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Предметом настоящего обзора является анализ результатов научных 

исследований проблем, связанных с изучением демографического поведения 

населения, а также возможностями теории нечетких временных рядов в его 

прогнозировании и моделировании. В обзоре кратко рассматриваются 

результаты исследований различных аспектов демографического поведения 

населения: брачно-семейного, репродуктивного, самосохранительного, 

миграционного.  

Вторичный анализ данных проводился на основе результатов 

социально-демографических, социологических, социально-географических, 

демографических исследований, реализованных ведущими российскими 

научно-исследовательскими центрами (Центр независимых социологических 

исследований, Центр молодежных исследований НИУ ВШЭ, НИЦ «Регион»), 

центрами изучения общественного мнения (ВЦИОМ, Фонд «Общественное 

мнение»), исследовательскими институтами в период с 2000 по 2016 гг. 

Обратимся к краткой характеристике современных эмпирических 

исследований в русле заявленной проблематики.  

Исследования брачно-семейного поведения. Исследования брачно-

семейного поведения проводятся на базе Центра независимых 

социологических исследований, Центра молодежных исследований Санкт-

Петербургского филиала НИУ ВШЭ, НИЦ «Регион», Самарского Центра 

гендерных исследований, Института социально-экономических проблем 

народонаселения РАН и др.  

В 2010-2011 гг. под руководством Е. Омельченко был реализован 

проект «Молодые семьи в столице и провинции в условиях экономического 

спада». Результаты исследования показали, что традиционный брак не 
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исчезает и не подвергается коренной трансформации, оставаясь 

привлекательной формой совместного сосуществования, но приобретает 

новые смыслы в контексте рефлексивного биографического проекта молодых 

людей [1]. В 2004-2007 гг. под руководством Е. Здравомысловой и А. 

Роткирх был реализован международный совместный проект с Гендерной 

программой факультета политических наук и социологии Европейского 

университета в Санкт-Петербурге и Университетом Хельсинки «Новый 

быт»: формы семейной организации и изменение домашнего пространства». 

Результаты исследования продемонстрировали, что постсоциалистический 

быт создается на фоне социального расслоения, иерархизации заботы и 

коммерциализации повседневности. Изменяются частное пространство и 

потребительские практики, формируются новые идентичности и стратегии 

репродуктивного и сексуального поведения мужчин и женщин [2].  

Исследования репродуктивного поведения. Исследования 

репродуктивного поведения проводятся на базе ВЦИОМ, Центра 

независимых социологических исследований, Института социально-

экономических проблем народонаселения РАН, Европейского университета в 

Санкт-Петербурге и др.  

На протяжении последних ста лет в России произошли огромные 

изменения в уровне рождаемости, отражающие переход от традиционного к 

новому, современному типу репродуктивного поведения значительной части 

населения. Об этом, в частности, свидетельствуют и результаты 

исследований, проводимых ВЦИОМ «Демографические процессы 

современного российского общества (трансформация института семьи, 

отношение россиян к проблеме детей-сирот, восприятие института 

усыновления)». В репродуктивных установках молодежных когорт 

практически сформировались устойчивые представления о желаемой модели 

семьи, где максимальное число детей практически не превышает двух [3].  

В 2005-2006 гг. под руководством А. Темкиной и Н. Нартовой был 

реализован проект «Сексуальные и репродуктивные практики в России: 



свобода и ответственность (Санкт-Петербург, начало 21 века)» (2005-2006 

гг.). Результаты исследования показали, что сексуальные и репродуктивные 

практики современных женщин репродуктивного возраста (19-45 лет) 

существенно отличаются от практик поколений их матерей и бабушек. Их 

жизненный опыт включает сознательный выбор сексуальных и брачных 

партнеров, планирование семьи, ответственные безопасные сексуальные 

практики, информированный выбор контрацептивов и контроль 

сексуального/репродуктивного здоровья [2].  

В 2003-2007 гг. под руководством Э. Хемминки (STAKES) был 

реализован международный междисциплинарный совместный проект с 

Национальным центром исследований здоровья и благосостояния (STAKES, 

Хельсинки), Университетом Хельсинки и Медицинской академией 

последипломного образования «Факторы репродуктивного здоровья в 

сравнительной перспективе». Целью исследования стало сравнение 

изменения различных показателей репродуктивного здоровья мужчин и 

женщин в трех странах (России, Эстонии, Финляндии) [2].  

Исследования самосохранительного поведения. Исследования 

самосохранительного поведения проводятся на базе Центра независимых 

социологических исследований, Института социально-экономических 

проблем народонаселения РАН, Института социологии РАН, Центра 

развития некоммерческих организаций и др.  

В 2004-2007 гг. под руководством П. Аарва (Университет Тампере) был 

реализован совместный проект со Школой общественного здоровья 

Университета Тампере «Ценности здоровья и изменяющееся общество 

России». В рамках проекта анализировались социальные и культурные 

факторы, влияющие на здоровье российских граждан, проводился анализ 

дискурса о здоровье в политических документах, в средствах массовой 

информации, а также общественных установок на здоровье [2]. 

Многочисленные исследования самосохранительного поведения в период с 



2000 по 2011 гг. были связаны с изучением проблем наркопотребления и 

инфицирования ВИЧ.  

Результаты исследований Сектора социальных проблем здоровья 

Института социологии РАН показывают, что в настоящее время показатели 

здоровья россиян ухудшаются, и при этом недостаточно изучается влияние 

на поведение людей таких факторов, как: формирование потребности в 

заботе о здоровье в системе образования, в семье, роль экологического 

сознания для поведения в сфере здоровья. Новым для изучения аспектом 

является здоровье мигрантов. Россия переживает первоначальный этап 

адаптации к феномену миграции, и здоровье мигрантов важно, прежде всего, 

как источник негативного воздействия на здоровье местного населения 

(показатели заболеваемости туберкулезом среди трудовых мигрантов в 

четыре больше, чем среди российского населения) [4].  

Исследования миграционного поведения. Исследования миграционного 

поведения проводятся на базе Центра миграционных исследований, 

Института социально-экономических проблем народонаселения РАН, 

Института демографии НИУ ВШЭ, Центра независимых социологических 

исследований, Института социологии РАН и др.  

Среди главных направлений исследований Института демографии 

НИУ ВШЭ – трудовая миграция, представляющая наиболее массовый 

миграционный поток не только в России, но и на всем постсоветском 

пространстве. В последние годы все больше внимания уделяется также 

исследованию внутренней трудовой миграции, пространственной 

мобильности населения, проблем управления миграцией в России. Одним из 

основных направлений работ стал анализ и прогноз внутренних миграций, в 

том числе на региональном уровне [5].  

Сектор изучения миграционных и интеграционных процессов ИС РАН 

занимается проведением исследований по следующим направлениям: 

анализ и мониторинг миграционных процессов и миграционной политики, 

исследования процессов адаптации и интеграции трудовых мигрантов, 



анализ этносоциальной стратификации мигрантов и их социальной 

мобильности, сетевых связей и адаптационных возможностей мигрантских 

этнических меньшинств, проведение мониторинговых исследований в 

регионах России распространенности мигрантофобий, изучение 

взаимосвязей мигрантофобий и ксенофобии [6].  

В Центре миграционных исследований проводятся исследования по 

таким направлениям, как: миграционная ситуация в странах СНГ и Балтии, 

урбанизация и миграция в период трансформации социально-экономических 

систем, трудовая и коммерческая миграция как средство адаптации к 

экономическому кризису, трудовая миграция и ее влияние на образ жизни 

городского населения в странах СНГ, миграция и рынок труда, свободная 

трудовая миграция как фактор социальной безопасности и стабильности в 

СНГ, трансформация постсоветского пространства: отражение в миграциях, 

новая миграционная политика России и права мигрантов, управление 

миграцией в условиях демографического кризиса. На основе результатов 

исследований разработаны принципы, критерии и методы управления 

миграцией в России в условиях демографического кризиса с учетом 

международного опыта, взаимосвязей между внешней и внутренней 

миграцией, обеспечения прав участников миграционного процесса [7].  

В заключение важно отметить, что в статье представлена лишь 

незначительная часть исследований, проводимых по рассматриваемой 

проблематике. Вместе с тем, обзор научных исследований показал, что 

проблемы, связанные с изучением демографического поведения населения в 

целом и его отдельных компонентов всесторонне изучаются в социально-

демографических, социологических, социально-географических, 

демографических исследованиях с применением как количественных, так и 

качественных методов научного познания. При анализе полученных 

результатов количественных исследований часто используются методы 

математико-статистического анализа данных: дескриптивный статистический 

анализ, многомерный анализ данных (факторный, кластерный анализ, 



многомерное шкалирование, множественная регрессия), регрессионно-

корреляционный анализ, моделирование и др.  

Однако, несмотря на многообразие научных работ в этой сфере 

практически неизученной данная проблема остается в естественно-научном 

знании. Практически отсутствуют работы по использованию естественно-

научных методов в изучении демографического поведения населения, в 

частности не встречается исследований, направленных на выявление 

прогностических возможностей теории нечетких временных рядов в 

построении модели демографического поведения населения. Данное 

исследование призвано закрыть пробел в этой области.  
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