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Вычисленный коэффициент корреляции равен 0,9865. 
Его оценка по шкале Чеддока свидетельствует о наличии весьма 
высокой тесноты парной линейной корреляционной связи. Коэф-
фициент детерминации равен 0,9732 и подтверждает, что 97,3 % 
вариации результативного признака объясняются вариацией при-
знака-фактора (и связью между вариацией обеих признаков). При-
чиной данной корреляционной связи можно считать взаимосвязь 
признаков, каждый из которых является и причиной и следствием.

Вероятностная оценка параметров корреляции проводилась 
методом сравнения коэффициентов регрессии и корреляции 
к их средним ошибкам, т.е. c использованием t-критерия Стью-
дента. В данном случае критерий Стьюдента для коэффициента 
регрессии равен 24,10, что намного превышает табличное зна-
чение (2,92 при 16 степенях свободы и уровне значимости 0,01), 
следовательно, вероятность нулевого значения коэффициента 
регрессии менее 0,01.

Средняя ошибка для преобразованного коэффициента корре-
ляции составила 0,258.

  

Преобразованный коэффициент корреляции равен 2,477. Зна-
чение критерия Стьюдента находим по отношению коэффициента 
корреляции к его средней ошибке, он равен 9,59, что значитель-
но больше его критического значения (2,94) для значимости 0,01. 
Следовательно, коэффициент корреляции с очень большой веро-
ятностью больше нуля, связь установлена надежно.
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y = 5,0965x + 10147
R2 = 0,9732
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Рис.1. Зависимость между незарегистрированными браками и внебрачны-

ми рождениями в Центральном федеральном округе, 2002 г.

Однако данные по России в целом представляют собой весь-
ма усредненное значение. В региональном отношении показатели 
сильно варьируются. В некоторых территориях доля внебрачных 
рождений может быть выше или ниже на порядок. Мы провели 
дифференциацию регионов России, используя формулу Стред-
жесса, на пять уровней по доле внебрачных рождений (табл.2).

Таблица 2.
Распределение федеральных округов Российской Федерации 

по доле внебрачной рождаемости от всех рождений, %

Федеральные 
округа

Уровни внебрачной рождаемости

Низкий 
(до 20)

Ниже среднего 
(20-30)

Средний 
(30-40)

Выше среднего 
(40-50)

Высокий 
(свыше 50)

Центральный ФО
Воронежская 

обл.

Белгородская, 
Брянская, 

Владимирская, 
Калужская, 

Костромская, 
Курская, Липецкая, 

Московская, 
Орловская, Рязанская, 
Тамбовская, Тульская, 

Ярославская обл., 
Москва

Ивановская, 
Тверская, 

Смоленская обл.
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Северо-Западный 
ФО

Калининградская, 
Мурманская обл., 
Санкт-Петербург

Республики 
Карелия, Коми, 
Архангельская, 
Ленинградская, 
Вологодская, 

Новгородская, 
Псковская обл.

Ненецкий АО

Южный ФО

Кабардино-
Балкария, 
Дагестан, 

Ингушетия

Адыгея, Калмыкия, 
Карачаево-Черкесия, 

Краснодарский, 
Ставропольский 

края, Астраханская, 
Волгоградская, 
Ростовская обл.

Северная Осетия-
Алания

Приволжский ФО
Пензенская 

обл.

Башкортостан, 
Марий Эл, Мордовия, 
Татарстан, Чувашская, 

Нижегородская, 
Оренбургская, 

Самарская, 
Саратовская, 

Ульяновская обл.

Удмуртия, 
Кировская обл.

Пермский край

Уральский ФО

Курганская, 
Тюменская обл., 

Ханты-Мансийский, 
Ямало-Ненецкий АО

Свердловская, 
Челябинская обл.

Сибирский ФО Алтайский край

Алтай, Хакасия, 
Красноярский 

край, 
Кемеровская, 

Новосибирская, 
Томская, 

Читинская, 
Омская обл., 
Таймырский, 

Эвенкийский АО

Бурятия, 
Иркутская 

обл., Агинский 
Бурятский АО

Тыва, Усть-
Ордынский 

Бурятский АО

Дальневосточный 
ФО

Саха (Якутия),  
Приморский 

край, Амурская, 
Камчатская обл. 

Хабаровский 
край, Сахалинская 

обл., Еврейская 
АО, Магаданская 
обл., Чукотский 

автономный округ

Рассчитано по: Демографический ежегодник России, 2007. 
Статистический сборник. М.: Росстат, 2007.

Современные тенденции брачного поведения населения Рос-
сии соответствуют общемировым. Исключение составляет уро-
вень разводимости, который очень высок по сравнению со мно-
гими государствами. Например, он в 2 раза выше, чем в странах 
Европейского Союза. По индексу разводимости Россия в регио-
нальном отношении также сильно дифференцирована. Террито-
рии Российской Федерации можно разделить на несколько уров-
ней (табл. 3.). 
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Таблица 3.
Индексы разводимости ( отношение количества разводов к ко-

личеству браков за 2007 год) по федеральным округам и субъек-
там федерации – 

Федеральные 
округа

Низкий 
(До 400)

Ниже 
среднего 
(400-500)

Средний (500-600)
Выше среднего 

(600-700)
Высокий 

(Более 700)

Центральный
Белгородская 
область(478)

Воронежская, 
Ивановская, Курская, 

Орловская, Рязанская, 
Смоленская, Тверская, 

Ярославская 
Тамбовская 

Костромская, 
Липецкая области, г. 

Москва

Брянская, 
Владимирская, 

Калужская, 
Московская, 

Тульская области

Северо-Западный

Республики Карелия, 
Архангельская, 
Новгородская, 

Калининградская, 
Псковская области, 

Ненецкий автономный 
округ, г. Санкт-

Петербург

Республика 
Коми, 

Вологодская 
область

Мурманская 
область(778), 

Ленинградская 
область(730)

Южный

Республики 
Ингушетия 

(75), Дагестан 
(190), Чеченская 

Республика 
(35) Кабардино-

Балкарская 
Республика, 
Республики 
Карачаево-
Черкесская, 

Северная 
Осетия-Алания

Республики 
Калмыкия, 

Адыгея 

Ставропольский край, 
Ростовская область, 
Краснодарский край, 
Астраханская область

Волгоградская 
область (603)

Приволжский

Чувашская 
республика, 
Кировская 

область

 Саратовская, 
Ульяновская, 

Оренбургская, 
Пензенская, 

Самарская области, 
Пермский край, 
Башкортостан, 

Удмуртская 
Республика, 

Республика Марий 
Эл, Республики 

Мордовия, Татарстан

Нижегородская 
область (741)

Уральский
Свердловская 

область, Курганская 
область

Тюменская 
область, 

Челябинская 
область, Ханты-

мансийский 
автономный 

округ

Ямало-Ненецкий 
автономный 
округ(765)
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Сибирский

Республика 
Тыва (288), 

Усть-Ордынский 
Бурятский 

автономный 
округ, Агинский 

Бурятский 
автономный 

округ

Республика 
Алтай 

Иркутская область, 
Омская область, 

Республика Бурятия, 
Читинская область

Республика 
Хакасия, 

Алтайский 
край, области 

Иркутская, 
Кемеровская, 

Томская, 
Новосибирская, 

Эвенкийский 
автономный 

округ

Красноярский 
край (731), 

Таймырский 
автономный 
округ1067 

Дальневосточный
Республика Саха 

(Якутия)-572

Хабаровский 
край, 

Приморский 
край. 

Сахалинская, 
Амурская 
области, 

Еврейская 
автономная 

область

Чукотский 
автономный 
округ (756), 
Магаданская 

область (805), 
Корякский 

автономный 
округ (770), 
Камчатская 

область(711)

Рассчитано по: Демографический ежегодник России, 2007. 
Статистический сборник. М.: Росстат,2007.

Рассмотрев динамику индексов разводимости и внебрачной 
рождаемости в региональном аспекте, можно сделать вывод о 
том, что наиболее неблагополучно брачно-семейные отношения 
складываются в Сибирском и Дальневосточном федеральных 
округах (табл. 2, 3). На Дальнем Востоке особенно выделяются 
Магаданская область и Чукотский автономный округ – здесь самые 
высокие индексы разводимости по РФ и прослеживается тенден-
ция к дальнейшему росту показателей -812 и 839 соответственно 
в 2008г. Выше перечисленные регионы относятся к областям с 
крайне суровыми климатическими условиями, местами прирав-
ненными к экстремальным. Если в советский период эти террито-
рии привлекали огромное количество трудоспособного населения 
материальными и социальными льготами, а также четкой перспек-
тивой жизненного пути, то с началом «перестройки» эти области 
потеряли свою привлекательность. Начался отток «рабочей силы» 
в другие области РФ с более развитой социально-экономической 
инфраструктурой, в основном, районы Центрального ФО. Дальне-
восточный ФО демонстрирует устойчивую тенденцию к уменьше-
нию населения за счет миграционного движения и является един-
ственным ФО в Российской Федерации, имеющим отрицательный 
коэффициент миграционного прироста в 2009г. Нестабильность 
социально-экономической обстановки, отсутствие перспектив, 
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благоустроенного жилья, повальное пристрастие к алкоголю, су-
ровый климат, влияет на стабильность семейных отношений, по-
вышает возникновение стрессовых ситуаций в семье и увеличива-
ет количество разводов. 

Регионы с максимальными значениями индекса разводимости 
демонстрируют и самые высокие показатели доли внебрачной 
рождаемости и количества абортов. Это Дальневосточный, Си-
бирский и Северо-Западный округа. Это подтверждает, что раз-
личные аспекты брачно-семейной сферы тесно взаимосвязаны 
между собой. Особенно неблагоприятная ситуация складывается 
в Чукотском АО. В данном регионе не только самые высокие по-
казатели разводимости и внебрачной рождаемости, но и большая 
младенческая смертность в стране, имеющая положительную ди-
намику. Самая низкая ожидаемая продолжительность жизни по 
РФ также наблюдается в Чукотском АО – 58,22 лет.

Подводя итоги можно отметить, что наблюдается значительное 
сходство развития ряда российских демографических процессов 
с общемировыми. В качестве таковых можно назвать: трансфор-
мацию репродуктивного поведения, которая выражается в сниже-
нии уровня рождаемости; увеличении среднего возраста матери 
при рождении ребенка, росте доли внебрачных рождений в общей 
структуре рождаемости.
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МАЛОчИСЛЕННыЕ НАРОДы СЕВЕРА: 
ДЕМОГРАФИчЕСКИй АСПЕКТ

Сигарева Е.П.
К.э.н , Зав сектором воспроизводства населения ИСПИ РАН

Аннотация. Статья посвящена анализу демографической динамики 
коренных малочисленных народов Севера, которые в условиях по-
реформенной России обладают значительными различиями в со-
хранении и воспроизводстве популяционного потенциала. 
Ключевые слова: народы Севера, демография, рождаемость 
смертность естественный прирост, динамика численности, коэффи-
циент рождаемости.

В демографической политике в прошлом – СССР, и ныне – в Рос-
сийской Федерации, ситуация с малочисленными народами Севера 
всегда имела особый статус. Начиная с первых лет Советской власти, 
малочисленные народы Севера являлись объектом внимания и настой-
чивых социально-экономических преобразований. Это время развития 
малочисленных народов Севера включало в себя и моменты разруше-
ния исторически сложившейся системы расселения коренных народов 
Севера, и рост их образовательного и культурного уровня, и измене-
ния традиционного образа жизни, и улучшение здравоохранительного 
обслуживания. У коренных народов Севера появилась своя письмен-
ность, была создана экономическая система сбыта продукции тради-
ционных отраслей хозяйствования. Вместе с тем, происходила ломка 
кочевого образа жизни, хозяйственного уклада, традиций воспитания 
детей. Наиболее острой проблемой была алкоголизация коренного на-
селения. То есть, советский период нельзя назвать однозначным. 

Демографический эффект этого времени результируется тем, что 
общая динамика численности населения этих народов была восходя-
щей и к 1989 г. параметры численности коренных народов Севера воз-
росли почти на 40 %. 
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В постсоветский период коренные народы Севера статисти-
чески также выросли. Перепись населения 2002 г. зафиксировала 
совокупные параметры численности эти народов в пределах 252 
тысяч человек, что на 20 % выше, чем в 1989 г. Однако, многие 
специалисты этот рост в условиях общей депопуляции 1990-х го-
дов относят скорее к иным причинам, чем к позитивной динамике 
естественного воспроизводства этих народов. Дело в том, что и 
в постсоветское время проблемы народов Севера курировалось 
со стороны государства. Они законодательно имели некоторые 
преференции. Например, они имеют некоторые налоговые льго-
ты, могут не служить в армии, и получать льготное высшее обра-
зование. 

На количественные оценки численности малочисленных наро-
дов Севера влияют несколько обстоятельств. Первое – это про-
блемы учета, которые обострились в связи с общей идеей отмены 
национального признака в документообороте новой России. На 
некачественный учет КМНС влияет и своеобразие их образа жиз-
ни, когда порядок регистрации не предусматривает особенности 
кочевого передвижения. Второе – это демографические тенден-
ции, наблюдаемые в районах традиционного проживания КМНС. 
Третье – это перемена этнической принадлежности, осуществляе-
мая представителями КМНС по разным причинам. И, если послед-
нее обстоятельство является маловажным для больших этниче-
ских групп, то для некоторых представителей КМНС, численность 
которых мала, этот фактор становится значимым. В общем можно 
сказать, что исследовать состояние и динамику развития КМНС 
очень сложно. И это, в свою очередь, снижает возможности при-
менения мониторинга и реализации политики по устойчивому раз-
витию этих народов. 

Для улучшения социально-экономических условий жизни ко-
ренных народов была принята государственная программа раз-
вития экономики и культуры этих народов в 1991-1995 годах. Ее 
продолжением стала федеральная целевая программа "Экономи-
ческое и социальное развитие коренных малочисленных народов 
Севера до 2000 года". В 2001 г. была подготовлена следующая 
федеральная целевая программа "Экономическое и социальное 
развитие коренных малочисленных народов Севера до 2011 г.» Ре-
ализация этих программ всегда грешила недостаточным финанси-
рованием. В результате многие цели были не достигнуты. 

Если, говорить о современной демографической ситуации в 
контексте коренных народов Севера, то отметим ряд аспектов. 
Общий демографический фон в период начала интенсивной де-
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мографической политики и сопровождающего его мирового эко-
номического кризиса в 2008-2010 гг. на территориях проживания 
коренных народов Севера характеризуется общим положитель-
ным естественным приростом населения (диаграмма 1) и пере-
крывающим его значительным миграционным оттоком. В резуль-
тате происходит сокращение численности всего населения в этих 
регионах. Так, отток всего населения Севера в настоящее время 
в 3,5 раза превышает естественный прирост (63 тысячи против 
18  тысяч), в городской местности в 2,5 раза, в сельской в 10 раз 
(2,5 тысячи человек естественный прирост 27 тысяч миграцион-
ный отток). 

Диаграмма 1
Динамика численности родившихся, умерших и естественного 

прироста населения в районах проживания КМНС (чел.) 

Кроме того, в 2009 г. в 10 регионах из 29 традиционного прожи-
вания КМНС продолжала наблюдаться естественная убыль насе-
ления. На этом фоне динамика трендов рождаемости, смертности 
и естественного прироста КМНС выглядит более оптимистично 
(диаграмма 2). 
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Диаграмма 2
Динамика численности рождаемости смертности 

и естественного прироста КМНС (чел.)

 

Например, численность коренных народов Севера только за 
2007-2008 гг. выросла на 1,8 %. Но этот факт обусловлен ста-
тистикой, базирующейся только на данных похозяйственного 
учета местных администраций. Численность МНС в соответ-
ствии с ними составила 164 877 человек (на 1.1. 2009). Учиты-
вая, что примерно ¼ коренных народов проживает вне доступа 
этой статистики, а также другие аспекты количественной оцен-
ки, численность этих народов в текущей статистике недоста-
точно полно отражает их реальную величину. 

Вообще одной из главных проблем научного анализа демо-
графической ситуации, связанной с этническим аспектом, яв-
ляется исключение его из учетных данных. В условиях, когда 
этнические факторы являются значительным детерминантом 
общественной жизни России, возможность анализировать их 
сведена почти на нет. Например, с 2008 г. в соответствии с Ад-
министративным регламентом ФМС в листах статистического 
учета прибытий и выбытий отсутствует вопрос о национальной 
принадлежности мигрантов. То есть, теперь нельзя будет про-
анализировать миграционные потоки в этническом разрезе. 
Представляет сложность и анализ этнических различий и в ис-
следовании естественного воспроизводства. И это в первую 
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очередь будет ухудшать статистическую базу в отношении ко-
ренных народов Севера, а значит и возможности регулирова-
ния демографических процессов. 

Несмотря на общее, казалось бы, благополучные показате-
ли демографического развития КМНС, из перечня почти 40 ко-
ренных народов Севера за 2008 г. сократилась численность у 
10. Более того, скорее всего в ближайший период произойдет 
сужение этнического разнообразия народов Севера, так как у 
ряда из них численность очень мала, что говорит вообще об от-
сутствии потенциала естественного воспроизводства населе-
ния у представителей данных народов. Так, в период с 2000 г. по 
2009 г. отрицательный естественный прирост был свойственен 
следующим группам: алеуты, ительмены, камчадалы, коряки, 
кумандинцы, нганасаны, орочи, саамы, удэгейцы, ульчи, энцы. 
Напротив, за 2000-2008 гг. в суммарном естественном приро-
сте КМНС, который составил почти 12 тысяч человек, наиболее 
значимо увеличивалась за счет естественного прироста груп-
па представителей ненцев. Естественный прирост ненцев за 
2000-2008 гг. составил в общем естественном приросте КМНС 
45,5 % (диаграмма 3). Такие различия в динамике демографи-
ческих процессов у коренных малочисленных народов Севера 
дают основание говорить о наличии существенной дифферен-
циации рождаемости, смертности и естественного прироста. 
Этот вывод подтверждает и тот факт, что наиболее позитивные 
демографические тренды в районах традиционного прожива-
ния КМНС происходят за счет, во-первых, этих народов (напри-
мер, суммарный естественный прирост за 2000-2008 гг. всех 
жителей этих территорий составил отрицательную величину 
в пределах 1300 человек), во-вторых, за счет отдельных групп 
представителей этих народов. 

Из-за статистических проблем нет возможности оценить 
роль федеральных программ в отношении восстановления 
демографического потенциала КМНС. Приходится косвенным 
образом делать некоторые выводы, используя лишь перепис-
ную статистику. Так, в межпереписной период можно отметить 
различия в численности детей ряда коренных народов Севера. 
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Диаграмма 3
Суммарный естественный прирост (убыль) КМНС 

за 2000-2008 г. (чел.)

 

В 2002 г. по сравнению с 1989 г. число детей увеличилось у дол-
ганов, манси, ненцев, хантов, эвенков, и уменьшилось у коряков, 
чукчей. То есть, воспроизводственные процессы и внутри сово-
купности КМНС проистекают разнонаправлено, что также требует 
специального изучения (табл. 4). Анализ суммарного коэффици-
ента рождаемости, то есть показателя о числе детей, приходящих-
ся на 1 женщину в возрасте 15 лет и старше, по данным переписи 
населения 2002 г. свидетельствует, что этот показатель у КМНС 
значительно выше, чем в среднем по России (в 2002 г. он состав-
лял 1,3 ребенка на 1 женщину). В таблице можно заметить некото-
рые исключения из данного тезиса, что связано с эффектом малых 
совокупностей. Кроме того, степень вариации показателя коэф-
фициента суммарной рождаемости у КМНС на территориях пре-
имущественного проживания высока. Диапазон его изменения от 
2,41 ребенка на 1 женщину в возрасте 15 и старше лет у шорцев до 
1,52 ребенка – у алеутов. То есть, это различие составляет почти 
1,6 раза. 
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Таблица 4
Численность женщин коренных малочисленных народов 

Севера 15 лет и старше, общее число рожденных детей 
и суммарный коэффициент рождаемости 

(по данным переписи населения 2002 г.), чел. 

 Всего
Общее число 
рожденных 

детей

Среднее число 
детей на 1 
женщину в 

возрасте 15 лет и 
старше

АЛЕУТЫ

Камчатская область 117 178 1,52

ДОЛГАНЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 2450 4982 2,03

Красноярский край 2109 4246 2,01

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 2086 4211 2,02

Республика Саха (Якутия) 341 736 2,16

ИТЕЛЬМЕНЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 613 1172 1,91

Камчатская область 472 910 1,93

Корякский автономный округ 451 854 1,89

Магаданская область 141 262 1,86

КЕТЫ

Красноярский край 338 553 1,64

КОРЯКИ

Территории преимущественного проживания КМНС 2805 5428 1,94

Камчатская область 2488 4752 1,91

Корякский автономный округ 2436 4660 1,91

Магаданская область 295 639 2,17

Чукотский автономный округ 22 37 1,68

КУМАНДИНЦЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 434 1039 2,39

Алтайский край 300 718 2,39

Республика Алтай 129 313 2,43

Кемеровская область 5 8 1,60

МАНСИ

Территории преимущественного проживания КМНС 2656 4978 1,87

Тюменская область 2633 4943 1,88

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 2573 4840 1,88

Свердловская область 23 35 1,52
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НАНАЙЦЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 3169 6544 2,07

Хабаровский край 3015 6179 2,05

Приморский край 117 289 2,47

Сахалинская область 37 76 2,05

НГАНАСАНЫ

Красноярский край 284 613 2,16

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 281 608 2,16

НЕГИДАЛЬЦЫ

Хабаровский край 169 369 2,18

НЕНЦЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 12697 30260 2,38

Ямало-Ненецкий автономный округ 8384 20198 2,41

Архангельская область

Ненецкий автономный округ 2842 6533 2,30

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 1051 2658 2,53

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 395 799 2,02

Республика Коми 25 72 2,88

НИВХИ

Территории преимущественного проживания КМНС 1499 2912 1,94

Хабаровский край 629 1358 2,16

Сахалинская область 870 1554 1,79

ОРОЧИ

Хабаровский край 121 227 1,88

СААМЫ

Мурманская область 526 948 1,80

СЕЛЬКУПЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 1339 2759 2,06

Тюменская область 654 1215 1,86

Ямало-Ненецкий автономный округ 651 1209 1,86

Томская область 568 1279 2,25

Красноярский край 117 265 2,26

ТЕЛЕНГИТЫ

Республика Алтай 3 6 2,00

ТЕЛЕУТЫ

Кемеровская область 631 1323 2,10

ТОФАЛАРЫ

Иркутская область 233 439 1,88

ТУБАЛАРЫ
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Республика Алтай 364 842 2,31

ТУВИНЦЫ-ТОДЖИНЦЫ

Республика Тыва 1562 3593 2,30

УДЭГЕЙЦЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 437 995 2,28

Приморский край 282 628 2,23

Хабаровский край 155 367 2,37

УЛЬТА (ОРОКИ)

Сахалинская область 104 180 1,73

УЛЬЧИ

Хабаровский край 879 1835 2,09

ХАНТЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 8054 16098 2,00

Тюменская область 7789 15529 1,99

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра 4783 8458 1,77

Ямало-Ненецкий автономный округ 2973 7032 2,37

Томская область 264 566 2,14

Республика Коми 1 3 3,00

ЧЕЛКАНЦЫ

Республика Алтай 274 591 2,16

ЧУВАНЦЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 385 666 1,73

Чукотский автономный округ 380 664 1,75

Магаданская область 5 2 0,40

ЧУКЧИ

Территории преимущественного проживания КМНС 5196 10539 2,03

Чукотский автономный округ 4634 9370 2,02

Корякский автономный округ 562 1169 2,08

ШОРЦЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 1116 2686 2,41

Кемеровская область 978 2494 2,55

Республика Хакасия 102 93 0,91

Республика Алтай 36 99 2,75

ЭВЕНКИ

Территории преимущественного проживания КМНС 8946 18737 2,09

Республика Саха (Якутия) 4057 9214 2,27

Красноярский край 1616 3156 1,95

Эвенкийский автономный округ 1423 2697 1,90

Хабаровский край 1498 3036 2,03

Республика Бурятия 497 952 1,92

Амурская область 450 800 1,78
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Читинская область 360 694 1,93

Иркутская область 312 592 1,90

Сахалинская область 94 165 1,76

Томская область 35 67 1,91

Тюменская область 27 61 2,26

ЭВЕНЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 4941 10932 2,21

Республика Саха (Якутия) 2575 6190 2,40

Магаданская область 824 1669 2,03

Камчатская область 589 1192 2,02

 Корякский автономный округ 294 553 1,88

Чукотский автономный округ 530 999 1,88

Хабаровский край 423 882 2,09

ЭНЦЫ

Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ 74 142 1,92

ЭСКИМОСЫ

Чукотский автономный округ 580 1092 1,88

ЮКАГИРЫ

Территории преимущественного проживания КМНС 263 592 2,25

Республика Саха (Якутия) 244 557 2,28

Магаданская область 19 35 1,84

Если рассматривать изменения этого показателя еще подроб-
нее в контексте отдельных районов проживания, то можно заме-
тить, что диапазон этого показателя еще больше от 3,0 ребенка на 
1 женщину до 0,4 ребенка на 1 женщину. Можно заметить также, 
что, несмотря на одну и ту же этническую принадлежность пока-
затель суммарной рождаемости может меняться в зависимости 
от района проживания. Например, те же ненцы в Республике Коми 
имеют показатель суммарной рождаемости, составляющий 2,88 
ребенка на 1 женщину, а в ХМАО – только 2,02 ребенка на 1 жен-
щину. У хантов в ЯНАО суммарный коэффициент рождаемости со-
ставляет 2,37 ребенка на 1 женщину, а в ХМАО – только 1,77 ребен-
ка на 1 женщину.

Поэтому можно констатировать, что общие позитивные изме-
нения демографического состояния КМНС не столь однозначны. И 
более высокие, относительно среднероссийских показателей, па-
раметры демографических изменений у КМНС не исключают воз-
можность развития депопуляционных процессов у части их пред-
ставителей. 
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В качестве рекомендаций хотелось бы предложить следующее:
– организовать полноценный статистический учет, позволяю-

щий проводить мониторинг демографических процессов в 
отношении коренных народов Севера;

– специально рассмотреть состояние и меры по преодоле-
нию процесса депопуляции Севера, коренному улучшению 
положения дел с рождаемостью и снижением смертности, 
увеличению продолжительности жизни, поддержке мате-
ринства и детства; 

– обозначить количественные индикаторы эффективности 
программ по сохранению и увеличению численности на-
родов Севера, по аналогии с национальной программой 
преодоления депопуляции в России. То есть, обозначить 
количественные ориентиры численности этих народов и в 
пределах какого периода они могут быть достигнуты. 
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Доброхлеб В.Г.

Демографическая структура 
и экономическая модернизация России

Доброхлеб В.Г. дэн, проф. в.н.с. Центра социальной демографии

Проблема формирования системы социально-экономических ус-
ловий для решения актуальных демографических проблем в нашей 
стране является высоко актуальной проблемой.

Зарубежные и отечественные прогнозы экономического и соци-
ального развития1;2 показывают, что главной составляющей успеха 
является численность и качество населения различных стран мира. 
В конечном счете, именно эти факторы определяют конкурентоспо-
собность в современном мире. В России снижается численность 
населения. Это связано с периодом длительной депопуляции, ох-
ватившей нашу страну с начала 90-х годов прошлого столетия и 
продолжающейся сейчас. Оба фактора воспроизводства населе-
ния – рождаемость и смертность – детерминируют сокращение чис-
ленности населения. Этот процесс таков, что к середине настоящего 
столетия численность населения может оказаться меньше 100 млн. 
человек, из которых более 37% будут старше 60 лет. Демографиче-
ский процесс старения населения России в отличие от экономически 
развитых стран мира характеризуется следующими особенностями:

• Короткими сроками и ухудшившейся в 1990-е гг. ХХ века ди-
намикой ожидаемой продолжительности жизни населения. В 
этот период в нашей стране ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении для обоих полов сократилась.

• Сверхсмертностью населения, в том числе, в старших воз-
растах;

_______________
1Новая парадигма прогнозирования будущего. Под ред. Г.Г. Фетисова, В.М.Бондаренко. М.: МФК, 2007. 
2 Кузык Б.Н., Яковец Ю.В. Интегральный макропрогноз инновационно-технологической и структурной 
динамики экономики России на период до 2030года. М.: ИЭС, 2006.
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• Высоким уровнем демографической гендерной асимметрии; 
связанным со значительным и продолжающим увеличивать-
ся разрывом ожидаемой продолжительности жизни полов, 
который происходит на фоне сокращения дожития, как для 
мужчин, так и для женщин;

• Более низкими показателями ожидаемой продолжительно-
сти здоровой жизни в возрасте 65 лет и старше;

• В первом десятилетии текущего века показатели ОПЖ и сро-
ки дожития в пожилом возрасте несколько улучшились.

В демографическом плане для России важны три проблемы: 
1) преодоление депопуляции (т.е. сокращения численности); 2) уве-
личение «жизненного потенциала», т.е. продолжительности жизни и 
снижение рисков умерить в трудоспособном возрасте; 3) улучшение 
качества народонаселения.

В 2006 г. отмечено снижение смертности населения. По-
казатель ожидаемой продолжительности жизни мужчин впер-
вые c 1999 г. превысил пенсионный возраст, увеличившись на 
1,5  года (с 58,87 лет в 2005 г. до 60,37 лет). У женщин улучшение 
не столь значительно — на 0,8 года (с 72,4 лет в 2005 г. до 73,23 —  
в 2006 г.). Число лиц рабочих возрастов на начало 2007 г. сокра-
тилось по сравнению с 2006 г. на 176 тыс. человек, и этот процесс 
будет нарастать. В 2007 г. достигшие пенсионного рубежа и стар-
ше, составили более 29 млн. В когортах 60 лет и старше — больше 
24 млн. человек, среди них почти половина 70-летних и старше3. 
Необходимо отметить, что в первое десятилетие текущего века в 
нашей стране период экономического роста в 2008 году сменился 
рецессией. Исследователи подчеркивают, что ее глубина была наи-
большей среди экономически развитых стран и достигала 10% ВВП. 
В этот период проводимая государством демографическая полити-
ка, направленная на повышение рождаемости и снижение смертно-
сти, начала давать положительные результаты. Это получило отра-
жение в увеличении доли россиян, которые доживают до пожилого 
возраста, который по определению ООН начинается с 60 лет (табл.1).

Таблица 1.
Число доживающих до возраста 60 лет на 100000 населения в РФ4 

годы мужчины женщины

2000 54175 82472

2008 59403 84307

2009 61861 85086

_______________
3http://www.gks/ru/free-dok/2007/demo/pol-voz07.htm
4Демографический ежегодник России. 2010. Статистический сборник. М.: Росстат, 2010. С.189.
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В начале века вероятность дожить до пенсионного возраста 
имели 54,2% мужчин. К 2009 году, не смотря на экономический 
кризис, этот показатель у них увеличился до 61,2%. Шансы до-
стичь пожилого возраста россиянок выросли с 82,5% до 85,0%. 
Более чем на год в когортах пожилых мужчин и почти на полтора 
года в женских повысились показатели ОПЖ (табл.2). 

Таблица 2.
Ожидаемая продолжительность жизни в возрасте 60 лет в РФ5 

годы мужчины женщины

2000 13,21 18,67

2008 14,17 19,85

2009 14,38 20,14

Однако эти показатели, несмотря на их позитивную динамику, 
не должны нас успокаивать, так как они значительно хуже не толь-
ко данных по экономически развитым странам, но и по странам 
БРИК (табл.3). 

Таблица 3.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении и ожида-

емая продолжительность здоровой жизни при рождении 
в 2008 году в странах БРИК6

Страны
ОПЖ при рождении ОПЖ здоровой жизни при рождении

мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола

Бразилия 70 77 73 62 66 64

Индия 63 66 64 56 57 56

Российская 
Федерация 62 74 68 55 65 60

Китай 72 76 74 65 68 66

Ожидаемая продолжительность, как здоровой жизни, так и ее 
общая величина самая низкая у мужчин из России. Худший показа-
тель для женщин в сравнении в РФ имеет только Индия. Еще более 
печально выглядит наша страна в сравнении с Германией и Норве-
гией, где показатели активного долголетия и продолжительности 
жизни значительно выше (табл. 4).

_______________
5Демографический ежегодник России. 2010. Статистический сборник. М.: Росстат, 2010. С.183.
6 http://www.who.int/whosis/whostat/2010/ru/index.html Мировая статистика здравоохранения 2010 года 
с.53-55.
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Таблица 4.
Ожидаемая продолжительность жизни при рождении  
и ожидаемая продолжительность здоровой жизни 
при рождении в 2008 году в Германии и Норвегии7

Страны
ОПЖ при рождении ОПЖ здоровой жизни при рождении

мужчины женщины оба пола мужчины женщины оба пола

Германия 77 83 80 71 75 73

Норвегия 78 83 81 72 74 73

Показатели продолжительности жизни российского и норвеж-
ского населения (Норвегия мировой лидер по индексу развития 
человеческого потенциала — ИРЧП) существенно различаются не 
в пользу РФ. При этом риск умереть до достижения пожилого воз-
раста в нашей стране в разы выше (табл. 5).

Таблица 5.
Вероятность смерти в возрасте от 15 до 60 лет 

на 1000 человек в РФ и Норвегии в 2008 году8

Страны
Вероятность смерти в возрасте от 15 до 60 лет 

мужчины женщины оба пола

Российская 

Федерация
396 147 273

Норвегия 81 53 67

В сравнении с мировым населением по ОПЖ при рождении 
наши показатели для мужчин в 2008 году ниже медианного зна-
чения на 6, а от максимальных показателей наше отставание до-
стигает 19 лет. По женским когортам при совпадении наших пока-
зателей с медианными, отставание от максимальных — составило 
14 лет. Ожидаемая продолжительность здоровой жизни для рос-
сийских мужчин ниже средних мировых на 3 года, медианных – 
на 5 лет, максимальных на 11лет. Для россиянок показатель не-
сколько выше медианного (на 1один год), но хуже максимального 
на 13лет.9

По прогнозам Росстата к 2016 г., старшее поколение в целом 
по России составит 33,4 млн. человек (24,8%) в возрасте стар-
ше трудоспособного, что на 4,3 млн. человек больше, чем в 2006. 
К 2025 пожилых и старых людей будет более четверти в общей чис-

_______________
8 Там же.
9 http://www.who.int/whosis/whostat/2010/ru/index.html Мировая статистика здравоохранения 2010 года с.56.
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ленности населения России10. Средний возраст россиян к сере-
дине XXI в. составит 50 лет и увеличится по сравнению с 2000 г.  
на 13,2 года11. При сохранении современной социальной поли-
тики, первую очередь в области распределительных отношений, 
структура населения и демографическая динамика дают возмож-
ность сделать вывод о том, что старение населения останется не-
обратимой тенденцией. 

Последствия старения населения, носящие глобальный и дол-
говременный характер, порождают острые проблемы для всех 
стран и одновременно открывают огромные возможности. Опи-
раясь на результаты ряда зарубежных исследований, ученые от-
мечают, что старики будут обладать высокой профессиональной 
и образовательной подготовкой, станут, скорее всего, более здо-
ровыми людьми, чем предыдущие поколения. Уже сейчас в стра-
нах Западной Европы наблюдается такой феномен, как «моло-
дые старики». Суть его заключается в том, что людей, достигших 
возраста 65 лет (который до последнего времени официально 
считался началом старости), ни внешне, ни по каким-либо иным 
критериям, в том числе по состоянию здоровья, нельзя отнести 
к числу стариков12. М. Денисенко в статье «Тихая революция» от-
мечает, что возрастной слой «молодых стариков» в большинстве 
развитых стран начал формироваться в 1940–1960-х гг.13 В про-
веденных автором исследованиях показано, что в нашей стране 
определенная доля старших возрастных когорт сохраняет ре-
сурсный потенциал, в том числе здоровье, высокий уровень об-
разования, значительный интеллект, потребность продолжать 
трудовую деятельность, участвовать в общественных делах. Это 
группа невелика, что связано в первую очередь с плохим состоя-
нием здоровья, как на индивидуальном, так и на популяционном 
уровнях. Главный индикатор, характеризующий здоровье насе-
ления – это ожидаемая продолжительность предстоящей жизни, 
который, как отмечено выше, в России крайне низок. Вместе с 
тем, среди не занятых в общественном производстве более 20% 
мужчин и 19% женщин в возрасте 60 лет и старше сохраняют 
ресурсный потенциал, среди занятых в экономике таких вдвое 
больше14. 

_______________
10 редположительная численность населения Российской Федерации до 2025 года. М.: Федеральная 

служба госстатистики, 2005. С.55.
11World Population Ageing 1950 – 2050. New York. 2002.
12 Бахметова Г.Ш. Современные проблемы старения населения в Европейских странах // Демографи-

ческие и социальные аспекты старения населения. Вторые Валентеевские чтения. М.: Диалог МГУ, 
1999,. Кн. 1. С.82.

13Денисенко М. Тихая революция // Отечественные записки. 2005. №3. С.16-3.
14 Доброхлеб В.Г. Ресурсный потенциал и занятость пожилых людей в современной России. Ярославль, 

Лад, 2004, с.68-70.
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«Молодые старика» или представители «третьего возрас-
та»  — это существенный фактор развития страны, в том числе 
и потому, что они мотивированы на продолжение профессио-
нальной занятости. В России в конце XX века, в период между 
переписями (1989 —2002 гг.) число людей в возрасте 60 лет и 
старше увеличилось более чем на четыре миллиона человек, 
в основном за счет когорт — 64 — 69, 70 лет и старше. Сред-
ний возраст жителей страны за этот период вырос на три года 
и составил 37,7 года15. В настоящее время опубликованы лишь 
предварительные материалы переписи 2010 года. Основной 
показатель (численность населения) составил 142,9 млн. чело-
век, что на 4,1 млн. меньше 1989 г. и на 2,3 млн. меньше 2002  г. 
Окончательные итоги переписи 2010 предполагается повести 
к концу 2012 г.16 В настоящее время нет сведений, например, 
о половозрастной структуре населения. Материалы перепи-
сей представляют широкое поле для исследования различных 
проблем, в том числе занятости пожилого населения. В связи с 
этим мы представляем результаты анализа итогов предыдущей 
переписи в этом направлении.

При сравнении регионального ВРП на душу населения и доле 
пожилых в численности населения региона не подтверждается 
предположение о том, что наименее продуктивными являются 
регионы с большей долей пожилых людей. Наиболее старый в 
демографическом смысле — Центральный федеральный округ 
в 2002-2004 гг. входит в первую тройку по размеру ВРП на душу 
населения, занимая второе место после Уральского федераль-
ного округа. По объему ВРП в 2002 году Центральный феде-
ральный округ является бесспорным лидером. И большее число 
пожилых работает именно в этом федеральном округе — более 
одного миллиона человек.

_______________
15Основные итоги переписи населения // Вопросы статистики. 2003. N 12. С. 3 – 6.
16Предварительные итоги Всероссийской переписи 2010 г. 
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Таблица 6

Численность работающих, в том числе в возрасте 
старшетрудоспособного по федеральным округам РФ в 2002 г. 

Рейтинг 

региона по 

объему ВРП

Федеральные 

округа

Общее число 

занятых в 

экономике чел.

В.т.ч. занято в 

возрасте старше 

трудоспособного 

чел.

Доля занятых 

пожилых работников 

в общей численности 

занятых в %

1 Центральный 16 907 301  1073213 6,34%

2 Приволжский 13 535 645  549307 4,05%

3 Уральский  5 667734  265332 4.68%

4 Сибирский  8 321124  358642 4,31%

5
Северо-

Западный
 6 241481  383407 6,14%

6 Южный  7 852876  376872 4,79%

7 Дальневосточный  3 027549  175645 5,80%

Итого 61 553710 3182418 5,2%

Источник: Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года 
Том 3. Образование. М.: Росстат, 200317. 

Доля занятых в возрасте старше трудоспособного здесь составила 
6,34%, а по стране — 5,2% от общей численности работающих (табл.6).

В обществе существует мнение, что работающие старики – люди 
низкой квалификации. Это не так. По статистике среди занятых в 
возрасте 60 лет и старше пожилых специалистов высшей квалифи-
кации и руководителей по численности почти на треть больше, чем 
занятых неквалифицированным трудом. В 2001 г. первые составляли 
более 22,6%, вторые -15,7%18. В 2004 г. доля высоко квалифициро-
ванных специалистов и руководителей от числа работающих пожи-
лых превысила 30%19. Наибольшее число пенсионеров — 472 тыся-
чи (18,3%) трудятся на обрабатывающих предприятиях. На втором 
месте работающие в сфере образования и вместе взятые сель-
ское, охотничье-промысловое, лесное хозяйства — по 15,2%. 
На третьем – занятые в здравоохранении и социальном обслужива-
нии — 10,2%. Необходимо отметить, что пожилые специалисты, как 
правило, не конкурируют с молодежью. При росте сферы услуг они 
могут более активно включаться в рынок труда, например в таком его 
сегменте, как уход, оказание помощи ровесникам, нуждающимся в 
этом, также более активно работать с молодежью.

_______________
17Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года Том 3. Образование. М.: Росстат, 2003.
18Труд и занятость в России. М.: Госкомстат России. 2001. С.92-93.
19Труд и занятость в России. 2005.М.: Росстат, 2006. С.74,82.
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Четко прослеживается связь занятости и уровня образова-
ния пожилых людей (таблица 7). В стране в 2002 г. работал каж-
дый десятый в данной возрастной группе. Почти каждый второй 
(46,7%) пожилой специалист, с послевузовским образованием, 
работает. Среди имеющих высшее образование работает каж-
дый третий (29,2%) и каждый пятый (16,5%) со средним спе-
циальным образованием. Меньше заняты в экономике лица с 
начальным профессиональным образованием — работает лишь 
каждый десятый (9,7%). Тенденция такова: чем выше уровень 
образования человека, тем больше вероятность, что он продол-
жит профессиональное занятие в пенсионном возрасте.

Сегодня в условиях интенсивного развития информационных 
и –телекоммуникационных технологий, становления принципи-
ально новых областей науки, связанных с нано и биотехнологи-
ями, роль знания и качества профессиональной квалификации 
существенно выросли. В условиях рыночной конкуренции все 
более тесная связь наблюдается между материальным обеспе-
чением работника, семьи и качества его профессионально-ква-
лификационной подготовки, его умений и навыков.

Однако доступ к профессиональному образованию, как си-
стеме социальной инфраструктуры для российского населе-
ния, особенно старших возрастных когорт пока практически 
закрыт. Это ограничивает права и возможности граждан. Как 
подчеркивает Н.М. Римашевская, наиболее тяжелым следстви-
ем социально-экономических трансформаций стали поляри-
зация в уровне материальной обеспеченности населения и в 
степени образовательного потенциала. Появилось два полюса, 
на одном сосредоточен слой, получающий качественные услуги 
интеллектуальной подготовки, имеющий доступ к постоянному 
повышению квалификации.

Среди этой части россиян использование жизненной страте-
гии  – «образование через всю жизнь» зависит лишь от личной 
мотивации. На другом полюсе сосредоточены маргиналы, не 
имеющие даже общего среднего образования. А между ними – 
т.е., массовые группы населения, которые желают приобре-
тать новые знания и навыки, но не имеют на это финансовых 
средств. Конечно, работу по удовлетворению спроса на знания, 
в том числе и со стороны старшего поколения, выполняют орга-
низации гражданского общества.
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Однако, пока не сложился действенный механизм включения 
широких слоев российского населения, в том числе старших 
возрастов в систему «образования через всю жизнь». Вместе 
с тем мы имеем пример «новой» Европы, в которой непрерыв-
ное образование объявлено приоритетной целью развития. В 
Меморандуме непрерывного образования Европейского Со-
юза определены две главные цели – это «активная гражданская 
позиция и конкурентоспособность на рынке труда. Участие в 
гражданском обществе практически невозможно без успешной 
профессиональной карьеры, поскольку она составляет фунда-
мент личной независимости, самоуважения и благосостояния 
Европы в целом. Однако и успех на рынке труда, и участие в об-
щественных процессах требует определенных умений и навы-
ков и доступа к современным знаниям. Именно на это должны 
быть нацелены сегодня и усилия государств-членов ЕС, и дей-
ствия местных организаций — социальных партнеров, и стрем-
ления каждого отдельного человека»20. Неравенство в доступе к 
услугам образования, а также депривация общих и професси-
ональных знаний имеет значительные негативные последствия 
как для каждого человека. так и для общества в целом. Значи-
тельный разрыв в уроне образования разных слоев населения 
не способствует социальной сплоченности общества, влияет на 
качество человеческого капитала и качество населения, умень-
шает конкурентоспособность работника, влияет на уровень 
оплаты труда и безработицы. Образование как социальный ин-
ститут имеет две ипостаси. Во-первых, выступает как ценность, 
определяющая развитие личности, во-вторых, реализуется как 
компонент человеческого капитала. В условиях старения насе-
ления значимым является на только приобретение образования 
молодежными когортами, что в настоящее время реализуется 
не в полном объеме, но и непрерывное образование в течение 
жизни людей всех возрастов. Для этого необходима транс-
формация социальных институтов. В условиях демографиче-
ского старения особо значимым становится возможность или 
ее отсутствие приобретать образование непрерывно в течение 
всей жизни. Иными словами различные типы образовательных 
учреждений, начиная с университетов, могут быть переори-
ентированы на образование не только молодежи, но и других 
возрастных когорт, в том числе пожилых людей. Какие условия 
для этого необходимы? Во-первых, осознание, что люди всех 
возрастов представляют общественную ценность. Это особен-

_______________
20http://www.znanie.org/pravo / Документы по проблемам образования взрослых.
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но важно в отношении старшего поколения. С экономической 
точки зрения пожилые люди с одной стороны, уже внесли вклад 
в экономическое развитие, с другой, при условии сохранения и 
поддержания их потенциала, они могут оставаться участника-
ми социально-экономических процессов модернизации страны 
при учете их мотивации. Необходимо использовать европей-
ский опыт в области непрерывного образования. Нужна наци-
ональная стратегия образования «через всю жизнь» элементы, 
которой только начинают складываться. 
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В последние годы все чаще на всех уровнях власти стали об-
суждаться проблемы демографического развития страны и ее ре-
гионов. Такая озабоченность связана с нарастанием внутренних 
угроз экономической безопасности России. Импульсом повышен-
ного внимания к демографической тематике с 2000 г. стало По-
слание Президента России В.В. Путина Федеральному Собранию. 
Впервые на таком высоком уровне прозвучало, что через 15 лет 
россиян станет на 22 млн. меньше. В настоящее время реализует-
ся множество проектов и программ, направленных на улучшение 
демографической ситуации: повышение рождаемости и сокраще-
ние смертности, – которые дали положительные результаты. Так 
если в 2007 г. естественная убыль населения составляла 470 тыс. 
человек, то в 2010 г. – 239 тыс., при этом число рожденных детей 
увеличилось на 179 тыс., а умерших снизилось на 52 тыс.1

_______________
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Однако, несмотря на сформировавшиеся положительные тен-
денции, уровень угроз национальной и экономической безопасно-
сти остается высоким. Нехватка человеческих ресурсов остро ощу-
щается в военной сфере в связи с тем, что призывного возраста 
достигает малочисленное поколение, рожденное в 1990-х гг. Нега-
тивные явления наблюдаются в образовании. Если в 1990-х гг. за-
крывались детские сады по причине низкой рождаемости и нехват-
ки детей, то в настоящее время происходят обратные процессы. 
Эти же волнообразные тенденции характерны и для высшего про-
фессионального образования. В целом же, потребности военной и 
образовательной сферы вступают в противоречие, обусловливая 
возникновение дисбаланса в общественной системе.

Наиболее острое влияние как на демографическую ситуацию в 
России, так и ее экономику оказывает рождаемость. Действитель-
но, каким бы низким не был бы уровень смертности, если он не по-
крывается рождаемостью, страна будет находиться в состоянии 
депопуляции. Соотношение этих двух показателей отражает сум-
марный коэффициент рождаемости. В настоящее время в России 
он не превышает 1,4 ребенка в расчете на одну женщину. При этом 
уровень рождаемости, соответствующий простому воспроизвод-
ству населения, равен 2,1. 

Таким образом, существует лишь одно единственное условие, 
гарантирующее выживание любой нации, и, тем самым, обеспече-
ние экономической и национальной безопасности государства – 
распространение полноценных многодетных семей.

В рамках настоящего исследования под многодетной семьей 
будем понимать семью, имеющую в своем составе трех и более 
детей, включая родных, усыновленных, и/или взятых под опеку или 
попечение.

Численность многодетных семей в России крайне мала. По дан-
ным переписи 2002 г. их доля в общем числе домохозяйств (вклю-
чая домохозяйства из одного человека) составляла 2,6%. Среди 
домохозяйств, имеющих детей до 18 лет, многодетные составляют 
6,6%.1

Кроме того, уровень распространения многодетности суще-
ственно различается по регионам страны. По субъектам Россий-
ской Федерации диапазон доли многодетных в общем числе се-
мейных ячеек достаточно велик: от 39% в республике Ингушетия до 
0,9% в городе Санкт-Петербург (по данным Всероссийской пере-
писи населения 2002 года). В связи с этим целесообразно диффе-
ренцировать регионы России по данному показателю (Таблица 1).
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Таблица 1
Типология регионов по доле многодетных 

в общей численности семей

Тип региона

Доля многодетных в 
общей численности 

семей 
(по данным переписи 

2002 г.)

Регионы

С высокой 
долей 

многодетных
> 10%

Республика Ингушетия, Чеченская республика, 
Республика Дагестан, Республика Тыва, Усть-
Ордынский Бурятский автономный округ, 
Агинский Бурятский автономный округ, 
Кабардино-Балкарская республика

С долей 
многодетных 

выше среднего
5,6 – 8,7%

Республика Саха (Якутия), Карачаево-Черкесская 
республика, Республика Северная Осетия-
Алания, Эвенкийский автономный округ, 
Республика Алтай, Ненецкий автономный округ, 
Республика Калмыкия, Таймырский (Долгано-
Ненецкий) автономный округ, Корякский 
автономный округ, Чукотский автономный округ, 
Коми-Пермяцкий автономный округ

Со средней 
долей 

многодетных
3,1-5,1%

Читинская область, Республика Бурятия, 
Ямало-Ненецкий автономный округ, Еврейская 
автономная область, Республика Адыгея, 
Республика Башкортостан, Иркутская область, 
Ставропольский край, Астраханская область, 
Чувашская Республика, Республика Хакасия, 
Тюменская область

С долей 
многодетных 

ниже среднего
2-3%

Республика Марий Эл, Омская область, Амурская 
область, Красноярский край, Ханты-Мансийский 
автономный округ – Югра, Курганская 
область, пермская область, Оренбургская 
область, Республика Татарстан, Удмуртская 
Республика, Томская область, Краснодарский 
край, Архангельская область, Хабаровский 
край, Кемеровская область, Волгоградская 
область, Республика Коми, Приморский край, 
Новосибирская область, Челябинская область, 
ростовская область, Вологодская область, 
Брянская область, Магаданская область

С низкой долей 
многодетных <2%

Камчатская область, Алтайский край, Саратовская 
область, Курская область, Свердловская 
область, Кировская область, Псковская 
область, Новгородская область, Тамбовская 
область, Орловская область, Липецкая область, 
Костромская область. Ульяновская область, 
Калининградская область, Республика Карелия, 
Тверская область, Белгородская область, 
Сахалинская область, Калужская область, 
Воронежская область, Смоленская область, 
Рязанская область, Самарская область, Пензенская 
область, Нижегородская область, Республика 
Мордовия, Ленинградская область, Ярославская 
область, Ивановская область, Владимирская 
область, Мурманская область, Тульская область, 
г. Москва, Московская область, г. Санкт-Петербург
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Только семь регионов относятся к субъектам с высокой долей 
многодетных семей в общей численности семей. Данный показа-
тель превышает 10% (республика Ингушетия – 39,2%, Чеченская 
республика – 30,5%, республика Дагестан – 20,1%, республика 
Тыва – 12,7%, Усть-Ордынский Бурятский автономный округ – 
12,6%, Агинский Бурятский автономный округ 12,3%, Кабардино-
Балкарская республика – 10,6%)1. Данную группу составляют ре-
спублики Северного Кавказа и автономные округа юга Сибири.

Северный Кавказ представляет собой уникальный с точки зре-
ния географического положения и демографического развития 
район России. Национальные регионы неоднородны по основным 
демографическим параметрам, в том числе по возрастному соста-
ву населения, показателям рождаемости, детности и т.п. Жители 
Северного Кавказа несколько моложе, чем все россияне. Средний 
возраст первых составляет 35 лет по состоянию на 01 января 2009 
года, в то время, как общероссийский показатель – 38,8 года. Наи-
более ярко эта особенность проявляется в Дагестане, где средний 
возраст жителей всего 27,8 лет. Такая ситуация обусловлена высо-
ким уровнем рождаемости и большой долей детского населения. 
Одновременно, она является предпосылкой положительной де-
мографической динамики. Суммарный коэффициент рождаемо-
сти значительно выше, чем в среднем по стране. Максимальные 
значения отмечаются в Чеченской республике – 3,401 ребенка в 
расчете на одну женщину репродуктивного возраста. Жители дан-
ных республик составляют менее четверти общей численности на-
селения Северо-Кавказского и Южного федеральных округов, при 
этом на их долю приходится более трети всех родившихся в реги-
оне. Доля детей составляет 28% (в то время как в России – 18,4%).

В регионах Северного Кавказа велико число рождений третье-
го, четвертого, пятого и последующих детей. В Дагестане их доля 
составляет более 30% всех рождений, в Ингушетии – около 51%. 
При этом в сопредельных Краснодарском крае и Ростовской об-
ласти – всего 11% и 10,4% соответственно. Общий и суммарный 
коэффициенты рождаемости в трех национальных республиках 
(Дагестане, Ингушетии и Чечне), в настоящее время, значительно 
превосходят аналогичные показатели по другим территориям Се-
верного Кавказа.

Высокие показатели рождаемости объясняются довольно ве-
сомым влиянием семьи и традиций народа на формирование де-
мографического поведения молодых людей, в том числе их ре-
продуктивные установки. Регионы Юга России отличаются низким 
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уровнем нуклеаризации семей. Существуют традиции совместно-
го проживания нескольких поколений семей в одном домохозяй-
стве.

Южные районы Сибири также представляют собой довольно 
уникальную территорию в масштабах страны, имеющую восхо-
дящую демографическую динамику. Уровень рождаемости здесь 
выше, чем в среднем в России. В 2008 г. коэффициент рождаемо-
сти в стране составлял 12,1 человек на 1 тыс. жителей, в то вре-
мя как в рассматриваемых регионах – на уровне 13-14 человек на 
1  тыс. жителей1.

Отличительной особенностью районов южной Сибири является 
то, что рассматриваемые автономные округа и республика пред-
ставляют собой территории преимущественного проживания ко-
ренных народов. В этнической структуре населения они занимают 
доминантное положение. Кроме того, на протяжении последних 
лет их численность стабильно увеличивалась. Высокий уровень 
рождаемости этих районов определяется более высокой интен-
сивностью деторождения (повышенными установками детности) в 
основных репродуктивных возрастах, а также молодой возрастной 
структурой населения.

Группу регионов с показателями распространения многодет-
ности выше среднего составляют субъекты Северо-Кавказского 
и Южного федеральных округов, Севера Европейской террито-
рии России, Урала, Центральной и Восточной Сибири и Дальнего 
Востока. Отличительной особенностью этнической структуры на-
селения районов Сибири является значительная доля коренных 
народов. В целом, описанные выше тенденции, характерные для 
регионов с высоким уровнем распространения многодетности, 
актуальны и для данных регионов. Снижение показателей рож-
даемости обусловлены большей открытостью данных народов и 
большим разнообразием этносов, проживающих на территории 
субъекта, смешением культур и, как следствие, трансформацией 
репродуктивных установок коренного населения.

Средние показатели распространения многодетности наблю-
даются в 12 регионах Российской Федерации. Они рассредоточе-
ны по территории страны и преимущественно граничат с региона-
ми с высокими и выше среднего показателями. Такое соседство 
положительно сказывается на динамике рождаемости региона. 
Население частично перенимает модель репродуктивного пове-
дения, сложившуюся в субъекте с более высокими показателя-
ми рождаемости и распространения многодетности. Кроме того, 
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вследствие миграции, в принимающем регионе формируется 
большая численность представителей национальных этносов, для 
которых характерны повышенные репродуктивные установки. 

В данной группе необходимо отметить нефтегазовые районы 
Западной Сибири. Формирование демографической ситуации в 
них тесно связано с динамикой трудовой миграции. Данный про-
цесс значительно влияет на этническую, половозрастную структу-
ру населения, а также уровень рождаемости. Его высокий уровень 
в этих районах определяется более высокой интенсивностью де-
торождения (повышенными установками детности) в основных ре-
продуктивных возрастах, а также молодой возрастной структурой 
населения. Фактором, оказывающим влияние на падение репро-
дуктивного потенциала, является постепенно снижающаяся брач-
ность, делигитимизация института семьи и брака, откладывание 
первых браков и рост разводимости.

Процесс снижения рождаемости в изучаемых регионах зашел 
не столь далеко, как в целом в России и во многих других регионах 
страны. До сих пор сохраняется ориентация на двухдетную семью, 
особенно в сельской местности. Однако, чтобы хотя бы сохранить 
существующий уровень рождаемости, требуются значительные 
усилия, разработка специальных программ по стимулированию 
рождаемости и поддержке семьи. Стабилизация рождаемости и 
реализация политики по укреплению семьи, повышению устано-
вок детности (переход к двухдетной и многодетной модели семьи) 
способны удержать население нефтегазовых регионов от депопу-
ляции и избавить его, в перспективе, от миграционной зависимо-
сти в удовлетворении потребности в трудовых ресурсах.

Показатели распространения многодетности ниже среднего 
и низкие наблюдаются в подавляющем большинстве регионов. 
Для каждого из них характерны свои особенности, определяющие 
формирование демографической ситуации. Регионы с самыми 
низкими показателями расположены преимущественно на Евро-
пейской территории страны. Центральная Россия традиционно 
была и остается ядром, «сердцем» государства, имеет важное 
экономическое, политико-административное и культурное значе-
ние. Это самый мощный территориально-производственный ком-
плекс, включающий в себя восемнадцать субъектов Центрального 
Федерального округа. Он занимает первое место среди всех ре-
гионов по численности населения, промышленно-производствен-
ному и научному персоналу, а также производству промышленной 
продукции. Однако, регионы Центра России характеризуются нис-
ходящей динамикой населения.
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Динамика показателей рождаемости и смертности в централь-
ном районе во многом сходна с общероссийскими тенденциями, 
но имеет некоторые региональные особенности, обусловленные 
спецификой демографического и социально-экономического раз-
вития территории. Рождаемость на протяжении 1970-1990-х годов 
имела волнообразную динамику. До середины 1980-х гг. ее уровень 
повышался в большинстве изучаемых регионов. С середины же 
1990-х годов отмечалось резкое сокращение. С 2000 года во всех 
регионах Центра началась некоторая стабилизация и рост рожда-
емости. Причем рост фиксируется как в абсолютных значениях (за 
2008 г. в Центральном Федеральном округе родилось 38,5 тыс. че-
ловек), так и по относительным показателям (10,3 человека в рас-
чете на 1 тыс. населения, или 1,38 рождений на одну женщину ре-
продуктивного возраста)1. Положительная динамика объясняется, 
прежде всего, увеличением числа женщин основного детородного 
возраста (до 30 лет), улучшением социально-экономической ситу-
ации в регионе и повышением потребности в детях.

В Центральной России, как наиболее социально и экономиче-
ски развитом районе страны, трансформация семьи началась од-
ной из первых, что явилось причиной значительной депопуляции в 
1990-х годах. В настоящее время преобладающей является ори-
ентация населения на позднее заключение брака (или вовсе отсут-
ствие его регистрации), однодетную или бездетную модель семьи, 
а также разрушение ценности пожизненного брака.

Такая неравномерность распределения многодетных семей об-
условлена сложностью процесса рождаемости, его зависимостью 
от множества факторов. Важнейшими среди них являются этниче-
ский и экономический. Первый включает в себя национальный со-
став населения, его традиции, ценностные установки семейного 
образа жизни, репродуктивные ориентации. Второй фактор опре-
деляет уровень государственной поддержки многодетных семей, 
возможность улучшения их социально-экономического положе-
ния.

Субъекты Федерации с высокими показателями распростране-
ния многодетности имеют низкий уровень социально-экономиче-
ского развития и слабое финансирование мер семейной полити-
ки. При этом, на репродуктивное поведение значительное влияние 
оказывает этнический фактор, обусловливая высокую долю мно-
годетных в общей численности семей.

В регионах с низкими показателями распространения многодет-
ности оба фактора слабо влияют на репродуктивное поведение мо-
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лодых людей. Разрушается ценность брака и семейного образа жиз-
ни, преобладает ориентация на достижение личностного успеха. 

Подводя итог вышесказанному, необходимо отметить, что мно-
годетные семьи наиболее распространены в национальных респу-
бликах Северного Кавказа и районах традиционного проживания 
народов Крайнего Севера и юга Сибири. Низкая доля многодет-
ных семей наблюдается в регионах Центральной России. Такая 
неравномерность распределения многодетности отрицательно 
сказывается как на экономической безопасности страны, так и на 
ее национальной безопасности. Увеличивается военная и полити-
ческая уязвимость государства, повышается угроза завладения 
природными и экономическими ресурсами России иностранными 
агентами, изменяется этнический состав населения, формируют-
ся отрицательные тенденции на рынке труда. Таким образом, при 
разработке эффективной семейной политики, необходимо учиты-
вать социально-экономические, демографические и региональ-
ные особенности распространения многодетности. 
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РАЗВИТИЕ ЕВРАЗИйСКОй ИНТЕГРАЦИИ

Т.А.МАНСУРОВ, Генеральный секретарь ЕврАзЭС

Аннотация. ЕврАзЭС использует международную практику поэтап-
ного осуществления интеграционных процессов: от зоны свободной 
торговли через Таможенный союз к Единому экономическому про-
странству, а в перспективе – к Евразийскому экономическому союзу. 
Эти задачи успешно выполняются – Таможенный союз Беларуси, Ка-
захстана и России начал работу с 1 января 2010 г., на полноформат-
ный режим работы он вышел с 1 июля 2011 г., Единое экономическое 
пространство начинает функционировать с 1 января 2012 г. Интегра-
ционные процессы планомерно ведут государства ЕврАзЭС к соз-
данию общего рынка, аналогичного Европейскому союзу, в котором 
будет более эффективно использоваться их совокупный природный, 
экономический и человеческий потенциал с целью повышения бла-
госостояния населения. 
Ключевые слова: интеграция, ЕврАзЭС, Таможенный союз, Единое 
экономическое пространство, Евразийский экономический союз, 
Евразийская экономическая комиссия.

История современной евразийской интеграции начинается с 
создания Содружества Независимых Государств после распада 
СССР. Новым независимым государствам, появившимся на пост-
советском пространстве, пришлось выстраивать совершенно 
иную стратегию торгово-экономического сотрудничества, восста-
навливать разорванные связи и создавать принципиально иные 
механизмы взаимодействия, которые соответствовали бы новым 
геополитическим реалиям. 

Необходимо отметить, что в рамках СНГ между странами-члена-
ми было достигнуто множество межгосударственных договорен-
ностей, но большинство из них не выполнялись как по объектив-
ным, так и по субъективным причинам; поэтому были предприняты 
попытки интеграции с меньшим числом стран на основе концеп-
ции «разноскоростной и разноуровневой интеграции». 

Евразийская интеграция
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Истоком евразийской интеграции стал проект формирования 
Евразийского союза государств (ЕАС), предложенный Президентом 
Казахстана Н.А.Назарбаевым в марте 1994 г. в МГУ им.Ломоносова. 
Этот проект по своей сути стал концептуальной и организационной 
основой для формирования в последующем Евразийского эконо-
мического сообщества (ЕврАзЭС), Таможенного союза (ТС) и Еди-
ного экономического пространства (ЕЭП). Проект создания ЕАС 
был ориентирован на межгосударственное взаимодействие и тес-
ную экономическую и гуманитарную интеграцию стран, наиболее к 
ней подготовленных. Главными целями интеграции евразийских го-
сударств были названы укрепление стабильности и безопасности, 
социально-экономическая модернизация региона. 

С 1995 по 2000 гг. страны постсоветского пространства прошли 
этап поиска правильных путей интеграции методом проб и ошибок, 
но в те годы выйти на полноценную интеграцию они не смогли по 
многим политическим и экономическим причинам. Так, 20 января 
1995 г. было подписано трехстороннее Соглашение о Таможенном 
союзе (между Россией, Казахстаном и Беларусью). 29 марта 1996 г. 
подписан Договор между Беларусью, Казахстаном, Кыргызстаном 
и Россией об углублении интеграции в экономической и гуманитар-
ной областях и учреждена новая региональная организация – Тамо-
женный союз. Договор вступил в силу 6 января 1997 г.; в 1998 г. к 
нему присоединился Таджикистан. Высшим органом управления ТС 
стал Межгоссовет, также был создан постоянно действующий ра-
бочий орган ТС – Интеграционный Комитет. Велась работа по соз-
данию Единого таможенного тарифа. Однако, в те годы ТС так и не 
смог реально заработать, так как между странами оставался непол-
ным режим свободной торговли, они продолжали вводить тариф-
ные и нетарифные ограничения во взаимной торговле, защищая 
свои рынки и отечественных производителей, особенно после фи-
нансово-экономического и валютного кризисов и дефолта по ГКО в 
России в 1998 г. 

26 февраля 1999 г. президентами Беларуси, Казахстана, Кыр-
гызстана, России и Таджикистана на основе предыдущих догово-
ренностей был подписан Договор о Таможенном союзе и Едином 
экономическом пространстве (без указания конкретных сроков их 
формирования). 23 мая 2000 г. в Минске принято решение о преоб-
разовании ТС в реально работающую региональную экономическую 
организацию с международным статусом, наделенную более широ-
кими полномочиями в решении вопросов интеграционного взаимо-
действия, с четкой структурой, ясными целями и эффективно дей-
ствующими институтами и механизмами. 
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10 октября 2000 г. в Астане главами пяти государств был под-
писан Договор об учреждении Евразийского экономического со-
общества. Он вступил в силу 30 мая 2001 г. В соответствии с этим 
Договором ЕврАзЭС – это международная организация, создан-
ная для осуществления интеграционных процессов, способствую-
щих созданию Таможенного союза и Единого экономического про-
странства и координации подходов стран-членов к интеграции в 
мировую экономику и международную торговую систему. 

ЕврАзЭС по своей сути представляет собой форму сотрудни-
чества в области экономики и социально-гуманитарной сферы 
пяти государств и является признанной региональной междуна-
родной организацией, занимающейся практической интеграцион-
ной работой. Помимо этого, ЕврАзЭС – это одновременно и меж-
государственный форум, и механизм проведения консультаций и 
переговоров между странами-участниками в целях согласования 
и реализации в рамках Сообщества многовекторной политики со-
трудничества. 

Членами ЕврАзЭС с момента его образования являются Бела-
русь, Казахстан, Кыргызстан, Россия и Таджикистан. Статус на-
блюдателя при ЕврАзЭС имеют Армения, Молдова и Украина. Ста-
тус наблюдателя также имеют Евразийский банк развития (ЕАБР) 
и Межгосударственный авиационный комитет. В 2006–2008 гг. чле-
ном Сообщества был Узбекистан, а затем он приостановил свое 
участие в органах ЕврАзЭС. 

Сообщество было создано в соответствии с принципами ООН и 
нормами международного права и обладает международной пра-
восубъектностью. Регистрация Договора об учреждении ЕврАзЭС 
в Секретариате ООН состоялась в апреле 2003 г., а в январе 2004 г. 
Сообщество получило статус наблюдателя в Генеральной Ассам-
блее ООН. Между государствами-членами ЕврАзЭС в настоящее 
время заключены и действуют 124 договора по различным аспек-
там экономики и социально-гуманитарных отношений. ЕврАзЭС 
также имеет договорные отношения по сотрудничеству со многи-
ми структурами ООН и Евросоюза, а также с другими международ-
ными организациями с определенными обязательствами перед 
ними. Постоянно расширяются связи ЕврАзЭС с МАГАТЭ, ЮНЕ-
СКО, ЕЭК ООН и др., что способствует укреплению его позиций в 
мире. Приоритетным для Сообщества является взаимодействие с 
СНГ, ОДКБ и ШОС.

В структуре управления Сообществом действуют Межгосудар-
ственный Совет, Интеграционный Комитет, Межпарламентская Ас-
самблея и Суд Сообщества (см.схему № 1). 
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Схема №1

 

Высшим органом ЕврАзЭС является Межгосударственный Со-
вет на уровне глав государств и глав правительств. Постоянно дей-
ствующий орган Сообщества – Интеграционный Комитет ЕврА-
зЭС, в состав которого входят заместители глав правительств. В 
период между заседаниями Интеграционного Комитета ЕврАзЭС 
текущую работу Сообщества обеспечивает Комиссия Постоянных 
представителей при ЕврАзЭС, назначаемых главами государств. 

Председательство в органах Сообщества ежегодно на ротаци-
онной основе переходит к очередному государству ЕврАзЭС, при 
этом сохраняется преемственность в реализации решений, ранее 
принятых в рамках Сообщества. Председательство осуществляет-
ся очередным государством одновременно в Межгоссовете ЕврА-
зЭС, Интеграционном Комитете ЕврАзЭС, Комиссии Постоянных 
представителей при ЕврАзЭС. Секретариат Интеграционного Ко-
митета ЕврАзЭС осуществляет организационное и информацион-
но-техническое обеспечение деятельности всех органов Сообще-
ства. 

В ЕврАзЭС действуют 23 совета и комиссии, в том числе 4 вспо-
могательных органа Сообщества и 19 советов и комиссий при 
Интеграционном Комитете ЕврАзЭС. Принципы построения Со-
общества позволяют по мере достижения более высоких уровней 



143Развитие евразийской интеграции

интеграции добровольно передавать наднациональным органам 
соответствующие полномочия. 

При создании ЕврАзЭС и в дальнейшем – Таможенного союза – 
использовался опыт Европейского Союза – на тот момент самой 
успешной и наиболее полно реализовавшей первоначальные за-
дачи интеграционной структуры. По динамике сотрудничества 
и стратегическим направлениям развития ЕврАзЭС напоминает 
модель ЕС, но переосмысленную и адаптированную к специфике 
состояния и развития макроэкономических процессов в странах 
постсоветского пространства. 

Хочу отметить, что европейским странам для создания Тамо-
женного союза понадобилось около 11 лет, единого внутреннего 
рынка – 34 года, экономического и валютного союза – почти 43 
года. Беларусь, Казахстан и Россия движутся по этому пути в уско-
ренном темпе: от создания ЕврАзЭС до начала работы Таможен-
ного союза прошло 10 лет, начала функционирования ЕЭП – 12 лет.

Важными факторами, обеспечивающими совместное устойчи-
вое развитие государств ЕврАзЭС и приводящими к заметному вы-
игрышу при объединении их потенциалов, являются значительные 
размеры их совокупной территории, выгодное для транзита то-
варов географическое расположение, богатство и разнообразие 
полезных ископаемых, существенные водные и лесные ресурсы, а 
также крупный научно-технический и человеческий потенциал.

В экономическом смысле ЕврАзЭС – это крупный региональ-
ный рынок (181 млн. потребителей), располагающийся на самой 
большой в мире территории (15% обитаемой суши), обладающий 
мощной минерально-сырьевой базой и значительным экономи-
ческим потенциалом. На территории Сообщества сосредоточе-
ны более 20% запасов пресной воды и лесного покрова планеты. 
По оценке Статкомитета СНГ, доля ЕврАзЭС в мировом ВВП в 
2010 г. составила 4,4%. Удельный вес Сообщества в мире по от-
дельным экономическим показателям в 2010 г. характеризуется 
следующими данными: нефть – разведанные запасы – 8,5%, до-
быча – 15%, потребление – 4%; природный газ – разведанные за-
пасы – 25%, добыча – 19%, потребление – 15%; уголь – разведан-
ные запасы – 22%, добыча – 5,5%, потребление – 4%; выработка 
электроэнергии – 5,5%; производство стали – 5,2%; выпуск авто-
мобилей легковых – 1,25%; производство зерна – 4%; скота и пти-
цы (на убой)  – 3%; молока и молокопродуктов – 6,5%.

Являясь политически независимыми, государства Сообщества 
экономически во многом зависят друг от друга. При этом им не 
нужно создавать общий рынок «с нуля», так как в течение многих 
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десятков лет они уже функционировали в рамках единого народ-
нохозяйственного комплекса. Для них характерны географиче-
ская близость, устойчивые макро– и микроэкономические связи, 
общность многих культурных и исторических традиций, сходный 
менталитет и наличие социальных связей, во многом общая ком-
муникационная инфраструктура (энергетическая система, сети 
нефте– и газопроводов, железные дороги), произведенные по 
единым стандартам основные фонды. Также им свойственна общ-
ность основных целей развития и экономических проблем. 

Можно с уверенностью утверждать, что Сообщество по сравне-
нию с другими международными союзами на территории бывшего 
СССР являет собой пример наиболее успешного осуществления 
интеграционных процессов, учитывающих как совместные выгоды, 
так и национальные интересы. Именно Сообществу к настоящему 
времени удалось в значительной мере реализовать поставленные 
перед ним задачи и стратегически определить направления со-
вместного экономического развития стран постсоветского про-
странства на долгие годы вперед.

За 11 лет в Сообществе смогла сформироваться разветвленная 
система механизмов, обеспечивающих процесс вертикальной и 
горизонтальной интеграции. Еще раз подчеркну, что роль Сообще-
ства в сегодняшнем многополярном мире состоит в создании по-
люса консолидации постсоветских стран. 

Активно работают институты Сообщества. Так, Евразийский 
банк развития финансирует проекты на общую сумму 2,7 млрд.
долл. Евразийский Деловой совет занимается консолидацией 
бизнес-сообщества наших стран. 

В ответ на мировой финансово-экономический кризис в 2009 г. 
был создан Антикризисный фонд ЕврАзЭС с уставным капиталом 
эквивалентным 10 млрд.долл., который предоставляет финансо-
вые кредиты и выделяет денежные средства на реализацию инве-
стиционных проектов. Из средств Фонда в 2010 г. был предостав-
лен финансовый кредит Таджикистану в сумме 70 млн.долл. США. 
В 2011 г. принято решение о предоставлении кредита Беларуси на 
сумму 3 млрд.долл. траншами в течение 3-х лет. Первый транш – в 
размере 800 млн. долл. – поступил в Беларусь в июне 2011 года, 
второй – в размере 440 млн.долл. – в декабре.

Одновременно с Фондом был учрежден Центр высоких техно-
логий ЕврАзЭС, который осуществляет деятельность, направлен-
ную на совместную разработку и реализацию научно-технических 
программ и инновационных проектов. Центр уже отобрал для реа-
лизации 12 инновационных проектов и еще 75 проектов находятся 
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на рассмотрении. В 2011 г. между Центром и Фондом «Сколково» 
подписан Меморандум о сотрудничестве. 

В рамках ЕврАзЭС разрабатывается 9 межгосударственных 
программ и 11 концепций на основе которых обеспечивается вза-
имодействие государств-членов в различных сферах, часть из 
них уже реализуется. Например, с 2011 г. стартовала программа 
«Инновационные биотехнологии» со сроком выполнения три года, 
которой предусматривается разработать более 40 передовых 
биотехнологий, создать 16 национальных коллекций культур ми-
кроорганизмов и клеточных культур, 5 информационно-поисковых 
баз данных, получить 110 опытных образцов препаратов. С 2012 г. 
мы приступаем к реализации программы «Создание единой авто-
матизированной информационной системы контроля таможенно-
го транзита государств-членов ЕврАзЭС» со сроком выполнения 3 
года, выполнение ее мероприятий позволит достичь качественно 
нового уровня организации контроля за перевозкой транзитных 
товаров по таможенной территории стран ЕврАзЭС. Реализация 
в ближайшие годы программы «Рекультивация территорий госу-
дарств-членов ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобы-
вающих производств» обеспечит безопасные условия проживания 
и социальной реабилитации населения в ряде регионов Кыргыз-
стана и Таджикистана. В транспортной сфере предусмотрено 
развитие международных транспортных коридоров (Север-Юг, 
Западная Европа-Западный Китай), а также создается система 
международных логистических центров (более 45). 

Следует подчеркнуть, что созданию в рамках ЕврАзЭС Таможен-
ного союза Беларуси, Казахстана и России предшествовал период 
быстрого наращивания объемов взаимной торговли и интенсифи-
кации экономического сотрудничества. Благодаря предпринятым 
в рамках Сообщества мерам по организации свободной торговли 
без изъятий и ограничений, взаимный товарооборот между стра-
нами ЕврАзЭС в 2008 г. по сравнению с 2000 г. увеличился более 
чем в 4 раза (с 29 до 121 млрд.долл). 

В октябре 2007 г. главы государств Беларуси, Казахстана и Рос-
сии приняли решение о формировании Таможенного союза, под-
писали Договор о создании Единой таможенной территории, До-
говор о Комиссии Таможенного союза (первом на постсоветском 
пространстве наднациональным постоянно действующем регули-
рующем органе, решения которого обязательны для всех стран-
членов Таможенного союза), а также План действий по формиро-
ванию Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС на 2007-2010 гг. При 
этом было четко установлено, что Таможенный союз на начальном 
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этапе формируется тремя государствами Сообщества, которые 
являются более близкими по важнейшим параметрам экономиче-
ского развития, а в дальнейшем ожидается присоединение к ним 
Кыргызстана (который уже подал официальную заявку на вступле-
ние) и Таджикистана. 

С 1 января 2010 г. были введены Единый таможенный тариф 
(более 11 тыс. товарных позиций ТН ВЭД) и Единые правила та-
рифного и нетарифного регулирования, что положило начало 
функционированию Таможенного союза. С 6 июля 2010 г. действу-
ет Договор о Таможенном кодексе Таможенного союза, нормы 
которого основаны на положениях и стандартах Международной 
конвенции об упрощении и гармонизации таможенных процедур 
(Конвенция Киото); они устанавливают на таможенной террито-
рии Таможенного союза: единые правила таможенного контроля; 
единые правила очистки товаров; единый порядок применения та-
моженных процедур к товарам; единую методологию определения 
таможенной стоимости; единые правила исчисления и взимания 
таможенных платежей.

На границе между Россией и Беларусью таможенный контроль 
отсутствовал со второй половины 2010 г., а на границе между Рос-
сией и Казахстаном он был упразднен с 1 июля 2011 года. В ре-
зультате с 1 июля 2011 г. была сформирована Единая таможенная 
территория, таможенные границы между странами Таможенного 
союза были полностью отменены, и все виды государственного 
контроля (таможенный, транспортный, ветеринарный, санитар-
ный и фитосанитарный), за исключением пограничного, перене-
сены на внешнюю таможенную границу Таможенного союза. Тамо-
женный союз заработал в полную силу. 

Таким образом, План действий по формированию Таможенного 
союза, принятый в 2007 г., был выполнен (43 международных до-
говора вступили в силу и применяются в соответствии с Планом, 
дополнительно принято еще 30 соглашений).

Создание Таможенного союза привело к снижению издержек 
предприятий, расширению масштабов производства и повыше-
нию конкурентоспособности объединяющихся в единую таможен-
ную территорию экономик. Единая таможенная территория трех 
стран создает условия для усиления научно-технического и произ-
водственного потенциала предприятий, выпускающих продукцию 
с высокой долей добавленной стоимости. Для граждан Таможен-
ный союз существенно облегчил трансграничные связи. Людям не 
приходится заполнять множество таможенных документов, тра-
тить время и силы на таможенной границе. 
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Оборот взаимной торговли стран ТС в 2010 г. возрос на 21% и 
составил 88,4 млрд.долл., а за 10 месяцев 2011 г. – на 40% до 100 
млрд.долл. По расчетам ученых Института народнохозяйственного 
прогнозирования Российской Академии наук, макроэкономический 
эффект от создания Таможенного союза и Единого экономическо-
го пространства в рамках ЕврАзЭС составит не менее 5% прироста 
ВВП на пятилетнюю и около 15% – на десятилетнюю перспективу.

В сегодняшний период постиндустриального развития, пере-
хода к инновационной и информационной экономике изменяются 
основы экономической интеграции. Ее базой становится не только 
традиционная взаимная торговля, на первое место выходит финан-
сово-инвестиционное сотрудничество, научно-производственная 
кооперация, совместные вложения в инновационные проекты и че-
ловеческий капитал. 

Все это становится возможным для наших стран в результате пе-
рехода к более высокой ступени интеграции – Единому экономиче-
скому пространству. Поэтому 27 ноября 2009 г. в Минске Президен-
ты Беларуси, Казахстана и России, не дожидаясь окончательного 
завершения строительства Таможенного союза, приняли решение 
о формировании ЕЭП. 

19 декабря 2009 г. главы трех государств приняли План действий 
по формированию ЕЭП. В течение 2010 г. (вместо изначально пла-
нируемых 2-х лет) были разработаны и приняты 17 базовых согла-
шений по формированию ЕЭП, которые в настоящее время рати-
фицированы Сторонами. 19 декабря 2011 г. на заседании Высшего 
Евразийского экономического совета главами государств принято 
решение о введении их в действие с 1 января 2012 г., что означает 
начало работы ЕЭП.

В ЕЭП будут функционировать однотипные механизмы регули-
рования экономики, основанные на рыночных принципах, гармони-
зации и унификации норм и правил, и проводиться согласованная 
экономическая, финансовая и конкурентная политика для обеспе-
чения работы общего рынка товаров, услуг, капитала и трудовых 
ресурсов. 

Соглашения, формирующие правовую основу ЕЭП, можно услов-
но разделить на шесть групп: проведение согласованной экономи-
ческой политики и гармонизация систем регулирования экономи-
ки; создание общего рынка услуг; создание общего рынка капитала 
и проведение согласованной валютной политики; создание общего 
рынка трудовых ресурсов; формирование общего энергетического 
рынка, доступ к услугам естественных монополий в сфере энерге-
тики и транспорта; техническое регулирование (см.схему № 2). 
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Схема № 2
Структурные элементы Единого экономического пространства

Отмечу, что для обеспечения функционирования ЕЭП потребуется 
в период с 2011 по 2015 гг. принять еще 13 международных договоров 
и 42 иных документа (то есть подзаконных актов, методик и др.), а пра-
вительствам стран обеспечить выполнение более 70 обязательных 
мероприятий по Соглашениям ЕЭП в соответствии с установленными 
в них конкретными сроками. 

Создание ЕЭП – это, прежде всего, возможность развития сво-
бодной конкуренции и усиления инновационной активности на общем 
пространстве. Именно конкуренция является важнейшим стимулом 
для повышения качества товаров и услуг. Унификация и гармониза-
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ция норм и правил при формировании ЕЭП создает благоприятные 
условия для производства конкурентной продукции на предприятиях, 
перевод их на инновационные рельсы развития. Все это будет слу-
жить мощным двигателем модернизации всех сфер экономической 
активности в наших странах и даст возможность отойти от устарев-
ших стандартов и перейти к производству перспективной, востребо-
ванной на мировом рынке продукции.

Полноформатное функционирование ЕЭП планируется с 1 ян-
варя 2016 г. Отмечу некоторые ключевые точки в создании нашего 
общего рынка:

• с 1 января 2013 г. страны обязаны выполнять количественные 
параметры, определяющие устойчивость их экономического 
развития: 

 –  годовой дефицит государственного бюджета должен быть не 
выше 3% ВВП;

 – государственный долг – не выше 50% ВВП;
 –  уровень инфляции – не более чем на 5% выше уровня инфля-

ции страны ЕЭП с наименьшим ростом потребительских цен;
• будут установлены общие правила регулирования деятельно-

сти субъектов естественных монополий; 
• будет определен порядок введения и применения промыш-

ленных и сельскохозяйственных субсидий;
• предполагается унификация до 1 января 2013 г. железнодо-

рожных тарифов на услуги по перевозке грузов по видам сооб-
щений (экспортный, импортный и внутренний) на территории 
государств – участников ЕЭП;

• с 1 января 2015 г. будет обеспечен доступ к услугам железно-
дорожной инфраструктуры для перевозчиков государств–чле-
нов ЕЭП;

• до 31 декабря 2013 г. будет гармонизировано законодатель-
ство стран в банковской сфере, на валютном рынке и в сфере 
страхования.

• с 1 января 2014 г. предприятия смогут участвовать в государ-
ственных закупках на всей территории ЕЭП с предоставлением 
им национального режима закупок;

• будет сформирован общий рынок нефти и нефтепродуктов; 
• запланирован переход на рыночные (равнодоходные) цены на 

газ не позднее 1 января 2015 г.;
• будет проведена гармонизация законодательств государств 

ЕЭП в области электроэнергетики; 
• к концу 2015 г. предполагается функционирование общего 

рынка труда. 
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Для населения и бизнес-сообщества выигрыш от формирова-
ния ЕЭП очевиден. Предприниматели будут иметь равный режим 
доступа на общий рынок трех стран, смогут свободно выбирать, 
где им регистрировать свои фирмы и вести бизнес, они будут без 
ограничений продавать товары и предоставлять услуги на тер-
ритории любого из государств-членов ЕЭП и иметь доступ к ин-
фраструктуре в области энергетики, транспорта и коммуникаций. 
Создание общего рынка является частью планов наших стран по 
переходу от сырьевой экономики к инновационной. 

В подписанной 9 декабря 2010 г. Декларации о формировании 
Единого экономического пространства Республики Беларусь, Ре-
спублики Казахстан и Российской Федерации главы государств 
отмечают: «Начало полноценного функционирования ЕЭП придаст 
новый импульс развитию более тесной интеграции, сближению 
экономик государств-участников в целях ускорения социально-
экономического прогресса наших стран, роста благосостояния 
наших народов.

Несомненно, процесс интеграции на евразийском простран-
стве и дальше будет эффективно развиваться. Выражаем уверен-
ность, что Кыргызская Республика и Республика Таджикистан в 
скором времени присоединятся к Таможенному союзу и ЕЭП, что-
бы вместе идти по пути углубления социально-экономической ин-
теграции наших стран…

Развивая Таможенный союз и ЕЭП, мы движемся к созданию 
Евразийского экономического союза в целях обеспечения гар-
моничного, взаимодополняющего и взаимовыгодного сотрудни-
чества с другими странами, международными экономическими 
объединениями и Европейским союзом с выходом на создание 
общего экономического пространства».

Таким образом, в Декларации еще раз подчеркнуто, что ЕврАзЭС – 
это открытая организация, членами которой могут стать государства, 
разделяющие наши цели и принципы и готовые к их реализации. В 
будущем к созданным в рамках Сообщества ТС и ЕЭП могут присо-
единиться и другие страны. О желании вступить в ТС в апреле 2011  г. 
официально заявил Кыргызстан и уже создана рабочая группа по 
этому вопросу. Свою заинтересованность в членстве в ТС высказы-
вает и Таджикистан. 

Долгое время ведется обсуждение выгод и потерь от вступле-
ния в Таможенный союз Украины, для которой государства ТС из-
давна являются важнейшими стратегическими партнерами. От-
мечу, что Украине членство в Таможенном союзе позволило бы 
увеличить экспорт товаров и сократить отрицательное внешне-
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торговое сальдо. При этом подчеркну, что Украина обладает ста-
тусом наблюдателя при ЕврАзЭС, а для вхождения в Таможенный 
союз она сначала должна вступить в ЕврАзЭС, а уже в дальнейшем 
присоединиться к Таможенному союзу, гармонизировав свое за-
конодательство в соответствии с его законодательными актами. 
Никакие другие форматы сотрудничества не имеют под собой 
правового основания, и это относится к вступлению в любые реги-
ональные союзы в мире. 

При формировании ЕЭП учитывался опыт стран Евросоюза. На-
пример, Евросоюз после создания в 1992 г. единого внутреннего 
рынка поставил перед собой задачу создания валютного союза и 
введение единой валюты – евро. С 1 января 1999 г. евро был вве-
ден в безналичное обращение, а с 1 января 2002 г. – в наличное, то 
есть для решения этой задачи понадобилось 10 лет. Сейчас лидеры 
европейских стран ищут выход из кризиса, в котором оказался ряд 
стран еврозоны, и ведутся споры о будущем единой европейской 
валюты. Уверен, что проблемы евро временные и их удастся пре-
одолеть, но и урок из подобных кризисов надо извлечь. У нас есть 
время для того, чтобы основательно подготовиться к валютному 
союзу, а пока говорить о валютном союзе и тем более о единой ва-
люте в ЕЭП преждевременно; это для наших стран – дело будущего.

Также отмечу, что институциональные системы ЕС и ЕврАзЭС 
имеют как общие черты, так и существенные отличия. В Евросоюзе 
Европейский совет (в который входят главы государств и прави-
тельств стран-членов и председатель Еврокомиссии) созывается 
только в случае особой важности принимаемых решений, подпи-
сывая декларативные документы. В ЕврАзЭС органы управления 
интеграцией в отличие от европейских институтов более компак-
тны, имеют четко определенную структуру и работают на посто-
янной основе. Межгоссовет ЕврАзЭС на уровне глав государств и 
глав правительств собирается регулярно, оперативно рассматри-
вает насущные вопросы и принимает решения, обязательные для 
Сторон.

В современной экономике движение более половины мирово-
го ВВП по цепочке создания валовой добавленной стоимости про-
исходит в структуре интеграционных связей. Поэтому интеграци-
онная стратегия является неотъемлемым элементом стратегии 
развития предприятий. Роль интеграционных связей предприятий 
стран постсоветского пространства велика, так как между ними 
исторически сложилась высокая степень кооперационной взаимо-
зависимости, их потенциал усиливается и деятельность становит-
ся более эффективной в условиях совместной работы. 
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Для текущей ситуации характерно повышение интеграционной 
активности на уровне хозяйствующих субъектов – предприятий, кор-
пораций, организаций, – которые активно устанавливают экономи-
ческие и хозяйственные связи. При этом бизнес-сообщество стало 
не только использовать результаты интеграционных процессов, но и 
более эффективно взаимодействовать с национальными и межгосу-
дарственными структурами. Сегодня этим активно занимаются Ев-
разийский деловой совет, Конфедерация промышленников и пред-
принимателей Республики Беларусь, Национальная экономическая 
палата Казахстана «Союз Атамекен», Российский союз промышлен-
ников и предпринимателей и другие крупные бизнес-сообщества.

12 июля 2011 г. в Москве в рамках Российско-Белорусско-Ка-
захстанского бизнес-диалога была проведена конференция «От 
Таможенного союза к Единому экономическому пространству: ин-
тересы бизнеса» при участии Председателя Правительства Рос-
сийской Федерации В.В.Путина, Премьер-Министра Республики 
Казахстан К.К.Масимова, Премьер-министра Республики Бела-
русь М.В.Мясниковича. Главы правительств отметили, что Тамо-
женный союз стал центром притяжения для других стран. Пред-
ставители бизнеса внесли конкретные предложения для учета при 
доработке законодательной базы ЕЭП, в том числе о деятельности 
малого и среднего бизнеса, которая не охватывает этот сектор в 
должной мере. Это очень важно при планировании будущей рабо-
ты бизнес-структур, установления деловых контактов с коллегами 
из других стран. Предприниматели выразили общее мнение о том, 
что добросовестная конкуренция в рамках Таможенного союза и 
ЕЭП в сегодняшних условиях – это залог успешного, динамичного 
развития, непосредственным образом оказывающий влияние на 
рост оборота предприятий и доходов.

22 сентября 2011 г. в Алматы прошел Международный форум 
«Бизнес в ЕврАзЭС в условиях Таможенного союза и Единого эко-
номического пространства», который был посвящен практическим 
аспектам работы предпринимательских сообществ стран ЕврАзЭС 
в новых условиях. В ходе дискуссии участники форума высказали 
ряд конструктивных предложений и поделились опытом делового 
взаимодействия на евразийском пространстве. Было отмечено, 
что в результате создания ЕЭП единый рынок трех стран станет 
более привлекательным для взаимных и иностранных инвести-
ций, предприниматели смогут получить дополнительные ресурсы, 
что придаст заметный импульс развитию экономики и созданию 
новых рабочих мест. Также более эффективно будет использован 
огромный транзитный потенциал стран ЕЭП. 
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Подчеркну, что участие представителей бизнеса в обсуждении 
и внесении конкретных предложений в законодательную базу Та-
моженного союза и ЕЭП крайне важно, так как от этого зависит 
планирование будущей работы, деловых контактов и сотрудниче-
ство с коллегами из других стран. Также крупнейшие бизнес-ассо-
циации могут взять на контроль выполнение принятых на высшем 
уровне решений органами исполнительной власти и отслеживать 
выполнение Сторонами принятых обязательств. То есть деловое 
сообщество станет участвовать в интеграционных процессах в 
качестве полноправного партнера как при принятии, так и при ис-
полнении межгосударственных документов. Точка зрения бизне-
са будет учтена при формировании и применении норм и правил, 
действующих в ЕЭП. 

Наша конечная цель – формирование Евразийского экономи-
ческого союза, который станет крупным центром силы в мире, 
способным на равных конкурировать и сотрудничать с остальны-
ми полюсами многополярного мира. Интеграционные процессы 
планомерно ведут наши государства к созданию общего рынка, 
аналогичного Европейскому союзу. В.В.Путин отметил: «Мы пред-
лагаем модель мощного наднационального объединения, спо-
собного стать одним из полюсов современного мира и при этом 
играть роль эффективной «связки» между Европой и динамичным 
Азиатско-Тихоокеанским регионом. Сложение природных ресур-
сов, капиталов, сильного человеческого потенциала позволит Ев-
разийскому союзу быть конкурентоспособным в индустриальной 
и технологической гонке, в соревновании за инвесторов, за соз-
дание новых рабочих мест и передовых производств. И наряду с 
другими ключевыми игроками и региональными структурами – та-
кими как ЕС, США, Китай, АТЭС – обеспечивать устойчивость гло-
бального развития». 

18 ноября 2011 г. президенты России, Казахстана и Беларуси 
подписали Декларацию о евразийской экономической интегра-
ции, Договор о Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) и Ре-
гламент ее работы. 

В Декларации заявлено, что основным содержанием дальней-
шей интеграции будет полная реализация потенциала Таможен-
ного союза и ЕЭП, совершенствование и дальнейшее развитие их 
нормативно-правовой базы, институтов и практического взаимо-
действия; а следующий этап – это работа по созданию Евразий-
ского экономического союза, который будет включать договорен-
ности по сбалансированной макроэкономической, бюджетной и 
конкурентной политике; структурным реформам рынков труда, 
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капиталов, товаров и услуг; созданию евразийских сетей в сфере 
энергетики, транспорта и телекоммуникаций. 

Выступая на пресс-конференции по случаю подписания упомя-
нутых документов по развитию евразийской экономической инте-
грации, Дмитрий Анатольевич Медведев отметил, что тенденция к 
расширению многостороннего сотрудничества на равноправной и 
взаимовыгодной основе набирает силу. 

В своем выступлении Президент Казахстана Нурсултан Абише-
вич Назарбаев подчеркнул, что на постсоветском пространстве 
уже действует самое серьезное, крупное объединение – Таможен-
ный союз. Теперь мы переходим ко второму этапу интеграции – 
это Единое экономическое пространство. Этот процесс заверша-
ется в 2015 году, и тогда мы подойдем к созданию Евразийского 
экономического союза. 

Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко ска-
зал, что для желающих вступить в Евразийский союз будет разра-
ботана специальная процедура – «дорожная карта». 

Приступающая к работе с начала 2012 г. Евразийская экономи-
ческая комиссия является единым постоянно действующим регу-
лирующим органом Таможенного союза и ЕЭП, выполняющим ре-
шения Высшего Евразийского экономического совета (на уровне 
глав государств и глав правительств).

Сфера деятельности Комиссии: таможенно-тарифное и нета-
рифное регулирование, таможенное администрирование, техни-
ческое регулирование, санитарные, ветеринарные и фитосани-
тарные меры, зачисление и распределение ввозных таможенных 
пошлин, промышленные и сельскохозяйственные субсидии, энер-
гетическая политика, естественные монополии, государственные 
и муниципальные закупки, транспорт, валютная политика и финан-
совые рынки, трудовая миграция и иные сферы.

Комиссия имеет два уровня управления: Совет Комиссии (в ко-
торый входят по одному представителю от каждой Стороны, явля-
ющиеся заместителями глав правительств) и Коллегия Комиссии 
(в состав которой входят по 3 представителя от каждой Стороны). 
Совет Комиссии осуществляет общее регулирование интеграци-
онных процессов в ТС и ЕЭП и общее руководство деятельность 
Комиссии. Председательство в Совете Комиссии осуществляется 
поочередно в течение 1 года в порядке русского алфавита по наи-
менованию Сторон. Коллегия Комиссии является исполнительным 
органом Комиссии. Члены Коллегии работают на постоянной ос-
нове, они назначаются сроком на 4 года с возможным продлением 
полномочий. Председатель Коллегии Комиссии назначается сро-
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ком на 4 года решением Высшего Евразийского экономического 
совета на уровне глав государств. 

Принятие решений производится на основании голосования 
членов Совета Комиссии или членов Коллегии Комиссии. Каждый 
член Совета Комиссии, как и член Коллегии Комиссии, имеет один 
голос. Решения Совета Комиссии принимаются консенсусом, а 
решения Коллегии – квалифицированным большинством в 2/3 го-
лосов. 

Дальнейшие цели нашей интеграции – это создание Эконо-
мического союза, а в будущем – Евразийского союза. Именно об 
этом были недавние публикации в газете «Известия» лидеров на-
ших стран В.В.Путина, Н.А.Назарбаева и А.Г.Лукашенко. Это озна-
чает, что за очень короткий по историческим меркам период нам 
удалось достичь важнейших интеграционных результатов, созда-
ющих для всех нас несомненные выгоды и новые преимущества, 
которые будут обращены во благо народов наших стран.



Иванов В.Н.

Общественное мнение по поводу
проводимой западными радио 

пропагандистской кампании 
о «советской военной угрозе» 

В данной справке подведены предварительные итоги социоло-
гического исследования, проведенного весной этого года секто-
ром СМИ Отдела социологических проблем пропаганды ИСИ РАН 
в г.г. Сочи, Ужгороде, Дмитрове.

В ходе этого исследования были реализованы две главные 
цели:

1.   Получены сведения о состоянии общественного мнения 
населения указанных выше городов по поводу проводимой 
западным радио пропагандистской кампании о «советской 
военной угрозе»;

2.   Отработан инструментарий для оценки степени воздей-
ствия на общественное мнение кампании о «советской во-
енной угрозе».

Как известно, западная пропаганда в течение длительного вре-
мени проводит кампанию о «советской военной угрозе». Особой 
интенсивностью эта кампания отличается начиная с января 1980 г., 
т.е. после ввода советских войск в Афганистан. Из-за ограничен-
ного объема данного документа мы не ставим задачей дать объ-
яснение причин возникновения этой кампании, ее внутри– и внеш-
неполитических целей и задач. Однако в плане интересующей нас 
проблемы необходимо указать, что западная пропаганда путем 
проведения внешнеполитической кампании о «советской военной 
угрозе» всячески пытается подорвать доверие советских людей к 
деятельности партии, правительства в области обороны, пытается 
оказать влияние на изменение советской политики в данном во-
просе. При этом общественное мнение считается западной про-
пагандой одним из важнейших объектов воздействия. 

Социологический архив
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В последнее время (с января 1980 г.) искажение внешнеполи-
тических целей и намерений нашей страны в сообщениях буржу-
азных средств массовой информации приобрело значительный 
характер. Миф о «советской военной угрозе», «экспансии», «ге-
гемонистических устремлениях» СССР возведен в ранг государ-
ственной политики ведущих капиталистических держав. Он стал 
составным элементом стратегии империализма, инструментом 
гонки вооружения и одновременно – орудием давления на обще-
ственное мнение.

Позиция западных радиостанций по данному вопросу, как пока-
зал анализ содержания передач, сводится к следующим моментам:

а)  Существует «советская военная угроза» – как по отноше-
нию к капиталистическим государствам, так и по отноше-
нию к неприсоединившимся государствам;

б)  Мощь советских вооруженных сил превосходит нужды обо-
роны; в связи с этим военный бюджет СССР может быть 
значительно сокращен;

в)  Военное превосходство СССР над Западом реально суще-
ствует. Это требует определенных ответных мер со сторо-
ны капиталистических государств;

г)  Военная мощь СССР может быть использована для оказа-
ния политического давления на западные и неприсоеди-
нившиеся страны;

д)  СССР является виновником обострения международной 
обстановки и дестабилизации положения в Азии, Африке и 
Латинской Америке;

е)  Военная мощь СССР ДРА трактуется как агрессия, которая 
явилась главной причиной ухудшения международной об-
становки.

Пропагандистская кампания о «советской угрозе» проводится 
западными радиостанциями в передачах, посвященных анализу 
международного положения – информационных выпусках и спе-
циальных комментариях к ним: «Панорама» и «События и размыш-
ления», «Голоса Америки», «Глядя из Лондона», «БИ-БИ-СИ», «РА-
ДИОХРОНИКА», «НЕМЕЦКАЯ ВОЛНА». Следует отметить тот факт, 
что информация о международном положении занимает большую 
часть эфирного времени западных радиостанций.

Отечественные средства массовой информации ведут широкую 
пропагандистскую кампанию по освещению миролюбивой поли-
тики нашей страны, Программы мира, разработанной на ХХIY и XXY 
съездах КПСС и реализованной в конкретных шагах и акциях, на-
правленных на ослабление гонки вооружений. На встрече комму-

Общественное мнение по поводу 
проводимой западными радио пропагандистской кампании о «советской военной угрозе»
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нистических и рабочих партий европейского континента в апреле 
с.г. еще раз было подчеркнуто, что Советский Союз не стремится 
к военному превосходству, что не существует никакой «советской 
угрозы» («Правда», 29 апреля 1980 г.).

Объектом данного исследования является пропагандистская 
кампания западного радио по поводу «советской военной угрозы», 
а также контрпропагандистская кампания советских СМО по про-
блемам сохранения мира, упрочнения процесса разрядки, прекра-
щения гонки вооружений. В этой связи необходимо отметить, что 
пропагандистская кампания советских СМИ по освещению Про-
граммы мира, других мирных инициатив нашего государства име-
ет более широкий аспект, затрагивает более значительный круг во-
просов по сравнению с контрпропагандистской кампанией наших 
СМИ по поводу так называемой «советской военной угрозы».

Предметом исследования является отношение населения к ос-
новным тезисам западной пропаганды по поводу «советской во-
енной угрозы».

Для реализации задач, поставленных в ходе исследования, 
была разработана анкета, состоящая из нескольких блоков во-
просов.

Первый блок вопросов – социально-демографического харак-
тера. С помощью этого блока фиксировались пол, возраст, обра-
зование и род занятий опрашиваемых.

Основной блок вопросов анкеты был посвящен выяснению мне-
ния опрошенных по поводу ряда главных положений исследуемых 
пропагандистских кампаний. 

В связи с этим вопросы анкеты были сформулированы таким 
образом, чтобы у респондентов была возможность высказать свою 
точку зрения по вопросам разрядки международной напряженно-
сти, оценить вклад нашей страны в процесс разрядки и определить 
свое отношение к вопросу о так называемой «советской военной 
угрозе». Однако исходя из того факта, что характер современной 
информационной обстановки отличается большой сложностью, 
что к широкой аудитории непосредственно обращается наш идей-
ный противник, используя для этого радиопередачи – при фик-
сации общественного мнения по изучаемым вопросам авторами 
были предусмотрены в анкете также позиции, отражающие ос-
новные точки зрения западной внешнеполитической пропаганды. 
Все это позволило исследователям всесторонне изучить характер 
общественного мнения и выяснить те взаимосвязи, которые су-
ществуют между характером общественного мнения и включенно-
стью опрошенных в систему массовой информации.
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Исходя из положения о том, что общественное мнение фоку-
сируется, как правило, на тех проблемах, которые являются инте-
ресными и актуальными, авторами были сформулированы вопро-
сы для выяснения интереса респондентов к изучаемой проблеме. 
С помощью этих вопросов было зафиксировано, приходилось ли 
респондентам знакомиться с материалами отечественных СМИ 
о советской политике в области разоружения и разрядки между-
народной напряженности и, и если они с ними знакомились, то с 
какими именно. Выяснилось также, о каких мирных инициативах 
нашей страны в области разоружения и укрепления мер доверия 
достаточно хорошо информировано общественное мнение. Ха-
рактер ответов на эти вопросы позволил нам выделить три группы 
опрошенных, по-разному (хорошо, средне, плохо) информирован-
ных по данной теме.

Ряд вопросов анкеты был посвящен изучению отношения опро-
шенных к росту военного бюджета США, изучению их мнения о со-
отношении военных бюджетов: при этом выяснялось, какие стра-
ны имеют самые большие расходы на военные нужды; выяснялось 
также мнение о том, может ли наша страна существенно сократить 
свой военный бюджет без ущерба для своей безопасности.

В анкете был также и блок вопросов, непосредственно связан-
ных с фиксацией общественного мнения по поводу «советской во-
енной угрозы». Здесь выяснялось мнение респондентов о причи-
нах возникновения на Западе этой пропагандистской кампании. В 
этом же блоке вопросов были приведены суждения, согласие или 
несогласие с которыми совпадает либо с оценкой данного собы-
тия в отечественных пропагандистских материалах по проблемам 
сохранения мира, разрядки и прекращения гонки вооружений, 
либо соответствует точке зрения западных радиостанций о нали-
чии «советской военной угрозы».

Помимо анализа данных, полученных при ответах на отдельные 
вопросы анкеты, нами была сделана (при обработке данных по г. 
Ужгород и г. Дмитров) попытка получить комплексную оценку по 
всем вопросам, связанную с отношением респондентов к пропа-
гандистской кампании о «советской военной угрозе».

При этом считалось, что чем чаще респондент соглашался с по-
зициями анкеты, которые отражали точку зрения западного радио 
по поводу существования «советской военной угрозы», том боль-
ше эффективность воздействия данной пропагандистской кам-
пании западного радио. Затем по каждой анкете эти ответы сум-
мировались. Суммарная шкала состоит из 12 пунктов (по числу 
позиций анкеты, которые отражали точку зрения ЗР):

Общественное мнение по поводу 
проводимой западными радио пропагандистской кампании о «советской военной угрозе»
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1. Капиталистические страны запада чаще всего выступают 
инициаторами прекращения гонки вооружения и разоруже-
ния.

2. Страны Варшавского договора обладают в настоящее вре-
мя в Европе большей военной мощью, чем страны НАТО. 

Рост военного бюджета США объясняется: (позиции № 3-5)
3. Заботой о надежной безопасности страны.
4. Высокими темпами инфляции в США.
5. Опасением, что СССР добьется военного превосходства.
6. СССР мог бы без ущерба своей безопасности существенно 

сократить свои военные расходы.
7. Западная пропагандистская кампания о существовании 

«советской военной угрозы», о «непрерывном наращивании 
военного потенциала СССР» объясняется тем, что Запад 
боится существующего военного превосходства СССР.

8. Падение реакционных диктаторских режимов в ряде стран 
Азии, Африки и латинской Америки произошло главным об-
разом благодаря военной помощи социалистических стран.

9. Отсутствие прогресса на переговорах в Вене о взаимном 
сокращении вооружений и вооруженных сил в Центральной 
Европе объясняется нежеланием обеих сторон идти на раз-
умный компромисс в целях достижения военного равнове-
сия сил Варшавского договора и НАТО.

10. Мощь советских Вооруженных сил может быть использова-
на для оказания политического давления на страны Запад-
ной Европы.

11. Вооруженные силы СССР служат не только делу обороны 
нашей страны и наших союзников от нападения извне.

12. Решение сессии НАТО разместить в Западной Европе новое 
ракетно-ядерное оружие среднего радиуса действия не раз-
рушает основу переговоров о возможности его сокращения.

Выделенные для оценки (шкалирования) позиции отражают, по 
нашему мнению, основные положения пропагандистской кампа-
нии западного радио (ЗР) по поводу «советской военной угрозы» .

Последний блок вопросов анкеты связан с изучением отноше-
ния опрошенных к информации о международной жизни, поступа-
ющей из советских источников и западного радио. С помощью во-
просов этого блока выяснилось, из каких источников респонденты 
обычно получают информацию по международным проблемам, 
как часто они знакомятся с информацией о международной жизни 
из советских источников (телевидение – передачи «Время», «Се-
годня в мире», «Международная панорама», радио – «Последние 
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известия» и «Международный дневник», центральные и областные 
газеты – материалы о международной жизни), а также из пере-
дач западного радио. Опрашиваемые также должны были оценить 
международную информацию советских источников и западно-
го радио по следующим параметрам: оперативность, убедитель-
ность, интересность, достоверность, полнота, глубина и ясность 
изложения. Респонденты должны были также ответить на вопрос о 
своем доверии к информации западного радио по поводу между-
народной жизни и оценить свое отношение к данным передачам.

Анкетный опрос был проведен во всех трех городах по месту ра-
боты и учебы респондентов. Полученные данные репрезентативны 
относительно всего населения, начиная с 15-ти летнего возраста.

Сделав эти замечания методического характера, перейдем те-
перь к анализу основных результатов анкетного опроса.

Прежде всего следует отметить, что актуальность темы иссле-
дования подтверждается наличием значительной аудитории за-
падного радио: так, например, в г. Сочи к передачам западного ра-
дио с разной частотой обращается 58% опрошенного населения. 
Однако, следует указать, что не все слушатели ЗР интересуются 
передачами общественно-политического характера. Так, напри-
мер, значительная часть слушателей обращается к передачам ЗР 
для того, чтобы послушать музыкальные передачи.

К передачам о международной жизни (а именно в этих переда-
чах чаще всего проводится кампания о «советской военной угро-
зе») обращается во всех городах меньшая часть опрошенных. 

Таблица 1
Частота обращения респондентов к передачам западного 

радио о международной жизни (в % к числу опрошенных)

Место опроса
Не слушают 

ЗР

Слушают ЗР:

Реже 1 
раза в 
месяц

1 раз в 
неделю и 

реже

2-3 раза в 
неделю

4-5 раз в 
неделю

6-7 раз в 
неделю

Сочи 56 16 8 8 1 3

Ужгород 77 11 7 4 1 0

Дмитров 65 17 9 6 1 2

Общественное мнение по поводу 
проводимой западными радио пропагандистской кампании о «советской военной угрозе»
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Основную часть аудитории передач западного радио о между-
народной жизни составляют те слушатели, которые обращаются к 
этому источнику информации не регулярно, т.е. реже 1 раза в не-
делю и реже 1 раза в месяц.

Сопоставив данные о частоте потребления международной 
информации советских источников (см. таблицу 2) и западного 
радио, мы можем сделать вывод о том, что основной объем ин-
формации о международной жизни респонденты получают из оте-
чественных источников. Для иллюстрации этого положения приве-
дем данные о частоте обращения к международной информации 
жителей г. Ужгорода (в % к опрошенным), т.к. по Сочи и Дмитрове 
мы получили аналогичные данные.

Таблица 2
Частота обращения респондентов к сообщениям советских 

СМИ о международной жизни (в % к опрошенным)

1 раз в 
неделю и 

реже

2-3 раза в 
неделю

4-5 раз в 
неделю

6-7 раз в 
неделю

Смотрят «Время» и «Сегодня в мире» 2 17 29 44

Слушают «Последние известия» 
и «Международный дневник» 10 16 15 24

Читают международные разделы 
в центральных и местных газетах 3 9 16 53

Чаще всего при этом респонденты во всех трех городах обраща-
ются к международной информации телевидения и газет: как, на-
пример, в Ужгороде средний объем ежедневной аудитории между-
народной информации телевидения составляет 66%, радио  – 39, 
газет – 62% (в Сочи соответственно 60%, 36%, 48%; в Дмитрове 
– 62%, 43%, 55%). Следовательно – телевидение – основной, наи-
более часто используемый источник международной информации. 
Радио же во всех трех городах используется для получения между-
народной информации примерно в полтора раза реже, чем теле-
видение (исходя из соотношения данных по среднему объему еже-
дневной аудитории).

Однако, при определении степени информированности опро-
шенных о советской политике в области разоружения и разрядки 
международной информации, нами были получены ответы, свиде-
тельствующие о том, что значительное число опрошенных имеет 
слабую информированность по данной проблематике.
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Таблица 3
Степень информированности респондентов о советской 

политике в области разоружения и разрядки (в % к опрошенным)

Место опроса

Степень информированности опрошенных:

Хорошая 

информированность

Средняя 

информированность

Плохая 

информированность

Сочи 13 40 47

Ужгород 17 50 33

Дмитров 11 37 52

Следовательно, несмотря на довольно высокую частоту обра-
щения к международной информации отечественных СМИ, «хоро-
шую» информированность (т.е. информированность о большин-
стве указанных в анкете мирных инициатив нашего государства) 
имеет незначительная часть респондентов. Этот факт опреде-
ленным образом сказывается и на отношении респондентов кам-
пании ЗР о «советской военной угрозе». Так, например, в одном 
из вопросов анкеты были приведены две противоположные точки 
зрения: в первой из них говорилось, что кампания о «советской во-
енной угрозе» – это преднамеренная ложь западной пропаганды, 
придуманная для оправдания собственной гонки вооружений; во 
второй говорилось, что кампания о «советской военной угрозе» 
вызвана военным превосходством СССР, которого боится Запад. 
Ответы респондентов распределились следующим образом:

Таблица 4
Распределение мнений респондентов по поводу 

«советской военной угрозы» (в % к ответившим)

Место опроса
Разделяют первое мнение 

(«Это преднамеренная ложь…»)

Разделяют второе мнение 

(«Эта кампания вызвана военным 

превосходством СССР»)

Сочи 77 23

Ужгород 80 20

Дмитров 80 20

Общественное мнение по поводу 
проводимой западными радио пропагандистской кампании о «советской военной угрозе»
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Из данных, приведенных в таблице 4, следует, что подавляющее 
большинство опрошенных отвергает в целом миф западной про-
паганды о «советской военной угрозе». Однако когда опрошенные 
отвечают по поводу более частных положений этой пропагандист-
ской кампании, они не всегда могут правильно их оценить – ино-
гда их точка зрения близка к позициям западного радио; при этом 
прямой связи между частотой прослушивания передач западного 
радио и степенью принятия западной точки зрения о «советской 
военной угрозе» в ходе опросов обнаружено не было.

Выше было указано, что эффективность воздействия ЗР на ха-
рактер общественного мнения замерялась с помощью специаль-
ной шкалы, наибольшее значение которой – 12 баллов. Это значе-
ние шкалы соответствует принятию респондентом всех основных 
тезисов западной пропаганды о «советской военной угрозе». Если 
же респондент не согласен ни с одним из 12 положений западной 
пропаганды, то он получал соответственно 0 баллов. Данное шка-
лирование было проведено в ходе обработки данных по двум го-
родам – Ужгороду и Дмитрову. Полученные результаты приведены 
в таблице:

Таблица 5
Степень принятия респондентами основных положений 

кампании ЗР о «советской военной угрозе» (в % к опрошенным)

Место опроса

Величина шкального балла

0 баллов 1-2 балла 3-4 балла 5-6 баллов
7 баллов и 

более

Ужгород 17 49 24 8 2

Дмитров 21 49 21 7 2

Как видно из приведенной выше таблицы, примерно пятая 
часть аудитории целиком (т.е. по всем вопросам) разделяет точ-
ку зрения отечественных СМИ (в тех ее аспектах, которые нашли 
свое отражение в текстах анкеты). Половина опрошенных отмеча-
ет одно или два положения, совпадающие с некоторыми тезисами 
западной пропаганды о «советской военной угрозе». Следует так-
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же указать, что хотя в ходе опроса не было выявлено респонден-
тов, согласных с абсолютным большинством положений пропаган-
дистской кампании ЗР, значительное число респондентов все же 
разделяют отдельные положения этой кампании, причем пример-
но треть опрошенных разделяет 3 и более позиций ЗР.

В зависимости от величины шкального балла респонденты 
были разбиты на группы, затем был проведен анализ взаимосвя-
зи между степенью принятия точек зрения западной пропаганды и 
характером отношения к западному радио. Характер отношения к 
западному радио фиксировался с помощью показателей частоты 
получения международной информации ЗР, оценки деятельности 
ЗР (положительной либо отрицательной оценки факта вещания 
ЗР на население нашей страны). Проведенный анализ показал, 
что взаимосвязь между степенью принятия точек зрения западной 
пропаганды по поводу «советской военной угрозы» и отдельными 
параметрами отношения респондентов к ЗР – частотой обраще-
ния, оценкой деятельности, доверием – либо полностью отсут-
ствует, либо выражена очень слабо. Этот парадоксальный на пер-
вый взгляд факт объясняется, с нашей точки зрения, целым рядом 
причин:

а)  Информация западного радио может быть получена не 
только непосредственно, т.е. путем прослушивания пере-
дач, но и опосредованно, по межличностным каналам: так, 
результаты опроса показали, что обычно из бесед инфор-
мацию по международным проблемам получает примерно 
треть опрошенных. Информация западного радио также 
может быть использована при этих беседах;

б)  Ряд «неправильных» ответов респондентов связан прежде 
всего со слабой информированностью по поводу анализи-
руемой проблемы. Часть респондентов вероятно впервые 
(т.е. из текста анкеты) ознакомилась с некоторыми положе-
ниями пропагандистских кампаний – как советских СМИ, 
так и западного радио – и это также могло повлиять на ха-
рактер ответов респондентов, сделав их более случайны-
ми;

в)  Некоторые вопросы были слишком сложно сформулирова-
ны и, следовательно, трудны для адекватного понимания.

В заключение данной справки остановимся на более подроб-
ной характеристике общественного мнения населения по поводу 
тех положений западной пропаганды, которые были включены в 
анализируемую шкалу и с которыми согласилась часть опрошен-
ных. Так, отвечая на вопрос о соотношении военной мощи ОВД 

Общественное мнение по поводу 
проводимой западными радио пропагандистской кампании о «советской военной угрозе»
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и НАТО в Европе, 36% ответивших на это вопрос жителей Сочи, 
23% жителей Ужгорода и 24% жителей Дмитрова согласились с 
мнением, что в настоящее время ОВД обладает большей воен-
ной мощью, чем НАТО. Следует также отметить, что примерно 
третья часть опрошенных не смогла ответить на этот вопрос.

Около 40% опрошенных причину роста военного бюджета 
США связывают с опасением американцев по поводу того, что 
СССР может получить военное превосходство над США.

С мнением о то, что Советский Союз без ущерба для своей 
безопасности мог бы существенно сократить свои военные рас-
ходы, согласилось 38% ответивших на этот вопрос жителей Сочи, 
28% – Ужгорода, 21% – Дмитрова. Несогласные с этим мнением 
респонденты считают, что существенное сокращение СССР сво-
их военных расходов значительно повысит возможность военно-
го нападения на нашу страну – прежде всего КНР и США (в Сочи 
КНР назвало 50% респондентов; США – 37%; в Ужгороде КНР на-
звало 48% респондентов; США – 36%; в Дмитрове КНР назвало 
44% респондентов; США – 33%).

Характерно, что ответившие на этот вопрос респонденты в 
качестве потенциального агрессора чаще указываю Китай, чем 
США – и эта тенденция сохраняется во всех городах. Эти же госу-
дарства названы в числе первых двух, которые расходуют сейчас 
на военные нужды наибольшее количество денежных средств.

23% жителей Сочи, 20% – Ужгорода и 20% – Дмитрова счи-
тают, что проводимая Западом кампания о «советской военной 
угрозе» объясняется «военным превосходством СССР, которого 
боится Запад».

Примерно пятая часть опрошенных в каждом из городов счи-
тает, что падение реакционных диктаторских режимов в ряде 
стран произошло главным образом благодаря военной помощи 
социалистических стран, а не в силу объективных закономерно-
стей.

Наиболее трудным для опрошенных оказался вопрос о пере-
говорах в Вене о сокращении вооружений и вооруженных сил в 
Центральной Европе. На него не смогли ответить около полови-
ны жителей Сочи и Дмитрова и более трети жителей Ужгорода. 
Те же респонденты, которые ответили на вопрос, в большинстве 
своем согласились с тем, что отсутствие прогресса на перего-
ворах объясняется нежеланием обеих сторон идти на разумный 
компромисс в целях сохранения военного равновесия – так, с 
этим мнением (полностью или частично) согласны 75% ответив-
ших на вопрос жителей Сочи, 59% – Ужгорода и 64% – Дмитрова.
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26% ответивших на вопрос о возможном использовании наших 
вооруженных сил жителей Сочи, 22% – Ужгорода и 14% – Дмитро-
ва считают, что мощь наших вооруженных сил может быть исполь-
зована для оказания политического давления на страны Западной 
Европы.

Следует отметить, что приведенные выше данные, характери-
зующие нежелательные отклонения в характере общественного 
мнения, не всегда напрямую связаны с самим фактом прослуши-
вания передач западного радио и с фактом благожелательного от-
ношения опрошенных к этому источнику информации. Вероятно, 
принятие или непринятие тех или иных положений изучаемых про-
пагандистских кампаний – советских СМИ и ЗР – зависит от целого 
ряда параметров: не только от приобщенности респондентов к тем 
или иным каналам информации, от полноты их информированно-
сти по данной проблеме, но и от тех позиций, установок, которые 
имеют респонденты по поводу внутреннего и международного 
положения нашей страны. Можно предположить, что именно эти 
установки формируют и определяют мнение респондентов по бо-
лее частным вопросам – в том числе и по вопросу о кампании ЗР о 
«советской военной угрозе». Сами же эти основные, генеральные 
установки создаются не только системой пропаганды – в значи-
тельной степени они формируются самим образом жизни. Мож-
но также предположить, что именно эти установки играют главную 
роль при воздействии той или иной пропагандистской кампании – 
как советских СМИ. Так и западного радио. Оценка этих позиций 
респондентов, как важного звена, опосредующего эффективность 
пропаганды, должна в дальнейшем привести нас к более адекват-
ному отражению, к более правильному пониманию механизма воз-
действия пропаганды (и пропагандистских кампаний в частности) 
на формирование общественного мнения населения. 

Выводы:
1. Во всех трех городах связь между частотой потребления 

международной информации ЗР, оценкой деятельности ЗР, 
доверием к информации ЗР и степенью принятия респон-
дентами основных положений западной пропаганды по по-
воду «советской военной угрозы» либо полностью отсут-
ствует, либо выражена очень слабо.

2. Значительное число респондентов не может дать правиль-
ную оценку некоторым важным положениям советской 
внешней политики – при этом респонденты либо вообще 
не отвечают на соответствующие вопросы анкеты, либо со-
глашаются с позициями, совпадающими с точкой зрения 
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западной пропаганды. Этот факт свидетельствует об опре-
деленных недостатках в работе советских СМИ.

3. Степень информированности респондентов о некоторых 
положениях советской политики в области разоружения и 
разрядки международной напряженности, а также о ряде 
мирных инициатив нашей стороны у значительной группы 
респондентов находится на низком уровне. Это положение 
объясняется не только низкой степенью приобщенности 
ряда респондентов к международной информации совет-
ских СМИ, но также трудностями в понимании некоторых 
внешнеполитических проблем из-за сложности подачи дан-
ного материала в сообщениях советских СМИ.

4. Результаты опроса свидетельствуют о значительном совпа-
дении основных тенденций в приобщенности респондентов 
к информации о международной жизни ЗР и в отношении 
респондентов у этой информации: во всех трех городах 
большее число слушателей обращается к этим передачам 
нерегулярно (реже 1 раза в неделю) и относится к ним с не-
доверием.

5. Результаты опроса свидетельствуют о значительном со-
впадении (во всех трех городах) основных тенденций в при-
общенности респондентов к международной информации 
советских СМИ:

а)  На первом месте по частоте обращения находится между-
народная информация телевидения, на втором – газет, на 
третьем – радио;

б)  Информация о международном положении используется 
значительным интересом респондентов;

в)  Подавляющая часть респондентов получает эту информа-
цию из материалов и газет, и радио, и телевидения.
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