2, взятой из названного доклада US BLS, пока-
зано, что самый большой абсолютный прирост численности ра-
ботающих к 2029 году ожидается в категории «помощники по 
домашнему здравоохранению и личной гигиене» (то есть пер-
сональных медсестер и сиделок) – 1,159 млн человек. Еще как 
минимум 5 из 10 наиболее растущих профессий будет связано 
со здравоохранением, медициной, профессиональным уходом 
за детьми и пожилыми людьми. Но также будут востребованы 
специалисты в области ветроэнергетики, солнечной энергетики, 
статистики, информационной безопасности. Из этого прогноза, 
опубликованного наиболее авторитетной в мире службой  
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прогнозирования занятости, никак не следует, что «цифровая» 
безработица является актуальной проблемой в США.  

 

Таблица 3.5.2. Прогноз Бюро трудовой статистики США по 10 наиболее  
востребованным профессиям на рынке труда на период 2019–2029 гг. 

 

Процентное 
изменение,  

прогнозируемое 
на 2019-29 годы

Изменение 
занятости, прогнози-
руемое на 2019-29 
годы (в тысячах)

Средняя годовая 
заработная плата, 

май 2019 

Специалисты  
по обслуживанию 
ветряных турбин 

60,7% 4,3 $52 910

Практикующие  
медсестры 52,4% 110,7 $109 820

Установщики  
солнечной фото-
электрической  
энергии 

50,5% 6,1 $44 890

Ассистенты  
по трудотерапии 34,6% 16,3 $61 510

Статистики 34,6% 14,8 $91 160
Помощники  
по домашнему 
здравоохранению  
и личной гигиене 

33,7% 1159,5 $25 280

Ассистенты  
физиотерапевта 32,6% 32,2 $58790

Медицинские  
работники  
и менеджеры служб 
здравоохранения 

31,5% 133,2 $100 980

Ассистенты врача 31,3% 39,3 $112 260
Аналитики  
по информацион-
ной безопасности 

31,2% 40,9 $99 730

Источник: US BLS215. 

———————— 
215 US Bureau of Labour Statistics 4.09.2019 Режим доступа: https://www.bls.gov/ 
news.release/pdf/ecopro.pdf (Дата обращения 1.02.2020). 
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Можно предположить, что в РФ риски безработицы в крат-
косрочной и среднесрочной перспективе будут связаны глав-
ным образом с геополитической обстановкой и демографиче-
скими факторами (включая законодательное изменение границ 
трудоспособного возраста). 

Колебания численности занятых в отдельных видах эконо-
мической деятельности и группах профессий будут также связа-
ны с демографическими волнами (например, численность заня-
тых в сфере образования начнет расти, когда подойдет 
положительная демографическая волна детей и молодежи), 
а также с изменениями конъюнктуры мировых рынков (вслед-
ствие зависимости экономики от сырьевого экспорта) и внут-
ренних рынков. Технологическое развитие РФ вследствие санк-
ций будет затруднено, поэтому рассчитывать на массовую 
замену людей роботами даже в отдельных профессиях не при-
ходится. Но в любом случае, прирост спроса на труд в «челове-
ческих» видах деятельности не будет меньше, чем его спад 
в секторах, подвергшихся цифровизации. Поэтому автор данной 
работы не поддерживает предположение о том, что современ-
ные информационные технологии послужат фактором общего 
кризиса занятости населения. 

Опыт развитых стран свидетельствует, что из отраслей с вы-
сокими темпами автоматизации и компьютеризации высвобож-
даемые работники распределяются между потоками уходящих 
на пенсию, создающих простые в технологическом отношении 
рабочие места в сфере самозанятости, переходящих в смежные 
отрасли, и наконец (молодые и средние возраста) – успешно 
проходящих профессиональную подготовку и переподготовку 
для работы в новых высокотехнологичных отраслях.  
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3.6. Влияние COVID-19 на рынок труда. 
Занятость и безработица в условиях  
пандемии  

андемия коронавирусной инфекции COVID-19 продолжается, 
по данным Университета Дж. Хопкинса (США) на 25 января 

2023 года число инфицированных в мире составило за весь пе-
риод, с начала 2020 года, 669,2 млн человек, из них умерли 
6,7 млн человек. В США число инфицированных достигло 
102,1 млн человек, умерли 1,1 млн человек216. В России, по дан-
ным Министерства здравоохранения РФ, на 25.01.2023 г. число 
инфицированных составило 18,4 млн человек и погибших 
380,1 тыс. человек217. Вопросы смертности и влияния коронави-
руса на динамику населения рассматриваются в 4 главе настоя-
щей работы. Сейчас только напомним о том, что основной фор-
мой реакции властей стран мира, в том числе постсоветских 
государств, на пандемию, стало в 2020 году полное или частич-
ное закрытие внешних границ и «локдауны» – ограничение или 
прекращение деятельности предприятий и организаций, обще-
ственного транспорта, движения людей по улицам. Все это ока-
зывало сильное отрицательное воздействие на экономику и  
рынок труда, вызвав в первый год пандемии глобальный эко-
номический кризис. В 2021 году смертность от новых волн ко-
ронавируса была даже выше, чем в начале пандемии, но боль-
шинство правительств сделали свой драматический выбор 
между спасением жизни граждан и сохранением экономики – 
в пользу экономики. Поэтому предприятия постепенно откры-

———————— 
216 Johns Hopkins university. Coronavirus resource center. Режим доступа: https:// 
coronavirus.jhu.edu/map.html (Дата обращения: 25.01.2023). 
217 Коронавирус в России. Статистика. Режим доступа: https://coronavirus-
monitor.info/country/russia/ (Дата обращения: 25.01.2023). 
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вались, служащие возвращались из онлайна в офлайн, хозяй-
ство и занятость восстанавливались. Последним из крупных 
держав к отмене политики «нулевой терпимости к коронавиру-
су», в конце 2022 года, пришел Китай.  

В целом, основные экономические потери от пандемии 
в большинстве стран пришлись на 2020 год. К прямым экономи-
ческим потерям можно отнести вклад смертности от коронави-
руса в сокращение ВВП и отрицательные эффекты от переклю-
чения (конверсии) экономики стран мира на производство 
медицинского оборудования, средств индивидуальной защиты 
(СИЗ) и специализированных лекарств и вакцин. Только отдель-
ные транснациональные корпорации получили экономическую 
прибыль от производства СИЗ и лекарственных препаратов, экс-
перты оценивают эту выгоду в мировом масштабе в несколько 
сотен миллиардов долларов в год218.  

Гораздо более значительный масштаб имели экономические 
потери, возникшие вследствие введенных большинством стран 
вынужденных ограничительных мер (локдаунов) и последовав-
шей за этим глобальной рецессии. Согласно оценкам доклада 
МВФ «Перспективы мировой экономики, январь 2021» мировой 
ВВП, который оценивался примерно в 100 трлн долларов, со-
кратился в 2020 году на 3,5%. По оценкам МВФ, сделанным 
в начале 2021 года, экономика США сокращалась за 2020 год 
на 3,4%, с прогнозом последующего роста в 2021 году на 5,1%, 
в Еврозоне эти показатели должны были составить -7,2% и 4,2%, 
в Китае +2,3% и 8,1%219. В докладе ООН «Мировая экономика: 

———————— 
218 Кашепов А.В. Факторы и экономические последствия пандемии коронавируса. 
Вестник Алтайской академии экономики и права. 2021. – № 2 – С. 38–45 DOI: 
10.17513/vaael.1595  
219 World Economic Outlook. January 2021. IMF, 26 January 2021. Режим доступа: 
https://www.imf.org/ru/Publications/WEO/Issues/2021/01/26/2021-world-economic-
outlook-update (Дата обращения: 1.02.2021). 
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ситуация и перспективы» (25.01.2021) динамика мирового ВВП 
в 2020 году была оценена в -4,3%, перспективы роста в 2021 го-
ду +4,7%. Оценки экспертов ООН по США составлял -3,9% 
и +3,4%, по Европейскому Союзу -7,4% и +4,8%, по Китаю +2,4% 
и +7,2%220. 

Отметим, что «дно» ковидного экономического цикла боль-
шинство стран прошли в апреле-июне 2020 года, вследствие 
первого, самого серьезного локдауна, в 2021 году уже проис- 
ходил компенсационный (восстановительный) подъем. В РФ  
во II квартале 2020 года снижение ВВП по отношению к анало-
гичному периоду предыдущего года, составило 7,8%, а в целом 
за год 2,7% (данные Росстата на 30.12.2022 г.)221. Таким образом, 
общие экономические потери от пандемии в мире составили 
более 3 трлн долларов, а в РФ – около 3 трлн рублей.  

Потери качества жизни в результате самой пандемии и вы-
нужденных ограничительных мер в 2020–2021 гг. были чрезвы-
чайно велики. Ношение масок и других СИЗ, ограничения  
туризма, отдыха, посещения учреждений культуры и обще-
ственного питания, переход к дистанционному образованию и 
дистанционной работе – все, с чем столкнулось человечество 
в 2020 году, будет детально исследоваться экономистами и со-
циологами в предстоящие годы. Уже вышел ряд работ на эту 
тему, в частности, статья С.Н. Смирнова об изменениях потреби-
тельского поведения населения222.  

———————— 
220 World Economic Situation and Prospects. UN. 25 January 2021. Режим доступа:  
https://www.un.org/development/desa/dpad/wp-content/uploads/sites/45/WESP 
2021_FullReport.pdf (Дата обращения: 1.02.2021). 
221 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та). Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Дата обращения: 1.01.2023). 
222 Смирнов С.Н. Влияние пандемии COVID-19 на потребительский рынок России: 
статистический анализ / С.Н. Смирнов // Социальные новации и социальные 
науки. – 2020. – № 2(2). – С. 149–159. – DOI 10.31249/snsn/2020.02.09. – EDN 
QORWJN. 



3.6. Влияние COVID-19 на рынок труда. Занятость и безработица ... 193 

Рассмотрим кратко один из аспектов этой темы – падение 
уровня жизни. Согласно докладу Всемирного банка (октябрь 
2020 г.) «пандемия COVID-19 добавит в этом году к крайней ни-
щете еще от 88 до 115 миллионов человек, а в 2021 году их чис-
ло возрастет до 150 миллионов, в зависимости от серьезности 
экономического спада. Крайняя бедность, определяемая как 
жизнь менее чем на 1,90 доллара в день, вероятно, затронет от 
9,1% до 9,4% населения мира (более 700 млн человек). Если бы 
пандемия не потрясла земной шар, уровень бедности, как ожи-
дается, снизился бы до 7,9% в 2020 году»223. Разумеется, меж-
дународное понятие «крайней бедности» в первую очередь ка-
сается развивающихся стран. Но и в странах с высоким и 
средним уровнем экономического развития проблемы дефици-
та доходов, снижения уровня жизни, роста социального рассло-
ения обострились в 2020 году.  

В РФ доходы населения подвержены поквартальной цик-
личности. Отчасти это связано с хозяйственными циклами в зоне 
Севера и сельской местности, отчасти с тем, что финансовый год 
заканчивается в декабре, когда происходит массовая выплата 
премий, оплаты по гражданско-правовым договорам и т.д. 
Обычно максимум доходов население получает в IV квартале, 
минимум – в I квартале. В 2020 году, после весеннего локдауна 
основное падение доходов сместилось на II квартал. В апреле-
июне сокращение реальных доходов населения составило 8%, 
то есть было эквивалентно степени снижения ВВП. После начала 
восстановительного роста ВВП и вследствие эффекта «конца го-
да», в IV квартале 2020 года указанное сокращение удалось 
уменьшить до -1,5%, а в целом 2020 год закончить с результатом 
-3,0%. Потери доходов населения в абсолютных цифрах по квар-
———————— 
223 COVID-19 to Add as Many as 150 Million Extreme Poor by 2021. World Bank. Режим 
доступа: https://www.worldbank.org/en/news/press-release/2020/10/07/covid-19-to-
add-as-many-as-150-million-extreme-poor-by-2021 (Дата обращения: 1.02.2021). 
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талам также были опубликованы Росстатом: во II квартале 
2020 года сокращение по сравнению с аналогичным периодом 
предшествующего года составило 821,6 млрд рублей, а в 3 квар-
тале 35,3 млрд рублей224.  

Степень социального неравенства в странах мира и РФ 
обычно возрастала в кризисные периоды. В РФ степень нера-
венства, с точки зрения децильного коэффициента (коэффици-
ента фондов) и коэффициента Джини в последние десятилетия 
была ниже, чем в Латинской Америке, выше, чем в ЕС, и при-
мерно соответствовала уровню США. По данным Росстата, ко-
эффициент фондов (соотношение «верхних» и «нижних» 10% 
населения) в РФ увеличивался в период глобального кризиса 
2008-2010 гг. достигал максимума 16,6 раза, после чего 
к 2019 году снизился до 15,4 раза. Коэффициент Джини также 
прошел максимум 0,421-0,422 во время кризиса 2008–2010гг. и 
к 2019 году снизился до 0,411. В результате политики поддерж-
ки предприятий и населения РФ в 2020 году удалось продол-
жить тренд сокращения уровня социального неравенства –  
децильный коэффициент сократился до 14,4 и коэффициент 
Джини – до 0,406225.  

Согласно докладу «Мониторинг МОТ: COVID-19 и мир труда. 
Седьмое издание» от 25.01.2021 г., численность потерянных ра-
бочих часов в эквиваленте полной занятости (48 часов в неделю 
на человека), составлявшая в 2019 году 188 млн человек, 
в 2020 г. составила 255 млн человек (рабочих мест), что состави-
ло 8,8% от общей мировой занятости. Согласно этому докладу, 
в период наиболее жёсткого глобального локдауна (во II квар-
тале 2020 г.) потери рабочего времени достигали в пересчёте на 

———————— 
224 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та). Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/  (Дата обращения: 1.02.2021). 
225 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та). Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/  (Дата обращения: 1.02.2021). 
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год 18,2% или 525 млн человек (рабочих мест). Потери доходов 
от труда, по оценке МОТ, составили в 2020 году 3,7 трлн долл., 
что сопоставимо с оценкой МВФ глобальных потерь ВВП226. 
В следующем докладе МОТ «Десятый мониторинг МОТ: COVID-19 
и мир труда. Восьмое издание» от 27.10.2021 г. было сказано, 
что «во всем мире восстановление рынка труда после пандеми-
ческого шока застопорилось в течение 2021 года… Общее коли-
чество рабочих часов в 2021 году, по оценкам, останется значи-
тельно ниже уровня, достигнутого в последнем квартале 
2019 года, на уровне минус 4,5% (что эквивалентно 131 миллио-
ну рабочих мест с полной занятостью) в первом квартале 
2021 года, минус 4,8% (140 миллионов рабочих мест с полной 
занятостью) во втором квартале и минус 4,7% (137 миллионов 
человек, занятых полный рабочий день рабочих мест) в третьем 
квартале. Однако эта совокупная картина скрывает большие 
расхождения между странами. Продолжительность рабочего 
дня в странах с высоким и выше среднего уровнем дохода, как 
правило, восстанавливалась в 2021 году, в то время как страны с 
доходом ниже среднего и с низким уровнем дохода продолжа-
ли нести большие потери»227 

Особое значение в докладах МОТ о пандемии COVID-19 
имела сравнительная оценка рисков падения спроса на труд 
(занятости) по секторам экономики (таблица 3.6.1). Как следует 
из докладов, наибольшее падение занятости в 2020 году в мире 
испытали гостиницы, аренда жилья и рестораны – то есть отрас-
ли, специализированные на обслуживании отдыхающих, тури-
———————— 
226 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition. 25 January 2021. 
Режим доступа: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-responses 
/WCMS_767028/lang--en/index.htm (Дата обращения: 1.02.2021).  
227 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Eighth edition. Updated estimates 
and analysis. 27 October 2021 Режим доступа: https://www.ilo.org/wcmsp5/ 
groups/public/---dgreports/---dcomm/documents/briefingnote/wcms_824092.pdf 
(Дата обращения: 1.01.2023). 
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стов, командировочных, трудовых мигрантов и других мобиль-
ных категорий населения. В период локдаунов в странах мира 
ограничивалась возможность для людей свободно перемещать-
ся и пользоваться услугами рекреации, общественного питания. 
Сократилась также занятость в других отраслях сферы услуг, де-
ятельность которых также была ограничена во время локдау-
нов: в торговле, в некоторых отраслях промышленности, на 
транспорте, особенно в пассажирских перевозках.  
 
Таблица 3.6.1. Прогноз МОТ рисков сокращения занятости во время  
пандемии COVID-19 

Виды экономической деятельности Статус риска 
Услуги предоставления жилья и питания высокий 
Другие услуги средне-высокий 
Строительство средний 
Оптовая и розничная торговля; ремонт  
автотранспортных средств и мотоциклов высокий 

Промышленность высокий 
Образование низкий 
Транспорт, хранение; связь средне-высокий 
Недвижимость; деловая и административ-
ная деятельность высокий 

Сельское, лесное хозяйство и рыболовство низко-средний 
Государственное управление и оборона, 
социальное обеспечение низкий 

Коммунальные услуги низкий 
Здравоохранение и социальная работа низкий 
Горнодобывающая промышленность  
и разработка карьеров средний 

Финансовая и страховая деятельность средний 
Источник: Мониторинг МОТ: COVID-19 и мир труда. Седьмое издание» от 
25.01.2021 г.228 

———————— 
228 ILO Monitor: COVID-19 and the world of work. Seventh edition. 25 January 2021. 
Режим доступа: https://www.ilo.org/global/topics/coronavirus/impacts-and-
responses/WCMS_767028/lang--en/index.htm (Дата обращения: 1.02.2021). 
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Из промышленного сектора наиболее эффективной для ми-
рового рынка (и одновременно размещённой вне крупных го-
родов, то есть за пределами зон большинства локдаунов) ока-
залась горнодобывающая промышленность.  

В связи с массовым переходом многих видов деятельности 
в виртуальное пространство, значительно возросла занятость 
в сфере коммуникаций. Достаточно стабильную занятость 
в большинстве стран обеспечили образование, здравоохране-
ние, финансы, страхование, социальная работа, государствен-
ное управление и оборона.  

Опыт стран ЕС интересен тем, что в этих странах реакция рын-
ков труда на кризисные явления в экономике сглажена, так как 
в социально ориентированной экономике институты рынка труда 
обеспечивают определенные гарантии занятости. Опыт США 
представляет интерес по ряду других причин: во-первых, это круп 
нейшая экономика в мире по номинальному курсу доллара (по 
паритету покупательной способности лидером является Китай); 
во-вторых, США понесли наибольшие демографические и эконо-
мические потери от пандемии Covid-19; в-третьих, в этой стране 
рынок труда является одним из наиболее гибких. Гибкость здесь 
понимается, как минимум институциональных барьеров к высво-
бождению рабочей силы, ограничение гарантий занятости.  

По данным Организации экономического сотрудничества и 
развития (OECD), в 2020 году в еврозоне уровень безработицы 
увеличивался с 7,3% в феврале до 8,7% в августе, после чего 
началось снижение. В январе 2021 года уровень безработицы 
в зоне евро составил 8,1%. Ввиду серьезных различий между 
странами в продолжительности локдаунов, дифференциация 
между ними по уровню безработицы была значительной. Но 
в целом колебания этого показателя были меньше, чем вола-
тильность уровней производства ВВП229.  
———————— 
229 Официальный сайт Организации экономического сотрудничества и развития. 
Режим доступа: https://data.oecd.org/ (Дата обращения: 21.03.2021). 
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В США за последние 30 лет больше безработных в годовом 
исчислении, чем в 2020 году, было только после финансового 
кризиса в 2009-2011 годах (рис. 3.6.1).  

 
Рисунок 3.6.1. Численность безработных и уровень безработицы в США 
в 2000–2021 гг.  
Источник: Бюро трудовой статистики США230.  

Рынок труда в США не имеет таких институциональных 
амортизаторов, как сферы занятости в социально ориентиро-
ванных странах ЕС. Поэтому подъем безработицы в начале пан-
демии был быстрым и резким. В начале 2020 года уровень без-
работицы в этой стране составлял 3,5%, а в апреле 2020 года 
был достигнут исторический максимум в помесячном исчисле-
нии за несколько десятков лет – 23,1 млн человек (14,8%). Но 

———————— 
230 US Bureau of Labor Statistics. Режим доступа: https://www.bls.gov/cps/ 
tables.htm#empstat (Дата обращения: 21.01.2023). 
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в среднем за год подъем безработицы был меньше, чем во 
время финансового кризиса 2009 года – годовой уровень соста-
вил 8,1%, чтобы в 2021 году опуститься до 5,3%.  

Перейдём к анализу последствий пандемии COVID-19, огра-
ничительных мер и экономической рецессии для российского 
рынка труда231. Напомним, что макроэкономические показатели 
рынка труда Росстат публикует в отчётах о результатах выбо-
рочных Обследований рабочей силы – ОРС (до 2016 года –  
Обследования населения по проблемам занятости – ОНПЗ), ме-
тодология которых совместима с рекомендациями МОТ и Меж-
дународной конференции статистиков труда (МКСТ). Представи-
тели государственной службы занятости не всегда соглашаются 
с точностью результатов выборочного ОРС, особенно в регио-
нальном разрезе. Но мы считаем возможным совместное ис-
пользование в аналитических целях данных ОРС и регистраци-
онной статистики службы занятости населения.  

По данным ОРС, численность рабочей силы (экономически 
активного населения) в РФ уменьшилась с 75,7 млн человек 
в августе 2019 года до 75,2 млн человек в декабре 2020 года. 
Реальная численность рабочей силы в 2020 году могла более 
значительно меняться в сторону увеличения, вследствие повы-
шения пенсионного возраста, либо в сторону понижения, в ре-
зультате закрытия границ для трудовых мигрантов, но в рамках 
методологии обследований Росстата эти разнонаправленные 
процессы улавливались недостаточно эффективно, поэтому су-
щественных изменений в официально учтенной численности 
рабочей силы в 2020 году зафиксировано не было. 

Как уже показано на рис. 3.2.1, 3.6.2, численность безработ-
ных по обследованиям в РФ снижалась от максимального уров-
———————— 
231 Кашепов А.В., Афонина К.В., Головачев Н.В. Рынок труда РФ в 2020–2021 гг.: 
безработица и структурные изменения.  Социально-трудовые исследования. 2021; 
43(2) – С. 33–44 DOI: 10.34022/2658-3712-2021-43-2-33-44. 
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ня 10,4 млн человек в феврале 1999 года (глобальный финансо-
вый кризис и дефолт в России) до 3,5 млн человек в начале 
2020 года. На этой траектории было два подъема – до 7,0 млн 
человек в феврале 2009 г. (глобальный финансовый кризис) и до 
4,5 млн человек в марте 2015 года (начало конфликта на Укра-
ине и санкции), новый подъем произошел в августе 2020 года 
(ковидный локдаун), когда численность безработных достигла 
значения в 4,8 млн человек. Уровень безработицы по обследо-
ваниям рабочей силы (ОРС) в данной точке составил 6,4%. 

 
Рисунок 3.6.2. Численность безработных по обследованиям  
и зарегистрированных безработных в Российской Федерации  
в 2000–2021 гг., тысяч человек  
Источник: Росстат. 

Максимальный уровень безработицы в период пандемии 
был ниже, чем во время глобальных кризисов 1998 и 2008–
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2009 гг. К декабрю 2020 года этот показатель снизился до 5,9%, 
и к концу 2021 года до 4,3%232.  

Разумеется, общая численность людей в РФ, которые нуж-
даются в работе, возрастает за счёт категории, которая в мето-
дологии ОРС (ОНПЗ) относится к «лицам в трудоспособном воз-
расте, не входящим в состав рабочей силы» и делится на две 
категории – «потенциальная рабочая сила» и «лица, желающие 
работать, но не ищущие работу и не готовые приступить к ней». 
Суммарно численность этих двух последних категорий россий-
ского населения составляла в августе 2020 года 3,8 млн человек 
(годом ранее 3,5 млн человек). Общая численность населения, 
нуждающегося в работе, таким образом, была значительно 
больше численности безработных, и составляла в августе 
2019 года 6,8 млн человек (около 9,0% потенциальной рабочей 
силы) и в августе 2020 года 8,6 млн человек (около 11%).  

Более драматичной была в 2020 году динамика численности 
безработных, зарегистрированных в службе занятости (см. 
рис. 3.6.3). Массовое высвобождение работников российских 
предприятий, происшедшее в апреле-августе 2020 года, приве-
ло к увеличению зарегистрированной безработицы с 0,7 в нача-
ле года до 3,7 млн человек в сентябре (4,9% от рабочей силы). 
Такое количество людей, обратившихся к помощи государства в 
поисках работы, стало «рекордным» за 29 лет их регистрации. 
Предыдущий максимум – 2,8 млн человек, наблюдался в апреле 
1996 года. Впоследствии численность безработных сокращалась 
и в ноябре 2022 г. составила 3,7%233.  

Экспертам по рынку труда необходимо разобраться, за счёт 
чего так резко изменилось в 2020 году соотношение чисел заре-

———————— 
232 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Режим доступа: 
https://fedstat.ru/indicator/57341 (Дата обращения: 21.03.2022). 
233 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росстата). 
Режим доступа: https://fedstat.ru/indicator/57341 (Дата обращения: 25.01.2023). 
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гистрированных безработных и безработных по обследованиям. 
Является ли это поведенческим эффектом на рынке труда, или 
имеет место недоучет общей численности безработных, а мето-
дология обследований ОНПЗ-ОРС нуждается в совершенствова-
нии? К сожалению, в российской литературе эта проблема прак-
тически не обсуждалась. Теми экспертами, которые все же 
заметили данную проблему, отмечалось, что рост зарегистри-
рованной безработицы произошел не только вследствие банк-
ротства предприятий и увольнения работников, но и в результа-
те принятия мер по упрощению регистрации и назначения 
пособий по безработице. В связи с этим, по их мнению, выросла 
заинтересованность граждан в получении государственных 
услуг службы занятости. 

 
Рисунок 3.6.3. Численность зарегистрированных безработных  
в РФ в 2020–2021 гг.  
Источник: Росстат. 
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По поводу медленного роста общей безработицы на фоне 
быстрого увеличения зарегистрированной безработицы дирек-
тор Центра трудовых исследований Государственного универси-
тета ‑ Высшая школа экономики (ГУ-ВШЭ) В.Е. Гимпельсон отме-
чал, что это могло быть связано с объективными трудностями 
проведения обследований по телефону, вместо очного анкетно-
го опроса234. В целях изучения данной проблемы мы составили 
таблицу 3.6.2 по данным Росстата за 2020–2021 гг. 

 
Таблица 3.6.2. Соотношения общей численности безработных  
по обследованиям, численности зарегистрированных безработных  
и численности безработных по обследованиям по способам поиска работы 
(Росстат), расчет условной (гипотетической) численности общей  
безработицы по месяцам 2020 года 

    
Основной блок данных Росстата 

2020 2021 
январь август сентябрь январь июнь 

1 Общая численность безработных 
по обследованиям, тыс. человек  3482 4808 4777 4317 3579 

2 
Численность зарегистрированных 
безработных в государственной 
службе занятости, тыс. человек 

700 3644 3687 2529 1182 

3 Рабочая сила по обследованиям, 
тыс. человек 74 843 75 303 75 258 75 048 75 317

4 Уровень общей безработицы 
(строка1/ строка 3), процентов 4,7 6,4 6,3 5,8 4,8 

5 
Уровень зарегистрированной  
безработицы (строка 2/строка 3), 
процентов 

0,9 4,8 4,9 3,4 1,6 

6 
Соотношение чисел зарегистриро-
ванной и общей безработицы 
(строка 2/строка 1), раз 

0,2 0,8 0,8 0,6 0,3 

———————— 
234 Гимпельсон В. Труд на карантине: как пандемия повлияла на оценки российской 
безработицы. РБК. Режим доступа: https://www.rbc.ru/opinions/economics 
/23/06/2020/5ef06fef9a79478939a1e832?from=center (Дата обращения: 25.01.2021). 
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Продолжение таблицы 3.6.2

    

Данные из «Обследования рабочей 
силы» 

2020 2021 
январь август сентябрь январь июнь 

7 
Безработные по способам поиска 
работы – обращение в органы СЗН, 
тыс. человек 

1005 1696 1813 1496 960 

8 
Соотношение чисел обращений  
в СЗН и зарегистрированных без-
работных (строка 7/строка 2), раз 

1,4 0,5 0,5 0,6 0,8 

9 
Соотношение общей безработицы 
и числа обращений в СЗН по ОРС 
(строка 1/строка 7), раз 

3,5 2,8 2,6 2,9 3,7 

10 
Гипотетический расчет общей  
безработицы 1 вариант  
(строка 2/0,2/1000), млн человек 

3,5 18,2 18,4 12,6 5,9 

11 
Гипотетический расчет общей  
безработицы 2 вариант  
(строка 2*строку 9)/1000), млн чел

2,4 10,3 9,7 7,3 4,4 

Источник: расчеты автора по данным Росстата235. 
 

Методическую основу данной таблицы составляет сопостав-
ление независимых друг от друга рядов данных – регистрации 
безработных в Центрах занятости населения (ЦЗН) и выборочно-
го анкетного опроса – Обследования рабочей силы (ОРС). Как 
показано в таблице, соотношение чисел зарегистрированных 
безработных и безработных по ОРС, которое более 20 лет ста-
бильно составляло 0,2–0,3, в период с января по август – сен-
тябрь 2020 года (самые напряженные месяцы на рынке труда 
после локдауна) увеличилось до 0,8 (строка 6 таблицы 3.6.2). То 
есть мощный поток безработных в ЦЗН остался почти не охва-
ченным ОРС Росстата.  
———————— 
235 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та). Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/  (Дата обращения: 1.07.2021). 
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Необходимо обратить внимание на то, что категория из ОРС, 
которая называется «обращение в органы СЗН» выросла в янва-
ре-сентябре 2020 г. всего в 1,8 раза. Число зарегистрированных 
безработных по данным ЦЗН увеличилось в 5,3 раза (строка 2 
таблицы 3.6.2), а по данным ОРС только в 1,8 раза (строка 7 таб-
лицы 3.6.2). Если бы мы экстраполировали на август 2020 года 
соотношение чисел общей и зарегистрированной безработицы 
января 2020 года (0,2 раза, как обычно и было в предыдущие 
20»лет), альтернативная гипотетическая оценка числа безработ-
ных, совместимых с ОРС, составила бы около 18 млн человек 
(строка 10 таблицы 3.6.2). Подобного рода метод оценки за вто-
рой квартал использовал В.Е. Гимпельсон в процитированной 
выше статье, но с более спокойными результатами, потому что 
он взял для расчетов только самое начало периода подъема 
безработицы в 2020 г. По другой методике, которая до сих пор 
использовалась только в нашей таблице 3.6.2, за основу взято 
соотношение реальной численности безработных, зарегистри-
рованных ЦЗН, и той их части, которая была «замечена» ОРС.  
По этой методике, которая применена в строке 9 табли- 
цы 3.6.2., пик «гипотетической» общей безработицы в 3 кварта-
ле 2020 года мог достигать 10,3 млн человек – примерно, как во 
время кризиса 1998–1999 гг.  

Как следует понимать эти альтернативные оценки? Если  
гипотетический недоучет общей численности безработных во  
2–3 кварталах 2020 года действительно имел место, то что явля-
ется причиной этого? Выше уже приводилась версия В. Гим- 
пельсона о вынужденном переходе анкетных опросов из 
офлайна в онлайн во время локдауна. Но возможно, что и дру-
гие компоненты методологии выборочного ОРС (формирование 
выборки, постановка вопросов в анкете и т.д.), которая в спо-
койный период всех устраивала в условиях кризиса не была до-
статочно эффективной? 
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В этой связи уместно вспомнить о противоречиях между  
экспертами Федеральной службы занятости и Госкомстата РФ, 
возникших в начале 1990-х годов. Служба занятости считала 
адекватными показателями безработицы только свои регистра-
ционные данные и квалифицировала результаты выборочных 
опросов Росстата как не вполне достоверные, особенно приме-
нительно к отдельным регионам РФ. То есть эксперты службы 
занятости считали, что цифры результатов ОНПЗ (ОРС) можно 
с оговорками использовать на макроуровне, но чем дальше в 
регионы, тем больше возможные неточности результатов выбо-
рочного наблюдения. Возможно, в экстремальных условиях ко-
видного локдауна и массового закрытия офлайновых видов 
экономической деятельности, неточности выборочного наблю-
дения могли проявить себя и на макроуровне. Но это пока толь-
ко предположение. 

Что касается возможного практического применения аль-
тернативных оценок кризисной безработицы 2020 года, то Фе-
деральная служба государственной статистики (Росстат) должна 
в «коллаборации» с другими экономическими ведомствами РФ 
и МОТ разобраться в том, насколько адекватна нынешняя стати-
стическая методология ОРС тем вызовам, которые прозвучали 
во время пандемии COVID-19. Весьма вероятно, что недоучет 
общей численности безработных за 2020 год может быть обна-
ружен в различных странах мира, применяющих сопоставимую 
методологию выборочных обследований населения по пробле-
мам занятости. 

Выше в таблице 3.6.1 уже была представлена классификация 
МОТ видов занятости, столкнувшихся с рисками (массовыми вы-
свобождениями работников) в 2020 г. Для анализа рынка труда 
РФ на микроуровне (по отраслям и профессиям) полезны дан-
ные ОНПЗ-ОРС в разрезе профессионально-квалификационных 
групп – см. рисунок 3.6.4. 
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Рис.3.6.4. Занятое население по группам занятий на основной работе  
в III кв. 2019–2020 гг.  
Источник: Росстат236. 

Наибольший прирост в структуре занятости населения по 
«группам занятий на основной работе» в третьем квартале 
2020 года по сравнению с 2019 годом произошёл в сфере биз-
неса и администрирования (+427 тыс. чел.). Занятость также 
увеличилась среди квалифицированных и неквалифицирован-
ных рабочих сельского хозяйства (+225 тыс. чел.), IT специали-
стов (+45 тыс. чел), специалистов-техников в области науки и 
техники (+41 тыс. чел.) и операторов промышленных установок 
и стационарного оборудования (+30 тыс. чел.). Наибольший  

———————— 
236 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та). Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ (Дата обращения: 1.02.2021). 
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отток произошёл в категориях среднего персонала по экономи-
ческой и административной деятельности (-388 тыс. чел.),  
руководителей (-369 тыс. чел.), продавцов (-214 тыс. чел.), не-
квалифицированных работников по сбору мусора и др. не- 
квалифицированных работников (-144 тыс. чел.), рабочих в ме-
таллообрабатывающем и машиностроительном производстве  
(-136 тыс. чел.), специалистов в области образования (-133 тыс. 
чел.) и работников сферы индивидуальных услуг (-131 тыс. чел.). 

Отметим, что сокращение некоторых категорий неквалифи-
цированных работников могло произойти не по причине сокра-
щения экономической активности и спроса на эти категории, а в 
результате снижения предложения (дефицита кадров) трудовых 
мигрантов после закрытия части границ РФ с зарубежными 
странами. 

Если рассматривать данные сферы занятости ещё шире, то 
можно сказать, что больше всего пострадали в период панде-
мии работники сферы обслуживания и торговли (-522 тыс. чел.) 
и специалисты среднего уровня квалификации (-400 тыс. чел.). 
При этом в этот же период занятость увеличилась среди специ-
алистов высшего уровня квалификации (+276 тыс. чел.) и ква- 
лифицированных работников сельского, лесного хозяйства и  
рыболовства (+177 тыс. чел.). В целом, количество занятого 
населения в России в третьем квартале 2020 года по сравнению 
с 2019 годом сократилось на 1,5 миллиона человек. 

Мониторинг российского рынка труда в 2021 году показал, 
что эта сфера после пандемии восстанавливалась быстрее, чем 
во время предыдущих экономических кризисов, во время кото-
рых уровень безработицы оставался высоким в течение не-
скольких лет. С другой стороны, значительная часть рабочих 
мест, сокращённых в 2020 году в сферах гостиничного бизнеса, 
авиации, круизов, автомобилестроения, ресторанного бизнеса, 
досуга и развлечений, не были восстановлены в 2021 году. Мно-
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гие из специалистов соответствующих профессий в 2021 году не 
смогли найти работу в своей прежней области. Им потребова-
лось приобретать новые навыки для перехода в другую сферу 
деятельности.  

В долгосрочной перспективе, по оценкам западных экспер-
тов, из-за пандемии коронавируса, отраслевых изменений 
в экономике в сторону сферы услуг, цифровизации и других 
трендов, к 2040 году будет наблюдаться наибольшая нехватка 
специалистов в сферах: IT; клининга (уборки); медицины; неме-
дицинских профессий в области здравоохранения, ухода и ме-
дицинских технологий; воспитания, социальных профессий 
и теологии (церковные профессии). В то время как предложение 
в сферах управления и организации бизнеса, финансовых услуг 
и бухгалтерского и налогового консультирования будет в не-
сколько раз превышать спрос237.  

Таким образом, глобальный и российский рынки труда 
столкнулись в период пандемии COVID-19 с вызовами и транс-
формациями, которые потребовали экстренного реагирования, 
пересмотра или формирования «с нуля» основных направлений 
политики в сфере занятости. Наиболее важным вопросом стал 
вопрос о безработице, резкое увеличение которой произошло в 
результате сокращения штатов и банкротства предприятий во II 
квартале 2020 года. Правительством РФ и органами исполни-
тельной власти был предпринят широкий комплекс мер по под-
держке бизнеса в нашей стране. В дополнение к этой политике, 
муниципальные органы управления и служба занятости напря-
женно работали, решая практические вопросы трудоустройства, 
в результате этой работы к концу 2020 года удалось переломить 
тренд роста безработицы.  
———————— 
237 Here’s Where The Jobs Will Be In 2021. Forbes. 21 December 2020. Режим доступа: 
https://www.forbes.com/sites/kristinstoller/2020/12/21/heres-where-the-jobs-will-be-
in-2021/?sh=2f3742e81541 (Дата обращения: 1.02.2021). 
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Многие другие трансформации на рынке труда, происшед-
шие в рассматриваемый период, проявляют себя как ускорение 
трендов цифровизации, увеличения гибкости трудовых отноше-
ний, расширение дистанционных форм работы. Большинство из 
этих трансформаций не поддаются однозначному определению 
в категориях «хорошо-плохо», но они происходят, поэтому не-
обходим их дальнейший мониторинг, обсуждение, разработка 
новых методов их прогнозирования в российских условиях, за-
конодательное сопровождение. В контексте такого сопровож-
дения своевременным было принятие в РФ законодательства 
о дистанционном труде238. Изменения в структуре спроса на 
труд подтвердили необходимость эффективного перераспреде-
ления рабочей силы, на основе качественного совершенствова-
ния ее подготовки и переподготовки.  

 
 

3.7. Заработная плата в постсоветских 
странах – критерии завышения  
и занижения. Эксплуатация труда  
в современной экономике 

ровень заработной платы играет большую роль в регулиро-
вании национальных (страновых) и региональных рынков 

труда, миграционных потоков. В ряде макроэкономических мо-
делей и моделей рынка труда заработная плата выступает как 
фактор инфляции, безработицы и межотраслевого перераспре-
деления трудовых ресурсов. Мы упоминали о роли заработной 
———————— 
238 Локтюхина Н.В., Черных Е.А. Качество трудовой жизни удалённых работников: 
методологические подходы и первые оценки по ЕС и России // Уровень жизни 
населения регионов России. 2021. Т. 17. № 1. С. 42–56. DOI: https://doi.org/ 
10.19181/lsprr.2021.17.1.4 

У
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платы в неоклассической модели рынка труда, в теории Фил-
липса и ряде других гипотез, объясняющих механизмы функци-
онирования рынка труда. В ряде публикаций автора настоящей 
работы заработная плата рассматривается как фактор установ-
ления или нарушения социальной справедливости, мотивации 
или демотивации рабочей силы к повышению производитель-
ности труда, детерминант межотраслевого и территориального 
перераспределения трудовых ресурсов239 240. Экономические 
процессы формирования абсолютных и относительных уровней 
оплаты труда создают основу социальных процессов формиро-
вания личностных и групповых мотиваций экономического, тру-
дового, миграционного поведения. 

Как изменение демографических пропорций между страна-
ми и регионами РФ, так и непосредственно миграция, не прямо 
связаны с дифференциацией уровней заработной платы. Уро-
вень заработной платы, как фактор миграции, опосредуется со-
циально-психологическими механизмами принятия людьми 
решений о территориальном перемещении. При этом имеют 
значение не только абсолютный уровень заработной платы, ее 
покупательная способность, возможности конвертации валюты 
и пересылки денег на родину мигрантов (ремиттанс), но и 
«справедливость» уровня оплаты труда, представление людей 
об эксплуатации труда в стране или регионе. Потенциальные 
мигранты оценивают свои адаптационные перспективы, мигра-
ционную политику принимающего государства или региона, и 
в итоге формируется образ «дружелюбности» общества той или 

———————— 
239 Кашепов А.В. Некоторые вопросы анализа миграционных связей России с зару-
бежными странами. Финансовая экономика. № 8-1, 2020. С. 53–59. 
240 Кашепов А.В. Между справедливым и обоснованным уровнями заработной 
платы: макроэкономические сопоставления по странам и регионам // Вестник 
Алтайской академии экономики и права. – 2022. – № 4-2. – С. 197–204; DOI: 
10.17513/vaael.2157 
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иной страны или территории. Поэтому вопросы «справедливо-
сти», экономической обоснованности уровня заработной платы 
и степени эксплуатации труда в странах и регионах являются 
одной из тем нашего исследования.  

Выше мы уже вводили понятие «референсных стран», сопо-
ставление с которыми имеет значение для анализа социально-
экономического положения населения и мотивации субъектов 
рынка труда. Под пространством рынка труда в данном контек-
сте мы подразумеваем все страны бывшего СССР, часть из кото-
рых входит в СНГ, часть в ЕС, а также внешние референсные 
страны, в первую очередь США и Германию. Сюда же относится 
азиатский лидер Китай, который в результате быстрого роста 
абсолютного уровня заработной платы и числа рабочих мест из 
экспортера постепенно становится импортером рабочей силы, 
в том числе с постсоветского пространства и из РФ. Также в базу 
для расчетов к данному параграфу мы включили Польшу как 
страну, которая в Восточной Европе является основным конку-
рентом РФ по привлечению рабочей силы из республик бывше-
го СССР (таблица 3.7.1).  

 
Таблица 3.7.1. Валовой внутренний продукт, численность занятых  
и результаты миграционного обмена РФ и 18 стран мира 

Страны 

ВВП  
в 2021 году, 

млрд долларов 
по текущему 

курсу 

Число  
занятых  

в 2020 году, 
млн чел. 

Миграционный прирост (+), 
снижение (-) численности 
населения РФ в обмене  

с данной страной в 2021 г., 
тыс. чел. 

1 2 3 4 
Азербайджан 54,6 4,9 23,7 
Армения 13,9 1,1 45,2 
Беларусь 68,2 4,9 15,4 
Грузия 18,7 1,2 3,8 
Казахстан 190,8 8,7 48,3 
Киргизия 8,5 2,4 42,6 
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1 2 3 4 
Латвия 39,0 0,9 0,7 
Литва 65,5 1,4 0,5 
Молдова 13,7 0,8 16,1 
Россия 1775,5 70,6 
Таджикистан 8,5 2,5 96,6 
Туркменистан 63,4 3,9 7,2 
Узбекистан 69,2 13,2 36,0 
Украина 198,3 16,0 64,7 
Эстония 36,3 0,7 0,08 
США 22997,5 147,8 0,04 
Китай 17458,0 774,7 4,2 
Германия 4225,9 41,7 -0,7 
Польша 674,1 16,4 н.д. 

Источники: МВФ (2022) 241 , МОТ242, Росстат243. 
 

Как показано в таблице 3.7.1, США, Китай и Германия явля-
ются экономическими лидерами для всего мира, Европы и пост-
советского миграционного пространства по объему ВВП и (или) 
численности рабочих мест, основными центрами потенциально-
го притяжения мигрантов. 

Наиболее крупными субъектами рынка труда в группе из 
19 рассматриваемых стран, по численности рабочей силы, яв-
ляются Китай, США и РФ (таблица 3.7.1). На диаграмме 
рис. 3.7.1. показано ранжирование рассматриваемых государств 
по ВВП (ППС) на душу населения. Этот показатель интерпрети-
руется как индекс уровня богатства населения стран мира, но 
также и как косвенный показатель производительности труда.  
———————— 
241 Официальный сайт МВФ. Режим доступа: https://www.imf.org/external/ 
datamapper/datasets/WEO (Дата обращения 25.07.2022) 
242 Официальный сайт МОТ. Режим доступа:  https://ilostat.ilo.org/topics/population-
and-labour-force/ (Дата обращения 15.03.2022) 
243 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. Ре-
жим доступа:  https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/osn-01-2022.pdf  (Дата об-
ращения 25.07.2022)   
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Рисунок 3.7.1. Валовой внутренний продукт  
(по паритету покупательной способности) на душу населения  
в РФ и 18 странах мира в 2020 году, долларов 
Источник: МВФ244. 

С точки зрения дифференциации стран мира по уровню 
удельных доходов (ВВП на душу населения) потенциально 
наиболее привлекательными для потенциальных мигрантов 
странами, как это следует из рисунка 3.7.1, являются США и 
Германия, далее следуют республики Прибалтики и Польша, 
которые являются членами ЕС, далее за ними на 7 позиции сре-
ди рассматриваемых государств находится РФ.  

Дифференциация стран рассматриваемой группы по уровню 
заработной платы в 2019 году представлена на рисунке 3.7.2. 

———————— 
244 Официальный сайт МВФ. Режим доступа: https://www.imf.org/external/ 
datamapper/datasets/WEO  (Дата обращения 25.07.2022). 
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Наиболее существенное отличие этого ранжирования от диф-
ференциации по удельному ВВП (рис. 3.7.1) состоит в том, что 
Китай, который обогнал РФ по заработной плате в середине 
2010-х гг. (в период первой волны санкций), уверенно наращи-
вает свое превосходство над республиками СНГ и занимает по-
зицию сразу после государств, вступивших в ЕС.  

 
Рисунок 3.7.2. Среднемесячная заработная плата  
в РФ и 18 странах мира и бывшего СССР в 2019 году, долларов 
Источники: МОТ245, статистические службы государств.  

В целях анализа миграционных связей применяются различ-
ные математические модели, которые исходят из соотношения 
«масс» населения в ареале, стране, населенном пункте прибытия 
(акцепторе) и в месте их выбытия (доноре). В частности, исполь-

———————— 
245 Официальный сайт МОТ. Режим доступа: https://ilostat.ilo.org/topics/population-
and-labour-force/ (Дата обращения 15.03.2022). 
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зуются «гравитационные модели», классическая версия которых 
устанавливает прямую пропорциональность миграционного  
потока произведению чисел населения двух регионов и отрица-
тельную пропорциональность – квадрату расстояния между ни-
ми. Практически на формирование потоков влияют институцио-
нальные факторы (международные договоры, национальное 
миграционное законодательство), политические факторы (вклю-
чая внутренние и межгосударственные, межнациональные и дру-
гие конфликты), социально-психологические и экономические 
факторы. 

Поэтому для того, чтобы актуализировать классическую гра-
витационную модель притяжения населения, Н.А. Трофимова и 
В.А. Разумовская ввели в нее вместо численности населения до-
лю потенциальных мигрантов, вместо расстояния стоимость про-
езда и «коэффициент привлекательности», построенный на осно-
ве соотношения уровней заработной платы в местах выбытия и 
прибытия мигрантов246. В данной работе мы не производим рас-
четов по формуле Н.А. Трофимовой и В.А. Разумовской, просто 
хотим обратить внимание на то, что заработная плата является 
основным детерминантом в этой гравитационной модели. 

Из числа миграционных партнеров и конкурентов России 
значительное превосходство в заработной плате в 2010-е годы 
имела Германия, но эмиграция туда из РФ была ограничена 
жестким для россиян визовым законодательством ЕС (шенген-
ской зоны). Польша, которая вследствие санкционного кризиса 
2014–2015 гг. обошла РФ по величине ВВП на душу населения, 
стабильно удерживает более высокую заработную плату, чем в 
нашей стране, поэтому переманивает рабочую силу из европей-
ских республик бывшего СССР. Миграция из РФ в страны ЕС, ра-

———————— 
246 Трофимова Н.А., Разумовская В.А. Гравитационная модель трудовой миграции. 
Анализ и моделирование экономических процессов. Сборник статей под редак-
цией В.З. Беленького, выпуск 8. М.: ЦЭМИ РАН, 2010. С. 32. 
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нее ограниченная шенгенским визовым режимом, вследствие 
новой фазы конфликта на Украине в 2022 году, закрылась на не-
определенно долгий срок. Однако сравнение этих стран по зар-
плате сохраняет свое теоретическое значение. 

Китай опередил Россию по заработной плате в 2015 году и 
теперь стал привлекательным местом для трудоустройства ква-
лифицированных специалистов из РФ и других стран из нашего 
списка, кроме США, и стран ЕС.  

Попробуем найти статистические закономерности для пар 
стран типа «РФ-другая страна», с использованием идей, за- 
ложенных в описанную выше модель Н.А. Трофимовой и 
В.А. Разумовской. Для примера используем данные по паре «РФ-
Украина», с учетом того, что эта страна являлась одним из основ-
ных источников миграции в Россию в 2001–2018 гг. Были состав-
лены следующие ряды показателей за 2001–2018 гг. по двум 
странам:  

1) миграционное сальдо между Украиной и РФ – МСУР, че-
ловек на 1 млн населения РФ – Х1; 

2) различие между ВВП (ППС) на душу населения РФ и 
Украины – ΔВВПРУ, долларов США – Х2; 

3) различие между среднемесячной заработной платой 
в РФ и на Украине – ΔЗПРУ, долларов США – Х3; 

4) различие между уровнями безработицы в РФ и на Укра-
ине – ΔБЕЗРРУ, процентных пунктов – Х4. 

 

Таблица 3.7.2. Коэффициенты корреляции между показателями  
миграционного прироста, ВВП, заработной платы и безработицы  
РФ и Украины в 2001–2018 гг. (уровень значимости >0,6) 

  МСур ΔВВПРУ ΔЗПРУ ΔБЕЗРРУ 
  Х1 Х2 Х3 Х4 
Х1 1,000       
Х2 0,619 1,000     
Х3 0,480 0,879 1,000   
Х4 -0,568 -0,677 -0,460 1,000 
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По результатам расчетов коэффициентов парной корреля-
ции, были признаны значимыми коэффициенты между мигра-
ционным сальдо МСУР и ΔВВПРУ, а также между ΔВВПРУ и ΔЗПРУ, 
ΔВВПРУ и ΔБЕЗРРУ (отрицательная). Дальше были рассчитаны па-
раметры уравнения множественной регрессии: 

МСУР = 3.8e-8*ВВПРУ-2,4E-07*ΔЗПРУ-4E-05*ΔБЕЗРРУ-2,58E-04. (3.8.1) 

Статистическая программа признала уравнение «адекват-
ным экспериментальным данным». Условный ретроспективный 
прогноз по этой формуле (продление статистического ряда по-
казателей миграционного сальдо 2001–2018 гг. на 2019 год) да-
ет показатель миграционного притока из Украины в РФ 426 че-
ловек на 1 млн населения РФ, в то время как реальный отчетный 
показатель за этот год составил 444 человека на 1 млн Если 
учесть, что отчетные показатели МСУР в предшествовавшие 
10 лет колебались от года к году в диапазоне от 100 до 1000 че-
ловек в год на 1 млн населения РФ, можно сделать вывод, что 
формула 3.8.1. была бы пригодна для прогноза, если бы не 
вмешались сначала ковид, потом геополитические факторы. То 
есть прогнозирование миграционных потоков населения между 
постсоветскими республиками на основе регрессионных урав-
нений данного вида может давать результаты, как минимум, не 
хуже простой экстраполяции.  

Даже в обществе с высоким уровнем жизни всегда будут 
группы населения, недовольные своим положением, считаю-
щие его «несправедливым». В этом смысле абсолютная «спра-
ведливость» недостижима. Но если перейти от понятия «спра-
ведливости» к понятиям «обоснованности», «рациональности», 
то угол зрения меняется – в частности, по вопросам уровня за-
работной платы и возможных пределов его роста.  

Выше уже было написано о том, что в неоклассической схе-
ме рынка труда присутствует «равновесная заработная плата», 
как гипотетический показатель, непосредственно определить 
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который на основе существующей статистики не представляется 
возможным. Однако к нему привязан запрет на повышение за-
работной платы во избежание роста безработицы (пара-
граф 3.3.). Как можно хотя бы примерно определить равновес-
ную для данной экономической системы заработную плату? 

Некоторые экономисты, указывая на нежелательность роста 
заработной платы быстрее производительности труда (этот те-
зис занимает почетное место во всех постсоветских учебниках 
экономической теории), обходят вопрос о том, «от какого уров-
ня рост», то есть соответствует ли исходный уровень оплаты 
труда его производительности. Априори считается, что адекват-
ное соотношение между заработной платой и производитель-
ностью труда в базовом периоде автоматически установлено 
рынком, и задача экономики только в том, чтобы не допустить 
дисбаланса между ними в будущем. Это еще одна теоретиче-
ская «блокировка» возможных решений органов власти или 
бизнеса на повышение зарплаты.  

Между тем, неправильно говорить о какой-либо перспек-
тивной увязке темпов роста оплаты труда и его производитель-
ности без решения вопроса о характере этого соотношения 
в базовом периоде. Только после того, как в базовом периоде 
соотношение заработной платы и производительности на осно-
ве статистических данных признано обоснованным (или не-
обоснованным), могут проектироваться их соотношения по тем-
пам роста на перспективу.  

Если заработная плата в базовом периоде завышена, то на 
перспективу следует сдерживать ее рост таким образом, чтобы 
его темп был ниже показателей роста производительности тру-
да, но если заработная плата занижена, то она может расти 
быстрее производительности труда – до достижения оптималь-
ного соотношения. Вот этот последний вариант считают крайне 
неприятным ученые-экономисты, которые прямо или косвенно 
аффилированы с бизнесом и «капиталистическим» (в термино-



220 Глава 3. Динамика рынка труда 

логии К. Маркса) государством. Потому что в большинстве стран 
государство и бизнес («капиталисты») не заинтересованы в пе-
рераспределении части своих доходов в пользу наемных работ-
ников посредством повышения заработной платы. Поэтому по-
всеместно на пути повышения заработной платы выстраиваются 
теоретические барьеры, о некоторых из которых мы уже гово-
рили в контексте теории рынка труда – что повышение заработ-
ной платы ускоряет инфляцию, повышает уровень безработицы, 
находится в противоречии с производительностью труда.  

Как определить, занижена заработная плата или завышена в 
той или иной стране или регионе? Уместна ли вообще практиче-
ская постановка данного вопроса, или мы можем только вер-
бально (словесно) пытаться переубедить противников повыше-
ния заработной платы?  

Для того, чтобы заработная плата в рыночной экономике 
могла приблизиться к обоснованному уровню, наемные работ-
ники должны иметь политическое представительство в парла-
менте, сильные авторитетные профсоюзы – при отсутствии этого 
в обществе доминируют работодатели, самым крупным из  
которых по числу занятых в некоторых странах является госу-
дарство. Государство, которое формально занимает, согласно 
принципам Международной организации труда (МОТ), позиции 
гаранта трехстороннего процесса согласования социально-
экономических интересов (трипартизма), фактически в боль-
шинстве стран мира выражает интересы работодателей. Как 
правило, сильное централизованное государство стремится за-
низить заработную плату работников по ряду причин, среди ко-
торых повышение экспортной эффективности производимых 
товаров, инвестиционной привлекательности хозяйства. В РФ 
некоторые «реформаторы» так прямо и говорили в 1990-е годы, 
что низкая заработная плата в стране – это ее конкурентное 
преимущество на мировом рынке капитала. Еще большее тор-
можение роста заработной платы происходит в «предпринима-
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тельских» рыночных экономиках при отсутствии сильного госу-
дарства и сильных профсоюзов, – в таких системах занижение 
уровней оплаты труда может быть еще большим, чем в эконо-
мике, жестко регулируемой властями.  

Обратимся непосредственно к соотношениям уровней зара-
ботной платы и производительности труда по странам мира и 
постсоветского пространства. На сегодняшний день не наблю-
дается способа обоснования оптимального соотношение зара-
ботной платы и производительности труда для некого отдельно 
взятого государства или региона исходя из его внутренней эко-
номической статистики. Иначе говоря, мы не знаем, возможно 
ли корректно и убедительно решить задачу типа – «занижена 
или завышена заработная плата в РФ исходя из данных Росста-
та», или «занижена или завышена заработная плата в США ис-
ходя из данных Бюро трудовой статистики».  

Пути решения подобных задач открываются только исходя 
из сопоставительного анализа данных одновременно по доста-
точно большому числу стран. Наиболее рациональный, понят-
ный и воспроизводимый подход к определению того, занижена 
или завышена заработная плата, состоит в выборе страны-
эталона и сравнении данных по другим странам с ее данными. 
Эта страна должна быть крупной, по абсолютному объему ВВП и 
экономически развитой, по ВВП на душу населения. С точки 
зрения этих критериев она может рассматриваться в качестве 
нормальной экономической системы. Для целей настоящей ра-
боты мы выбрали в качестве условного «эталона» крупнейшую 
и наиболее диверсифицированную в структурном отношении 
экономику мира – США.  

Важное значение для компаративных (сравнительных)  
исследований имеет подбор статистических показателей. Раз-
берем кратко некоторые проблемы такого подбора для целей 
настоящего исследования. Поскольку наш подход к данной  
проблеме макроэкономический, примем за основу расчетов 
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ВВП (валовой внутренний продукт), отнесение которого к чис-
ленности населения может интерпретироваться как уровень 
жизни, а отнесение к числу занятых – как производительность 
труда (см. таблицу 3.7.3).  

Авторы ряда публикаций для сравнения уровней трудовых 
доходов в странах мира используют сопоставление доли фонда 
оплаты труда в ВВП по этим странам, исходя из международной 
методологии Системы национальных счетов. В статистическом 
сборнике «Россия и страны мира. 2020» Федеральной службы 
государственной статистики РФ имеется таблица «Структура ис-
пользования валового внутреннего продукта (в текущих ценах; 
в процентах к итогу)», где показана доля в ВВП «расходов на ко-
нечное потребление домашних хозяйств». В 2018–2019 гг. этот 
показатель в США составлял 68,0%, а в России 50,8%247. В других 
постсоветских странах он был ниже или выше, чем в РФ. Однако 
в процессе аналитического использования показателя «конеч-
ного потребления» приходится абстрагироваться от различий 
между предпринимательской прибылью, рентными доходами, 
пенсией и другими трансфертами – и заработной платой. Кроме 
того, в базе данных Росстата сопоставимые данные по странам 
с разбивкой ВВП на структурные составляющие за ретроспек-
тивный период доступны не по всем государствам, избранным 
в данной работе в качестве объектов исследования. В послед-
них по времени публикациях МВФ структура доходов и расхо-
дов в составе ВВП по странам не приводится, только его объем. 
Поэтому показатели доли доходов в структуре ВВП мы прини-
маем к сведению, но не используем в качестве основных. 

Большое значение имеет ответ на вопрос о том, какой пока-
затель ВВП следует использовать, – в текущих ценах, или по па-
———————— 
247 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики РФ. Ре-
жим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/VMMhKbGo/world2020.pdf  
[Дата обращения 2.04.2022]. 
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ритету покупательной способности (ППС). Поскольку текущие 
курсы рубля, юаня и некоторых других валют, по крайней мере 
до 2022 года занижались правительствами и центральными 
банками соответствующих стран по отношению к доллару и ев-
ро, в целях осуществления скрытого демпинга на мировых рын-
ках и стимулирования экспорта, обычно для корректных между-
народных сопоставлений экономисты использовали паритет 
покупательной способности (ППС) МВФ и ООН. Этот курс позво-
лял реально оценить роль и место страны в мировой экономи-
ке. В частности, по текущему курсу рубля к доллару ВВП РФ 
в 2020 году составлял 1483 млрд долл. (11 место в мире), а по 
ППС 4100 млрд долл. (6 место в мире). Однако попытка сопо-
ставления стран по ВВП (ППС) и уровню заработной платы по 
номинальному курсу национальной валюты может привести 
к ошибкам – занижение или завышение заработной платы будут 
ошибочно диагностированы там, где их на самом деле нет. Оба 
показателя должны быть или выражены в текущих ценах, или 
пересчитаны в ППС. Поэтому в данной работе по всем рассмат-
риваемым странам мы использовали номинальную величину 
произведенного ВВП и заработную плату в текущих ценах, без 
привлечения методологии паритета покупательной способности 
(ППС) (см. таблицу 3.7.3).  

В ходе исследования по названным 19 странам было рассчи-
тано частное от деления номинального ВВП (источник – МВФ)248 
на официально учтенное число занятых по странам (МОТ)249 – 
этот показатель рассматривался как удельная «производитель-
ность труда» (столбцы 2–3 таблицы 3.7.3). Удельная оплата тру-
да рассчитывалась как годовой объем заработной платы в рас-
чете на 1 работника (столбцы 4–5 таблицы 3.7.3).  
———————— 
248 Официальный сайт Международного валютного фонда ООН. Режим доступа: 
https://www.imf.org/en/Home  [Дата обращения 9.03.2022]. 
249 Официальный сайт Международной организации труда. Режим доступа: 
https://www.ilo.org/global/lang--en/index.htm  [Дата обращения 10.03.2022]. 
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Таблица 3.7.3. Соотношения заработной платы и производительности труда 
в 19 странах мира и индекс относительного занижения (завышения)  
заработной платы по сравнению с США в 2010–2020 гг. 

  

ВВП на 1 занятого 
(производительность 
труда), тысяч единиц 

национальной  
валюты 

Заработная плата 
на 1 человека в год, 

тысяч единиц  
национальной  

валюты 

Соотношение 
зарплаты  
и ВВП  

на 1 занятого, 
процентов 

Индекс  
занижения 

(завышения) 
заработной 

платы (строки 
по странам 
в столбцах 

6 и 7 по  
отношению 
к строке 

«США»), раз 

  2010 2020 2010 2020 2010 2020 2010 2020
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Азербайджан 9,876 14,782 3,978 8,487 40,3 57,4 0,82 1,17 
Армения 2883,500 5619,691 1232,400 2276,400 42,7 40,5 0,87 0,83 
Беларусь 3,627 30,001 1,461 15,055 40,3 50,2 0,82 1,02 
Грузия 19,838 41,173 2,280 14,292 11,5 34,7 0,24 0,71 
Казахстан 2693,274 8128,055 931,200 2556,000 34,6 31,4 0,71 0,64 
Киргизия 100,168 249,310 86,268 227,352 86,1 91,2 1,76 1,86 
Латвия 22,529 32,593 7,596 13,716 33,7 42,1 0,69 0,86 
Литва 23,362 34,950 6,912 17,148 29,6 49,1 0,61 1,00 
Молдова 78,432 257,940 35,664 95,316 45,5 37,0 0,93 0,75 
Россия 709,837 1515,120 251,424 616,344 35,4 40,7 0,72 0,83 
Таджикистан 11,230 33,017 4,253 16,726 37,9 50,7 0,77 1,03 
Туркменистан 26,158 40,931 8,916 16,572 34,1 40,5 0,70 0,82 
Узбекистан 6804,881 45647,833 6057,600 32079,600 89,0 70,3 1,82 1,43 
Украина 56,216 261,991 26,868 139,092 47,8 53,1 0,98 1,08 
Эстония 24,568 38,336 7,2552 17,376 29,5 45,3 0,60 0,92 
США 107,570 141,365 52,56 69,396 48,9 49,1 1,00 1,00 
Китай 53,677 132,428 36,54 97,38 68,1 73,5 1,39 1,50 
Германия 67,841 80,757 27,997 47,7 41,3 59,1 0,84 1,20 
Польша 93,345 141,699 40,524 62,808 43,4 44,3 0,89 0,90 

 



3.7. Заработная плата в постсоветских странах – критерии ... 225 

В процессе работы выяснилось, что результаты по странам 
существенно меняются в зависимости от базового соотношения 
заработной платы и производительности по «стране-эталону» 
США. В параграфе 3.4 мы уже писали о том, что использование 
данных по одной из стран в качестве эталона для сравнения 
может привести к некорректным выводам. Однако рассчитать 
универсальный показатель типа «средняя заработная плата по 
мировой экономике» в рамках данного исследования пока не 
представилось возможным.  

Национальные данные о заработной плате в США, как пра-
вило, указываются в почасовом формате, а международные – 
сильно варьируют, вероятно, из-за различия методик представ-
ления брутто- и нетто-доходов. Например, в публикации МОТ 
«Global Wage Report 2020–21» среднемесячная заработная пла-
та в США в 2020 г. указана в размере 4173$, а в сборнике Росста-
та за тот же год – 5467$250. В итоговой версии расчетов для  
таблицы 3.7.3 использованы данные по США, прошедшие вери-
фикацию экспертов Росстата и опубликованные в российских 
официальных источниках (5467$ в месяц). По другим странам из 
числа 19-ти, выбранных для настоящего исследования, также 
были использованы показатели заработной платы Росстата, по 
отсутствующим в российском сборнике субъектам мировой эко-
номики последовательно добавлялись данные Евростата, Стат-
комитета СНГ или национальных статистических служб.  

Поскольку целью данного исследования является не сравне-
ние абсолютных величин оплаты труда по странам, а расчет  
соотношений заработной платы и производительности труда  
с последующим анализом полученных индексов, все строки 
в таблице 3.7.3 рассчитаны в национальных валютных единицах 
соответствующих стран по состоянию на 2010 и 2020 гг.  
———————— 
250 Российский статистический ежегодник 2021. Москва, Федеральная служба гос-
ударственной статистики, 2021. – с.630 Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/  [Да-
та обращения 10.03.2022]. 
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В результате эта таблица «очищена» от искажений, вызван-
ных влиянием нестабильности валютных курсов. Представлен-
ные в таблице 3.7.3 индексы подтверждают неоднократно  
высказанное российскими экономистами и профсоюзами пред-
положение о том, что заработная плата в РФ относительно за-
нижена. 

При этом тренд по России за период 2010–2020 гг. был по-
ложительным – относительное отставание от США по индексу 
«занижение-завышение заработной платы» сократилось. К со-
жалению, отчасти это могло быть связано с замедлением роста 
производительности труда в РФ в указанный период, но по-
дробный анализ производительности выходит за рамки насто-
ящего исследования. В долгосрочной перспективе, после пре-
одоления нынешней волны кризисных явлений в экономике, 
властям и бизнесу в РФ следует ориентироваться на ускоренный 
рост заработной платы по сравнению с производительностью 
труда в стране.  

Более значительно, чем в РФ, занижена заработная плата 
в Грузии, Молдавии, самая неблагоприятная ситуация наблюда-
ется в Казахстане, где индекс относительного уровня заработ-
ной платы в 2010–2020 гг. снизился. Можно предположить, что 
профсоюзы в перечисленных странах «недорабатывают» и, 
возможно, перед государственными органами этих государств 
назрели политические решения по повышению общего уровня 
заработной платы.  

Сравнительно небольшое отставание от США по индексу от-
носительного уровня оплаты труда имеют Армения, Латвия, 
Литва, Эстония, Польша и некоторые другие страны. За период 
2010–2020 годов в этих странах индекс не изменился или имел 
положительную динамику.  

Завышен относительный уровень оплаты труда в 2020 году 
в Киргизии, Узбекистане и в Германии, которая традиционно 
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следует принципам «социального государства». Причем в Гер-
мании индекс относительного уровня оплаты труда (степень за-
вышения заработной платы) растет. В целом это не очень благо-
приятное явление для экономики данной страны, так как 
способствует оттоку инвестиционных ресурсов в развивающиеся 
страны. Если предположения данного исследования о завыше-
нии уровня оплаты труда будут подтверждены расчетами экс-
пертов названных стран, им придется рекомендовать органам 
исполнительной власти и бизнесу «притормозить» рост зара-
ботной платы ради поддержания международной конкуренто-
способности экономики. В то же время, если завышение зара-
ботной платы будет ощущаться работниками в этих странах и 
субъектами международного рынка труда как некий выигрыш, 
то они будут меньше стремиться к эмиграции в другие страны, а 
в случае Германии она подтвердит свой статус наиболее при-
влекательной для внешних трудовых мигрантов страны ЕС. 

Достаточно неожиданным результатом расчетов, представ-
ленных в таблице 3.7.3, является завышение относительного 
уровня заработной платы в Китае в 1,5 раза. Поскольку стати-
стика КНР по вопросам труда имеет определенную специфику 
(некоторые цифры рассчитываются только по городам и не учи-
тывают ситуацию в сельских районах), то мы не можем быть 
полностью уверены, что в целом по самой динамичной эконо-
мике мира заработная плата так сильно завышена. Однако ка-
кое-то относительное завышение, вероятно, присутствует, по-
тому что в последние 10 лет номинальная заработная плата 
в КНР очень сильно росла, вследствие чего эта страна стала им-
портером рабочей силы в миграционном обмене с другими 
странами, включая членов СНГ. В прошлом было принято счи-
тать, что китайское «экономическое чудо» вызвано занижением 
заработной платы, которое позволяло привлекать со всего мира 
капиталы, держать на низком уровне себестоимость продукции, 
предназначенной для экспорта и вкладывать в инвестиции зна-
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чительную часть ВВП в ущерб текущему потреблению населе-
ния. Если наше предположение о завышении относительного 
уровня заработной платы по отношению к производительности 
труда в Китае будет подтверждено, экономическому сообще-
ству придется изменить взгляды на актуальные источники и 
перспективы экономического роста в этой стране.  

 
 

3.8. Баланс трудовых ресурсов – история, 
методология и современное применение 

аланс трудовых ресурсов – это метод прогнозирования хо-
зяйственного развития на основе сочетания макроэкономи-

ческих и демографических прогнозов. Целью данного параграфа 
монографии является обзор балансовой методологии, демон-
страция способов подбора информации и расчета его показате-
лей. Поставлена задача раскрыть возможности баланса трудо-
вых ресурсов для анализа социально-трудовой ситуации 
в контексте макроэкономических процессов – для целей регу-
лирования занятости и безработицы в стране или регионах251. 
Объектом исследования в этом параграфе является РФ, так как 
мы не располагаем балансовой статистикой по другим постсо-
ветским странам. Но применять данную методологию расчетов 
можно везде. Кстати, в советское время она применялась не 
только в СССР, но также в ГДР и некоторых других странах Евро-
пы, где пытались внедрять советское планирование. 

В качестве источников информации для данного параграфа 
привлекаются   научная   литература,   статистические   сборники  

———————— 
251 Кашепов А.В. Баланс трудовых ресурсов: традиционные и современные мето-
ды расчета и формирования // Социально-трудовые исследования. – 2022. – № 4 – 
С. 8–15; DOI: 10.34022/2658-3712-2022-49-4-8-15. 

Б
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и базы данных Федеральной службы государственной статисти-
ки (Росстата), публикации Министерства экономического разви-
тия РФ.  

Баланс народного хозяйства, как методология анализа и 
прогнозирования доходов и расходов в экономической системе 
и межотраслевой баланс, как способ увязки всех ресурсов со 
всеми результатами производства по отраслям, были начаты 
разработкой в ГОЭЛРО (1920 г.) и затем продолжены в Госплане 
(1923–1991 гг.) при подготовке пятилетних планов развития 
народного хозяйства. Целью плановых балансов была максими-
зация объема производства, в условиях ограниченной ресурс-
ной базы. Основной задачей разработки межотраслевых балан-
сов советских ученых было обеспечение народного хозяйства 
ресурсами ускоренного роста, необходимого для того, чтобы 
«догнать и перегнать капиталистические страны».  

В работе «Наши трудовые ресурсы и перспективы» (1922 г.) 
С.Г. Струмилин писал: «Основной фонд, питающий собой всякое 
народное хозяйство, это живая рабочая сила данной страны или 
народа. Всякое сокращение или расширение этого фонда ока-
зывает громадное влияние на общий темп хозяйственного раз-
вития…». Он указывал, что численность населения России до 
Первой мировой войны составляла 166 млн человек, из них 
«в материальном производстве было занято 70 миллионов», 
а потери от войны и вызванной ею смертности составили 
14,3 млн человек. Предполагалось увеличение численности 
населения СССР со 132,8 млн чел. в 1920 г. до 177,1 млн чел. 
в 1941 г. Возрастная группа 16–49 лет должна была вырасти 
с 57,0 млн чел. до 83,0 млн чел.252 

«Перспективный трудовой баланс России» С.Г. Струмилин 
оценивал не так, как это позже делали советские разработчики 
балансов в 1950–1980-е годы. Его версия была такая: «приход» – 

———————— 
252 Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М.: Госполитиздат, 1957. С. 37–50. 
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это численность работников (48 млн в 1921 г. и 72,5 млн в 1941 г. 
умноженная на производительность труда, а «расход» – это 
число едоков (134 и 177,1 млн чел.), умноженное на стоимость 
содержания одного человека. Таким образом, трудовой баланс, 
описанный у С.Г. Струмилина, был стоимостным балансом до-
ходов и расходов населения253.  

Л.Е. Минц указывал, что первый отчетный баланс был рассчи-
тан в СССР в 1939 году, а с 1959 года началось регулярное состав-
ление отчетных балансов по областям, краям страны254. Таким 
образом, определилось деление балансов трудовых ресурсов на 
отчетные и плановые, а также их дифференциация по сферам 
производства и отраслям, и по статистическим единицам изме-
рения. Это были измерения в человеко-часах рабочего времени, 
числах работников, стоимостных единицах доходов и расходов.  

Дальнейшее развитие получили балансы трудовых ресурсов 
в 1950–1960 гг. В этот период активные исследования вели 
М.Я. Сонин, П.П. Литвяков, В.Г. Костаков, Б.Д. Бреев, Е.Г. Анто- 
сенков, А.Э. Котляр и другие ученые. М.Я. Сонин писал, что «Ба-
ланс рабочей силы» как плановый документ нацелен на «рас-
ширенное воспроизводство рабочей силы». Он указывал, что 
в «балансе рабочей силы» исчисление следует вести в физиче-
ских лицах, а в «балансе труда» – в единицах рабочего време-
ни255. В работах М.Я. Сонина набор показателей отчетного  
баланса трудовых ресурсов уже был представлен таким обра-
зом, как это показано в первом столбце таблицы 3.8.1. Отметим, 
что набор показателей современного баланса во 2 столбце таб-
лицы 3.8.1. отражает представление автора настоящей работы, 
а не официальную позицию Росстата или других экономических 
ведомств РФ. 
———————— 
253 Струмилин С.Г. Указ. соч. С. 37. 
254 Минц Л.Е. Трудовые ресурсы СССР. М.: Наука, 1975. С. 212. 
255 Сонин М.Я. Воспроизводство рабочей силы в СССР и баланс труда. М.: Госплан-
издат, 1959. С. 308. 



3.8. Баланс трудовых ресурсов – история, методология ...  231 

Таблица 3.8.1. Сопоставление основных показателей традиционного  
(советского) и современного баланса трудовых ресурсов 

Традиционный баланс трудовых 
ресурсов

Современный баланс трудовых 
ресурсов

1 2
I. Трудовые ресурсы (формирование) Трудовые ресурсы

1. Население в трудоспособном воз-
расте, в том числе: 

Население в трудоспособном воз-
расте  

 Рабочая сила, экономически активное 
население

 1а. Трудоспособное население в тру-
доспособном возрасте

Трудоспособное население в трудо-
способном возрасте

 1б. Неработающие инвалиды I–
II групп и неработающие пенсионеры 
в трудоспособном возрасте

 

 1в. Работающие подростки до 16 лет 
и работающие лица старших возрас-
тов 

Лица старше трудоспособного возрас-
та и подростки, занятые в экономике 

 Иностранные трудовые мигранты
II. Распределение трудовых ресурсов Использование трудовых ресурсов

 Трудовая деятельность за оплату или 
прибыль 

2. Всего занято в народном хозяйстве Количество рабочих мест основной 
или единственной работы

 Численность занятых в экономике
 2а.Занято в отраслях материального 
производства  

 2б. Занято в непроизводственных 
отраслях  

3. Учащиеся с отрывом от производ-
ства в трудоспособном возрасте  

4. Трудоспособное население, заня-
тое в домашнем и личном подсобном 
хозяйстве (ДЛПХ) 

 

 Численность безработных

 
Трудовая деятельность по производ-
ству продукции для собственного ис-
пользования

Источник: составлено автором. 
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Относительно традиционного баланса заметим, что посколь-
ку целью его разработки была максимизация объема рабочей 
силы для народного хозяйства, то категории «неработающих 
пенсионеров и инвалидов», «учащихся с отрывом от производ-
ства» и «занятых в домашнем и личном подсобном хозяйстве» 
(ДЛПХ) рассматривались не как группы населения, имеющие 
специфическую общественную значимость, а как «трудовые ре-
зервы», подлежащие формальному учету и последующему во-
влечению в народное хозяйство.  

Периодически, особенно в 1950–1960 годы, возникали идеи 
«обобществления» и ликвидации личного подсобного сельского 
хозяйства (ЛПХ), как «пережитка прошлого», а в домашнем  
хозяйстве считалось допустимым находиться только части жен-
щин – членов семей работающих граждан. Мужчины трудоспо-
собного возраста обязаны были работать все поголовно на госу-
дарственных предприятиях или в колхозах (кооперации), или 
состоять в официальных «творческих союзах». Фактически суще-
ствовавшая, по причине высоких темпов демографического  
роста, безработица в Средней Азии, Закавказье, на Северном 
Кавказе и Западной Украине с 1930 по 1991 год не регистриро-
валась, то есть по закону ее как-бы «не было».  

Таким образом, в 1950–1960-е годы сформировалась методи-
ка анализа отчетных и расчета плановых (прогнозируемых) ба-
лансов трудовых ресурсов, наиболее подробно описанная 
в книгах В.Г. Костакова, П.П. Литвякова «Баланс труда» (1965 г.)256 
и В.Г. Костакова «Прогноз занятости населения» (1979)257. При 
расчетах по этой методике прогнозируемая численность трудо-
вых ресурсов по стране и регионам формировалась исходя из 
прогнозов предполагаемой численности населения трудоспо-
———————— 
256 Костаков В.Г., Литвяков П.П. Баланс труда. М.: Экономика, 1965. 312 с. 
257 Костаков В.Г. Прогноз занятости населения. Методологические основы. М.: 
Экономика, 1979. 184 с. 
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собного возраста, представляемых статистическими органами, 
численность занятых в производственных отраслях (материаль-
ном производстве) – определялась исходя из объемов произ-
водства и производительности труда по прогнозам Госплана, 
а численность занятых в нематериальных отраслях (непроиз-
водственной сфере) – по нормативам.  

Нормативный подход к прогнозированию социальной сферы 
и численности занятых в ее отраслях разрабатывал В.М. Рут- 
гайзер258. Например, перспективная численность занятых в си-
стеме образования рассчитывалась на основе прогнозов чис-
ленности лиц школьного и студенческого возраста. Численность 
незанятого населения в балансе рассчитывалась как остаток 
(сальдо) баланса формирования и использования трудовых ре-
сурсов, где начиная с 1980-х гг. эксперты начали выделять не 
только «домашнее и личное подсобное хозяйство», но и «вы-
нужденно незанятое население». В настоящее время в такой 
балансовой парадигме работают А.В. Топилин259, О.Д. Воробь- 
ева260, Н.В. Локтюхина261 и другие авторы.  

Параллельно оформилась также экономико- математическая 
парадигма прогнозирования баланса трудовых ресурсов, в ко-
торой распределение и использование рабочей силы по отрас-
лям экономики рассчитывались посредством преобразования 
матриц стоимостных показателей межотраслевого баланса про-

———————— 
258 Рутгайзер В.М. Социальная сфера: проблемы планирования. М.: Экономика, 
1989. 238 с. 
259 Топилин А.В. Миграция населения и формирование трудовых ресурсов в СССР 
и на постсоветском пространстве: тенденции и регулирование. – М.: Изд-во 
«Экон-Информ», 2020. – 479 с. 
260 Топилин А.В., Воробьева О.Д. Демографическая ситуация и особенности фор-
мирования трудовых ресурсов в России // Вестник Российской академии наук. 
2021. Т. 91, № 9. С. 856–864. 
261 Локтюхина Н.В. Социально-экономические основы рынка труда. Теория и прак-
тика. М.: Изд. СГУ, 2011. – 268 с. 
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изводства продукции в трудовые показатели. Разработчиками 
таких балансов были Б.Д. Бреев и В.П. Крюков262, в настоящее 
время эту традицию продолжает А.Г. Коровкин263.  

В 2010-е годы численность населения трудоспособного воз-
раста РФ вступила в период изменений, в начале 2020-х к этому 
добавились новые проблемы. Сначала в 2018 г. были изменены 
институциональные границы трудоспособного возраста. Ступен-
чатое повышение пенсионной границы должно было закончится 
в 2023 г. выходом на уровни 65 лет для мужчин и 60 лет для 
женщин, затем график перехода был скорректирован и процесс 
продлен до 2028 г. Исходя из действовавшего в 2018 г. демо-
графического прогноза Росстата (средний вариант) можно было 
ожидать увеличения численности населения трудоспособного 
возраста с 82,2 млн человек до 88,6 млн человек (рисунок 3.8.1). 
При этом перспективная численность этой категории населения 
в 2023 г. была на 9,3 млн человек больше, чем ожидаемая чис-
ленность по «старому» трудоспособному возрасту. Исходя из 
методологии балансов трудовых ресурсов нами был разработан 
прогноз-предупреждение о том, что при сохранении низких 
темпов роста экономики, которые прогнозировались в 2018 г. 
Министерством экономического развития РФ и при возможном 
увеличении предложения рабочей силы безработица могла за 
5 лет увеличиться с 3,5 млн чел. до 7,7–7,8 млн человек264.  

События, последовавшие после 2019 года, понизили степень 
актуальности этого прогноза. Включились мощные факторы до-
полнительной смертности и сокращения численности трудоспо-
———————— 
262 Бреев Б.Д., Крюков В.П. Межотраслевой баланс движения населения и трудо-
вых ресурсов. М.: Наука, 1974. – 181 с. 
263 Коровкин А.Г. Движение трудовых ресурсов: анализ и прогнозирование. М.: 
Наука, 1990. – 208 с. 
264 Кашепов А.В. Прогнозирование конъюнктуры рынка труда в условиях совре-
менных институциональных реформ // Социально-трудовые исследования. 2019. 
№ 1. С. 44–56. 
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собного населения. Начавшаяся пандемия коронавируса COVID-
19 предопределила не только смертность непосредственно от 
этого заболевания, но и дополнительную (избыточную) смерт-
ность от взаимосвязанных социально-экономических причин265. 
Однако фактор «институционального» увеличения численности 
населения в трудоспособном возрасте и расширения на этой 
основе численности трудовых ресурсов сохраняется.  

 
Рисунок 3.8.1. Численность населения в старом (16–55(60)) и новом  
трудоспособном возрасте (16–60(65)), тыс. чел.  
Источник данных: Росстат. 

Суммарно за 2 года пандемии население РФ дополнительно 
к обычному сокращению потеряло около 1 млн человек. Общее 
число умерших в 2019 г. составляло 1800,7 тыс. чел., в 2020 г. 
———————— 
265 Кашепов А.В. Ковидный мультипликатор смертности или новый методический 
подход к анализу избыточной смертности населения в 2020–2021 гг. // Социально-
трудовые исследования. 2021. № 44(3). С. 132–143. 
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2124,5 тыс. чел. и в 2021 г. 2445,5 тыс. чел.266. Значительную 
часть преждевременно умерших составили люди трудоспособ-
ного возраста. И абсолютное большинство умерших были люди 
в возрасте экономической активности (с 2017 г. в РФ в Обследо-
ваниях рабочей силы это возраст старше 15 лет без указания 
верхней границы). Таким образом, ранее ожидавшийся прирост 
численности трудоспособного населения за счет повышения 
возрастной границы существенно замедлился из-за избыточной 
смертности в период пандемии.  

Рассмотрим отчетные балансы за 2015–2020 гг. и балансо-
вые прогнозы основных показателей трудовых ресурсов и рабо-
чей силы на период до 2025 года (таблица 3.8.2). Таблица 3.8.2 
состоит из двух частей, первая часть (строки 1–6) – «Трудовые 
ресурсы», где использованы отчетные данные Росстата за 2015–
2020 гг. Отчетный баланс за 2021 г. на время выполнения дан-
ной работы еще не был опубликован. Вторая часть таблицы 
(строки 7–14) – «Рабочая сила» содержит отчетные данные за 
2015–2021 гг. из статистики «Обследования рабочей силы» 
(ОРС) Росстата267. Прогнозы на 2022–2025 гг. в этой части табли-
цы выполнены автором данной книги, для сравнения в строках 
8, 10, 12, 14 показаны актуальные прогнозы Министерства эко-
номического развития РФ. 

Как следует из таблицы 3.8.2, численность трудовых ресур-
сов снижалась с 92,7 млн чел. в 2015 г. до 89,1 млн чел. в 2020 г. 
Основу приходной части баланса трудовых ресурсов составляет 
население в трудоспособном возрасте, кроме неработающих 
инвалидов и неработающих лиц, получающих пенсию на льгот-
ных условиях – «трудоспособное население в трудоспособном 
———————— 
266 Социально-экономическое положение России – 2022 г. Режим доступа:  
https://gks.ru/bgd/regl/b22_01/Main.htm (Дата обращения 05.08.2022). 
267 Труд и занятость в России. 2021: Статистический сборник/Росстат, 2021. Режим 
доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13210. (Дата обращения 
01.08.2022). 
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возрасте» (ТНТРВ). Эта часть населения РФ непрерывно сни- 
жалась, чтобы пройти исторический минимум 79,5 млн чел. 
в 2018 г. Видимо, это и послужило причиной для начатого по-
этапного повышения пенсионного возраста.  

Для прогнозирования показателя численности «трудоспо-
собного населения в трудоспособном возрасте» (ТНТРВ) мы рас-
считали соотношение К1=ТНТРВ/НТРВ за ретроспективный пери-
од, где НТРВ – численность «населения трудоспособного воз-
возраста» в демографической статистике Росстата. Величина К1 

в среднем за 2015–2020 гг. составила 0,975. В качестве НТРВ на 
перспективу был использован средний вариант «Предположи-
тельной численности населения Российской Федерации до 
2035 года» (2020 г.) Росстата268. Как показано в строке 2 таблицы 
3.8.2, за 2018–2025 гг. ТНТРВ могло бы увеличиться на 2,6 млн чел.  

Другие компоненты прихода (формирования) трудовых ре-
сурсов имеют разнонаправленную динамику. Численность 
учтенных Росстатом работающих подростков мы оставляем за 
скобками, как статистически малозначительную величину – 
38,4 тыс. чел. по РФ в 2020 г. Показатель численности занятого 
населения за пределами трудоспособного возраста мы рас-
сматриваем как «работающие лица старше трудоспособного 
возраста» – РСТРВ и рассчитываем К2=РСТРВ/СТРВ, где СТРВ – 
население «старше трудоспособного возраста» в демографиче-
ских отчетах и прогнозах Росстата.  

Численность работающих пенсионеров в 2018 году прошла 
исторический максимум – 7,5 млн чел., после чего начала 
уменьшаться, вследствие повышения пенсионного возраста. Все 
мужчины в возрасте 60+ и женщины 55+, которые работали – 
так и остались работать, но статистически число занятых пенси-
онного возраста начало сокращаться. По сути, это означало со-
———————— 
268 Предположительная численность населения Российской Федерации до 2035 
года/ Росстат, 2020. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/compendium/ 
document/13285. (Дата обращения 01.08.2022). 
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кращение той категории занятых, которые прежде имели право 
получать пенсию дополнительно к заработной плате. В резуль-
тате этого процесса коэффициент К2 уменьшился с 0,202 
в 2018 г. до 0,189 в 2020 г. Дальнейшая экстраполяция данного 
показателя до 2025 г. дала результаты 0,120–0,135. Соответ-
ственно, прогноз численности работающих лиц за пределами 
трудоспособного возраста на 2022г. составил 6,2 млн чел., а на 
2025 г. – 5,6 млн чел. (строка 4 таблицы 3.8.2). 

Численность иностранных трудовых мигрантов – наиболее 
волатильный компонент в анализе и прогнозировании общей 
численности трудовых ресурсов. В 2021 г. в докладе для МОМ 
(Международной организации по миграции ООН) мы сделали 
прогноз этой части трудовых ресурсов РФ. Предполагалось, что, 
уменьшившись под влиянием принятых во время пандемии 
COVID-19 ограничений с 3,1 млн чел. в 2019 г. до 2,1 млн чел. 
в 2020 г., среднегодовое число трудовых мигрантов к 2025 г. 
увеличится до 2,6 млн человек269. Однако во II квартале 2022 г. 
мерами ЦБ РФ и других регуляторов курс рубля впервые с 2014 
года был существенно повышен, вырос валютный эквивалент 
средней заработной платы. Поэтому, несмотря на сложности 
с конвертацией и вывозом валюты и геополитические риски, 
мигранты из Средней Азии и Казахстана более активно поехали 
на заработки в РФ. По сообщениям СМИ, в середине 2022 года 
их численность превысила 3 млн человек270. Поэтому прогноз по 
мигрантам был скорректирован на повышение до 3,2 млн чел. 
в 2022 г. и 3,5 млн чел. в 2025 г.  

———————— 
269 Рязанцев С.В., Кашепов А.В. Трудящиеся-мигранты на российском рынке труда в 
период пандемии COVID-19 – противоречия между интересами бизнеса и реальной 
политикой // Социальная политика и социология. 2021. Т. 20. № 3(140). С. 155–164. 
270 В России побит шестилетний рекорд по числу прибывших трудовых мигрантов / 
BFM.RU. Режим доступа: https://www.bfm.ru/news/506240?ysclid=l6p6m6otnj 
871044778 (Дата обращения 11.08.2022). 
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Таким образом, по сумме рассмотренных трех компонентов 
трудовых ресурсов, их общая численность может составить 
в 2022 г. 90,8 млн чел. и в 2025 г. – 91,2 млн чел. (строка 1 в таб-
лице 3.8.2). Если реальная численность населения трудоспособ-
ного возраста под влиянием непредвиденных факторов не из-
менится по сравнению с прогнозом Росстата (2020 г.), то 
численность трудовых ресурсов РФ в середине 2020-х гг. будет 
составлять около 91 млн чел.  

Для анализа и прогнозирования результата использования 
трудовых ресурсов, то есть «расходной» части баланса, в совет-
ское время использовались данные сплошного учета численно-
сти работников на всех предприятиях страны. Поскольку теперь 
подобные обследования Росстата носят выборочный характер, 
статистики используют для подготовки публикаций результаты 
учета работников на крупных и средних предприятиях и резуль-
таты выборочного опроса домашних хозяйств «Обследование 
рабочей силы» (ОРС), ранее – «Обследование населения по 
проблемам занятости» (ОНПЗ). Эти данные позволяют судить 
о числах физических лиц, занятых в отраслях экономики (видах 
экономической деятельности) с 1992 года, а также о численно-
сти безработных «по критериям МОТ». Кроме того, Росстат до-
полняет балансовую статистику труда информацией о величине 
отработанного рабочего времени и производительности труда 
по видам экономической деятельности (ВЭД)272.  

В сфере использования трудовых ресурсов в 2015–2020 гг. 
происходило следующее: замедление экономического развития 
РФ после санкционного кризиса 2014–2015 гг. ограничивало 
прирост спроса на рабочую силу, но демографически предопре-
деленное сокращение предложения работников на рынке труда 
все равно сформировало дефицит кадров в некоторых профес-
———————— 
272 Труд и занятость в России. 2021: Статистический сборник / Росстат. M., 2021. 
С. 72–84 
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сионально-квалификационных группах. Вследствие дисбалансов 
рынка труда в этот период безработица сокращалась, числен-
ность трудоспособных «лиц, не входящих в состав рабочей  
силы» снижалась. В 2020 году глобальный кризис занятости, 
связанный с пандемией коронавируса, затронул экономику РФ 
и в целом за год численность занятых сократилась до 69,6 млн 
чел., безработица увеличилась до 4,3 млн чел. (5,8%).  

Прогнозы численности рабочей силы (РС) на период до 
2025 года рассчитаны в данной работе на основе соотношения 
РС/НТВ и демографического прогноза населения трудоспособ-
ного возраста, исходя из экстраполяции коэффициента соответ-
ствия между ними, сложившегося в ретроспективном периоде. 
Здесь есть одна особенность, о которой было сказано выше, как 
о причине не полной сопоставимости статистических рядов «ра-
бочей силы» в советской и постсоветской статистике. А именно – 
что в современной статистике «рабочая сила» определяется 
суммированием «занятых» и «безработных», которые, в свою 
очередь, рассчитываются в рамках выборочного Обследования 
рабочей силы (ОРС).  

Применительно к разработке прогнозов на базе современ-
ной отчетности, в ретроспективном периоде можно рассматри-
вать численность рабочей силы, как сумму «занятых» и «безра-
ботных», но в прогнозе следует ее оценивать как часть 
демографической категории «население трудоспособного воз-
раста». На перспективу у нас еще нет «занятых» и «безработ-
ных», их только предстоит рассчитать, исходя из демографиче-
ских показателей предложения населения трудоспособного 
возраста на рынке труда, и макроэкономических прогнозов. Для 
данного расчета мы применяем следующую формулу: 

ПЧБ = ПЧРС – ПЧЗ,                                  (3.8.1) 
где ПЧБ – перспективная численность безработных; ПЧРС – пер-
спективная численность рабочей силы; ПЧЗ – перспективная 
численность занятых в экономике. 
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Порядок расчета перспективной численности рабочей силы, 
основанный на демографическом прогнозе численности насе-
ления в трудоспособном возрасте Росстата, выражается следу-
ющей формулой: 

ПЧРС = ПЧНТВ⋅К3                                (3.8.2) 

где ПЧРС – перспективная численность рабочей силы; ПЧНТВ – 
перспективная численность населения в трудоспособном воз-
расте, К3 – коэффициент, выражающий соотношение чисел РС и 
НТВ.  

Коэффициент К3, который в 2015–2020 гг. изменился от 0,910 
до 0,915, на 2025 г. мы приняли равным 0,920. Расчеты показали, 
что численность рабочей силы, вследствие главным образом по-
вышения пенсионного возраста, может увеличиться с 74,9 млн 
чел. в 2020 г. до 76,5 млн чел. в 2022 г. и до 77,4 млн чел. в 2025 г. 
(таблица 3.8.2).  

Ключевой задачей прогноза баланса трудовых ресурсов яв-
ляется определение спроса на труд со стороны экономики. Как 
мы уже писали, традиционный баланс изначально создавался 
ради ответа на вопрос о том, где взять резервы для повышения 
численности работников в народном хозяйстве и ускоренного 
роста экономики. В наше время постановка данного вопроса 
также не исключается, но все-таки в экспертном сообществе 
доминирует точка зрения о том, что проблему экономического 
роста решают технологии, инвестиции и другие факторы произ-
водительности труда, а не численность занятых в экономике. 
Тем не менее, актуальной является задача определения чис-
ленности безработных в перспективном периоде.  

Задачу прогнозирования спроса на труд со стороны эконо-
мики можно решить разными способами – например, путем 
экстраполяции показателя, который в сборниках Росстата име-
нуется «количество рабочих мест и работ по производству това-



244 Глава 3. Динамика рынка труда 

ров и услуг»273. Но мы считаем, что прогнозировать надо показа-
тель «численность занятых в экономике» (сопоставимый с ОРС), 
как аналогичный традиционному показателю «всего занято в 
народном хозяйстве». Методика расчета, которая применялась 
еще советскими разработчиками традиционных балансов тру-
довых ресурсов:  

ПЧЗ = ЧЗОП⋅(ΔВВП/ΔПТ)                          (3.8.3) 
где ПЧЗ – перспективная численность занятых (рабочих мест) 
в экономике; ЧЗОП – численность занятых отчетного (базового) 
периода; ΔВВП – изменение валового внутреннего продукта 
в перспективном периоде; ΔПТ – изменение производительно-
сти труда в перспективном периоде. 

В условиях геополитической ситуации 2022 года прогнозиро-
вание ΔВВП затруднено, если вообще возможно. Поэтому будем 
рассматривать приводимые здесь расчеты не как надежный 
прогноз, а как условный пример, основанный на официальных 
правительственных оценках. Согласно публикации Росстата от 
12.08.2022 г. снижение ВВП во II квартале 2022 г. к аналогично-
му периоду предшествующего года составило 4%274. Согласно 
«базовому» варианту последнего на момент написания работы 
опубликованного макроэкономического прогноза Министерства 
экономического развития РФ (28.09.2022 г.), в 2022 г. ВВП может 
уменьшиться на 2,9%, и в 2023 г. еще на 0,8%, после чего ожида-
ется начало восстановительного роста, производительность 
труда в 2022 г. сократится на 2,4%, а в 2023 г. на 1,3%275.  

———————— 
273 Труд и занятость в России. 2021: Статистический сборник / Росстат. M., 2021. 
С. 72–74. 
274 О предварительной оценке динамики ВВП во II квартале 2022 года (Росстат, 
12.08.2022) Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/vvp_12-08-
2022.htm  (Дата обращения: 12.08.2022).  
275 Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на 2023 
год и на плановый период 2024 и 2025 годов. Режим доступа: https:// 
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Исходя из этих официальных проектировок, в таблице 3.8.2 
показаны два варианта оценки численности занятых в экономи-
ке (функционирующих рабочих мест) на перспективу 2022–
2025 гг. Первый вариант (строка 9 табл. 3.8.2) рассчитан исходя 
из приведенных выше официальных перспективных оценок 
ΔВВП и ΔПТ. В строке 10 показан второй вариант – официальные 
оценки Министерства экономического развития (МЭР) РФ из 
прогноза от 28 сентября 2022 г. Согласно этим двум вариантам, 
численность функционирующих рабочих мест в экономике 
в 2022 г. уменьшится незначительно – с 71,7 до 71,3 млн чел., 
а к 2025 г., при реализации прогнозов МЭР, может восстано-
виться до 72,3–72,4 млн чел.  

Другие сценарии, связанные с конфликтом на Украине, санк-
циями и потенциальной возможностью более сильного сниже-
ния ВВП, из-за которых могло бы произойти более радикальное 
сокращение численности рабочих мест, мы оставляем за рам-
ками данного исследования, поскольку не видим методов, под-
ходящих для их надежного расчета. Но надо отдавать себе от-
чет, что вне зоны видимости рационального прогнозирования 
в современной ситуации находится большой спектр вариантов 
негативного развития событий.  

Численность безработных в строке 11 таблицы 3.8.2 рассчи-
тана по формуле (3.8.1) исходя из численности рабочей силы 
в строке 7 и прогноза занятости в строке 8. В рамках этого сце-
нария количество безработных увеличивается с 3,6 млн чел. 
в 2021 г. до 5,2 млн чел. (6,8%) в 2022 году, а в 2025 г. может  
составить 5,0 млн чел. (6,5%). Наиболее оптимистический сце-
нарий для рынка труда опубликован в прогнозе МЭР от 

                                                                                                                      
www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/prognozy_socialno_ekonomichesk
ogo_razvitiya/prognoz_socialno_ekonomicheskogo_r a z v i t i y a _ r o s s i y s k o y _  
f e d e r a c i i _ n a _ 2 0 2 3 _ g o d _ i _ n a _ p l a n o v y y 
_period_2024_i_2025_godov.html (Дата обращения 30.10.2022 г.). 
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28.09.2022 г.: повышение уровня безработицы с 4,8% в 2021 г. 
до 6,7% в 2022 г. с последующим снижением до 4,5% к 2025 г. 
(строка 14 табл. 3.8.2). 

Результаты исследования, изложенные в данном параграфе, 
демонстрируют возможности балансового метода в построении 
предупреждений о возможных рисках в сфере занятости и  
безработицы. Приведенные методы расчетов могут быть ис-
пользованы при прогнозировании как на уровне экономики 
постсоветских стран, так и их регионов. Балансовая методология 
позволяет сопоставлять и увязывать между собой прогнозы 
официальных статистических органов (в случае РФ – Росстата) 
в части численности и возрастной структуры населения и про-
гнозы министерств экономики (в РФ – Министерства экономи-
ческого развития) в части динамики ВВП, производительности 
труда, чисел занятых и безработных. В некоторых случаях может 
потребоваться взаимная адаптация (подгонка) этих прогнозов 
для выработки адекватных представлений о перспективах раз-
вития рынка труда и сферы занятости населения. 

Рост уровня безработицы в РФ в 2022 г. связан как с кризис-
ными явлениями в экономике, вследствие санкций, так и 
с предполагаемым приростом численности населения трудо-
способного возраста за счет старших возрастов. Прогнозируе-
мый Министерством экономического развития РФ уровень про-
изводства ВВП в данном случае недостаточен для того, чтобы 
компенсировать институциональный прирост численности тру-
доспособного населения. За рамками прогноза в таблице 3.8.2 
остается частичная мобилизация, которая выводит часть трудо-
способного населения из гражданского сектора рынка труда и 
предопределяет эмиграцию квалифицированной части трудо-
вых ресурсов, вследствие чего предложение рабочей силы  
в ряде отраслей уменьшится, а безработица может сократится, 
в ряде видов экономической деятельности возможно возникно-
вение дефицита кадров. 



 

Глава 4.  

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 
ДИНАМИКА 

4.1. Динамика численности населения  
на постсоветском пространстве 

епопуляцию, поразившую республики бывшего СССР в 1990-е 
годы, и в некоторых из них ставшую постоянным явлени- 

ем, «мейнстрим» демографической науки (доминировавшие 
в 1990-е годы организованные научные группы) представляли 
обществу, как естественный, нормальный результат глобального 
«демографического перехода». Максимум, что они добавляли к 
анализу его причин из реального опыта своей страны – это опи-
сание «демографических волн», запущенных Второй мировой 
войной. Сведение детерминантов депопуляции к универсаль-
ному «переходу» и навязанной извне Второй мировой войне, 
помимо прочего, играло апологетическую роль – показать, что 
революция 1991 года не является причиной депопуляции. 
Опровержение представлений о «нормальности» и «естествен-
ности» этого процесса было темой ряда публикаций автора 
настоящей работы, опубликованных начиная с 1990-х годов, 
продолжим это занятие в данном параграфе. Здесь также по-

Д
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ставлена новая для автора задача – учета гипотетических и  
реальных демографических потерь, возникших вследствие  
революции 1991 года и последовавшего за ней социально-
экономического кризиса.  

С практической точки зрения проблемой является отсутствие 
общих, интегральных экономических и демографических пока-
зателей по 15 государствам, что не позволяет продолжать стати-
стические ряды ЦСУ СССР в целом по всей постсоветской терри-
тории. Поэтому обозначенная тема нуждается как в обсуждении 
теоретических вопросов, так и в практической разработке мето-
дики получения альтернативных количественных оценок на ос-
нове существующих данных международных и национальных 
статистик. 

Советская политика, при всех ее колебаниях по отношению 
к семье в первые годы советской власти, в целом была популя-
ционистской. В развитие главного лозунга СССР – «догнать и пе-
регнать капиталистические страны в экономическом отноше-
нии» выдвигались лозунги о преимуществе социализма над 
капитализмом по уровню рождаемости и темпам роста числен-
ности населения. В позднем СССР альтернативу радикальной 
версии популяционизма ученые видели в теории «оптимума 
населения», как компромисса между траекториями депопуля-
ции и перенаселения. Б.Ц. Урланис полагал, что «оптимум насе-
ления» – как оптимальной численности, так и оптимальной 
плотности – всегда относителен и не может быть точно опреде-
лен, и в конце концов «речь может идти не об оптимальной 
численности населения, а об оптимальных темпах его роста», 
которыми будут «темпы, обеспечивающие наиболее высокий 
уровень душевых доходов»276. Он высказывал сомнение в том, 
что «при оценке экономического значения будущей численно-

———————— 
276 Урланис Б.Ц. Проблемы динамики населения СССР. – М.: Наука, 1974. С. 264. 
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сти надо исходить из потребности народного хозяйства в рабо-
чей силе»277. 

В 1970–1980-е годы началось заимствование отечественны-
ми учеными теорий «демографического перехода». Одним из 
первых этапов имплементации парадигмы «демографического 
перехода» в СССР явилась книга А.Г. Вишневского «Демографи-
ческая революция» (1976 г.)278. Среди наиболее известных пуб-
ликаций научной школы А.Г. Вишневского и аффилированных 
с ней авторов – коллективная монография «Демографическая 
модернизация России. 1900–2000.» (2006 г.)279 и другие. К шко-
ле А.Г. Вишневского, и, как нам представляется, к парадигме 
«демографического перехода» примыкала школа А.Г. Волкова, 
которая долгое время развивалась на базе Отдела демографии 
НИИ ЦСУ и производила разработки официальных прогнозов 
численности и структуры населения. В работах представителей 
данных научных школ указывалось, что рождаемость и смерт-
ность в РФ и постсоветских республиках идут по траекториям, 
соответствующих демографическому переходу, но также на си-
туацию депопуляции 1990-х годов влияет прохождение «демо-
графической волны», вызванной Второй мировой войной. 
Контрпродуктивными, с точки зрения автора монографии, были 
выводы из их анализа ситуации – о бесполезности демографи-
ческой политики и в том числе, материального стимулирования 
рождаемости в этих условиях. 

К сожалению, тезисы влиятельных демографических науч-
ных школ (организованных научных групп) о бесполезности ма-
териального стимулирования рождаемости в 1990-е годы были 
использованы политическими «реформаторами» для очередно-

———————— 
277 Урланис Б.Ц. Указ. соч. С. 267 
278 Вишневский А.Г. Демографическая революция. – М.: Статистика, 1976. – 214 с. 
279 Демографическая модернизация России, 1900–2000. Под ред. А.Г. Вишневско-
го. – М.: Новое издательство, 2006. – 608 с. 
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го обоснования экономии государственных расходов. Выше уже 
было процитировано сделанное в 1997г. программное заявле-
ние министра Правительства РФ Е.Г. Ясина о том, что социаль-
ная политика является не самоцелью, а резервом экономии и  
сокращения бюджетного дефицита280. Таким же «резервом» 
в 1990-е годы стала и демографическая политика. 

С критикой позиции «нормальности» демографической си-
туации и невмешательства государства в демографическую си-
туацию выступали Б.С. Хорев и ряд других представителей Цен-
тра по изучению проблем народонаселения Экономического 
факультета МГУ. В частности, Б.С. Хорев и О.Б. Хорева одними из 
первых применили понятие «демографический кризис» к ситуа-
ции в России в 1990-е годах281. Активно защищала необходи-
мость проведения государственной демографической политики 
научная школа Отдела демографии Института социально-поли- 
тических исследований РАН во главе с Л.Л. Рыбаковским282 283.  

По нашему мнению, следовало рассматривать сложившееся 
в 1990-е годы положение как «демографический кризис», при-
чиной которого был пространственно-экономический кризис, 
вызванный распадом СССР284. После 1991 года республики 
бывшего СССР были сброшены с нормальной траектории демо-
графического перехода. Спад ВВП, реальных доходов, рост  

———————— 
280 Ясин Е. Пересмотр обязательств государства в бюджетной сфере неизбежен. 
Эксперт. 1997; № 49. 
281 Хорев Б.С., Хорева О.Б. О демографическом кризисе в России. Известия Русско-
го географического общества. 1993. Т. 125. № 2. – C. 53. 
282 Стратегия демографического развития России. Под редакцией В.Н. Кузнецова и 
Л.Л. Рыбаковского. – М.: ЦСП, 2005. -208 c. 
283 Воробьева О.Д., Рыбаковский Л.Л., Рыбаковский О.Л. Миграционная политика 
России: история и современность. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2016. – 192 с. 
284 Кашепов А.В. Методология анализа, прогнозирования и регулирования конъ-
юнктуры рынка труда. Диссертация на соискание ученой степени доктора эконо-
мических наук. М.: ИМЭИ, 1999. 
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безработицы, военные и гражданские конфликты, дефицит  
государственных расходов на здравоохранение и другие соци-
альные нужды в постсоветских странах детерминировали пере-
лом тенденции «нормального» снижения рождаемости в сторо-
ну ее резкого падения, а смертности – в сторону резкого роста. 
Падение суммарного коэффициента рождаемости (СКР) в соче-
тании с прохождением негативной волны численности женщин 
фертильного возраста предопределили в 1990-е годы беспре-
цедентный спад чисел родившихся.  

Для диагностики падения рождаемости в 1990-е годы как 
«кризисного», а не «переходного» демографического феномена 
необходимо учитывать ее темп и причины. Доминирование 
причин, связанных с неуверенностью в завтрашнем дне, нехват-
кой жилья, работы и доходов просматривалось в ряде исследо-
ваний репродуктивного поведения, произведенных статистика-
ми и социологами бывших советских республик в 1990–2000-е 
годы. Резкое падение суммарного коэффициента рождаемости 
является той гранью, которая отделяет «переход» от «кризиса».  

Рост смертности, наблюдавшийся в постсоветских странах 
в эти годы, также как и падение рождаемости, не вписывался 
в схему «демографического перехода» не только по скорости, 
направлению, но также и по причинам. В теории на заключи-
тельных стадиях демографического перехода число умерших и 
общий коэффициент смертности (ОКС) растут вследствие высо-
кой продолжительности жизни и «старения» населения, вы-
званных успехами общества в вопросах здравоохранения и 
формирования самосохранительного поведения большинства 
людей. Но на территории бывшего СССР ожидаемая продолжи-
тельность предстоящей жизни была на 10–15 лет и более ниже, 
чем в демографически благополучных «переходных» странах. 
Отставание сформировалось еще в последние советские деся-
тилетия, но в 1990-е годы оно резко усилилось. Реальными при-
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чинами резкого роста смертности в 1990-е годы стали социаль-
но-экономическая нестабильность, ухудшение качества жизни, 
военные конфликты, упадок здравоохранения, психические рас-
стройства, пьянство и алкоголизм. Эти последние причины были 
прямо связаны с крахом надежд перестроечного периода на 
«лучшую жизнь», резким ростом социального неравенства, 
бедности, безработицы.  

Все это дополнялось «миграционным кризисом», поскольку 
обмен населением между республиками бывшего СССР резко 
усилился в 1990-е годы в результате выталкивания людей со 
старого места жительства политическими (включая дискрими-
нацию по национальному, языковому, религиозному призна-
кам) и военными действиями, возникновением миллионных 
потоков беженцев и вынужденных переселенцев. Эта тема по-
дробно освещается в работах О.Д. Воробьевой285 и Л.Л. Рыба- 
ковского286.  

Демографическое развитие в 1991–2021 гг. на территории 
постсоветских государств можно разделить на кризисный пери-
од (с 1991 до середины 2000-х гг.), период возвращения на тра-
екторию демографического перехода (примерно с середины 
2000-х до середины 2010-х гг.) и новый кризис, который начался 
в середине 2010-х годов, и резко активизировался во время 
пандемии COVID-19 в 2020 году. 

Обратимся к анализу статистических данных о динамике 
населения в СССР и на постсоветском пространстве. 

Советский период демографического развития союзных рес-
публик был отягощен такими историческими трагедиями, как 
голод, вызванный коллективизацией, массовые репрессии, 

———————— 
285 Воробьева О. Вынужденная миграция в России / О. Воробьева // Миграция. – 
1997. – № 1(2). – С. 4–6. – EDN YSBEQL. 
286 Воробьева О.Д., Рыбаковский Л.Л., Рыбаковский О.Л. Миграционная политика 
России: история и современность. – М.: Изд-во «Экон-Информ», 2016. – 192 с. 
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наиболее тяжелый ущерб народонаселению нанесла Вторая 
мировая война. Эти процессы были подробно проанализирова-
ны в работе Е.М. Андреева, Л.Е. Дарского, Т.Л. Харьковой, вы-
полненной под руководством А.Г. Волкова287. На территории РФ, 
Украины, Белоруссии и ряда других республик Вторая мировая 
война запустила негативные колебания численности опреде-
ленных возрастных групп населения (демографические волны), 
которые сказываются до сих пор. 

Темпы роста численности населения в советский период  
постепенно снижались в результате уменьшения как рождаемо-
сти, так и смертности, что соответствовало нормальной траекто-
рии «демографического перехода». Отличия от мировых трен-
дов состояли только в замедлении снижения смертности 
начиная с 1960-х гг. и закрытости территории страны от внешних 
миграций. Важно подчеркнуть, что универсальная теория демо-
графического перехода реально работала в бывшем СССР до 
революции 1991 года. И только после революции на нормаль-
ные тенденции, предсказанные этой теорией, наложились экс-
тремальные условия демографического кризиса. 

В период между Всесоюзными переписями населения 1926 
и 1939 годов население СССР увеличилось со 147 млн чел до 
170,6 млн чел, а по переписи 1959 года составило 208,8 млн чел. 
В дальнейшем приросты уменьшались в результате суперпози-
ции демографического перехода и демографических волн, за-
пущенных катастрофическими потерями во время Второй миро-
вой войны. За межпереписной период 1959–1970 гг. увеличение 
составило 32,9 млн чел (до 241,7), за 1970–1979 гг. – 20,7 млн 
чел (до 262,4) и за 1979–1989 гг. – 24,3 млн чел. (до 286,7).  
В периоды 1970-1979 и 1979–1989 гг. уже просматривалось  
заметное отставание темпов роста численности населения 
———————— 
287 Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза 1922–
1991 / под. ред. А.Г. Волкова. — М.: Наука, 1993. 
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в Прибалтике, РСФСР, УССР, БССР по сравнению с республиками 
Средней Азии288.  

С 1992 года не стало статистического органа, который публи-
ковал бы информацию о населении по всем постсоветским гос-
ударствам за 30 лет их последующей истории, в этом отношении 
Статкомитет СНГ и Госкомстат РФ (Росстат) не стали адекватной 
заменой ЦСУ (Госкомстату) СССР. В сборниках Росстата «Демо-
графический ежегодник России» за 1999–2021 годы289, юбилей-
ном сборнике Статкомитета СНГ «30 лет Содружеству независи-
мых государств 1991–2021»290 и других базах данных отсутствует 
информация о численности населения по некоторым странам (в 
частности, за последние десятилетия по Грузии и Туркмениста-
ну291), по другим сложно найти данные за определенные годы 
указанного периода (1992–1994 гг.). Различия между данными 
национальных статистических органов и ООН подробно разо-
браны в докладе Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН в 2021 г., выполненном под руководством 
С.В. Рязанцева292. Несмотря на определенные проблемы, свя-
занные с международными статистическими базами, для даль-
———————— 
288 Население СССР. 1987. Статистический сборник / Госкомстат СССР – М.: Финан-
сы и статистика, 1988. – 439 с.; Демографический ежегодник СССР. 1990. Статисти-
ческий сборник / Госкомстат СССР – М.: Финансы и статистика, 1990. – 639 с.; Де-
мографический ежегодник. 1991. Статистический сборник / Статкомитет СНГ – М.: 
Статкомитет СНГ, 1992. – 416 с.    
289 Демографический ежегодник России. 2000–2021 гг. Статистические сборники 
(серия). – М.: Росстат, 1999–2021. 
290 30 лет Содружеству независимых государств 1991–2021. Статистический сбор-
ник – М.: Статкомитет СНГ, 2021. – 497 с. 
291 Население и социальные индикаторы стран СНГ и отдельных стран мира 2017–
2020. Межгосударственный статистический комитет СНГ – М. 2021. – 46 с. Режим 
доступа: http://www.cisstat.org/life_quality/sb_soc_indicate2017-2020.pdf (Дата 
обращения: 01.10. 2022). 
292 Демографическое развитие постсоветских стран (1991–2021): тренды, демо-
графическая политика, перспективы. Аналитический доклад / В.Н. Архангельский, 
Л.И. Бардакова, В.А. Безвербный [и др.]; Под ред. С.В. Рязанцева; ФНИСЦ РАН. – 
М.: ИТД «Перспектива», 2021., С. 171. 
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нейшего анализа используем данные по странам мира за пери-
од с 1991 по 2021 г. и прогноз до 2100 года (WPP 2022), подго-
товленные Отделом народонаселения ДЭСВ ООН293. На основа-
нии данных ООН в настоящей работе рассчитаны для 
территории бывшего СССР показатели численности населения, 
чисел родившихся и умерших, таким образом продлены до 2021 
года статистические ряды, ранее опубликованные Госкомстатом 
СССР за период до 1990 г. и Статкомитетом СНГ за 1991 г. Ре-
зультаты расчетов показаны на рис. 4.1.1 и в таблице 4.1.2.  

Исторический максимум численности населения, официаль-
но зафиксированный отечественной статистикой в период суще-
ствования СССР, был достигнут в 1991 году – 290,1 млн чел. Де-
популяция 1990-х годов в республиках началась в разное время 
и имела различную глубину, поэтому в начале раздельного суще-
ствования государств общий рост населения еще продолжался. 

Согласно сумме данных ООН по 15 странам, максимум 
в XX столетии был достигнут в 1993 году и составил 293, 2 млн 
чел. После этого началась общая депопуляция, минимум по 
постсоветскому пространству – 286,4 млн человек был пройден 
в 2006 году. Затем подошла позитивная волна численности 
женщин фертильного возраста, к тому же в большинстве рес-
публик за счет восстановления здравоохранения, уровня жизни 
и активизации демографической политики увеличился суммар-
ный коэффициент рождаемости (СКР) и снизилась смертность, 
общая численность населения стала расти. Во второй половине 
2010-х гг., на фоне геополитической дестабилизации и военных 
конфликтов, замедления роста экономики и уровня реальных 
доходов, началось новое сокращение как общего коэффициента 
рождаемости, зависящего от возрастной структуры населения, 
так и СКР, который от нее почти не зависит. 

———————— 
293 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home (Дата обращения: 01.10. 2022). 
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Рисунок 4.1.1. Численность населения, общие коэффициенты рождаемости 
и смертности СССР и 15 постсоветских государств в 1960–2021 гг.  
Источники данных: Госкомстат СССР294; Расчеты автора по данным ООН295. 

В период пандемии COVID-19 произошло резкое увеличение 
смертности, но инерция роста населения, набранная в основном 
за счет республик Средней Азии, продолжилась, в результате 
чего численность населения постсоветского пространства в 2021 
году достигла абсолютного исторического максимума – 300 млн 
чел. (рис. 4.1.1). По расчетам Аналитического доклада Инсти- 
тута демографических исследований ФНИСЦ РАН совокупная  
численность населения на постсоветском пространстве в 2021 г. 
———————— 
294 Население СССР. 1987. Статистический сборник / Госкомстат СССР – М.: Финан-
сы и статистика, 1988. – 439 с.; Демографический ежегодник СССР. 1990. Статисти-
ческий сборник / Госкомстат СССР – М.: Финансы и статистика, 1990. – 639 с.; Де-
мографический ежегодник. 1991. Статистический сборник / Статкомитет СНГ – М.: 
Статкомитет СНГ, 1992. – 416 с.    
295 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home (Дата обращения: 01.10. 2022). 
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составляла 298 млн человек296, что не сильно отличается от 
нашей оценки. 

Как в 1990-е годы, так и в последующий период времени 
волны депопуляции не синхронно накрывали республики быв-
шего СССР. В странах Центральной Азии (Средней Азии и Казах-
стане) и Южного Кавказа происходило торможение или оста-
новка роста, основное сокращение постсоветской численности 
населения в период демографического кризиса пришлось на 
РФ, Украину, Беларусь и Прибалтику. В результате соотношение 
долей республик в общей численности населения за 30 лет су-
щественно изменилось, не в пользу балтийских и славянских 
государств (рис. 4.1.2). В докладе Института демографических 
исследований ФНИСЦ РАН под руководством С.В.Рязанцева, «по 
результативности демографических процессов и темпам изме-
нения численности населения в 1991–2021 гг. выделено четыре 
группы стран бывшего СССР.  

Группа 1. Страны с быстрым ростом населения (от 1 до 3% 
в год). За рассматриваемый период в 1991–2021 гг. численность 
населения увеличилась в Республике Таджикистан (на 77,4%), 
в Республике Узбекистан (на 66,9%), в Туркменистане (на 64,2%), 
в Кыргызской Республике (на 50,1%), в Азербайджанской Рес-
публике (на 40,2%). 

Группа 2. Страны с умеренным ростом населения (от 0,1 до 
1% в год). За рассматриваемый период в 1991–2021 гг. числен-
ность населения увеличилась в Республике Казахстан (на 12,4%). 

Группа 3. Страны с умеренным сокращением населения (от 
0,1 до 1% в год). За рассматриваемый период в 1991–2021 гг. чис-
ленность населения сократилась в Российской Федерации (-1,4%), 

———————— 
296 Демографическое развитие постсоветских стран (1991–2021): тренды, демо-
графическая политика, перспективы. Аналитический доклад / В.Н. Архангельский, 
Л.И. Бардакова, В.А. Безвербный [и др.]; Под ред. С.В. Рязанцева; ФНИСЦ РАН. – 
М.: ИТД «Перспектива», 2021. С. 6. 
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в Республике Беларусь (-8,2%), в Эстонской Республике (-15,2%), 
в Республике Армения (-17,1%), на Украине (-19,4%), в Литовской 
Республике (-24,5%), в Латвийской Республике (-8,8%). 

Группа 4. Страны с ускоренным сокращением населения (от 
1% в год). За рассматриваемый период в 1991–2021 гг. числен-
ность населения сократилась в Республике Грузия (-31,6%) и 
в Республике Молдова (-0,5%)»297. 

 
Рисунок 4.1.2. Доля стран в общей численности населения  
постсоветского пространства в 1991–2021 гг., %.  
Источник: расчеты автора по данным ООН298. 

———————— 
297 Демографическое развитие постсоветских стран (1991–2021): тренды, демо-
графическая политика, перспективы. Аналитический доклад / В.Н. Архангельский, 
Л.И. Бардакова, В.А. Безвербный [и др.]; Под ред. С.В. Рязанцева; ФНИСЦ РАН. – 
М.: ИТД «Перспектива», 2021. С. 11. 
298 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home (Дата обращения: 01.10. 2022). 
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Республики Центральной Азии и Азербайджан в рассматрива-
емый период улучшили свои позиции в общем числе родивших-
ся, а славянские и балтийские республики ухудшили позиции 
в общей численности умерших (рис. 4.1.3). При сохранении 
сформировавшихся трендов, и с учетом возможных последствий 
геополитического кризиса 2022 года – в среднесрочной перспек-
тиве второй по численности населения и первой по числу родив-
шихся страной постсоветского пространства станет Узбекистан. 

 

Рисунок 4.1.3. Доли стран в общей численности родившихся и умерших 
постсоветского пространства в 1991–2021 гг., %.  
Источник: расчеты автора по данным ООН299. 

Одним из объективных индикаторов демографической ситу-
ации служит суммарный коэффициент рождаемости (СКР), в до-
статочной степени свободный от влияния возрастной структуры 
населения. В последнее советское десятилетие вследствие реа-
лизации мер демографической политики детерминированное 
«демографическим переходом» снижение рождаемости при-
останавливалось в большинстве республик300. Но в следующем 
———————— 
299 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home (Дата обращения: 01.10. 2022). 
300 Демографическое развитие постсоветских стран (1991–2021): тренды, демо-
графическая политика, перспективы. Указ. С. 72. 
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десятилетии начался кризис. На рис. 4.1.4 показана динамика 
СКР по 15 государствам за период 1991–2021 гг и в табли- 
це 4.1.1 – по пятилетним отрезкам времени. Отчетливо про-
сматривается падение СКР во всех республиках в 1990–2005 гг. 
с частичным восстановлением в последующие 10 лет, и началом 
нового снижения во второй половине 2010-х гг.  

 
Рисунок 4.1.4. Суммарный коэффициент рождаемости в постсоветских  
странах в 1990–2021 гг.  
Источник: данные ООН301. 

При этом на протяжении 1991–2021 гг. в большинстве пост-
советских республик СКР колебался на уровне ниже нормы  
простого воспроизводства населения, в других он обеспечивал 
воспроизводство, но снижался, и только в Казахстане к концу 
30-летнего периода он был выше, чем в его начале.  
———————— 
301 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home  (Дата обращения: 01.10. 2022). 
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Общий коэффициент рождаемости (ОКР) на территории 
бывшего СССР, по расчетам, прошел исторический мини- 
мум в 11,4 промилле в 1999–2000гг. и локальный максимум 
15,9 промилле в 2014 году, после чего непрерывно снижается, 
как под воздействием очередной демографической волны, так и 
новых кризисных факторов. В результате резонанса двух факто-
ров – снижения СКР и прохождения демографических волн, как 
отдаленных последствий Второй мировой войны, наиболее 
сильное уменьшение числа родившихся в целом за период и на 
конец периода 1991–2021 гг. испытали РФ, Украина, Беларусь и 
Прибалтика (см. рис. 4.1.3). 

Общий коэффициент смертности по территории СССР от ло-
кального минимума 8,6 промилле в 1986 году, в период госу-
дарственной кампании по борьбе с пьянством и алкоголизмом, 
увеличивался к 2003 г. до локального максимума в 14,0 про-
милле, затем снижался до 10,9 в 2019 г., чтобы отреагировать на 
пандемию COVID-19 быстрым ростом до исторического макси-
мума 14,1 промилле в 2021 г. 

Число умерших в период 1991–2021 гг. изменялось нерав-
номерно по республикам бывшего СССР. Поэтому доля РФ,  
Беларуси, Казахстана в общем числе умерших увеличилась, 
а доля республик Средней Азии, имеющих более молодую воз-
растную структуру населения, уменьшилась (см. рис. 4.1.3).  

В демографическом балансе по территории бывшего СССР за 
период 1991–2021 года в настоящей работе учтены показатели 
рождаемости и смертности, непосредственно полученные из 
базы данных ООН и суммарные показатели , оцененные авто-
ром работы на основе данных ООН. 
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Таблица 4.1.1. Суммарный коэффициент рождаемости в постсоветских  
странах в 1990–2021 годах 

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г. 2020 г. 2021 г. 

Азербайджан 2,99 2,53 1,97 1,94 2,09 2,10 1,68 1,66
Армения 2,71 2,06 1,60 1,54 1,50 1,60 1,58 1,58
Беларусь 1,92 1,42 1,32 1,25 1,50 1,74 1,47 1,48
Грузия 2,31 1,85 1,60 1,61 1,92 2,20 1,97 2,08
Казахстан 2,83 2,27 1,95 2,24 2,59 2,74 3,14 3,08
Кыргызстан 3,80 3,32 2,62 2,66 3,06 3,17 3,04 2,99
Латвия 1,99 1,27 1,24 1,38 1,37 1,70 1,57 1,58
Литва 2,03 1,55 1,39 1,29 1,50 1,70 1,62 1,62
Молдова 2,39 1,83 1,50 1,53 1,70 1,87 1,77 1,81
Россия 1,90 1,35 1,22 1,34 1,60 1,80 1,49 1,49
Таджикистан 5,34 4,66 4,01 3,44 3,46 3,46 3,24 3,19
Туркменистан 4,24 3,51 2,90 2,66 2,83 2,93 2,70 2,67
Узбекистан 4,20 3,59 2,71 2,43 2,44 2,49 2,93 2,86
Украина 1,85 1,40 1,11 1,22 1,44 1,52 1,22 1,25
Эстония 2,04 1,38 1,35 1,52 1,71 1,58 1,68 1,68

Источник: ООН302. 
 
Показатели сальдо миграционного обмена стран постсовет-

ского пространства со странами, находящимися за пределами 
бывшего СССР, в настоящее время доступны только в нацио-
нальных статистических базах, но не по всем рассматриваемым 
республикам, поэтому расчет интегральных показателей внеш-
ней миграции по всей постсоветской территории в настоящей 
работе не производился. Но в РФ, по которой эти данные до-
ступны, вклад внешнего миграционного оттока в третьи страны 
в сокращение населения наблюдался в 1990-е годы, и периоди-
чески возобновлялся в последующий период. 

———————— 
302 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home (Дата обращения: 01.10. 2022). 
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Демографические потери населения в периоды войн, соци-
альных катастроф – гражданских войн, репрессий, эпидемий, 
стихийных бедствий делятся на прямые, косвенные и гипотети-
ческие (условные)303. Прямые потери формально оцениваются 
на основе данных об избыточной смертности и миграционном 
оттоке населения, с учетом того, что прирост смертности на дли-
тельных временных интервалах может быть вызван старением 
населения и другими естественными факторами – не кризисно-
го порядка. 

Напомним, что одной из целей данной работы является раз-
граничение послереволюционного кризиса и рыночной транс-
формации в экономике, а также демографического кризиса и 
нормального течения демографического перехода в сфере наро-
донаселения. Старение населения в результате роста средней 
продолжительности жизни – это нормальный процесс, который 
не следует классифицировать как проявление кризиса. В долго-
срочном периоде это явление порождает определенные соци-
ально-экономические проблемы, но это не компонент кризиса. 

Миграционный отток, связанный с функционированием ми-
рового рынка труда, также может не носить кризисного харак-
тера, но при этом он всегда производит прямой «вычет» из чис-
ленности населения и трудовых ресурсов определенной страны 
или территории. Снижение рождаемости, которое также может 
иметь кризисную и не кризисную природу, в контексте депопу-
ляции может рассматриваться как часть косвенных потерь. Кос-
венные потери всегда относительные – люди не гибнут и не 
уезжают, они не рождаются.  

Из компонентов демографического баланса – смертности, 
рождаемости и миграции формируется динамика численности 

———————— 
303 Демографическая энциклопедия / Гл. ред. А.А. Ткаченко. – М.: ООО «Издатель-
ство «Энциклопедия», 2013. – 944 с. 
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населения, а отрицательное сальдо баланса можно рассматри-
вать, как условные, относительные потери. Оценки условных 
потерь могут базироваться на гипотезах типа «что было бы 
в рассматриваемом периоде при сохранении численности насе-
ления базового года, или среднегодовой численности за базо-
вый (предшествующий) период» и «что было бы в перспектив-
ном периоде при исполнении достоверного, верифицируемого 
прогноза численности населения, составленного в предшеству-
ющий период». Возможны также другие подходы к определе-
нию базы, от которой будут отсчитываться условные потери. 
В данной работе в качестве первого базового показателя для 
оценки потерь принят прогноз численности населения на рас-
сматриваемый период, в качестве второго – численность насе-
ления за 1993 год.  

Последний относящийся к советскому периоду прогноз чис-
ленности населения СССР был выполнен Госкомстатом СССР 
в 1990 году304. Этот прогноз был рассчитан до 2015 года, мы 
продлили его простой линейной экстраполяцией на период до 
2021 года (табл. 4.1.2, строка 1). В таблице 4.1.2 относительная 
потеря населения за период 1991–2021 гг. определяется двумя 
способами – как его убыль по сравнению с прогнозом 1990 года 
(строка 4) и как более близкое к реальности (потому что всякий 
прогноз – это гипотеза) расхождение с локальным максимумом 
1993 года (строка 5). По первому методу потери населения на 
территории бывшего СССР в 2021 г. составили 63,8 млн чел, по 
второму – в 2006 г. были потери 6,9 млн чел., с последующим 
выходом на прирост 6,8 млн чел. в 2021 г. Несмотря на то, что 
цифры в строках 4 и 5 почти на порядок различаются между со-
бой, они дополняют друг друга в оценке демографических по-
следствий распада СССР. 
———————— 
304 О прогнозе численности населения СССР. В кн.: Сборник статистических мате-
риалов. 1990 / Госкомстат СССР. — М.: Финансы и статистика, 1991.—352 с. 
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Таблица 4.1.2. Компоненты демографического баланса и оценка  
демографических потерь на территории СССР и постсоветского пространства 
в 1991–2021 гг.  

  1990 г 1995 г 2000 г 2005 г 
Прогноз 1990 г., млн чел. 1 289,8 301,3 312,7 324,2 
Уровень 1993 г., млн чел. 2 293,2 293,2 293,2 
Численность населения, млн чел. 3 289,9 292,6 289,2 286,5 
Расхождение численности населения 
с прогнозом 1990 г., млн чел. 4  -8,7 -23,5 -37,7 

Расхождение численности населения 
с уровнем 1993 г., млн чел. 5  -0,6 -4,0 -6,7 

Дефицит рождений по отношению  
к среднегодовому числу родившихся 
1985–1990 гг., млн чел. 

6  -1,5 -2,0 -1,7 

Избыточная смертность по отношению 
 к среднегодовому числу умерших  
1985–1990 гг., млн чел. 

7  1,0 1,0 1,1 

  2010 г 2015 г 2020 г 2021 г 
Прогноз 1990 г., млн чел. 1 336,6 348,9 361,3 363,8 
Уровень 1993 г., млн чел. 2 293,2 293,2 293,2 293,2 
Численность населения, млн чел. 3 288,5 294,4 299,9 300,0 
Расхождение численности населения 
с прогнозом 1990 г., млн чел. 4 -48,1 -54,5 -61,4 -63,8 

Расхождение численности населения 
с уровнем 1993 г., млн чел. 5 -4,7 1,2 6,6 6,8 

Дефицит рождений по отношению  
к среднегодовому числу родившихся 
1985–1990 гг., млн чел. 

6 -1,0 -0,6 -1,3 -1,4 

Избыточная смертность по отношению 
к среднегодовому числу умерших  
1985–1990 гг., млн чел. 

7 0,7 0,5 1,0 1,4 

Источник: расчеты автора по данным Госкомстата СССР и ООН. 

В качестве дополнительных характеристик демографических 
потерь в таблице 4.1.2 представлены расчеты дефицита рожде-
ний суммарно по 15 странам, по отношению к среднегодовой 
величине за 1985–1990 годы (табл. 4.1.2, стр. 6) и сверхсмерт-
ность по отношению к такой же базе (табл. 4.1.2, стр. 7). 
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Наибольший дефицит рождений на постсоветском пространстве 
имел место в 1999 году, когда он составил 2,0 млн чел., макси-
мум избыточной смертности за 1990-е годы имел место 
в 1994 году – 1,132 млн чел, а максимум в целом за период –
  «ковидном» 2021 году – 1,361 млн чел.  

В таблице 4.1.3 представлена условная оценка демографиче-
ских потерь бывших союзных республик за 1990–2015 гг. по от-
ношению к прогнозу Госкомстата СССР 1990 года. Потери в том 
числе показаны в процентах от прогнозной численности населе-
ния. Наибольшие потери в 2015 г. наблюдаются в Грузии (39,9%) 
и Армении (38,8%). Можно предположить, что наряду с объек- 
тивными причинами этого (включая изменение границ), могло 
присутствовать преувеличение возможностей демографического 
роста в этих республиках Госкомстатом СССР в 1990 году. 

 
Таблица 4.1.3. Оценка демографических потерь стран постсоветского  
пространства в 1991–2021 гг.  

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
СССР Прогноз, тыс. чел. 289 817 301 267 312 740 324 240 336 588 348 940
  Отчет, тыс. чел. 289 900 292 600 289 180 286 510 288 540 299 870
  Потери, тыс. чел. 8667 23 560 37 730 48 048 49 070
  Потери в % к прогнозу 2,9 7,5 11,6 14,3 14,1
Азербайджан Прогноз, тыс. чел. 7208 7810 8383 8929 9504 10112
  Отчет, тыс. чел. 7430 7890 8190 8660 9240 9860
  Потери, тыс. чел. -80 193 269 264 252
  Потери в % к прогнозу -1,0 2,3 3,0 2,8 2,5
Армения Прогноз, тыс. чел. 3498 3768 3991 4222 4471 4706
  Отчет, тыс. чел. 3560 3320 3170 3050 2950 2880
  Потери, тыс. чел. 448 821 1172 1521 1826
  Потери в % к прогнозу 11,9 20,6 27,8 34,0 38,8
Беларусь Прогноз, тыс. чел. 10 266 10 514 10 717 10 921 11 131 11 316
  Отчет, тыс. чел. 10 430 10 460 10 260 9940 9730 9700
  Потери, тыс. чел. 54 457 981 1401 1616
  Потери в % к прогнозу 0,5 4,3 9,0 12,6 14,3
Грузия Прогноз, тыс. чел. 5434 5617 5795 5958 6117 6270
  Отчет, тыс. чел. 5390 4880 4270 3960 3840 3770
  Потери, тыс. чел. 737 1525 1998 2277 2500
  Потери в % к прогнозу 13,1 26,3 33,5 37,2 39,9



4.1. Динамика численности населения на постсоветском пространстве  267 

Продолжение таблицы 4.1.3

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Казахстан Прогноз, тыс. чел. 16 828 17 917 19 131 20 439 21 898 23 449
  Отчет, тыс. чел. 16 870 16 430 15 240 15 660 16 630 17 840
  Потери, тыс. чел. 1487 3891 4779 5268 5609
  Потери в % к прогнозу 8,3 20,3 23,4 24,1 23,9
Кыргызстан Прогноз, тыс. чел. 4425 4920 5459 6011 6607 7256
  Отчет, тыс. чел. 4390 4600 4940 5190 5480 5910
  Потери, тыс. чел. 320 519 821 1127 1346
  Потери в % к прогнозу 6,5 9,5 13,7 17,1 18,6
Латвия Прогноз, тыс. чел. 2683 2728 2773 2811 2858 2904
  Отчет, тыс. чел. 2690 2570 2390 2230 2100 1990
  Потери, тыс. чел. 158 383 581 758 914
  Потери в % к прогнозу 5,8 13,8 20,7 26,5 31,5
Литва Прогноз, тыс. чел. 3735 3847 3945 4030 4119 4206
  Отчет, тыс. чел. 3790 3750 3600 3370 3140 2960
  Потери, тыс. чел. 97 345 660 979 1246
  Потери в % к прогнозу 2,5 8,7 16,4 23,8 29,6
Молдова Прогноз, тыс. чел. 4381 4543 4726 4936 5171 5398
  Отчет, тыс. чел. 4480 4460 4250 4000 3680 3280
  Потери, тыс. чел. 83 476 936 1491 2118
  Потери в % к прогнозу 1,8 10,1 19,0 28,8 39,2
Российская 
Федерация Прогноз, тыс. чел. 148 341 151 994 155 444 158 749 162 339 165 701

  Отчет, тыс. чел. 148 010 148 560 146 840 143 800 143 240 145 620
  Потери, тыс. чел. 3434 8604 14949 19099 20081
  Потери в % к прогнозу 2,3 5,5 9,4 11,8 12,1
Таджикистан Прогноз, тыс. чел. 5379 6230 7137 8056 9053 10114
  Отчет, тыс. чел. 5420 5920 6270 6930 7620 8520
  Потери, тыс. чел. 310 867 1126 1433 1594
  Потери в % к прогнозу 5,0 12,1 14,0 15,8 15,8
Туркменистан Прогноз, тыс. чел. 3701 4170 4634 5086 5538 5998
  Отчет, тыс. чел. 3720 4230 4570 4890 5270 5770
  Потери, тыс. чел. -60 64 196 268 228
  Потери в % к прогнозу -1,4 1,4 3,9 4,8 3,8
Узбекистан Прогноз, тыс. чел. 20 674 23 408 26 355 29 455 32 804 36 333
  Отчет, тыс. чел. 20 580 23 030 24 930 26 570 28 610 30 950
  Потери, тыс. чел. 378 1425 2885 4194 5383
  Потери в % к прогнозу 1,6 5,4 9,8 12,8 14,8
Украина Прогноз, тыс. чел. 51 680 52 181 52 600 52 960 53 277 53 450
  Отчет, тыс. чел. 51 590 51 060 48 880 46 910 45 680 44 980
  Потери, тыс. чел. 1121 3720 6050 7597 8470
  Потери в % к прогнозу 2,1 7,1 11,4 14,3 15,8
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Продолжение таблицы 4.1.3

1990 г. 1995 г. 2000 г. 2005 г. 2010 г. 2015 г.
Эстония Прогноз, тыс. чел. 1584 1619 1650 1677 1701 1727
  Отчет, тыс. чел. 1570 1450 1400 1350 1330 1310
  Потери, тыс. чел. 169 250 327 371 417
  Потери в % к прогнозу 10,4 15,2 19,5 21,8 24,1

Источники: Госкомстат СССР, ООН. 

В Российской Федерации абсолютная оценка потерь на 
2015 год превышает 20 млн чел., что по отношению к прогно-
стической величине составляет 12,1%. Самые низкие относи-
тельные потери в 2015 г. – в Азербайджане (2,5%) и Туркмени-
стане – 3,8%. Что можно интерпретировать, во-первых, как 
результат относительно более слабого воздействия факторов 
демографического кризиса, во-вторых – в терминах «надежно-
сти» и «достоверности» разработанного в 1990 году прогноза по 
этим республикам. 

В качестве дополнительной иллюстрации последствий демо-
графического кризиса 1990–2000-х гг. на рисунке 4.1.5 предста-
вим «пирамиды» возрастно-половой структуры населения РФ 
по 5-летним группам за 1989 и 2021 гг. Предположительно, по-
добную форму могут иметь аналогичные диаграммы по Белару-
си, Украине и другим республикам СССР, наиболее пострадав-
шим от Второй мировой войны и депопуляции 1990-х годов. 

На диаграмме 1989 года отчетливо просматривается сокра-
щенная численность пятилетних групп «детей войны» (40–49 лет) 
и «внуков войны» (20–24 года), но основание пирамиды, как и 
положено при нормальном воспроизводстве населения, расши-
ряется. На диаграмме 2021 года, которая отражает возрастную 
структуру примерно одно поколение спустя, амплитуда демогра-
фических волн, вызванных Второй мировой войной, при нор-
мальном воспроизводстве в условиях демографического перехо-
да должна была уменьшиться. В какой-то степени это произошло 
в поколении «внуков войны», которым здесь 50–54 года – их чис-
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ленность мало отличается от соседних возрастных групп. Но вол-
на «правнуков войны» (20–24 года), которой вообще могло не 
быть (демографические волны имеют свойство со временем уга-
сать), не только сформировалась в результате падения СКР и чи-
сел родившихся в 1990-е годы, но и приобрела гораздо большую 
амплитуду, чем волны, которые мы видели в 1989 году. То есть 
волна, вызванная Второй мировой войной, в 1990-е годы вошла 
в резонанс с демографическим кризисом, вызванным революци-
ей 1991 года. Последовательные прохождения этой новой демо-
графической волны будут сказываться, особенно в Европейской 
части бывшего СССР, на протяжении XXI столетия. 

 
Рисунок 4.1.5. Возрастно-половая структура населения РФ  
в 1989–2021 гг., человек 
Источник данных: Росстат. 

Долгосрочные демографические прогнозы ООН до 2100 года 
подвергаются критике из-за их ненадежности и невозможности 
верификации. Тем не менее в таблице 4.1.4 исходя из последней 
версии этих прогнозов (ревизия 2022 г.)305 показана гипотеза чис-
ленности населения постсоветского пространства на 2091 год. 
———————— 
305 https://www.un.org/development/desa/pd/content/World-Population-Prospects-
2022 (Дата обращения: 01.11. 2022). 
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Таблица 4.1.4. Численность населения и доля в общей численности стран 
постсоветского пространства в 1991–2091 гг.  

 

Численность  
населения,  
млн чел. 

Доля стран 
в общей  

численности  
населения, %

  1991 г. 2091 г. 1991 г. 2091 г. 
СССР и постсоветское пространство 291,50 287,54 100,0 100,0
Азербайджан 7,54 8,81 2,6 3,1
Армения 3,62 1,79 1,2 0,6
Беларусь 10,46 6,74 3,6 2,3
Грузия 5,32 2,58 1,8 0,9
Казахстан 16,99 33,06 5,8 11,5
Кыргызстан 4,46 11,80 1,5 4,1
Латвия 2,68 1,03 0,9 0,4
Литва 3,79 1,60 1,3 0,6
Молдова 4,49 2,55 1,5 0,9
Российская Федерация 148,46 114,64 50,9 39,9
Таджикистан 5,56 20,00 1,9 7,0
Туркменистан 3,82 8,93 1,3 3,1
Узбекистан 21,07 50,98 7,2 17,7
Украина 51,67 22,13 17,7 7,7
Эстония 1,57 0,89 0,5 0,3
РФ, Украина, Молдова, Беларусь 215,08 146,08 73,8 50,8
Прибалтика 8,04 3,52 2,8 1,2
Южный Кавказ 16,48 13,18 5,7 4,6
Центральная Азия 51,90 124,76 17,8 43,4

Источник: расчеты автора по данным Госкомстата СССР и ООН. 

Как следует из таблицы 4.1.4, при сохранении сложившихся 
трендов численность населения постсоветского пространства 
к 2091 году могла бы уменьшиться с нынешних 300 млн чел. до 
288 млн чел., то есть всего на 4-5%. По отношению к 1991 году 
сокращение составило бы чуть более 1%. Но при этом могли бы 
резко измениться пропорции в численности населения между 
республиками: доля РФ уменьшилась бы с 50,9 до 39,9%, доля 
Узбекистана увеличилась с 7,2 до 17,7%, эта республика заняла 
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бы второе место по численности населения среди 15 постсовет-
ских стран, Казахстан мог бы увеличить свою долю в постсовет-
ском населении с 5,8 до 11,5% и занять третью позицию в рей-
тинге. При этом совокупная доля РФ, Беларуси, Украины и 
Молдовы снизилась бы с 76,6 до 52,0%, а доля Центральной 
Азии увеличилась бы с 17,8 до 43,4%. 

Демографический кризис, происшедший после развала 
СССР, деструкции общего хозяйственного и социального про-
странства, на фоне разрушения или деградации большинства 
отраслей экономики, ухудшения качества жизни и падения ре-
альных доходов в 1990-е годы, вызвал серьезное сокращение 
численности населения этого региона мира, снижение суммар-
ного коэффициента рождаемости, породил сверхсмертность и 
потоки эмиграции в более стабильные и благополучные страны. 
Совокупность этих факторов, в сочетании с новыми неблагопри-
ятными эпидемическими и геополитическими процессами 2020-х 
годов, вероятно, вызовет в будущем вместо ожидавшегося 
сглаживания углубление демографических волн (колебаний 
численности половозрастных групп населения), порожденных 
трагическими событиями истории. Согласно С.В. Рязанцеву  
«в качестве показателей оценки демографического благополу-
чия необходимо выделить следующие: 1) восходящая динамика 
численности населения; 2) положительный естественный и ми-
грационный прирост; 3) суммарный коэффициент рождаемость 
более 2,14–2,15 детей на одну женщину; 4) структура смертно-
сти с умеренным вкладом внешних (предотвратимых) причин 
смерти; 5) сбалансированная половозрастная структура населе-
ния»306. В настоящее время сложно прогнозировать, насколько 
демографически благополучным будет развитие постсоветских 
государств в XXI веке.  
———————— 
306 Демографическое благополучие России. Национальный демографический  
доклад / С.В. Рязанцев, Т.К. Ростовская [и др.] ; отв. ред. С.В. Рязанцев ; ФНИСЦ 
РАН. – М.: ИТД «Перспектива», 2022., С. 12 
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4.2. Социально-экономические факторы 
смертности от внешних причин в РФ  
в 2000–2020 годах 

ак уже было написано выше, период с середины 2000-х го-
дов до середины 2010-х годов для большинства республик 

бывшего СССР был относительно благоприятным в демографи-
ческом отношении, своего рода нормальным десятилетием 
между кризисами. Хотя в 2008–2010 году случился «ипотечный» 
кризис в США, вызвавший общемировую рецессию в экономике, 
но постсоветские республики пережили его легче, чем револю-
цию 1991 года и начавшийся в 2014 году конфликт на Украине.  

Для РФ это был период, когда на фоне высоких мировых цен 
на основную экспортную продукцию – энергоносители, эконо-
мика развивалась, и несмотря на особенности реформ здраво-
охранения («оптимизацию»), которые некоторые эксперты рас-
сматривали как очередной виток экономии государственных 
расходов, смертность снижалась, а продолжительность жизни 
росла307 308.  

В структуре причин общей смертности до пандемии 2020 года 
выделялись смертность от медико-биологических причин (внут-
ренние, интернальные, естественные причины) и социально-
экономических (внешних) причин. Данное деление всегда было 
условным, так как многие категории смертности – от болезней 
системы кровообращения, органов дыхания, инфекционных за-
болеваний, будучи «естественными», также имеют в спектре 
своих факторов социально-экономическую составляющую.  
———————— 
307 Кашепов А.В. Экономические факторы смертности и ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Социально-трудовые исследования. 2019. № 4(37). С. 20-32. 
308 Кашепов А.В. Социально-экономические факторы смертности в период  
с 2000 по 2020 гг. Социально-трудовые исследования. 2020; 40(3):18-30. DOI: 
10.34022/2658-3712-2020-40-3-18-30. 

К
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Но по крайней мере до пандемии COVID-2019 было принято 
считать, что внутренние причины смертности постепенно сни-
жаются в результате «самосохранительного» поведения людей, 
прогресса здравоохранения, и не сильно зависят от прямого 
влияния экономической и социальной ситуации в стране.  
При этом внешние причины более изменчивы, они тоже зави- 
сят от образа жизни и состояния медицины, но находятся под 
более сильным влиянием государственной политики, экономи-
ки, законодательства. Внешние причины более четко связаны 
с поведением людей, поэтому теоретически с этим типом 
смертности обществу легче бороться чем со смертностью от 
других причин. 

Например, для снижения смертности от злокачественных 
новообразований требуются десятки лет борьбы общества с ку-
рением и прогресса медицинских технологий, а для снижения 
смертности от ДТП достаточно единовременного ужесточения 
законодательства о нарушении правил дорожного движения, 
или принудительного ограничения трафика автомобилей на  
дорогах.  

В данной работе используется терминология принятой  
Росстатом «Краткой номенклатуры причин смерти 2010 г.», ос-
нованной на «Международной статистической классификации 
болезней и проблем, связанных со здоровьем X пересмотра». 
В документе Росстата содержатся двадцать классов причин 
смерти, которые в официальных публикациях обобщаются  
в 6 групп. ХХ класс и шестая группа в таблицах статистических 
сборников называются «Внешние причины смертности». Обоб-
щенно «внешние причины» включают травмы и повреждения, 
намеренные и ненамеренные (относящиеся к категории 
несчастных случаев), связанные со всеми видами транспортных 
аварий и ДТП, падения, утопления, удушения, отравления, са-
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моубийства, убийства, повреждения вследствие пожара, меди-
цинского вмешательства, переохлаждения, терроризма309. 

В таблице 4.2.1 представлены данные Росстата о компонен-
тах изменения численности населения Российской Федерации, 
которые нужны, как исходная позиция для дальнейших рассуж-
дений. В 2000-е – начале 2010 годов позитивная демографиче-
ская волна способствовала росту рождаемости. На фоне доста-
точно стабильного в течение рассматриваемого периода 
уменьшения числа умерших и роста ожидаемой продолжитель-
ности жизни это предопределило несколько лет положительно-
го естественного прироста. Затем рождаемость опять пошла 
вниз, причем уменьшилось не только число родившихся, но и 
суммарный коэффициент рождаемости. Сначала в 2016 году 
ушел в отрицательную зону естественный прирост населения, 
а затем в 2018 году и общий прирост.  
Таблица 4.2.1. Изменение численности наличного населения РФ  
по компонентам прироста (снижения), тысяч человек 

 

Численность 
населения 
на начало 

года 

Изменения за год 
Численность 
населения 
на конец 
года 

общий  
прирост 

(снижение)

естественный 
прирост 
(убыль) 

миграцион-
ный прирост 
(снижение)

1991 г. 148 273,7 241,0 104,9 136,1 148 514,7
1992 г. 148 514,7 47,0 -219,2 266,2 148 561,7
1993 г. 148 561,7 -205,8 -732,1 526,3 148 355,9
1994 г. 148 355,9 104,0 -874,0 978,0 148 459,9
1995 г. 148 459,9 -168,3 -822,0 653,7 148 291,6
1996 г. 148 291,6 -263,0 -776,5 513,5 148 028,6
1997 г. 148 028,6 -226,5 -740,6 514,1 147 802,1
1998 г. 147 802,1 -262,7 -691,5 428,8 147 539,4

———————— 
309 Краткая номенклатура причин смерти. Официальный сайт Федеральной служ-
бы государственной статистики. Режим доступа: https://www.gks.ru/folder/12781 
(Дата обращения: 01.11. 2019). 
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Продолжение таблицы 4.2.1 

 

Численность 
населения 
на начало 

года 

Изменения за год 
Численность 
населения 
на конец 
года 

общий  
прирост 

(снижение)

естественный 
прирост 
(убыль) 

миграцион-
ный прирост 
(снижение)

1999 г. 147 539,4 -649,3 -918,8 269,5 146 890,1
2000 г. 146 890,1 -586,5 -949,1 362,6 146 303,6
2001 г. 146 303,6 -654,3 -932,8 278,5 145 649,3
2002 г. 145 649,3 -685,7 -916,5 230,8 144 963,6
2003 г. 144 963,6 -630,0 -888,5 258,5 144 333,6
2004 г. 144 333,6 -532,6 -793,0 260,4 143 801,0
2005 г. 143 801,0 -564,4 -846,5 282,1 143 236,6
2006 г. 143 236,6 -373,9 -687,1 313,2 142 862,7
2007 г. 142 862,7 -115,2 -470,3 355,1 142 747,5
2008 г. 142 747,5 -10,3 -362,0 351,7 142 737,2
2009 г. 142 737,2 96,3 -248,9 345,2 142 833,5
2010 г. 142 833,5 31,9 -239,6 271,5 142 865,4
2011 г. 142 865,4 191 -129,1 320,1 143 056,4
2012 г. 143 056,4 290,7 -4,3 295 143 347,1
2013 г. 143 347,1 319,8 24,0 295,8 143 666,9
2014 г. 143 666,9 н.д. н.д. н.д. 146 267,3
2015 г. 146 267,3 277,4 32,0 245,4 146 544,7
2016 г. 146 544,7 259,7 -2,3 262,0 146 804,4
2017 г. 146 804,4 76,0 -135,8 211,8 146 880,4
2018 г. 146 880,4 -99,7 -224,6 124,9 146 780,7
2019 г. 146 781,0 -32,0 -317,0 285,0 146 749,0
2020 г. 146 749,0 -578,0 -702,0 125,0 146 171,0
2021 г. 146 171,0 -613,0 -1043,0 430,0 145 558,0

Итого за 
1991–2021 г.  -5316,4 -15 506,2 10 190,8 145 558,0

Итого за 
2001–2021 г.  -3346,3 -8887,3 5542 145 558,0

Источник: Росстат310. 

———————— 
310 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та) Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ 
ru/statistics/population/demography (Дата обращения: 30.01. 2023). 
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Смертность в России, резко возраставшая во время демо-
графического кризиса 1990-х годов, в рассматриваемый период 
снижалась, и оказывала положительное влияние на статистику 
воспроизводства населения. Росла средняя продолжительность 
предстоящей жизни, которая в 2019 году составила 73,3 года. 
Таблица 4.2.2. Смертность по причинам в РФ и некоторых странах мира, 
число умерших на 100 000 населения 

 Год 

Инфек-
ционные 
и пара-
зитар-
ные 

болезни

Злокаче
чествен
ствен-
ные 
ново-
образо-
вания 

Болезни 
системы 
крово-
обра-
щения 

из них 
ишемиче-
ская бо-
лезнь 
сердца 

Болез-
ни 

орга-
нов 
дыха-
ния 

Болезни 
органов 
пищева-
рения 

Внешние 
причины 
смерти 

Азербайджан 2019 16,1 84,0 595,9 388,4 20,0 47,6 30,5 
Армения 2019 7,4 126,9 295,8 201,5 27,6 33,6 35,1 
Беларусь 2019 5,7 119,0 393,0 282,3 7,0 26,0 53,6 
Казахстан 2019 6,7 117,0 348,3 181,6 18,9 39,5 56,8 
Киргизия 2019 13,1 96,0 364,1 246,4 11,2 39,9 40,7 
Молдова 2019 10,5 119,5 401,4 245,8 21,5 66,6 50,7 
Россия 2020 15,9 104,8 290,3 153,4 33,7 43,0 72,6 
Туркменистан 2019 73,3 95,5 441,5 278,7 18,1 50,0 38,2 
Узбекистан 2019 11,3 65,0 484,8 354,5 16,7 42,6 35,2 
Украина 2019 21,2 128,0 427,1 305,5 11,0 36,2 55,9 
Германия 2019 7,0 114,2 107,3 56,1 7,7 20,0 23,0 
Польша 2019 3,6 147,8 188,7 125,4 22,7 28,7 32,1 
Китай 2019 6,4 133,7 235,8 97,6 11,4 14,1 41,7 
США 2019 12,6 102,6 128,1 73,5 8,9 20,4 45,9 

Источник: Росстат311. 
 
В таблице 4.2.2 показаны сравнительные данные по смерт-

ности от различных причин по России и некоторым странам ми-
ра, включая большинство постсоветских республик. В развитых 
странах наиболее массовыми причинами смертности являются 
———————— 
311 Российский статистический ежегодник. 2021: Стат. сб. / Росстат. – М., 2021. 
С. 622. 
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злокачественные новообразования, болезни системы кровооб-
ращения, включая сердечно-сосудистые – инфаркт, инсульт 
и т.д. Эти две группы наиболее массовых причин смерти доми-
нируют в странах, имеющих наиболее высокие показатели ожи-
даемой продолжительности жизни. В развивающихся странах 
обычно большую роль играют инфекционные заболевания, бо-
лезни органов пищеварения и внешние причины.  

Рассматривая роль внешних причин смерти в РФ и сопре-
дельных странах, отметим, что традиционно в некоторых рес-
публиках бывшего СССР этот показатель был рекордным среди 
государств, имеющих репрезентативную статистику (то есть сре-
ди высоко- и среднеразвитых стран). Например, в 2000 году 
в РФ число умерших от внешних причин составляло 212,7 на 
100 000 населения, и эта причина была на 2 месте после сер-
дечно-сосудистых заболеваний. В том же году в Великобрита-
нии этот показатель составлял 28,5 на 100 000312. Сравнивая эти 
цифры с российскими данными за 2020 год в таблице 4.2.2, мы 
видим, что Россия за 20 лет примерно втрое сократила свое от-
ставание от развитых стран мира.  

Как справедливо отмечают специалисты Института демогра-
фии НИУ ВШЭ, важность изучения внешних причин состоит 
в том, что «они везде занимают первое место среди причин 
преждевременной смертности, так как в большей степени им 
подвержены дети, молодежь и зрелые люди в возрасте до 
50 лет»313. Вследствие этого, смертность от внешних причин 
непосредственно влияет на численность и состав населения 
трудоспособного возраста, структуру трудовых ресурсов и кос-
венно на структуру занятости.  
———————— 
312 Российский статистический ежегодник. 2001 / Статистический сборник. – 
Москва. – Госкомстат России. – 2001. С. 126, 462, 630. 
313 Смертность от внешних причин в России с середины XX века: коллективная 
монография / научный редактор и рук. авт. колл. А.Г. Вишневский – М.: Изд. дом 
НИУ Высшей школы экономики, 2017. С. 8. 
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Таблица 4.2.3. Численность умерших от внешних причин в общей  
численности населения РФ, случаев на 100 000 человек, в 2000–2018 гг.  

  

Случаев на 100 000  
населения 

2000 г. 2018 г. Изменение за 
2000–2018 гг.

Травмы отравления и другие последствия 
воздействия внешних факторов 219,0 87,4 -131,6 

Транспортные несчастные случаи 27,2 12,0 -15,2 
в т.ч. ДТП 20,1 11,6 -8,5 

Падения 9,0 4,8 -4,2 
Случайные утопления 11,0 2,6 -8,4 
Случайные отравления 25,6 4,4 -21,2 
Самоубийства  39,1 11,6 -27,5 
Повреждения с неопределенными  
намерениями 28,7 28,7 0,0 

Убийства 28,2 4,9 -23,3 

Источник: Росстат. 
 

В 2000 году от внешних причин в России умерло 318,7 тысяч 
человек, а в 2019 г – 128,1 тысяч человек. В таблице 4.2.3, исполь-
зующей данные Федеральной службы государственной статисти-
ки, показано значительное сокращение смертности от внешних 
причин в 2000–2010-е годы, происшедшее после стагнации об-
щих показателей смертности с 1960-х по 1980-е годы и их резкого 
ухудшения во время демографического кризиса 1990-х годов.  

Наиболее массовым случаем в конце 2010-х гг. оставались 
«Повреждения с неопределенными намерениями», которые 
включают широкий перечень несчастных случаев и неумышлен-
ных действий. В 2018 году от этих причин погибло 42,7 тысячи 
человек, то есть каждый третий из умерших от внешних при-
чин314. Эта группа случаев характерна тем, что ее индикатор на 
———————— 
314 Смертность населения по причинам смерти в 2018 году. – Москва – Федераль-
ная служба государственной статистики – 2019. Режим доступа: https:// 
www.gks.ru/folder/12781 (Дата обращения: 30.01. 2020). 
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100 000 человек населения не снижается. Но состав этой группы 
случаев настолько разнороден, что поставить их в статистиче-
ское соответствие с социально-экономическими показателями 
(например, с ВВП или возрастной структурой населения) затруд-
нительно.  

Что касается случаев, связанных с транспортом, и в частно-
сти, ДТП, то в монографии НИУ ВШЭ «Смертность от внешних 
причин…» приводятся подробные сравнения уровней автомо-
билизации и смертности от ДТП в России за длительный период 
времени. Приводятся также сравнения с развитыми странами, 
которые традиционно складываются не в пользу России315. До-
бавим к этому следующее: автомобилизация началась в России 
в 1990-е годы, и наиболее массово происходила в 2000-е годы, 
когда автомобиль стал доступен широким слоям населения  
(в СССР он не был объектом свободной продажи, в 1990-е годы 
имел «запретительную» для большинства людей цену). По мере 
выхода страны из кризиса 1990-х годов и уменьшения бедности, 
социальный слой потенциальных автовладельцев в 2000-е годы 
расширился на миллионы человек. При этом первое поколение 
массовых свободных приобретателей автомобилей (прослойка 
«новых русских») в 1990-е годы не считали себя связанными ка-
кими-либо законами, правилами дорожного движения и т.д. 
(«дорожный беспредел»), впоследствии ситуация улучшалась. 
Законодательство и ПДД в 1990-е годы были слишком мягкими 
к нарушителям, они не успевали за автомобилизацией, и не бы-
ли вполне адекватны анархизму поведения первого поколения 
российских массовых водителей. В дальнейшем, по мере смены 
поколений водителей и ужесточения ПДД, административного и 
уголовного права, ужесточения технических требований к каче-
ству и исправности автомобильной техники, массовой установки 
———————— 
315 Смертность от внешних причин в России с середины XX века: коллективная 
монография / научный редактор и рук. авт. колл. А.Г. Вишневский – М.: Изд. дом 
НИУ Высшей школы экономики, 2017. С. 143–152. 
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дорожных камер, роста штрафов, и порядка их администриро-
вания, поведение участников движения стало становиться более 
цивилизованным. Поэтому 2010-е годы стали периодом сокра-
щения численности ДТП, в том числе со смертельным исходом, 
в расчете на 1000 автомобилей, и на 100 000 человек населения. 

Число убийств как в абсолютном исчислении, так и на 
100 000 человек населения, некоторые авторы оценивают по 
схеме «в СССР было плохо, сейчас стало лучше, но до развитых 
стран еще далеко». Данное рассуждение, по образцу некоторых 
приведенных выше, содержит попытку замаскировать влияние 
революции 1991 года на криминальную обстановку последнего 
десятилетия прошлого века («лихие 90-е»). Именно в период 
1990-х годов, когда криминальный вал приватизационного пе-
редела собственности, в сочетании с крушением привычного 
образа жизни, роста социального расслоения и безработицы, 
накрыл наше общество, были зарегистрированы рекордные по-
казатели числа убийств. И также, как после массовой автомоби-
лизации в «нулевые» годы государство столкнулось с необхо-
димостью взять дорожную анархию под контроль, так и борьбу 
с убийствами пришлось начинать заново. Общее ужесточение 
правоохранительной системы в последние 20 лет и применение 
принципов неотвратимости наказания повлияли на снижение 
количества убийств почти в 6 раз. В то же время, при анализе 
ситуации с убийствами, приходится считаться с мнением неко-
торых экспертов о высокой латентности и недоучете этого вида 
смертности, в частности, из-за большого числа лиц, «пропавших 
без вести»316. 

Самоубийство – очень сложный для анализа случай смерт-
ности, трудно поддающийся объяснению с точки зрения эконо-
мических факторов. Конечно, в его дифференциации по странам 
———————— 
316 Смертность от внешних причин в России с середины XX века: коллективная 
монография / научный редактор и рук. авт. колл. А.Г. Вишневский – М.: Изд. дом 
НИУ Высшей школы экономики, 2017. С. 226. 
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и периодам времени присутствуют связи с общей социальной 
ситуацией в обществе и экономике, но тем не менее, высокий 
уровень смертности от самоубийств может наблюдаться в бла-
гополучных странах в «спокойные» исторические периоды, и 
низкий уровень – в неблагополучных. Очевидна его связь с об-
щим социально-психологическим состоянием общества и уров-
нем потребления спиртных напитков, с которым также связаны 
и другие случаи смерти по внешним причинам. 

Случайное отравление алкоголем – группа случаев смертно-
сти, тесно связанная с экономической, социальной ситуацией, 
уровнем и структурой употребления алкоголя. Отметим, что 
Россия в 1990-е годы отличалась от развитых стран в неблаго-
приятную сторону не столько количеством, сколько структурой 
потребления алкоголя (больше крепких напитков), высоким 
уровнем криминального производства контрафактной продук-
ции. В 2000-е годы с контрафактом велась достаточно успешная 
борьба путем ужесточения контроля со стороны правоохрани-
тельных, налоговых и санитарных органов. Специалисты отме-
чают, что столетиями наше государство находилось во власти 
дилеммы между ограничением пьянства и повышением бюд-
жетных доходов от продажи алкоголя317. Но в последние деся-
тилетия этот фактор потерял прежнее значение, так как бюджет 
формировался в основном за счет доходов от экспорта нефти и 
газа. Поэтому с фискальной точки зрения у государства были 
развязаны руки для противодействия пьянству, алкоголизму и 
контрафакту. На статистику алкогольных отравлений влияет 
сложность дифференциации соответствующих случаев смерти 
от тесно связанных с ними случаев сердечно-сосудистых и дру-
гих заболеваний. Острой проблемой современного общества, не 
———————— 
317 Смертность от внешних причин в России с середины XX века: коллективная 
монография / научный редактор и рук. авт. колл. А.Г. Вишневский – М.: Изд. дом 
НИУ Высшей школы экономики, 2017. С. 294–300. 
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только в России, но и во многих других странах мира и бывшего 
СССР является частичное замещение спиртных напитков нарко-
тиками, особенно в молодых возрастных группах. 

В ходе данного исследования по данным различных сборни-
ков Росстата были составлены ряды показателей, имеющих от-
ношение к смертности от внешних причин, за период от 2000 до 
2019 г. Всего для расчетов было выбрано 33 показателя , разде-
ленных на две группы – группа результирующих показателей 
смертности и группа факторных показателей (детерминант), ко-
торые следовало проверить на предмет наличия статистических 
взаимосвязей. 

Результирующие показатели 
1. Общий коэффициент смертности, промилле (Х1). 
2. Коэффициент смертности населения в трудоспособном 

возрасте, промилле (Х2). 
3. Ожидаемая продолжительность предстоящей жизни при 

рождении, лет (Х3). 
4. Коэффициент смертности от внешних причин смерти, че-

ловек на 100000 населения (Х4). 
5. Коэффициент смертности от случайных отравлений, че-

ловек на 100000 населения (Х5). 
6. Коэффициент смертности от транспортных несчастных 

случаев, человек на 100 000 населения (Х6). 
7. Коэффициент смертности от ДТП, человек на 100 000 

населения (Х7). 
8. Коэффициент смертности от самоубийств, человек на 

100 000 населения (Х8). 
9. Коэффициент смертности от убийств, человек на 100000 

населения (Х9). 
10. Коэффициент смертности от повреждений с неопреде-

ленными намерениями, человек на 100 000 населения (Х10). 



4.2. Социально-экономические факторы смертности от внешних причин ... 283 

11. Коэффициент смертности от случайных падений, человек 
на 100 000 населения (Х11). 

12. Коэффициент смертности от случайных утоплений, чело-
век на 100 000 населения (Х12). 

13. Коэффициент смертности от случайных воздействий ды-
ма, огня, человек на 100 000 населения (Х13). 

Факторные показатели (детерминанты) 
14. Изменение ВВП по отношению к предшествующему году, 

раз (Х14). 
15. ВВП в ценах 1990 г., тыс. рублей на душу населения (Х15). 
16. Расходы консолидированного бюджета в ценах 1990 г., 

тыс. рублей на душу населения (Х16). 
17. Расходы консолидированного бюджета на социально-

культурные мероприятия в ценах 1990 г., тыс. рублей на душу 
населения (Х17). 

18. Расходы консолидированного бюджета на здравоохра-
нение в ценах 1990г., тыс. рублей на душу населения (Х18). 

19. Численность больничных коек, единиц на 10 000 человек 
населения (Х19). 

20. Численность врачей, человек на 10 000 населения (Х20). 
21. Индекс потребительских цен за год, раз (Х21). 
22. Денежные доходы на душу населения в ценах 1990 г., 

рублей в месяц (Х22). 
23. Доля населения с доходами ниже прожиточного мини-

мума, в долях от численности населения (Х23). 
24. Децильный коэффициент фондов (дифференциации до-

ходов населения), раз (Х24). 
25. Уровень безработицы по обследованиям, в долях от ра-

бочей силы (Х25) 
26. Население пенсионного возраста, в долях от численности 

населения (Х26). 
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27. Население в возрасте 15–29 лет, в долях от численности 
населения (Х27). 

28. Обеспеченность жильем, квадратных метров на душу 
населения (Х28). 

29. Обеспеченность населения автомобилями, единиц на 
1000 населения (Х29). 

30. Численность ДТП с пострадавшими, единиц на 100 000 
населения (Х30). 

31. Продажа алкогольных напитков и пива на душу населе-
ния, литров условного алкоголя (Х31). 

32. Соотношение крепких напитков и пива, в долях (Х32). 
33. Численность зарегистрированных преступлений, единиц 

на тысячу населения (Х33). 
Была рассчитана на основе временных рядов продолжи-

тельностью 20 лет матрица коэффициентов корреляции размер-
ностью 33×33. Статистическая программа показала, что с по-
правкой на эффекты множественной корреляции значимыми 
можно считать коэффициенты, превышающие 0,797. Число зна-
чимых коэффициентов в матрице составило 251 (47%). Про-
грамма обозначила сильными связи с коэффициентом корреля-
ции более 0,95 и достаточно сильными связи с коэффициентом 
более 0,90.  

Поскольку презентация такой объемной матрицы коэффи-
циентов в рамках данной публикации была бы затруднительна, 
выведем за границы анализа показатели взаимных статистиче-
ских связей между коэффициентами смертности и взаимные 
корреляции между факторными показателями, исходя из пред-
положения об их коллинеарности. Совокупность значимых по-
казателей представлена в виде таблицы 4.2.4, в которой каждо-
му из результирующих показателей поставлены в соответствие 
все факторные показатели, имеющие с ним взаимосвязь силь-
нее значения 0,797.  
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Таблица 4.2.4. Коэффициенты корреляции между результирующими  
и факторными показателями смертности населения в 2000–2020 гг.  

Результирующие показатели 
Факторные показатели  

с коэффициентом корреляции  
выше 0,797 

Х1 Общий коэффициент смертности, 
промилле  

Х15(-0,92), Х16(-0,88), Х17(-0,89), 
Х19(0,96), Х22(-0,87), Х26 (-0,95), 
Х27(0,89), Х28(-0,94), Х29 (-0,96), 

Х32 (0,81) 

Х2 
Коэффициент смертности населе-
ния в трудоспособном возрасте, 
промилле 

Х15(-0,87), Х16 (-0,84), Х17 (-0,85), 
Х19 (0,96), Х22 (-0,81), Х26 (-0,96), 
Х27 (0,92), Х28(-0,94), Х29 (-0,95)

Х3 
Ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении,  
лет  

Х15 (0,93), Х16 (0,88), Х17(0,90), 
Х19(-0,99), Х22 (0,87), Х25 (-0,84), 
Х26 (0,98), Х27 (-0,91), Х28 (0,98), 

Х29 (0,99), Х32 (-0,84)

Х4 
Коэффициент смертности  
от внешних причин смерти,  
человек на 100 000 населения  

Х15(-0,94), Х16(-0,90), Х17(-0,92), 
Х19(0,98), Х22(-0,89), Х25(0,82), Х26 

(-0,96), Х27 (0,88), Х28(-0,98),  
Х29(-0,98), Х32(0,85) 

Х5 
Коэффициент смертности  
от случайных отравлений,  
человек на 100 000 населения  

Х15(-0,94), Х16 (-0,92), Х17 (-0,93), 
Х18 (-0,83), Х19(0,95), Х22(-0,92), 
Х26(-0,91), Х27(0,82), Х28(-0,93), 

Х29(-0,95), Х32(0,85) 

Х6 

Коэффициент смертности 
от транспортных несчастных  
случаев,  
человек на 100 000 населения  

Х15(-0,83), Х16(-0,80), Х17(-0,84), 
Х19(0,97), Х26(-0,97), Х27(0,94), 

Х28(-0,96), Х29(-0,95) 

Х7 Коэффициент смертности от ДТП, 
человек на 100000 населения  

Х19(0,89), Х26(-0,93), Х27(0,96), 
Х28(-0,89), Х29(-0,86) 

Х8 
Коэффициент смертности  
от самоубийств,  
человек на 100 000 населения  

Х15(-0,87), Х16(-0,80), Х17(-0,81), 
Х19(0,95), Х21(0,80), Х22(-0,80), 
Х26(-0,95), Х27(0,89), Х28(-0,96), 

Х29(-0,95), Х32(0,83)

Х9 
Коэффициент смертности  
от убийств,  
человек на 100 000 населения  

Х15(-0,97), Х16(-0,94), Х17(-0,96), 
Х18(-0,96), Х19(0,97), Х22(-0,94), 
Х23(0,84), Х25(0,85), Х26(-0,93), 
Х27(0,82), Х28(-0,97), Х29(-0,98), 

Х32(0,90) 



286 Глава 4. Демографическая динамика  

Результирующие показатели 
Факторные показатели  

с коэффициентом корреляции  
выше 0,797 

Х10 

Коэффициент смертности  
от повреждений с неопределен-
ными намерениями,  
человек на 100 000 населения  

Нет значимых коэффициентов 

Х11 
Коэффициент смертности  
от случайных падений,  
человек на 100 000 населения 

Х15(-0,93), Х16(-0,88), Х17(-0,91), 
Х19(0,98), Х21(0,80), Х22(-0,88), 
Х25(0,84), Х26(-0,96), Х27(0,89), 
Х28(-0,97), Х29(-0,98), Х32(0,84) 

Х12 
Коэффициент смертности  
от случайных утоплений,  
человек на 100 000 населения 

Х15(-0,93), Х16(-0,88), Х17(-0,90), 
Х19(0,98), Х22(-0,88), Х25(0,85), 
Х26(-0,96), Х27(0,90), Х28(-0,98), 

Х29(-0,98), Х32(0,85) 

Х13 

Коэффициент смертности  
от случайных воздействий дыма, 
огня,  
человек на 100 000 населения 

Х15(-0,80), Х19(-0,94), Х26(-0,98), 
Х27(0,98), Х28(-0,93), Х29(-0,93), 

Х33(0,86) 

Источник: расчеты автора по данным Росстата318. 

Полученные взаимосвязи в некоторых случаях могут рас-
сматриваться как ожидаемые (связь смертности с заведомо 
вредными для здоровья людей социальными явлениями), 
в других случаях как противоречащие априорным ожиданиям.  

Общий коэффициент смертности (Х1) положительно связан 
с долей молодежи 15–29 лет в населении (Х27) и долей крепких 
напитков в структуре потребления алкоголя (Х32). В то же время 
против него действуют, то есть снижают смертность: уровень 
богатства общества – ВВП на душу населения (Х15), уровни об-
щих расходов бюджета на душу населения (Х16) и расходов 
бюджета на социально-культурные мероприятия на душу насе-

———————— 
318 Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики (Росста-
та). Режим доступа: http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ 
ru/statistics (Дата обращения: 30.01. 2020). 
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ления (Х17), уровень личного богатства – денежные доходы на 
душу (Х22), обеспеченность населения жильем (Х28), обеспе-
ченность автомобилями, как показатель благополучия (Х29).  

Есть результаты, которые сложно интерпретировать – это 
положительная связь общего коэффициента смертности с обес-
печением населения местами в больничных учреждениях (Х19), 
отсутствие связи с другими показателями здравоохранения 
(расходами бюджета (Х18) и числом врачей на 1000 населе-
ния(Х20)), и отрицательная связь с долей населения пенсионно-
го возраста (Х26). Последнее тем более удивительно приме- 
нительно к общему коэффициенту смертности, поскольку 
в реальных поколениях массовое вымирание обычно происхо-
дит после 60 лет.  

Коэффициент смертности населения трудоспособного воз-
раста (Х2) положительно связан с долей молодежи в населении 
(Х27), и отрицательно – с уровнем ВВП (Х15), уровнями общих 
расходов бюджета на душу населения (Х16) и расходов бюджета 
на социально-культурные мероприятия на душу населения 
(Х17), денежными доходами населения (Х22), обеспеченностью 
населения жильем (Х28), обеспеченностью автомобилями (Х29). 
Здесь также наблюдается отсутствие ожидавшихся взаимосвя-
зей с показателями здравоохранения.  

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении (Х3), 
которая в значительной степени растет за счет быстрого со- 
кращения младенческой смертности, положительно связана 
с удельным ВВП (Х15), бюджетными расходами на душу населе-
ния (Х16) и (Х17), ростом доли пожилого населения (Х26), обес-
печенностью жильем (Х28), обеспеченностью автомобилями 
(Х29). Тормозят рост продолжительности жизни уровень безра-
ботицы (Х25), доля молодежи (Х27), и доля крепких напитков 
в структуре потребления алкоголя (Х32). Здесь, вопреки нашим 
ожиданиям, расчеты также не показали значимых положитель-
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ных взаимосвязей с финансированием здравоохранения (Х18), 
числом больничных коек (Х19) и числом врачей (Х20). 

Переходим к процессам, исследование которых было глав-
ной целью исследования, представленного в данном параграфе.  

Коэффициент смертности от внешних причин смерти (Х4) 
растет под влиянием безработицы (Х25), доли молодежи (Х27) и 
потребления крепких спиртных напитков (Х32). Снижают смерт-
ность от внешних причин удельные показатели ВВП (Х15), общих 
бюджетных расходов (Х16) и расходов на социально-культурные 
мероприятия (Х17), доходов населения (Х22), обеспеченности 
жильем (Х28) и автомобилями (Х29). Здесь просматриваются 
уже отмеченные парадоксы – отсутствие статистически наблю-
даемого влияния медицины и положительное воздействие ав-
томобилизации. Последнее может быть связано с тем, что уве-
личение обеспеченности населения автомобилями является 
индикатором роста уровня жизни, а отрицательное их воздей-
ствие, как фактора травматизма, в последние годы рассматри-
ваемого периода было резко сокращено сменой поколений  
самих автомобилей на более технически безопасные и ужесто-
чением наказаний за нарушение Правил дорожного движения. 

Коэффициент смертности от случайных отравлений (в основ-
ном алкоголем) (Х5) положительно связан с долей молодежи 
15–29 лет (Х27) и, разумеется, с долей крепких напитков в по-
треблении алкоголя (Х32). Статистики потребления суррогатов и 
контрафактного алкоголя в нашем распоряжении не было. Дан-
ный коэффициент отрицательно связан с удельными показате-
лями ВВП (Х15), общих бюджетных расходов (Х16) и расходов на 
социально-культурные мероприятия (Х17), обеспеченности жи-
льем (х28) и автомобилями (Х29).  

Коэффициент смертности от транспортных несчастных  
случаев (Х6) положительно связан только с долей молодежи  
15–29 лет (Х27). Уменьшают этот вид смертности удельные пока-
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затели ВВП (Х15), общих бюджетных расходов (Х16) и расходов на 
социально-культурные мероприятия (Х17), доходов населения 
(Х22), обеспеченности жильем (Х28) и автомобилями (Х29).  

Коэффициент смертности от дорожно-транспортных проис-
шествий (Х7) по структуре своих взаимосвязей несколько отли-
чается от коэффициента транспортных несчастных случаев. На 
смертность от ДТП влияют в сторону повышения доля молодежи 
(Х27), а в сторону понижения доля пожилых людей (Х26), кото-
рые более осторожны на дорогах как пешеходы, либо уже не 
являются активными водителями. Также в сторону понижения 
смертности от ДТП влияет обеспеченность жильем (Х28), и, 
в силу отмеченного выше парадокса – обеспеченность автомо-
билями (Х29).  

Коэффициент смертности от самоубийств (Х8) растет про-
порционально индексу инфляции (Х21), доле молодежи (Х27) и 
доле крепких напитков в структуре потребления алкоголя (Х32). 
Снижают этот вид смертности удельные показатели ВВП (Х15), 
общих бюджетных расходов (Х16) и расходов на социально-
культурные мероприятия (Х17), доходов населения (Х22), обес-
печенности жильем (Х28) и автомобилями (Х29). 

Коэффициент смертности от убийств (Х9) растет под влияни-
ем уровней бедности (доли населения с доходами ниже ПМ – 
Х23), безработицы (Х25), доли молодежи (Х27), уровня потреб-
ления крепких напитков (Х32). Этот вид смертности снижается 
под влиянием роста ВВП (Х15), расходов бюджета в целом (Х16), 
в том числе на социально-культурные мероприятия (Х17) и 
здравоохранение (Х18), роста доходов населения (Х22). Также 
снижают этот вид смертности обеспеченность жильем (Х28) и 
автомобилями (Х29). 

Коэффициент смертности от повреждений с неопределенны-
ми намерениями (немотивированных несчастных случаев) (Х10) 
не связан ни с одним из выбранных для исследования статисти-
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ческих показателей. Видимо, здесь проявляются особенности по-
строения данного показателя в медицинской статистике.  

Коэффициент смертности от случайных падений (Х11) растет 
под влиянием уровня инфляции (Х21), безработицы (Х25), доли 
молодежи (Х27), уровня потребления крепких напитков (Х32). 
Этот вид смертности снижается под влиянием роста ВВП (Х15), 
расходов бюджета в целом (Х16), в том числе на социально-
культурные мероприятия (Х17), роста доходов населения (Х22). 
Снижают этот вид смертности обеспеченность жильем (Х28), 
автомобилями (Х29).  

Коэффициент смертности от случайных утоплений (Х12) уве-
личивается под воздействием безработицы (Х25), доли моло-
дежи (Х27), уровня потребления крепких напитков (Х32). Он 
снижается под влиянием роста ВВП (Х15), расходов бюджета 
в целом (Х16), в том числе на социально-культурные мероприя-
тия (Х17), роста доходов населения (Х22), обеспеченности жиль-
ем (Х28), автомобилями (Х29).  

Коэффициент смертности от пожаров (случайных воздей-
ствий дыма, огня) – Х13 растет пропорционально доле молоде-
жи в населении (Х27) и ухудшению криминальной ситуации 
(удельной численности преступлений) – Х33). Он снижается под 
воздействием роста ВВП (Х15), увеличения численности боль-
ничных коек (Х19), обеспеченности жильем (Х28), автомобиля-
ми (Х29). 

Таким образом, основными драйверами снижения смертно-
сти от внешних причин являются показатели повышения уровня 
и качества жизни населения, от роста ВВП и бюджетных соци-
альных расходов, до увеличения обеспеченности населения 
жильем. Повышение обеспеченности населения автомобилями 
теоретически может оказывать положительное влияние на сни-
жение смертности, как индикатор уровня жизни, и отрицатель-
ное, как фактор ДТП. В статистическом поле проведенного здесь 
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исследования, негативное влияние автомобилизации на смерт-
ность подтверждено не было. 

Основными отрицательными факторами являются уровень 
потребления крепких спиртных напитков и доля молодежи от 15 
до 29 лет, которая представляет собой «группу риска» как в ка-
честве потенциальных акторов событий, приводящих к соб-
ственной смерти или гибели других лиц, так и в качестве жертв 
этих событий.  

Основными парадоксами произведенного исследования яв-
ляются почти полное отсутствие статистического подтверждения 
воздействия на смертность в РФ в период 2000–2019 гг. показа-
телей финансирования и развития здравоохранения, а также 
сугубо положительное влияние на смертность со стороны про-
грессирующей массовой автомобилизации.  

Как было показано в статье319, после формирования матрицы 
коэффициентов парной корреляции, можно использовать раз-
личные статистические методы для выявления латентных груп-
пировок факторов, классификации событий и т.д. Простой и по-
нятный метод подбора коэффициентов уравнения линейной 
регрессии позволяет прогнозировать результирующие показа-
тели на перспективу.  

На период после завершения кризисов начала 2020-х годов, 
государству следует сокращать смертность от внешних причин, 
опираясь на три наиболее мощных «рычага» – повышение 
уровня жизни, сокращение употребления крепких спиртных 
напитков (и разумеется, наркотиков), оздоровление образа 
жизни и мотивации поведения молодежи и всего населения 
в отношении сохранения своих собственных жизни и здоровья 
(самосохранительное поведение), а также жизни и здоровья 
других людей. Безотносительно к статистическим результатам 
———————— 
319 Кашепов А.В. Экономические факторы смертности и ожидаемой продолжи-
тельности жизни. Социально-трудовые исследования. 2019. № 4(37). С. 20–32. 
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проведенного исследования следует радикально увеличивать 
расходы на здравоохранение, расширение сети поликлиник, 
больниц, числа коек, увеличивать численность врачей, их техно-
логическое оснащение, заработную плату, нормативы времени 
на прием и (или) лечение одного пациента. Следует развивать 
сеть государственных организаций для лечения алкоголизма, по 
образцу ранее существовавших ЛТП (лечебно-трудовых профи-
лакториев). Тогда задачи «сбережения народа» и повышения 
средней продолжительности предстоящей жизни будут успеш-
но решаться в Российской Федерации. 

 
 

4.3. Избыточная смертность  
во время пандемии COVID-19,  
ковидный мультипликатор смертности  

андемия COVID-19, послужившая причиной кризиса в миро-
вой и российской экономике и демографической сфере, 

нарушила естественный ход демографических событий в боль-
шинстве стран мира, в частности, остановила процесс снижения 
общих коэффициентов смертности и роста ожидаемой продол-
жительности предстоящей жизни. Проблема избыточной 
смертности традиционно изучалась в демографии. Предметом 
исследования являлось увеличение смертности по сравнению 
с обычным уровнем (прогнозами) в периоды войн, революций, 
эпидемий, голода, репрессий, а также повышенная смертность 
в отдельных странах, регионах, социально-демографических 
группах – например, среди населения трудоспособного возрас-
та. Методология «избыточной смертности» использована в этой 
книге в параграфе 4.1 для определения демографических по-
терь постсоветских государств от революции 1991 года и после-

П
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довавших за ней социально-экономического и демографическо-
го кризисов, конфликтов и войн. 

С началом пандемии COVID-19 стало ясно, что проблема из-
быточной смертности вновь стала актуальной в большинстве 
стран мира. Как мир в целом, так и отдельные страны и терри-
тории, столкнулись с приростом смертности, сокращением ожи-
даемой продолжительности предстоящей жизни. Часть приро-
ста смертности в 2020–2022 гг. была вызвана непосредственно 
новым коронавирусом. Однако оказалось, что общий прирост 
числа умерших в большинстве стран мира значительно превос-
ходит зарегистрированную ковидную смертность. «Вклад»  
коронавируса в увеличение общей смертности варьирует по 
странам, как в результате различий в характере государствен-
ных противоэпидемических мер, систем здравоохранения, так 
и стандартов статистического разграничения причин смерти.  
Эффект избыточной смертности в 2020–2022 гг. исследовали 
V. Udalova (USA Bureau of the Census)320, Islam N., Lewington S., 
Lacey B., White M., Shkolnikov V.M. и другие (Max Planck Institute 
for Demographic Research, University of Oxford321, Karlinsky A., 
Kobak D. (Hebrew University; University of Tübingen)322, Msem- 

———————— 
320 Udalova V. Racial Inequality in Pandemic Mortality Widens When Age, Indirect Im-
pact Taken Into Account. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www. 
census.gov/library/stories/2021/02/indirect-impact-of-covid-19-results-in-higher-
pandemic-death-toll.html (дата обращения 15.03.2021).   
321 Excess deaths associated with covid-19 pandemic in 2020: age and sex disaggregat-
ed time series analysis in 29 high income countries/Islam N., Lewington S., Lacey B., 
White M., Shkolnikov V.M., Jdanov D.A., Klimkin I., Acosta R.J., Irizarry R.A., Kawachi I., 
Alicandro G., Khunti K., Yates T. BMJ: British Medical Journal: International Edition. 
2021. Т. 373. С. N. 1137. 
322 Karlinsky A., Kobak D. Tracking excess mortality across countries during the COVID-
19 pandemic with the World Mortality Dataset. [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://elifesciences.org/articles/69336?fbclid=IwAR319lAEQ1-pk4Nd5heMQSm9_ 
pOSWEqA3_IirNCAlhYFacA860ZYkdcE0eg (дата обращения 20.04.2022). 
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buri W., Karlinsky A. и другие 323 В русскоязычной научной пери-
одике и СМИ об этом писали А. Ракша324, Е.М. Щербакова325 326, 
Г.Э. Улумбекова и А.Б. Гиноян327 и другие авторы. К настоящему 
времени сформировалась уже обширная литература по про-
блеме избыточной смертности в период пандемии COVID-19.  

Основой методики, которая используется в данном исследо-
вании является предложенный автором настоящей работы 
в 2020-2021 гг. «мультипликатор ковидной смертности» (covid 
mortality multiplier – CMM)328, который рассчитывается по фор-
муле: CMM = = ∆ ,                                     (4.3.1) 

где: СММ – мультипликатор ковидной смертности; Мi – число 
умерших от всех причин в исследуемом периоде времени;  
———————— 
323 Msemburi W., Karlinsky A., Knutson V., Aleshin-Guendel S., Somnath Chatterji1 S., 
Wakefield J. The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID-19 
pandemic. Nature. 14 December 2022. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
https://doi.org/10.1038/s41586-022-05522-2 
324 Ракша А. Неизвестные смерти: что скрывается за коронавирусной статистикой. 
Forbes. 18.05.2020. [Электронный ресурс] Режим доступа: https://www.forbes.ru/ 
obshchestvo/400729-neizvestnye-smerti-chto-skryvaetsya-za-koronavirusnoy-
statistikoy (дата обращения 20.05.2020). 
325 Щербакова Е.М. Пандемия COVID-19: промежуточные демографические ито-
ги// Демоскоп Weekly. 2020. № 879–880. [Электронный ресурс] Режим доступа: 
http://demoscope.ru/weekly/2020/0877/barom01.php (дата обращения 1.10.2020). 
326 Щербакова Е.М. Пандемия COVID-19: некоторые демографические итоги на 
июнь 2022 года. Демоскоп Weekly. 2022. № 951–952 [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://www.demoscope.ru/weekly/2022/0951/barom04.php  (дата обраще-
ния 1.08.2022).   
327 Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б. Уроки пандемии COVID-19 для здравоохранения 
России // Научные труды Вольного экономического общества России. 2022. 
Том 234, № 2. С. 54–86. DOI: 10.38197/2072-2060-2022-234-2-54-86   
328 Кашепов А.В. Ковидный мультипликатор смертности или новый методический 
подход к анализу избыточной смертности населения в 2020–2021 гг. Социально-
трудовые исследования. 2021; № 44(3): – С. 54–64. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-
44-3-54-64 
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Mb – число умерших от всех причин в аналогичный период 
предшествующего года (или средняя величина за несколько лет, 
предшествующих исследуемому периоду); Mc – число умерших 
от COVID-19 в исследуемом периоде времени; ΔMg = Mi – Mb – 
прирост или сокращение общего числа умерших.  

СММ – это не просто индекс, а методологическая концепция 
анализа избыточной смертности, которая базируется на пред-
ставлении о том, что пандемия COVID-19 запускает цепную ре-
акцию размножения негативных событий в обществе, в том чис-
ле дополнительных заболеваний и смертей, непосредственно 
не вызванных коронавирусом, причем результаты этого процес-
са в итоге оказываются гораздо более масштабными, и менее 
предсказуемыми, чем первичный («нулевой») толчок, первона-
чальное эпидемическое воздействие329. СММ может принимать 
как положительное, так и отрицательное значение. Точки его 
«перехода через 0» указывают начало и окончание периода из-
быточной смертности (рис. 4.3.1).  

Основными источниками информации для исследования по-
служили данные Федеральной службы государственной стати-
стики РФ (Росстата), других статистических служб стран мира.  

Согласно Msemburi W., Karlinsky A. и др. за 2020–2021 гг. 
произошло 14,83 миллиона избыточных смертей во всем мире 
(с интервалом неопределенности (UI) от 13,23 миллиона  
до 16,58 миллиона), в 2,74 раза больше смертей, чем 5,42 мил-
лиона, зарегистрированных как вызванных непосредственно 
COVID-19 за этот период. Странами с самой массовой, по оцен-
кам, избыточной смертностью стали (в алфавитном порядке) 
Бангладеш, Бразилия, Колумбия, Египет, Индия, Индонезия, 
Иран, Италия, Мексика, Нигерия, Пакистан, Перу, Филиппины, 
———————— 
329 Кашепов А.В. Избыточная смертность населения во время пандемии covid-19 
в регионах России // Вестник Алтайской академии экономики и права. – 2022. – 
№ 9-3. – С. 352–360; DOI: 10.17513/vaael.2481 
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Польша, Российская Федерация, Южная Африка, Великобрита-
ния, Турция, Украина и США»330.  

В РФ в последние 20 лет перед началом пандемии COVID-19 
происходило стабильное сокращение общего коэффициента 
смертности и увеличение ожидаемой продолжительности пред-
стоящей жизни. Часть факторов снижения смертности была рас-
смотрена выше в параграфе 4.2.  

Основу позитивной динамики названных показателей со-
ставляли рост ВВП, повышение уровня реальных доходов насе-
ления, снижение потребления крепких спиртных напитков, по-
вышение эффективности правоохранительной системы в части 
пресечения преступлений против личности, ужесточение правил 
дорожного движения и практики административных и уголов-
ных наказаний за нарушения, несущие вред здоровью населе-
ния. Хотя «оптимизация» здравоохранения в период, предше-
ствующий пандемии, вызывала серьезные возражения, а 
расходы на эту отрасль в РФ были совершенно недостаточны331, 
но создание в регионах РФ высокотехнологичных медицинских 
центров оказало положительное воздействие на снижение не-
которых компонентов общей смертности в период до 2019 года 
включительно. Общий коэффициент смертности с 2003 года по 
2019 год снизился с 16,4 до 12,3 человека на тысячу населения 
(промилле), а ожидаемая продолжительность предстоящей 
жизни при рождении (ОППЖ) увеличилась с 64,84 года до 73,34 
года. Значительная часть прироста ОППЖ была вызвана сокра-

———————— 
330 Msemburi W., Karlinsky A., Knutson V., Aleshin-Guendel S., Somnath Chatterji1 S., 
Wakefield J. The WHO estimates of excess mortality associated with the COVID-19 
pandemic. Nature. | Vol. 613 | January 5, 2023. [Электронный ресурс] Режим досту-
па: https://doi.org/10.1038/s41586-022-05522-2 
331 Улумбекова Г.Э., Гиноян А.Б. Уроки пандемии COVID-19 для здравоохранения 
России // Научные труды Вольного экономического общества России. 2022. 
Том 234, № 2. С. 54–86. DOI: 10.38197/2072-2060-2022-234-2-54-86   
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щением младенческой смертности, но также улучшались пока-
затели для взрослого и пожилого населения. 

Пандемия COVID-19 переломила эту позитивную тенденцию. 
Общий коэффициент смертности в 2021 году составил 16,7 про-
милле, а ОППЖ в 2021 году составила 70,06 лет, вернувшись на 
уровень 2012 года. Избыточная смертность (прирост общего 
числа умерших) по отношению к 2019 г. за 2020 год составила 
325,2 тыс. чел., за 2021 г. 644,8 тыс. чел., за январь-июль 2022 г. 
80,7 тыс. чел., итого более 1 млн чел.  

В апреле-июле 2022 г. общее число умерших в РФ стало зна-
чительно меньше, чем в 2019–2021 гг. Вероятно, это было вы-
звано тем, что в 2020–2021 году умерло много людей, которые 
в противном случае могли дожить до 2022 г. – произошел свое-
го рода «сдвиг календаря смертности». Отметим, что здесь и 
далее расчеты избыточной смертности производятся по отно-
шению к 2019 г. (в некоторых работах других авторов – к сред-
негодовому числу умерших за 2015–2019 гг.), поскольку в пред-
шествующие пандемии 3–5 лет в нашей стране наблюдался 
устойчивый тренд на ее снижение. В тех странах, в которых 
смертность предшествующего периода не характеризуется чет-
ко выраженным трендом роста или снижения, целесообразно 
рассчитывать избыточную смертность по отношению к средне-
му за несколько лет.  

Как показывает анализ таблиц Росстата «Смертность населе-
ния РФ по основным классам и отдельным причинам смерти», 
в 2020–2021 гг. коронавирус COVID-19 составил 72,4% прироста 
общего числа умерших, вторым по значимости фактором ока-
зался рост заболеваний системы кровообращения (14,4%), 
включая ишемическую болезнь сердца (10,2%), и третьим – бо-
лезни органов дыхания (8,6%), включая пневмонию (7,9%)332. 
———————— 
332 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 1.08.2022). 
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При этом в первый год пандемии роль непосредственно коро-
навируса в приросте смертности была значительно ниже – 
42,5%. Прирост общей смертности в 2020 г. происходил в ре-
зультате недостаточной резистентности к пандемии социальных 
институтов общества и дезадаптации системы здравоохранения. 
На второй год пандемии произошла частичная адаптация обще-
ства, социальный организм более эффективно сопротивлялся 
вирусу, поэтому заболеваемость и смертность непосредственно 
от COVID-19 увеличились, но мультипликатор СММ снизился. 
Что касается других причин смерти, то за 2020–2021 гг. в общей 
смертности незначительно снизились доли новообразований, 
болезней крови, значение внешних причин (отравлений, травм, 
убийств, самоубийств и т.д.) существенно не изменилось.  

На рис. 4.3.1 представлены помесячные данные Росстата 
о приростах общей численности умерших и числах жертв коро-
навируса за 2020–2022 гг. При составлении диаграммы прини-
малось во внимание, что в официальных публикациях Росстата 
фактор COVID-19 рассматривается дифференцированно как «ос-
новная причина смерти» (с выделением случаев, когда вирус 
идентифицирован, и когда вирус не идентифицирован), и как 
«прочее важное состояние» (случаи, при которых COVID-19  
не был признан основной причиной смерти, но оказал влияние 
на течение других заболеваний, а также когда он не оказал та-
кого влияния). Мы объединили эти случаи в «всего умерших 
с COVID-19». 

В целом за пандемию с апреля 2020 г. по июнь 2022 года со-
отношение показателей следующее: помесячный прирост смерт-
ности по отношению к 2019 г. нарастающим итогом (избыточная 
смертность) – 1069,0 тыс. чел., число умерших с COVID-19 –  
816,0 тыс. чел., в том числе «COVID-19 как основная причина 
смерти или оказал существенное влияние» – 699,5 тыс. чел., 
«COVID-19 как основная причина смерти» – 665,6 тыс. чел., и 
число умерших от COVID-19 по данным Оперативного штаба – 
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384,3 тыс. чел. В данной работе мы используем для построения 
индекса избыточной смертности СММ отношение публикуемых 
Росстатом показателей прироста «числа умерших от всех при-
чин» к «числу умерших от всех причин при наличии COVID-19», 
что дает за период с апреля 2020 года по июнь 2022 года 
СММ = 1069,0 : 816,0 = 1,3. То есть за период, в течение которо-
го в РФ наблюдалась избыточная смертность от пандемии коро-
навируса, общий прирост смертности по отношению к анало-
гичному периоду 2019 г. был на 30% выше, чем официально 
установленное число людей, умерших от (или при наличии) 
COVID-19. Начиная с апреля 2022 года люди по прежнему уми-
рают от коронавируса, но избыточная смертность по отношению 
к 2019 году больше не фиксируется. 

 

Рисунок 4.3.1. Численность умерших от COVID-19, избыточная смертность  
и коэффициент СММ по месяцам 2020–2022 гг.  
Источник: расчеты автора по данным Росстата. 
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Как показано на рис. 4.3.1, наибольший подъем избыточной 
смертности по сравнению с ковидной наблюдался в первые  
6–10 месяцев пандемии, максимальный СММ=3,1 был в сентяб-
ре 2020 г. Впоследствии он снижался и в самом тяжелом за пан-
демию ноябре 2021 г., когда избыточная смертность и смерт-
ность от COVID-19 прошли свои максимумы, он уже составлял 
1,3, чтобы впоследствии в апреле-мае 2022 года перейти в от-
рицательную зону. Отрицательные значения СММ наблюдаются 
тогда, когда прирост смертности от коронавируса перекрывает-
ся сокращением смертности от других причин, поэтому переход 
показателей СММ через нулевую отметку можно рассматривать 
как начало и конец периода избыточной смертности от панде-
мии коронавируса. 

Анализ факторов пространственного распространения слу-
чаев заражения COVID-19 и смерти от коронавируса, региональ-
ной дифференциации проявлений пандемии сохраняет свою 
актуальность, в том числе в интересах будущего противодей-
ствия подобным угрозам. В начале пандемии (2020 г.) вышла 
работа С.П. Земцова и В.Л. Бабурина, которые разработали ги-
потезу возможного распространения инфекции по территории 
РФ. В работе этих авторов в качестве факторов распространения 
COVID-19 по территории страны называются плотность потенци-
ального взаимодействия людей, концентрация населения, бли-
зость к крупным источникам потенциального взаимодействия, 
плотность транспортной сети, уровень жизни, интенсивность 
внутренних и внешних взаимодействий подверженность насе-
ления заболеваниям и возможности для выявления, начальный 
уровень заболеваемости, срок распространения коронавиру-
са)333. Среди более поздних работ отметим публикацию 
М.Г. Колосницыной и М.Ю. Чубарова (2021 г.), авторы которой 
———————— 
333 Земцов С.П., Бабурин В.Л. COVID-19: пространственная динамика и факторы 
распространения по регионам России. Известия РАН. Серия географическая, 2020, 
том 84, № 4. С. 485–505. 
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проводят анализ социально-экономических факторов распро-
странения смертности от коронавируса по регионам страны и 
делают вывод, что «денежные доходы населения, хорошие жи-
лищные условия и питание, а также высокий уровень образова-
ния населения региона оказались значимыми предикторами 
низкой инфекционной смертности, тогда как показатели обес-
печенности медицинской помощью населения региона не свя-
заны с индикаторами смертности»334.  

Автор данной работы провел два этапа (волны) анализа ста-
тистических показателей смертности и предполагаемых факто-
ров их территориальной дифференциации по регионам РФ – за 
2020 г. и за 2021 г. Анализ за 2020 год был опубликован в статье 
2021 г.335 

Дифференциация коэффициента избыточной смертности 
СММ по субъектам РФ в 2020 году была достаточно велика. 
С одной стороны Санкт-Петербург, Москва, Республика Бурятия, 
Республика Тыва и Архангельская область с коэффициентами 
0,9–1,0 демонстрировали практически полное отсутствие до-
полнительного (избыточного) прироста смертности в 2020 году, 
не связанного с коронавирусом. Вместе с тем в РФ были регио-
ны, в которых индекс СММ в 10 и более раз превышал мини-
мальный уровень, причем далеко не всегда это были регионы, 
недостаточно обеспеченные финансовыми и другими ресурса-
ми для развития здравоохранения. Возможно, в некоторых из 

———————— 
334 Колосницына М.Г., Чубаров М.Ю. Социально-экономические факторы смертно-
сти от инфекционных заболеваний в российских регионах. Социальные аспекты 
здоровья населения [сетевое издание] 2021; 67(5):2. [Электронный ресурс] Режим 
доступа: http://vestnik.mednet.ru/content/view/1299/30/lang,ru/  DOI: 10.21045/ 
2071-5021-2021-67-5-2.   
335 Кашепов А.В. Ковидный мультипликатор смертности или новый методический 
подход к анализу избыточной смертности населения в 2020–2021 гг. Социально-
трудовые исследования. 2021; №44(3): – С. 54–64. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-
44-3-54-64  
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них адекватно учитывалось общее число случаев смерти, но не-
доучитывалась доля умерших от COVID-19. «Рекордсменами» 
являлись Республика Башкортостан (СММ=38,2), Чеченская рес-
публика (16,9), Липецкая область (13,0) и Ленинградская об-
ласть (10,0). В Ленинградской области в 2020 г. общий прирост 
смертности был в 10 раз больше числа официально зарегистри-
рованных умерших от коронавируса, при том, что в Санкт-
Петербурге отмечался коэффициент 0,9, самый низкий в стране.  

В 2021 году институциональные структуры РФ, от органов 
здравоохранения до систем сбора и публикации медицинской 
статистики, насколько было возможно, адаптировались к пан-
демии. Необъяснимые различия между регионами с точки зре-
ния соотношений между избыточной смертностью и смертно-
стью от COVID-19 сгладились.  

Единственным субъектом РФ, в котором в 2021 г. прирост 
общей смертности оказался меньше числа умерших от корона-
вируса, оказалась Республика Тыва (СММ=0,8). В развитых стра-
нах подобный эффект наблюдался в тех случаях, когда прирост 
смертности от коронавируса частично компенсировался одно-
временным снижением смертности от других причин.  

Примерно одинаковые числа умерших c COVID-19 и избы-
точной смертности наблюдались в Ивановской (СММ=1,0), 
Свердловской (1,0) областях, Республике Хакасия (1,0), Москве и 
Санкт-Петербурге (СММ=1,1). Относительно неблагоприятные 
соотношения избыточной и ковидной смертности в 2021 г. име-
ли место в Кировской области (СММ=7,5), Республике Бурятия 
(6,0), Кемеровской (3,1) и Сахалинской (3,0) областях. При этом 
территориальная дифференциация уровней избыточной смерт-
ности в 2021г. не демонстрировала явной связи с природно-
географическими условиями. Однако достаточно большое число 
регионов с высоким уровнем этого показателя присутствовало 
в густонаселенных западной и юго-западной частях России.  
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В целях математико-статистического анализа факторов реги-
ональной дифференциации общей смертности и смертности от 
COVID-19 мы сформировали следующий массив показателей по 
85 субъектам РФ (таблица 4.3.1, источник: Росстат336). В качестве 
«результирующих» показателей для расчетов за 2020 г. были 
выбраны общий коэффициент смертности, прирост умерших от 
всех причин (избыточная смертность), число умерших в 2020 г. 
с диагнозом COVID-19 (по данным Росстата), ковидный мульти-
пликатор смертности СММ.  
Таблица 4.3.1. Показатели для расчетов коэффициентов корреляции  
в исследованиях 2020 и 2021 гг. 

Показатели 2020 г. 2021 г. 
Результирующие (за целевой год) 
Общий коэффициент смертности (ОКС), человек  
на 1000 населения (промилле) * * 

Прирост умерших от всех причин (избыточная 
смертность), человек на 1000 населения (промилле) * * 

Число умерших с диагнозом COVID-19 по данным 
Росстата, человек на 1000 населения (промилле) * * 

Ковидный мультипликатор смертности СММ, раз  * * 
Факторные (детерминанты) 
Средняя месячная температура воздуха в январе, 
градусов  * 

Число сделанных прививок по отношению 
к численности населения, %  * 

Валовой региональный продукт на душу населения, 
тысяч рублей * * 

Плотность населения, человек на 1 кв. км * * 
Уровень урбанизации, городское население  
в % от общей численности * * 

Плотность автомобильных дорог, км на 1000 кв. км 
территории * * 

———————— 
336 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). [Электронный ре-
сурс] Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ (дата обращения 1.08.2022).  
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Продолжение таблицы 4.3.1

Показатели 2020 г. 2021 г. 
Плотность железных дорог, км на 10 000 кв км  
территории * * 

Обеспеченность инфраструктурой здравоохранения, 
больничных коек на 10 000 населения * * 

Обеспеченность врачами, чел. на 10 000 населения * * 
Обеспеченность средним медицинским персоналом, 
чел. на 10 000 населения * * 

 
В качестве «детерминирующих» показателей из публикаций 

Росстата по регионам России были отобраны: валовой регио-
нальный продукт на душу населения, как универсальный инди-
катор уровня экономического развития региона, производи-
тельности труда и уровня доходов населения; плотность 
населения, как индикатор количества и тесноты контактов меж-
ду потенциальными носителями инфекции; в дополнение 
к этому для оценки тесноты социальных контактов были при-
влечены уровень урбанизации, плотности автомобильных и же-
лезных дорог. Для характеристики уровня развития здравоохра-
нения использовались показатель удельной обеспеченности 
больничными койками, удельные числа врачей и среднего ме-
дицинского персонала.  

На втором этапе расчетов по данным 2021 году в состав фак-
торных показателей были добавлены средняя месячная темпе-
ратура воздуха, как показатель физико-географического поло-
жения и климатических условий, и уровень вакцинации по 
регионам. Для первого этапа расчетов по данным 2020 года 
уровень значимости коэффициентов корреляции составил 0,378, 
для второго этапа по 2021 году 0,383. Таким образом, коэффи-
циенты корреляции больше этих значений признавались значи-
мыми. Результаты расчетов по данным за 2021 год показаны 
в таблице 4.3.2., значимые коэффициенты выделены шрифтом. 
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Расчеты как за 2020, так и за 2021 год подтвердили тесную вза-
имную корреляцию «результирующих» показателей смертно-
сти, так как эти показатели коллинеарны. За 2020 г. удалось под-
твердить гипотезу связи смертности при наличии COVID-19 
с показателями плотности населения, плотности железных до-
рог и уровня урбанизации337. Связь смертности с показателем 
плотности автомобильных дорог в 2020г. также присутствовала 
и только немного «не дотягивала» до уровня значимости.  

Гипотезы о связи общей и ковидной смертности с обеспе-
ченностью больничными койками, врачами и средним меди-
цинским персоналом в данном исследовании не были подтвер-
ждены. Содержательной причиной этого может быть то 
обстоятельство, что государство выравнивало возможности ре-
гионов в борьбе с пандемией посредством маневра финансо-
выми и человеческими ресурсами, экстренного создания в нуж-
ных местах дополнительного коечного фонда. Результаты 
расчетов по данным 2020 года описаны в статье 2021 года338.  

В 2021 году новый показатель уровня температуры (как ин-
дикатор физико-географических и климатических условий) по-
казал ряд интересных корреляций с инфраструктурными харак-
теристиками регионов, но не продемонстрировал связи со 
смертностью. Новый показатель уровня вакцинации, вследствие 
слабости его вариаций по регионам (и сомнений по качеству 
данных) вообще оказался не связан ни с какими другими пока-
зателями в матрице коэффициентов корреляции таблицы 4.3.2.  

 
———————— 
337 Кашепов А.В. Избыточная смертность населения в 2020–2021 гг. Вестник Алтай-
ской академии экономики и права. – 2021. – № 5 (часть 2). – С. 200–207; DOI: 
10.17513/vaael.1706 
338 Кашепов А.В. Ковидный мультипликатор смертности или новый методический 
подход к анализу избыточной смертности населения в 2020–2021 гг. Социально-
трудовые исследования. 2021; № 44(3): – С. 54–64. DOI: 10.34022/2658-3712-2021-
44-3-54-64 
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Отсутствие в 2021 году значимых взаимосвязей между пока-
зателями смертности и плотности населения, уровня урбаниза-
ции и плотности железных дорог может трактоваться двояко – 
во-первых, с точки зрения первоначального распространения 
коронавируса по территории страны, происшедшего в 2020 го-
ду. В 2021 году инфекция была уже достаточно равномерно 
распространена по всем регионам, поэтому значение транспор-
та и влияние конфигурации и густоты сети населенных пунктов 
могло относительно уменьшиться. Во-вторых, в 2021 году уже 
произошла адаптация общества, системы здравоохранения и 
статистики к пандемии, выравнены, насколько возможно, усло-
вия борьбы с этим бедствием в различных регионах, в результате 
уменьшилась вариация показателей смертности по территориям. 
Поэтому факторы территориальной дифференциации смерт- 
ности, которые достаточно сильно действовали в 2020 году, 
в 2021 году уже оказывали более слабое влияние на ситуацию. 

Концепция мультипликатора CMM позволяет проследить 
цепочку взаимосвязей от начала бедствия до его первичных 
(смертность непосредственно от пандемии) и вторичных по-
следствий (смертность от дезадаптации системы здравоохране-
ния, нехватки мощностей фармацевтической отрасли, медицин-
ских учреждений и кадров). Приведенные в данном параграфе 
данные, таблицы, расчеты позволяют оценить уровень устойчи-
вости общества в РФ к пандемии COVID-19 как удовлетвори-
тельный, в целом находящийся на одном уровне с большин-
ством развитых государств.  

В ходе исследования было подтверждено влияние на рас-
пространение коронавируса территориальной концентрации 
населения в густонаселенных регионах с высокой плотностью 
населения и уровнем урбанизации. Подтверждено также влия-
ние, особенно в первый год распространения инфекции, плот-
ности транспортных путей в регионах. Таким образом можно 
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положительно оценить меры по ограничению перемещений 
населения, контактов людей, стратегию перевода части эко- 
номической и бытовой активности в дистанционный режим  
(online). Не подтверждено в рамках исследования влияние вак-
цинации на межрегиональные различия в показателях смертно-
сти, этот вопрос нуждается в дальнейшем изучении.  

 
 

4.4. Прогнозы численности населения  
России 

 данном параграфе рассматриваются международные и оте-
чественные демографические прогнозы по России-СССР-РФ. 

Как правило, демографические прогнозы служат ориентирами 
для социально-экономического предвидения и используются 
для разработки официальных Стратегий, Концепций, программ, 
планов и проектов. В отличие от многих других категорий про-
гнозов (например, в метеорологии, сейсмологии, военном деле 
и др.), демографические гипотезы численности и состава насе-
ления редко подвергаются последующей проверке (верифика-
ции) и вообще какому-либо рассмотрению post factum. Это  
также характерно для социально-экономических прогнозов Ми-
нистерства экономического развития, ЦБ РФ и других прави-
тельственных ведомств, но их прогнозы, как правило, делаются 
на период 3–5 лет, в отличие от более долгосрочных демогра-
фических. Большинство прогнозистов в сферах экономики и де-
мографии предсказывают будущее, сообразуясь с известным 
принципом Ходжи Насреддина: «либо падишах умрет, либо 
ишак…». Поэтому систематизация демографических прогнозов 
за длительный ретроспективный период, выдвижение предпо-
ложений о том, чем были вызваны отклонения гипотетических 
величин от последующих отчетных данных, как следует интер-

В
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претировать эти отклонения – является актуальной и интерес-
ной задачей. 

Помимо изучения публикаций о прогнозах XVIII-XXI столетий, 
автором данной книги была проделана практическая работа по 
составлению библиотеки из 24 демографических прогнозов по 
РСФСР-РФ за 1990–2020 гг. и из 12 прогнозов ООН (World 
Population Prospects) за 1994–2022 гг., содержащих информацию 
по РФ. В качестве источников данных, в частности, были исполь-
зованы статистические сборники ЦСУ-Госкомстата СССР «О про-
гнозе численности населения СССР (1990)»340, сборники Госком-
стата РФ-Росстата «Предположительная численность населения 
Российской Федерации» (1990-2020)341, серия статистических 
сборников «Демографический ежегодник России» (2000–
2021)342, другие публикации Росстата343, базы данных Отдела 
народонаселения Департамента по экономическим и социаль-
ным вопросам ООН344. 

Название «футурология» в 1940-е годы предложил 
О. Флехтхайм345. Возникшая позже советская «прогностика» по-
зиционировалась как методическая «научная дисциплина о за-
кономерностях разработки прогнозов»346. «Прогноз» опреде-
лялся как «научно обоснованное суждение о возможных 
состояниях объекта в будущем», и «об альтернативных путях и 
———————— 
340 О прогнозе численности населения СССР. В кн.: Сборник статистических мате-
риалов. 1990 / Госкомстат СССР. – М.: Финансы и статистика, 1991. – 352 с. 
341 Демографический прогноз до 2035 года. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ 
folder/12781 (Дата обращения: 01.11. 2022). 
342 Демографический ежегодник России. 2000–2021 гг. Статистические сборники 
(серия). – М.: Росстат, 1999–2021. 
343 Федеральная служба государственной статистики (Росстат). Режим доступа: 
https://rosstat.gov.ru (Дата обращения: 01.11. 2022). 
344 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home  (Дата обращения: 01.10. 2022). 
345 Flechtheim O.K. Teaching the Future, Journal for Higher Education, 16 (1945), 460–65. 
346 Рабочая книга по прогнозированию. Отв. ред. И.В. Бестужев-Лада. – М.: Мысль, 
1982. 
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сроках осуществления» возможных состояний»347. В «Демогра-
фической энциклопедии» под редакцией А.А.Ткаченко, «демо-
графический прогноз» определяется как «научно обоснованное 
предвидение будущей демографической ситуации (числ., воз-
растно-половой и семейной структуры нас., качественных харак-
теристик нас.) и осн. параметров движения нас. (рождаемости, 
смертности, миграции)»348. «По длине периода прогнозирова-
ния выделяются П.д. краткосрочные (до 5 лет), среднесрочные 
(на 5–30 лет), долгосрочные (30–50 лет) и сверхдолгосрочные 
(св. 50 лет) … Верхняя граница среднесрочного прогноза при-
мерно совпадает с «длиной поколения», которая является  
довольно устойчивым показателем на протяжении длительного 
времени и равняется 28–30 годам»349 350. В работе 1978 г.  
«Методологические вопросы прогнозирования населения» 
Л.Л. Рыбаковский указывал, что «методика демографического 
прогнозирования включает, во-первых, систему различных ме-
тодов определения перспективных величин тех компонентов, из 
которых складывается демографическая динамика. Сюда отно-
сятся методы исчисления будущей рождаемости, смертности, 
чисел прибытий и выбытий. …во-вторых, общую часть – сово-
купность приемов возрастно-половых передвижек, учитываю-
щих либо только естественное движение, либо естественное и 
миграционное движение вместе. … все методы прогнозирова-
ния можно свести к экстраполяционным, … экспертным (эври-
стическим), …аналоговым»351. В работе 1988 г. он выделял 4 ти-
па демографических прогнозов: «1) Прогноз численности и 
———————— 
347 Рабочая книга по прогнозированию. Указано. С. 393 
348 Демографическая энциклопедия. Гл. ред. А.А. Ткаченко. – М.: «ООО «Издатель-
ство «Энциклопедия», 2013. С. 609. 
349 Демографическая энциклопедия. Указано. С. 610. 
350 В данном абзаце сохранены сокращения и пунктуация «Демографической эн-
циклопедии». 
351 Рыбаковский Л.Л. Методологические вопросы прогнозирования населения. – 
М.: Статистика, 1978. С. 137. 



4.4. Прогнозы численности населения России  311 

структуры населения. 2) Разработка баланса трудовых ресурсов. 
3) Собственно прогноз межрайонной миграции населения. 
4) Исчисление предположительного населения с учетом есте-
ственного и миграционного движения»352. 

Большинство прогнозов не сбывается или сбывается частич-
но, применительно к долгосрочным прогнозам ошибка может 
составлять десятки процентов, а иногда достигает нескольких 
раз. О. Флехтхайму приписывают наименование футурологии 
«кладбищем прогнозов». Заимствовав это выражение, Б.Ц. Ур- 
ланис писал в работе 1974 года: «Демографические прогнозы на 
отдаленный период времени могут заметно разойтись с дей-
ствительностью. Некоторые даже считают, что демографическая 
наука представляет собой «кладбище прогнозов»353.  

Б.Ц. Урланис дает подробный обзор достоверности прогно-
зов динамики населения Российской империи – СССР, начиная 
с И. Германа, который в работе 1790 г. «Статистическое изобра-
жение России» предположил, что к 1818г. население России  
достигнет 60 млн человек. и к 1890 г. – 115–230 млн человек354. 
Б.Ц. Урланис упоминает, но не анализирует прогноз Д.И. Мен- 
делеева 1907 г. и подробно рассматривает прогноз С.Г. Стру- 
милина 1922 г.355 Из первоисточника Д.И. Менделеева – его ра-
боты «К познанию России», следует, что численность населения 
Российской Империи могла бы достигнуть в 1950 г. 282,7 млн 
человек и к 2000 г. – 594,3 млн человек356.  

Реалистическая оценка экстраполяций, исчисленных 
Т.Р. Мальтусом для Великобритании, И. Германом и Д.И. Мен- 
делеевым для Российской Империи и другими авторами  
———————— 
352 Рыбаковский Л.Л. Миграция населения: прогнозы, факторы, политика. – М.: 
Наука, 1987., С.112 
353 Урланис Б.Ц. Проблемы динамики населения СССР. – М.: Наука, 1974., С.333 
354 Урланис Б.Ц., Указ. соч., С.307 
355 Там же., СС.43, 309 
356 Менделеев Д.И. К познанию России. Т.1 – СПб: Изд. Суворина, 1906., С.12 
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XVIII–XIX вв. для разных стран мира, должна исходить из пони-
мания того, что в распоряжении авторов этих расчетов не было 
статистических данных, используемых в современном прогно-
зировании, и даже знание ими общей численности населения 
своих стран было очень приблизительным. Эти прогнозы дела-
лись на той стадии демографического перехода, когда темпы 
роста общей численности населения в Европе были высокими. 
Поэтому классические прогнозы не могли предвидеть ни пере-
хода к более экономичным режимам воспроизводства населе-
ния, ни исторических катастроф, подобных мировым войнам, 
революциям, гражданским войнам, коллективизации, голоду, 
репрессиям, эпидемиям.  

С.Г. Струмилин в работе «Наши трудовые ресурсы и перспек-
тивы» (1922г.) анализирует демографические потери России 
в ходе Первой мировой войны и публикует прогноз численности 
населения до 1941 года, дифференцированный по полу и трем 
возрастным группам «0–15», «16–49» и «50–100». Границы воз-
растных групп в этом прогнозе были адекватны отсутствию об-
щегосударственной пенсионной системы и низкой средней 
продолжительности жизни того периода, которая, согласно Все-
союзной переписи населения 1926 г. (ВПН-1926), составляла 
44,4 года357. По прогнозу С.Г. Струмилина, в 1939 г. численность 
населения СССР должна была составить 172,3–-212,1 млн чело-
век., а в 1941 году 177,1–219,4 млн человек358. Согласно ВПН-
1939, проведенной до присоединения республик Прибалтики, 
численность населения СССР составила 170,6 млн человек, что 
было близко к низкому варианту прогноза С.Г. Струмилина. 
Б.Ц. Урланис подробно разбирает также прогнозы В. Бабынина 
по РСФСР (1929 г.), М.В. Птухи по Украине (1931 г.), Л.М. Саб- 
———————— 
357 Население СССР.1988. Статистический ежегодник / Госкомстат СССР. – М.: Фи-
нансы и статистика, 1989, с.493. 
358 Струмилин С.Г. Проблемы экономики труда. М.: Госполитиздат, 1957. С. 46. 
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совича по СССР (1929 г.), С.А. Новосельского и В.В. Паевского по 
СССР (1934 г.), прогнозы ЦСУ СССР (1963 г.) и другие359. 

В 1970–1980-е годы в СССР функционировала система разра-
ботки демографических прогнозов Госплана-ЦСУ и их подразде-
лений в союзных республиках. ЦСУ отвечала за прогнозы рож-
даемости, смертности и «передвижку возрастов» (когортно-
компонентный метод прогнозирования), Госплан СССР рассчи-
тывал межреспубликанскую миграцию, Госпланы республик – 
миграцию между областями, исходя из потребностей народного 
хозяйства, миграция на закрытых внешних границах СССР не 
прогнозировалась.  

На основе демографических прогнозов разрабатывались, 
помимо общей численности населения и мобилизационных 
контингентов Вооруженных Сил, показатели численности необ-
ходимых мест в детских дошкольных учреждениях, школах, на 
этой основе делались прогнозы численности воспитателей и 
учителей, нормативы численности мест в ВУЗах и численности 
профессорско-преподавательского состава, количества мест 
в поликлиниках, родильных домах и больницах, численности 
врачей и среднего медицинского персонала, объемы производ-
ства сельскохозяйственных продуктов и других потребительских 
товаров и услуг, жилищного строительства, транспорта, обще-
ственного питания. Среди прогнозов, производных от демогра-
фического, были прогнозы контингентов пенсионеров, балансы 
трудовых ресурсов и прогнозы занятости населения. Таким об-
разом, демографический прогноз составлял одну из основ 
народнохозяйственного планирования. 

Как уже было сказано выше, для настоящего исследования 
нами была собрана библиотека из 24 демографических прогно-
зов по РСФСР-РФ за 1990–2020 гг., первый из которых является 
фактически единственным прогнозом позднего советского  

———————— 
359 Урланис Б.Ц. Указ. соч. С. 313–322. 
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периода по СССР и 15 республикам, который был опубликован 
в открытой печати – это прогноз Госкомстата СССР 1990 года360. 
Далее следуют 23 прогноза из сборников серии «Предпо- 
ложительная численность населения Российской Федерации»  
(1990–2020)361, и из серии «Демографический ежегодник Рос-
сии» (2000–2021)362. Основная трудность в сборе и обработке 
данных сборников «Предположительная численность…» состоя-
ла в том, что их бумажные копии, которые хранились в Росстате, 
периодически подлежали списанию и утилизации, а цифровые 
снимались с сайта Росстата. В настоящее время на сайте Росста-
та доступен только прогноз 2020 года363. Удачей автора настоя-
щей работы стало получение от Росстата 6 бумажных сборников 
«Предположительная численность населения Российской Феде-
рации» за 1990-е годы364.  

После составления библиотеки бумажных и электронных 
сборников, бумажные были частично оцифрованы. В таблицы 
Excel были введены из каждого «бумажного» прогноза имею-
щиеся варианты следующих показателей по РФ в целом (без  
регионов): 1) численность населения на начало или конец года; 
2) среднегодовая численность населения; 3) численность населе-
ния в трудоспособном возрасте на начало или конец года; 
———————— 
360 О прогнозе численности населения СССР. В кн.: Сборник статистических мате-
риалов. 1990 / Госкомстат СССР. — М.: Финансы и статистика, 1991.—352 с. 
361 Демографический прогноз до 2035 года. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/ 
folder/12781 (Дата обращения: 01.11. 2022). 
362 Демографический ежегодник России. 2000–2021 гг. Статистические сборники 
(серия). – М.: Росстат, 1999–2021. Режим доступа: https://rosstat.gov.ru/folder/ 
210/document/13207 (Дата обращения: 01.11. 2022). 
363 Предположительная численность населения Российской Федерации Режим 
доступа: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13285 (Дата обращения: 
01.11. 2022). 
364 Автор выражает глубокую признательность Федеральной службе государствен-
ной статистики и сотрудникам Управления статистики населения и здравоохране-
ния, осуществившим в октябре 2022 года передачу 6 бумажных сборников «Пред-
положительная численность населения Российской Федерации» за 1990–1998 гг. 
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4) среднегодовая численность населения в трудоспособном воз-
расте; 5) число родившихся; 6) число умерших; 7) естественный 
прирост; 8) общий коэффициент рождаемости; 9) общий коэффи-
циент смертности; 10) общий коэффициент естественного приро-
ста; 11) суммарный коэффициент рождаемости; 12) ожидаемая 
продолжительность жизни; 13) миграционный прирост.  

В таблице 4.4.1 показаны основные характеристики исследу-
емых прогнозов. Прогнозы расставлены в хронологическом по-
рядке, по годам разработки и (или) публикации. Для прогнозов, 
показатели которых исчислены в нескольких вариантах, пред-
ставлены максимальный и минимальный варианты на конец 
прогнозируемого периода.  

В таблице 4.4.2 показаны данные средних (основных) вари-
антов расчетов на период 1991–2051 гг. по пятилетним интерва-
лам, а на рисунке 4.4.1 – данные основных вариантов 24 про-
гнозов по годичным интервалам, в сопоставлении с отчетными 
данными о численности населения за 1990–2021 гг. Отчетные 
данные за 1990–2021 гг. на рис. 4.4.2 показаны пунктирными 
линиями в двух вариантах – по сопоставимой территории в гра-
ницах 1991 г. и по территории в границах 2014 года. В табли-
це 4.4.1 номера прогнозов указаны в хронологическом порядке 
согласно годам их разработки, указанным на титульных листах 
соответствующих сборников. 
Таблица 4.4.1. Основные характеристики и показатели демографических 
прогнозов Госкомстата – ФСГС (Росстата) за 1990–2020 гг.  

Порядковый номер прогноза 1 2 3 4 
Год разработки 1990 1990 1993 1994 
на период 1991–2015\* 1991–2016 1993–2001 1994–2006

Разработчик\** Госкомстат 
СССР 

Госкомстат 
РСФСР 

Госкомстат 
России 

Госкомстат 
России 

Максимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

165701,0 165701,0 146084,0 138003,0 



316 Глава 4. Демографическая динамика  

Продолжение таблицы 4.4.1
Минимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек    131500,0 

Разница между min и max  
вариантом на конец периода, 
тыс. человек    6503,0 

Разница между min и max  
в процентах к высокому  
варианту    4,7 

Порядковый номер прогноза 5 6 7 8 
Год разработки 1995 1995 1996 1997 
на период 1996–2015 1996–2006 1996–2011 1997–2010

Разработчик\** Статкомитет 
СНГ 

Госкомстат 
России 

Госкомстат 
России 

Госкомстат 
России 

Максимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

139433,0 142839,0 140317,0 143704,0 

Минимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек    134668,0 

Разница между min и max  
вариантом на конец периода, 
тыс. человек    9036,0 

Разница между min и max  
в процентах к высокому  
варианту    6,3 

Порядковый номер прогноза 9 10 11 12 
Год разработки 1998 1999 2005 2006 
на период 1998–2015 1999–2016 2005–2026 2007–2026

Разработчик\** 
Госкомстат 
России и 
ФМС 

Госкомстат 
России ФСГС ФСГС 

Максимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

147 204,0 143 681,1 146 704,1 144 159,3 

Минимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

130 318,0 128 372,9 124 974,9 124 942,4 
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Продолжение таблицы 4.4.1
Разница между min и max  
вариантом на конец периода, 
тыс. человек 

16 886,0 15 308,2 21 729,2 19 216,9 

Разница между min и max  
в процентах к высокому  
варианту 

11,5 10,7 14,8 13,3 

Порядковый номер прогноза 13 14 15 16 
Год разработки 2008 2009 2010 2012 
на период 2009–2026 2010–2031 2011–2031 2013–2031
Разработчик\** ФСГС ФСГС ФСГС ФСГС 
Максимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

145 119,9 146 756,8 147 772,3 151 656,1 

Минимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

129 366,6 127 413,4 126 916,9 130 819,3 

Разница между min и max  
вариантом на конец периода, 
тыс. человек 

15 753,3 19 343,4 20 855,4 20 836,8 

Разница между min и max  
в процентах к высокому  
варианту 

10,9 13,2 14,1 13,7 

Порядковый номер прогноза 17 18 19 20 
Год разработки 2013 2014 2015 2016 
на период 2013–2050 2014–2051 2016–2051 2017–2031
Разработчик\** ФСГС ФСГС ФСГС ФСГС 
Максимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

165 222,1 158 978,1 158 978,1 152 382,2 

Минимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

115 319,4 128 406,6 128 406,6 142 649,0 

Разница между min и max  
вариантом на конец периода, 
тыс. человек 

49 902,7 30 571,5 30 571,5 9733,2 

Разница между min и max  
в процентах к высокому  
варианту 

30,2 19,2 19,2 6,4 
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Продолжение таблицы 4.4.1
Порядковый номер прогноза 21 22 23 24 
Год разработки 2017 2018 2019 2020 
на период 2018–2051 2018–2036 2020–2036 2021–2036
Разработчик\** ФСГС ФСГС ФСГС ФСГС 
Максимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

173 635,4 157 094,5 153 224,2 150 126,3 

Минимальная численность 
населения на конец периода, 
тыс. человек 

126 489,7 136 729,9 138 129,5 134 277,2 

Разница между min и max  
вариантом на конец периода, 
тыс. человек 

47 145,7 20 364,6 15 094,7 15 849,1 

Разница между min и max  
в процентах к высокому  
варианту 

27,2 13,0 9,9 10,6 

* Годы, указанные в заголовках таблиц сборника. 
** Согласно титульному листу сборника. 
*** Данные не публиковались, либо отсутствуют у автора монографии. 
Источник: составлено автором. 
 

Прогноз № 1 от 1990 г. – последний сохранившийся совет-
ский демографический прогноз по 15 союзным республикам, 
включая РСФСР, который содержал 2 показателя, прогноз № 2 – 
его российский аналог, вышедший отдельным сборником Гос-
комстата РСФСР, который уже содержал 21 показатель. В № 2, 
который можно считать первым прогнозом по государству «Рос-
сийская Федерация», содержались показатели на начало года 
до 2016 г. и среднегодовые по 2015 год по следующей номен-
клатуре: предположительная численность населения в целом и 
в возрастах моложе-трудоспособном – старше трудоспособного, 
а также расчеты по числам детей в возрастных категориях 1–6 
года, 6, 7, 8–13, 14–15, 16–17 лет, с детализацией по всем реги-
онам и зонам РСФСР. Информация по рождаемости, смертности 
и миграции не была опубликована.  
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Рисунок 4.4.1. Показатели средних (основных) вариантов  
предположительной численности населения РФ на период 1991–2051 гг. 
согласно 24 прогнозам 1990–2020 годов разработки, в сопоставлении  
с отчетными данными за 1990–2021 гг.  
Источники данных: Госкомстат России, ФСГС (Росстат).  

Обращает на себя внимание избыточно оптимистический и 
явно экстраполяционный характер прогнозов № 1–2 разработки 
1990 г., что хорошо видно на графике рис. 4.4.1. Единственный 
вариант динамики населения, присутствовавший в этих прогно-
зах, показан прямой линией, которая без всяких демографиче-
ских волн, вздымается до 2016 г. на уровень 166 млн человек.  

В прогнозе 1993 г. появились показатели общих коэффици-
ентов рождаемости, смертности и естественного прироста  
(в промилле), и миграционный прирост (в тысячах человек). По-
скольку начало демографического кризиса тогда уже стало ре-
альностью, официальный оптимизм был преодолен и тренды 



4.4. Прогнозы численности населения России  321 

пошли вниз. Горизонт прогнозирования в 1993 г. вернулся 
к 2001 году, и пока еще единственный вариант численности 
населения на эту дату составил 146,1 млн человек. (на 10 млн 
человек. меньше, чем в предшествующем прогнозе). По мере 
развития депопуляции, прогнозы начали заворачивать в сторону 
снижения численности населения (рис. 4.4.1). 

В дальнейшем была преодолена традиция безальтернатив-
ных прогнозов. Прогноз разработки 1994 года, горизонт которо-
го отодвинулся до 2006 г., был впервые опубликован в 2 вариан-
тах, на конец периода диапазон составил 131,5–138,0 млн 
человек. Вилка между max и min достигала 6,5 млн человек, или 
4,7% к высокому варианту. Прогнозы, разработанные в 1995–
1996 гг. концептуально не отличались от предшествующего, 
публиковались в одном варианте, только в последнем из них 
горизонт увеличился до 2011 года.  

Прорывным по форме и содержанию стал прогноз 1997 года. 
Первый напечатанный не на ротапринте, а типографским спосо-
бом, хорошим шрифтом с цветными диаграммами, он был ис-
полнен в 4 вариантах на период до 2010 года и включал 30 по-
казателей. К сожалению, в нем была прекращена публикация 
прогнозов численности детей до 16 лет по отдельным возраст-
ным группам, полезных для разработки государственных планов 
по детским дошкольным учреждениям и школам, но появились 
абсолютные числа родившихся, умерших и естественного при-
роста и впервые – суммарный коэффициент рождаемости и 
ожидаемая продолжительность предстоящей жизни. Вилка 
между максимальным и минимальным вариантами на 2010 год 
составила уже 9,0 млн человек (6,3%). Первый (основной) вари-
ант исходил из среднего уровня рождаемости и смертности и 
достаточно высокого притока мигрантов из республик бывшего 
Союза – 4,6 млн человек. за период. Такая же миграция при 
улучшении показателей рождаемости и смертности была зало-
жена в наиболее оптимистический 4 вариант. Второй и третий 
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варианты предусматривали миграционный приток в количестве 
3,1 млн человек. Практически, с точки зрения набора показате-
лей и концепции сочетания тенденций рождаемости, смертно-
сти, миграции, прогноз 1997 года предопределил структуру и 
содержание подобных публикаций на последующие 25 лет.  

В прогнозе 1998 г. горизонт прогнозирования отодвинулся 
до 2015 г., а Федеральная миграционная служба была обозна-
чена как соавтор публикации. Это первый прогноз (в нашей 
библиотеке), который распространялся в бумажной и электрон-
ной версиях. Здесь было 3 варианта прогноза, впервые обозна-
ченных как «низкий», «средний», «высокий» (такие наименова-
ния сохранились до настоящего времени). Прямых указаний на 
то, что «высокий» вариант подкрепляется наибольшим мигра-
ционным приростом, в тексте не было, но вероятно, это было 
так. Вилка между максимальным (147,2 млн человек) и мини-
мальным (130,3 млн человек) вариантами численности населе-
ния значительно увеличилась и составила 16,9 млн человек. 
(11,5%). В прогнозе 1999 г. существенных изменений не было, 
только показатели всех 3 вариантов стали несколько ниже.  

В 1998 году были изданы «Методологические положения по 
статистике. Выпуск 1», в которых указывалось, что «перспектив-
ные расчеты численности населения… строятся на основе гипо-
тез относительно будущей динамики рождаемости, смертности 
и миграции» и «применяется метод передвижки по возрастам». 
Относительно того, как именно определяются суммарный ко-
эффициент рождаемости, повозрастные коэффициенты и стро-
ятся перспективные таблицы смертности для передвижки по 
возрастам, а также прогнозируется миграционный прирост – 
Росстат ограничивался ссылкой на «результаты специальных 
научных исследований» 365. 
———————— 
365 Методологические положения по статистике. Вып. 1. Госкомстат России. – М., 
1996. С. 44 
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В конце 1990-х – 2000-е годы благодаря высоким мировым 
ценам на нефть и газ начался выход из кризиса экономики РФ, 
повышение заработной платы, пенсий и пособий, расширение 
потребительских доходов и расходов. В работах ученых, не свя-
занных с Росстатом и с доминирующими организованными 
научными группами, появились оптимистические прогнозы 
улучшения демографических показателей, основанные на их 
увязке с динамикой ВВП и уровня жизни населения366. Но Рос-
стат и в 2000-е годы продолжал оценивать перспективу крайне 
пессимистично. В то же время, как будет показано далее, про-
гнозы ООН в отношении РФ были еще более пессимистичными, 
чем проектировки отечественных статистиков.  

Прогноз 2005 года первым из нашей подборки вышел за 
границы 2016 г. и дотянулся до 2026 года. В остальном он со-
хранил преемственность по номенклатуре основных показате-
лей, а также пессимистическую ориентацию. Разрыв между низ-
ким и высоким вариантами на конец прогнозируемого периода 
достиг 21,7 млн человек, или 14,8%. Прогноз 2006 года отличал-
ся от него незначительно. С точки зрения истории прогностиче-
ских публикаций отметим, что вторая, краткая версия прогноза 
2006 г., была в 2007 г. впервые продублирована в сборни- 
ке «Демографический ежегодник России»367. В последующие 
10 лет сокращенные варианты демографических прогнозов, по-
мимо основного сборника, постоянно публиковались отдель-
ным разделом в «Демографическом ежегоднике». Прогноз раз-
работки 2008 года в целом сохранял преемственность к версиям 
2005–2006 гг., вилка между максимальным и минимальным ва-
риантами на 2026 год составляла 15,8 млн человек (10,9%).  

———————— 
366 Кашепов А.В. Многое зависит от ВВП: о взаимосвязи численности населения 
с экономическим развитием. Социальная и демографическая политика, № 6, 2006. 
367 Демографический ежегодник России. 2007. Статистический сборник. – М.: Рос-
стат, 2007. С. 525–535. 
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Во второй половине 2000-х годов, на фоне экономического 
подъема, началось улучшение отчетных демографических пока-
зателей, причем не только тех, которые были связаны с прохож-
дением позитивной демографической волны, но и суммарного 
коэффициента рождаемости, ожидаемой продолжительности 
жизни, а рост производства усилил привлечение в страну мигран-
тов. И если государственная «Концепция демографического раз-
вития Российской Федерации на период до 2015 года», разрабо-
танная в 2001 г. не содержала количественных оценок на 
перспективу368, то в «Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года» 2007 г. уже появи-
лось указание, что целями демографической политики РФ на пе-
риод до 2025 года являются «стабилизация численности 
населения к 2015 году на уровне 142–143 млн человек и создание 
условий для ее роста к 2025 году до 145 млн человек, а также … 
увеличение ожидаемой продолжительности жизни к 2015 году 
до 70 лет, к 2025 году – до 75 лет»369. Поэтому линия тренда про-
гноза 2008 г. уже пошла выше всех предыдущих, тренды прогно-
зов 2009–2010 гг. на период до 2020 года из нисходящих стали 
горизонтальными, то есть прогнозы переориентировались от 
снижения к стабилизации численности населения РФ. Прогноз 
2009 года разработки отодвинул горизонт прогнозирования на 
2031 год, вилка между максимальным и минимальным вариан-
тами на конец этого периода составила 19,3 млн человек (13,2%). 
Прогноз 2010 г. соответствовал трендам 2009 года, вилка max-min 
на 2031 год составляла 20,9 млн человек (14,1%).  
———————— 
368 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 24 сентября 2001 года 
№ 1270-р «О Концепции демографического развития Российской Федерации на 
период до 2015 года» Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_98526/ (дата обращения 1.11.2022). 
369 Указ Президента РФ от 09.10.2007 № 1351 (ред. от 01.07.2014) «Об утверждении 
Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 
года» Режим доступа: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_71673/ 
(дата обращения 1.11.2022). 
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Начало 2010-х гг. ознаменовалось замедлением экономиче-
ского роста РФ, после глобальной рецессии 2008–2009 гг. Одна-
ко в демографической сфере это был наилучший период за 
1991–2021 гг. – рос суммарный коэффициент рождаемости, 
снижалась смертность и увеличивалась продолжительность 
жизни. Поэтому основной вариант прогноза 2012 года пошел 
значительно выше предыдущих (рис. 4.4.1), а наследующий его 
тренды прогноз 2013 года отодвинул горизонт прогнозирования 
сразу до 2050 года. Максимум ожидаемой численности населе-
ния на 2050 г. составил 165,2 млн человек. Значительно увели-
чилась вилка между высоким и низким вариантами – до 
49,9 млн человек (30,2%). В.Н. Архангельский с соавторами, рас-
сматривая прогноз 2015 года, напомнили о том, что предвидения 
с таким большим горизонтом «позволяют как можно дальше за-
глянуть в будущее, что может быть важно при определении стра-
тегии социально-экономического развития, но, с другой стороны, 
в них существенно выше и вероятность ошибки370.  

Последующие прогнозы уже включили в общую численность 
населения РФ Крым и Севастополь, поэтому их тренды не под-
лежали корректному сопоставлению с отчетными и прогности-
ческими данными предыдущего периода. Прогнозы 2014 и 
2015 года были полностью идентичны, максимальные варианты 
на 2051 год были немного сокращены до 159,0 млн человек, 
а вилка max-min уменьшилась до 30,6 млн человек (19,2%).  

Основной тренд прогноза разработки 2016 года хотя и шел 
еще достаточно высоко, но уже был доведен только до 2031 го-
да. Последний долгосрочный прогноз Росстата до 2051 года был 
опубликован в 2017 году, максимальное значение на конец сро-
ка превысило прежние рекорды и составило 173,6 млн человек, 
вилка с минимальным вариантом – 47,1 млн человек (27,2%).  
———————— 
370 Архангельский В.Н., Данилова И.А., Дмитриев Р.В., Хасанова Р.Р. Перспективы 
демографического развития России до середины века // Народонаселение. — 
2017. – № 3. – С. 24–36. DOI: 10.26653/1561-7785-2017-3-2. 
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Таблица 4.4.3. Демографический прогноз Росстата (2020 г.) на период  
до 2035 г.  

  Варианты 2021 г. 2025 г. 2030 г. 2035 г. 

Численность населения  
на начало года, тыс. чел.  

Средний 
(основной) 146 650,1 145 858,3 144 274,0 143 128,2

Высокий 146 888,2 147 582,4 148 361,0 149 760,8
Низкий 146 412,8 144 032,2 139 787,5 135 201,7

Численность населения 
в трудоспособном  
возрасте на начало года, 
тыс. чел.  

Средний 
(основной) 82 088,9 84 146,2 87 839,9 88 458,6

Высокий 82 191,3 84 726,3 89 216,6 90 453,2
Низкий 81 974,0 83 228,6 85 474,9 84509,6

Число родившихся,  
тыс. чел.  

Средний 
(основной) 1412,8 1205,7 1192,1 1289,2

Высокий 1559,7 1396,1 1351,3 1426,9
Низкий 1294,0 1079,4 1022,9 1062,8

Число умерших, тыс. чел.  

Средний 
(основной) 1787,7 1777,9 1727,4 1687,7

Высокий 1715,8 1626,5 1500,5 1448,2
Низкий 1848,1 1902,9 1949,6 2003,0

Естественный прирост,  
тыс. чел.  

Средний 
(основной) -374,9 -572,2 -535,3 -398,5

Высокий -156,1 -230,4 -149,2 -21,3
Низкий -554,1 -823,5 -926,7 -940,2

Общий коэффициент  
рождаемости,  
промилле  

Средний 
(основной) 9,6 8,3 8,3 9,0

Высокий 10,6 9,5 9,1 9,5
Низкий 8,9 7,5 7,3 7,9

Общий коэффициент  
смертности,  
промилле  

Средний 
(основной) 12,2 12,2 12,0 11,8

Высокий 11,7 11,0 10,1 9,7
Низкий 12,6 13,2 14,0 14,9

Общий коэффициент  
естественного прироста,  
промилле  

Средний 
(основной) -2,6 -3,9 -3,7 -2,8

Высокий -1,1 -1,5 -1,0 -0,2
Низкий -3,7 -5,7 -6,7 -7,0

Суммарный коэффициент 
рождаемости,  
чел. на 1 женщину  

Средний 
(основной) 1,506 1,415 1,499 1,579

Высокий 1,632 1,605 1,669 1,738
Низкий 1,389 1,280 1,320 1,370

Источник: Росстат371. 

———————— 
371 Демографический прогноз до 2035 года. Режим доступа: Демография 
(rosstat.gov.ru) (Дата обращения 1.12.2022). 
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На этом эра долгосрочных прогнозов на 2050 г. в Росстате 
завершилась. Прогнозы 2018–2020 гг. приобрели горизонт про-
гнозирования до 2036 года, уровень их оптимизма начал сни-
жаться. В частности, высокие варианты этих трех прогнозов по-
следовательно составили 157,1, 153,2 и 150,1 млн человек, а 
низкие варианты снижались со 136,7 до 134,3 млн человек. Вил-
ки max-min уменьшались с 13,0 до 10,6%. Согласно последнему 
по времени прогнозу Росстата от 2020 г. (таблица 4.4.3), числен-
ность населения РФ в границах 2014 года на начало 2036 года 
могла бы составить 143,0–150,1 млн человек, при условии, что 
суммарный коэффициент рождаемости, пройдя минимум 
1,280–1,605 в 2025 году, затем стал расти и к концу периода до-
стиг величин 1,370–1,738, при одновременном подходе следу-
ющей позитивной волны численности женщин фертильного 
возраста. В области уменьшения смертности прогноз ставил 
ориентиры ожидаемой продолжительности предстоящей жизни 
75,40–81,66 лет. Миграционный прирост в годовом исчислении 
в 2035 году прогнозировался в диапазоне от 15,7 до 386,8 тыс. 
человек.  

Разработанный примерно в тот же период прогноз Института 
демографических исследований ФНИСЦ РАН, под руководством 
С.В. Рязанцева, предусматривал на 2035 г. по основному вари-
анту 144,0 млн человек, по оптимистическому варианту – 
146,0 млн человек, на 2050 г. по основному варианту 146,0 млн 
человек, по оптимистическому варианту 154,7 млн человек372. 
Сверхдолгосрочный прогноз НИУ ВШЭ, опубликованный 
В.В. Юмагузиным и М.В. Винник, содержит 30 вариантов сочета-
ний рождаемости, смертности, миграционного сальдо и пред-
полагает на 2100 год диапазон оценок численности населения 
———————— 
372 Демографическое развитие России: тенденции, прогнозы, меры. Националь-
ный демографический доклад – 2020 / С.В. Рязанцев, В.Н. Архангельский, 
О.Д. Воробьева [и др.]; Отв. ред. С.В. Рязанцев. – М.: ООО «Объединенная редак-
ция», 2020. С. 141. DOI 10.25629/HC.2020.13.01.  
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РФ от 67,4 млн человек до 216,7 млн человек, что, на наш 
взгляд, представляет интерес только с теоретической точки зре-
ния. Но наиболее вероятный средний вариант этого прогноза – 
137,5 млн человек вполне соответствует другим известным 
оценкам на указанный период, в том числе гипотезам ООН, и 
поэтому представляется практически полезным373. Понятно, что 
при разработке следующих версий прогнозов численности 
населения РФ статистики Росстата и ученые будут вынуждены 
учитывать катастрофические результаты пандемии COVID-19 и 
пока неопределенные последствия новой волны геополитиче-
ского кризиса на Украине, начавшейся в 2022 году.  

Демографические прогнозы ООН по Российской Федерации 
разработки 1994–2022 годов являются следующей темой насто-
ящего исследования. В 1994 году в очередном прогнозе ООН 
World population prospects (WPP) впервые появились отдельные 
показатели по республикам бывшего СССР, включая Российскую 
Федерацию. За период 1994–2022 года Отдел народонаселения 
Департамента по экономическим и социальным вопросам ООН 
выпустил 12 WPP (World Population Prospects), содержащих ин-
формацию по РФ. Что касается эксклюзивных футурологических 
работ ООН, которые даже сложно назвать прогнозами – с гори-
зонтом до 2150 года (1998 г.) и до 2300 года (2004 г.), то первый 
из них не содержал данных по странам, во втором был опубли-
кован средний (medium) вариант, по которому численность 
населения РФ к 2300 г. могла бы составить 91,6 млн из общего 
числа 9,0 млрд человек374, то есть около 1% глобального насе-
ления. Прогнозы ООН периодически обсуждаются в российской 
печати, например Л.Л. Рыбаковский с соавторами использует их 
———————— 
373 Юмагузин В.В., Винник М.В. Прогноз численности и демографической нагрузки 
населения России до 2100 года // Проблемы прогнозирования. 2022. № 4(193). 
С. 98–111. DOI: 10.47711/0868-6351-193-98-111. 
374 World population to 2300. UN 2004. Режим доступа: https://www.un.org/ 
development/desa/pd/content/publications (Дата обращения 1.12.2022). 
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для сравнения демографической динамики в славянских и 
англо-саксонских странах375. 

Обычные прогнозы ООН – WPP, которые составлялись каж-
дые 2–3 года, согласно приведенной выше классификации, сле-
дует рассматривать как сверхдолгосрочные. Прогнозы разработ-
ки 1994–2008 гг. имели горизонт прогнозирования до 2050 г., 
а начиная с 2010 г. – до 2100 г. Как отмечал Е. Сороко в статье 
2017 г., «в первых прогнозах ООН были использованы три основ-
ных, ставших в демографии уже традиционными, сценария пред-
стоящей динамики показателей: средний, высокий и низкий. 
В пересмотре 2004 г. было представлено пять вариантов. 
В последнем прогнозе предложено уже девять таких сценариев: 
средний, высокий и низкий варианты, сценарий неизменной 
рождаемости, варианты текущего замещения поколений, нуле-
вой миграции, неизменной смертности, инерционный сценарий 
(замещающая рождаемость, неизменная смертность, нулевая 
миграция), а также вариант неизменной смертности и рождае-
мости»376.  

В таблице 4.4.4 и на рис. 4.4.2 показаны средние варианты 
демографических прогнозов по РФ, выполненных ООН в 1994–
2022 г.  

Как можно видеть из таблицы и графика, прогнозы ООН по 
России в 1990–2000-е гг., так же как и прогнозы Росстата, имели 
вид нисходящих трендов. Согласно Е. Щербаковой и В. Козлову, 
«при каждом цикле расчетов эксперты ООН исходят из всей 
имеющейся к данному моменту информации, касающейся де-
мографических изменений в населении стран мира: националь-

———————— 
375 Рыбаковский Л.Л., Савинков В.И., Кожевникова Н.И. Демографическое будущее 
России в прогнозах ООН: «научное предвидение» и реальность // Народонаселе-
ние. – 2021. – Т. 24. – № 4. –  С. 23–33. DOI: 10.19181/population.2021.24.4.2. 
376 Сороко Е.Л. О пределах применимости демографических прогнозов ООН. Де-
мографическое обозрение. 2018. Том 5, № 2: 6–31 DOI: https://doi.org/10.17323/ 
demreview.v5i2.7933. С. 7. 
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ных переписей населения, специализированных обследований 
по проблемам демографии и здоровья, данных регистров насе-
ления и текущего учета демографических событий. Каждый раз 
производятся ретроспективные пересчеты до 1950 года»377.  
Таблица 4.4.4. Значения показателей средних (medium) вариантов  
предположительной численности населения РФ на 1995–2100 гг. согласно 
прогнозам ООН 1994–2022 гг., тыс. человек  

Прогноз 1995 г. 2005 г. 2015 г. 2025 г. 2035 г. 2050 г. 2070 г. 2100 г. 

1994 г 147 000 144 212 142 004 138 548 134 645 129 831   
1996 г 148 460 143 618 138 146 131 395 124 238 114 318   
2002 г   141 553 133 429 124 428 115 020 101 456   
2004 г   143 202 136 696 129 230 121 679 111 752   
2006 г   143 953 136 479 128 193 119 777 107 832   
2008 г    137 983 132 345 125 387 116 097   
2010 г    142 229   126 188 116 248 111 057
2012 г    142 229   126 188 116 248 111 057
2015 г    142 098   120 896 110 091 101 882
2017 г    143 888 142 607  132 731 126 393 124 013
2019 г     145 133  135 824 129 229 126 143
2022 г     143 720 139 448 133 354 122 745 112 204
Real 148 460 143 801 143 972      

Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН (UN 
DESA)378. 
 

Наиболее пессимистическим среди WPP стал прогноз 
2006 года, согласно которому минимальный вариант численно-
сти населения РФ на 2050 г. составил 89,0 млн человек. В конце 
2000-х – начале 2010-х годов прогнозы ООН в отношении России 
———————— 
377 Щербакова Е.М., Козлов В.А. Население России по прогнозам ООН // Демоскоп 
Weekly. 2017. № 7017–718. Режим доступа: http://demoscope.ru/weekly/2017/ 
0717/tema01.php (дата обращения 01.11.2022). 
378 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home (Дата обращения: 01.11. 2022). 
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на перспективу до 2050 года стали более оптимистичными, но 
в отношении сверхдолгосрочных горизонтов их нельзя было 
назвать благоприятными. Так, в прогнозе 2015 года минималь-
ная (low) численность населения была определена в 54,4 млн 
человек.  

 

Рисунок 4.4.2. Средние (medium) варианты численности населения РФ  
по 12 прогнозам ООН за 1995–2100 гг.  
Источник: Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН 
(UN DESA)379. 

В версии 2022 года прогноз 2100 год по варианту low соста-
вил 74,6 млн человек. Все 10 вариантов прогноза 2022 г. показа-
ны в таблице 4.4.5. 

———————— 
379 UN Population Division Data Portal. Режим доступа: https://population.un.org/ 
dataportal/home  (Дата обращения: 01.11. 2022). 
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Таблица 4.4.5. Варианты прогноза численности населения РФ (WPP – 2022) 
на период до 2100 г.380  

2022 г. 2025 г. 2050 г. 2075 г. 2100 г. 

1 Средний 144 732,5 143 719,6 133 353,8 120 323,9 112 203,9
2 Высокий 144 732,5 144 390,3 143 538,8 147 068,6 162 049,3
3 Низкий 144 732,5 143 047,7 123 220,7 97 269,3 74 624,9

4 Постоянная 
рождаемость 144 732,5 143 658,3 130 096,0 110 974,4 94 313,1

5 Полное 
замещение 144 732,5 145 220,5 143 940,2 144 342,3 152 278,3

6 

Полное 
замещение  
при нулевой 
миграции 

144 732,5 144 440,8 140 001,6 136 310,1 139 903,0

7 Импульсный 
(инерционный) 144 732,5 143 233,9 126 963,3 116 753,4 115 358,0

8 Нулевая 
миграция 144 732,5 142 955,3 129 655,0 113 040,7 101 439,6

9 Постоянная 
смертность 144 732,5 142 511,3 120 272,6 100 814,9 89 655,0

10 

Без изменений 
(постоянная 
рождаемость  
и постоянная 
смертность) 

144 732,5 142 450,1 117 059,6 91 717,3 72 950,6

Источник: департамент по экономическим и социальным вопросам ООН  
(UN DESA). 

 

На рисунке 4.4.3 показаны различия между прогнозами ООН 
и Росстата на 2025 – ближайший «круглый» год к моменту напи-
сания данной монографии. Как до, так и после 2014 г., когда 
ООН и РФ разошлись в оценке принадлежности населения Кры-
ма, прогнозы ООН остаются стабильно ниже прогнозов Росстата.  

Политические события и мировые войны, эпидемии и сти-
хийные бедствия периодически прерывали процесс развития 
населения России и делали его динамику непредсказуемой. 
———————— 
380 Названия вариантов приведены в переводе автора монографии. 
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Одновременно на снижение темпов роста оказывали воздей-
ствие универсальные процессы демографического перехода. 

 

 

Рисунок 4.4.3. Сопоставление прогнозов численности населения РФ  
по версиям ООН и Росстата на 2025 год, тыс. человек 
Источник/Source: UN DESA; Росстат.

Демографические прогнозы, которые разрабатывались на 
этом фоне, часто не сбывались. Но они демонстрировали обще-
ству сложившиеся тренды и создавали базу для прогнозирова-
ния и планирования систем образования и пенсионного обеспе-
чения, занятости и безработицы и др. Поэтому post factum 
анализ перспективных оценок, сделанных в различные периоды 
времени, полезен как для будущих разработчиков прогнозов, 
так и для пользователей прогностической информации в сферах 
государственного управления, образования, науки, экспертной 
деятельности.



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

татья автора данной работы «Четвертая революция и четвер-
тая реформа», опубликованная в 2010 г. заканчивалась сле-

дующим утверждением: «Я однозначно убежден, что револю-
ции нам больше не нужны, и в 2020 г. ничего не произойдет. 
Точнее, не произойдет ничего, что поддавалось бы научному 
прогнозу в настоящее время. Нужна Четвертая реформа. В ин-
ституциональном плане она могла бы состоять в полной или ча-
стичной национализации нефтегазового комплекса и обраще-
ния его доходов в бюджет страны, на нужды технического 
перевооружения и социального, в том числе демографического, 
оздоровления. При этом интересы нормального … бизнеса и 
частного капитала должны быть надежно защищены. Как в ин-
тересах бизнеса, так и большинства населения, должны быть 
предприняты реальные шаги по искоренению коррупции, рас-
ширению демократии и реального представительства всех сло-
ев и групп общества … в органах власти... Следует кратно увели-
чить бюджетные расходы на здравоохранение. В сфере 
образования был бы полезен возврат к «советской» системе, 
ликвидация ЕГЭ, отказ от «Болонского процесса», ограничение 
заочного, особенно «дистанционного» образования, резкое 
увеличение финансирования государственных вузов и «бюд-
жетных» мест для студентов. В сфере науки требуется кратное 
увеличение государственного финансирования на фоне ликви-
дации соответствующего министерства и передачи распоряди-

С
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тельных функций самоуправляющейся организации, каковой 
является РАН… Среди основных долгосрочных целей Четвертой 
реформы – увеличение государственных расходов, направляе-
мых на решение общеизвестных социальных проблем, должно 
обеспечить россиянам комфортное и безопасное существова-
ние, здоровье и достаток»381. Мы хотели бы в 2023 году закон-
чить нашу книгу таким же умеренно-оптимистическим набором 
социальных рекомендаций, тем более что почти ничего из пе-
речисленных в 2010 году предложений не было претворено 
в жизнь, и могло бы стать позитивной программой на будущее. 
Но в 2014 году начался вооруженный конфликт на Украине. 

Несмотря на периодически возникавшие разногласия между 
элитами крупнейших постсоветских республик – РФ и Украины, 
по вопросам цен на газ и тарифов на газовый транзит, условиям 
базирования Черноморского флота, культурно-языковым во-
просам, в целом отношения развивались настолько нормально, 
насколько это было возможно в условиях становления и само-
идентификации исторически, этнически и религиозно близких 
обществ, пытавшихся построить свои государства в экстремаль-
ных условиях, созданных революцией 1991 года. Внутри рес-
публиканских элит как РФ, так и Украины, периодически шло 
обсуждение вопросов возможного присоединения к различным 
международным организациям и блокам, включая ЕС и НАТО, 
но среди избирателей и респондентов социологических опро-
сов, соответствующие инициативы верхов в основном встречали 
скептическое, или безразличное отношение. Люди хотели про-
сто жить в комфорте и достатке, строить жизнь своих семей 
в мире, при отсутствии внешних конфликтов и социальной не-
справедливости внутри своей страны.  

———————— 
381 Кашепов А.В. Четвертая революция и четвертая реформа. Проблемы совре-
менного государственного управления в России, выпуск №31, Москва, Научный 
эксперт, 2010. С. 69–72. 
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Несмотря на то, что после революции 1991 года все респуб-
лики бывшего СССР сворачивали взаимные экономические свя-
зи, между Украиной и РФ, другими странами СНГ, долгое время 
сохранялся относительно большой объем таких связей. Было бы 
сложно оценить одним индикатором социально-экономические 
связи по таким позициям, как поставки товаров, транзит энерго-
носителей, электроэнергии и других грузов, инвестиции, доля 
собственников различных стран в капитале предприятий, обмен 
трудовыми мигрантами, туристический обмен. Но если взять 
только официальные публикации по внешней торговле, то 
в 2010 году СНГ (в основном РФ) составляла 41% во внешнетор-
говом обороте Украины, и только после событий 2014 года 
к 2020 году этот показатель сократился до 14%. Для сравнения – 
доля СНГ во внешнеторговом обороте Российской Федерации, 
которая с 1991 года резко переориентировалась на Запад, 
в 2010 г. составляла 15%, а в 2020 г. 13%382. Экономики России 
и Украины были ориентированы на Запад, но при этом доста-
точно тесно связаны друг с другом.  

Конфликт, начавшийся в 2014 году, приводит к тяжелым 
экономическим и демографическим потерям. По данным МВФ, 
ВВП Украины (по паритету покупательной способности) в 2013–
2015 г. сократился с 486,4 млрд долларов до 435,5 млрд долла-
ров (на 10,5%), ВВП РФ (против которой начали применяться 
международные экономические санкции) – с 3741,8 млрд дол-
ларов до 3526,2 млрд долларов (на 5,8%)383. Согласно Управле-
нию Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ),  

———————— 
382 30 лет Содружеству независимых государств 1991-2021. Статистический сбор-
ник. 2021. Межгосударственный статистический комитет СНГ, 2021. Гл. 5. Внешняя 
торговля.  
383 International Monetary Fund. World Economic Outlook Database. April 2020.  
Режим доступа: https://www.imf.org/en/Publications/WEO/weo-database/2022/ 
October/download-entire-database (Дата обращения 1.01.2023). 
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«в период с середины апреля 2014 года по 31 мая 2016 года 
в результате конфликта были убиты по меньшей мере 9404 че-
ловека, из которых до 2000 являются гражданскими лицами»384. 
Много людей по обе стороны «линии разграничения» стали бе-
женцами в РФ, на Украину и в страны ЕС. Последствия первой 
фазы конфликта, по крайней мере в экономической сфере, были 
вполне преодолимы, в том числе на основе выполнения Мин-
ских соглашений и последующего ослабления или отмены санк-
ций в отношении РФ. Однако в феврале 2022 года конфликт 
вступил в новую фазу, на порядок более тяжелую и разруши-
тельную.  

На второй фазе конфликта прямые человеческие потери во-
оруженных сил засекречены – эти данные станут доступны по 
завершении конфликта. Приблизительные косвенные оценки 
зарубежных экспертов известны, но мы не можем их приводить 
в открытой научной публикации. То же самое касается масштаба 
разрушений гражданских объектов и инфраструктуры. Что каса-
ется потерь гражданского населения с обоих сторон, то по дан-
ным ООН, с 24 февраля 2022 года по 29 января 2023 года Управ-
ление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) 
зафиксировало 18 657 жертв среди гражданского населения: 
7110 убитых и 11 547 раненых385. Управление Верховного ко-
миссара ООН по делам беженцев (УВКБ) фиксирует на террито-
рии Украины 6,5 миллионов перемещенных лиц и более 8 мил-
лионов беженцев за границами страны. В том числе в Польше 
1563 тысячи человек, в Чехии 486 тысяч человек, в целом по 
государствам, граничащим с Украиной – 2458 тыс. человек. На 

———————— 
384 Accountability for killings in Ukraine from January 2014 to May 2016. Office of the 
United Nations High Commissioner for Human Rights, 2016. Р. 3 
385 Ukraine: civilian casualty update 30 January 2023. UN OHCHR. Режим доступа: 
https://www.ohchr.org/en/news/2023/01/ukraine-civilian-casualty-update-30-january-
2023 (Дата обращения 5.01.2023). 
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территории РФ и Беларуси зарегистрировано 2872 тысячи чело-
век беженцев с территории Украины386. Из Российской Федера-
ции в Казахстан, Грузию, Армению, Турцию и другие страны за 
2022 год выбыло большое количество «релокантов». Согласно 
Росстату, выбытие из РФ в зарубежные страны за 2022 год со-
ставило 668,4 тыс. человек, против 238,0 тыс. человек в 2021 го-
ду, увеличившись за год в 2,8 раза387. 

Международный валютный фонд указывает на следующие 
последствия конфликта: спад производства ВВП в РФ и Украине, 
снижение поступлений ремиттанса в Центральную Азию и За-
кавказье от трудовых мигрантов из РФ, экономические пробле-
мы в странах ЕС вследствие подорожания энергоносителей и 
роста оборонных расходов. В октябре 2022 г. МВФ прогнозиро-
вал спад производства в 2022 году в РФ на 3,4%, в 2023 г. на 
2,3%; по Украине спад производства ВВП в 2022 г. оценивался в 
35 процентов388. В январе 2023 г. МВФ повысил оценки по ми-
ровой экономике (в результате снятия ковидных ограничений 
в Китае) и оценки ВВП РФ: рост мировой экономики снизится 
с 3,4 процента в 2022 году до 2,9 процента в 2023 году, а затем 
вырастет до 3,1 процента в 2024 году (средний показатель за 
2000–1919 годы 3,8 процента). В РФ спад за 2022 г. оценивается 
в 2,2%, в 2023 г. ожидается рост 0,3%389. 

———————— 
386 Ukraine Refugee Situation. UNHCR. Режим доступа: https://www.unhcr.org/ 
ukraine-emergency.html (Дата обращения 5.01.2023). 
387 Социально-экономическое положение России. Москва, январь 2023 года/ Фе-
деральная служба государственной статистики Режим доступа: https://rosstat. 
gov.ru/storage/mediabank/osn-01-2023.pdf (Дата обращения 14.03.2023). 
388 The fog of war clouds the European Outlook. October 2022. IMF. Режим доступа: 
https://www.imf.org/en/Publications/REO/EU/Issues/2022/10/12/regional-economic-
outlook-for-europe-october-2022 (Дата обращения 5.01.2023). 
389 World Economic Outlook update. IMF. 31.01.2023. Режим доступа: https:// 
www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2023/01/31/world-economic-outlook-
update-january-2023 (Дата обращения 5.01.2023). 
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Ввиду беспрецедентного характера кризиса на Украине, 
включающего санкции применительно к европейским государ-
ствам, имевшим высокую степень связности с сопредельными 
государствами и мировой экономикой, в том числе в плане 
транспортной логистики (включая газо- и нефтепроводы), фи-
нансовой интеграции (SWIFT, международные карточные си-
стемы, системы денежных переводов и платежей, валютные 
рынки) – реальное прогнозирование возможных экономических 
последствий невозможно, и перспективные оценки МВФ могут 
впоследствии оказаться слишком оптимистичными. То же самое 
относится к официальным оценкам Министерства экономики и 
ЦБ РФ.  

Российская Федерация и Украина, которые к началу кон-
фликта 2022 года находились в демографической депрессии 
с точки зрения снижения рождаемости и избыточной смертно-
сти в результате пандемии COVID-19, в 2023 году и в последую-
щий период столкнутся с демографическим кризисом, который 
помимо прямых демографических потерь и миграционного от-
тока в третьи страны наиболее активной в экономическом и де-
мографическом плане молодежи будет также состоять в даль-
нейшем падении рождаемости и сокращении численности 
населения. По прогнозам А. Ракши, падение числа родившихся 
в РФ в перспективе 1,5 лет может составить 13–15%390. Продол-
жится демографическая депрессия в Беларуси и ряде других 
постсоветских республик, поэтому общие демографические 
перспективы постсоветского пространства могут оказаться хуже, 
чем они могли быть согласно прогнозам ООН, показанным в па-
раграфах 4.1–4.4. 

———————— 
390 Ракша А. Число родившихся через 1,5 года уменьшится на 12–15%. Новые Изве-
стия, 31 октября 2022 г. Режим доступа: https://newizv.ru/news/2022-10-31/ 
demograf-aleksey-raksha-chislo-rodivshihsya-cherez-1-5-goda-umenshitsya-na-12-15-
366169 (Дата обращения 5.01.2023). 
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По завершении конфликта и заключении мира между РФ и 
Украиной на взаимно приемлемых условиях, на основе принци-
пов и нормативных актов ООН, а также при условии санации 
конфликтных ситуаций между Азербайджаном и Арменией, 
другими республиками бывшего СССР, между которыми имеют-
ся территориальные споры или политические противоречия – 
постсоветское пространство приступит к восстановлению того, 
что еще можно будет восстановить. Прежнего социально-пси- 
хологического единства и экономической интеграции 15 рес-
публик, которые существовали до революции 1991 года, а после 
частично поддерживались в рамках СНГ, ЕАЭС и других между-
народных структур, уже не будет. Для политического примире-
ния народов, чьи государства участвовали в конфликтах, в зави-
симости от ориентации их политических элит, посреднических 
усилий мирового сообщества и деятельности СМИ, потребуется 
от нескольких лет до нескольких десятков лет. Наиболее быст-
рое развитие экономики, и на этой основе – социальной сферы, 
ожидается в тех постсоветских государствах, которые смогут ис-
пользовать существующие, или воссоздать прежние связи с ЕС и 
США. Государствам, имеющем многовекторную ориентацию, 
предстоит использовать связи с ЕС, США, Турцией, Индией и Ки-
таем одновременно, что даст им возможность для экономиче-
ского развития. Государствам, которые не смогут в ближайшие 
годы вернуться в мировую экономику, и окажутся в изоляции, 
придется рассчитывать на собственные природные, инвестици-
онные и человеческие ресурсы, их восстановление и развитие 
будет заторможено. Реалистическая оценка своего положения, 
освобожденная от идеологических догм, позволит им если не 
в среднесрочной, то в долгосрочной перспективе выработать 
разумные стратегии экономического роста, сбережения населе-
ния и цивилизованного развития.  
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