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Демографические исследования ВолНЦ РАН:  
становление научной школы

Аннотация. В статье описаны основные этапы становления школы демографических исследова-
ний в Вологодском научном центре РАН. В историческом ракурсе представлено развитие систе-
мы тематических направлений исследований сотрудников от зарождения до настоящего време-
ни. Актуальность социодемографической тематики связана с необходимостью ответа на демогра-
фические вызовы общественного развития, такие как депопуляция, обусловленная невысокой 
рождаемостью и относительно высокой смертностью населения, старение населения, распро-
страненность нездоровья. Мониторинг тенденций, выявление детерминант приводят к всесто-
роннему пониманию сущности и причин демографической динамики, пополняя демографиче-
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Введение
Человек стал рассматриваться как главная 

ценность и ключевой ресурс общественного 
развития в условиях гуманизации – ключевого 
тренда конца XX – начала XXI вв. Особое вни-
мание к численности, качественным характе-
ристикам населения в этот период обусловлено 
и сложившейся демографической ситуаци-
ей. Резкое снижение рождаемости в 1960-х гг. 
в России при сохранении довольно высокого 
уровня смертности (в том числе преждевремен-
ной) привело к депопуляции и старению насе-
ления – демографическим вызовам, которые 
стали заметны с появлением дефицита трудо-
вых ресурсов, ростом экономической нагрузки 
на трудоспособных граждан. 

Вместе с тем системные демографические 
исследования после закрытия институтов де-
мографии в 30-х гг. XX века1 не проводились, 
не готовились и кадры демографов. То есть 
отсутствовала база актуальной информа-
ции, в первую очередь о детерминантах демо-
графических процессов, которая могла стать  

1 В 1934 году был закрыт институт демографии  
в Ленинграде, в 1939 г. – в Киеве. Основная причина – 
неудовлетворительные итоги переписи населения 1937 г., 
показавшие потери в период коллективизации и голода. 
Подробнее, см., например, интервью А.С. Вишневского 
«Демографические исследования в России: история, со-
стояние и перспективы». URL: http://www.demoscope.ru/
weekly/2006/0249/analit01.php#1

основой эффективной демографической по-
литики. «Демографическая оттепель» насту-
пила лишь в 1960-х гг., когда игнорировать 
происходящие изменения оказалось опасно. 
Одной из первых структур, начавших вновь де-
мографические исследования, стал МГУ им.  
М.В. Ломоносова. В 1965 году в нем создана 
лаборатория по вопросам изучения народона-
селения, а в 1967 году – кафедра народонасе-
ления на экономическом факультете. В 1968 
году они были объединены в учебно-научный 
Центр по изучению проблем народонаселения 
под руководством Д.И. Валентея. В Центре ра-
ботали и работают известные российские демо-
графы А.Я. Кваша, В.В. Елизаров, В.А. Ионцев,  
Н.В. Зверева, В.Н. Архангельский и др. 

Нельзя не отметить вклад в возрождение  
демографии в России Л.Е. Дарского, начав-
шего исследования брачности, рождаемости, 
формирования семьи в 1964 году в Цен-
тральном статистическом управлении (НИИ 
ЦСУ СССР), где впоследствии руководил 
одной из лабораторий отдела демографии2.  
Несколько позже появились другие известные 
и сегодня структуры. Так, в 1988 году созданы  
Институт социально-экономических проблем 

2 Творческий путь Л.Е. Дарского. URL: http://www.
demoscope.ru/weekly/2002/085/nauka01.php

скую науку новыми знаниями. Исследования способствуют поиску эффективных инструментов 
народосбережения страны и региона, укрепления общественного здоровья, адаптации к транс-
формации возрастной структуры населения. Тематика работ охватывает все демографические 
процессы: рождаемость, смертность, брачность и разводимость; изучаются закономерности 
развития общественного здоровья, условия формирования здорового поколения, осуществля-
ются мониторинг и оценка эффективности демографической политики. Ввиду значимости по-
веденческих факторов демографического развития важное место в исследованиях занимает из-
учение демографического поведения населения. В ВолНЦ РАН разработана и с помощью соци-
ологических методов реализуется система мониторинга матримониального, репродуктивного, 
самосохранительного и миграционного поведения. На фоне депопуляции не утрачивают своей 
актуальности исследования условий формирования здоровья, в первую очередь у детей. На со-
временном этапе общественного развития в России наряду с внешними социально-экономиче-
скими условиями важной детерминантной здоровья детей выступают социальный статус семьи, 
уровень педагогической компетентности, медицинской активности. Цель работы – обзор иссле-
дований социодемографической тематики, выполняемых сотрудниками Вологодского научного 
центра РАН в течение 30 лет.

Ключевые слова: демографические исследования, депопуляция, общественное здоровье, 
здоровье детей, старение населения, демографическая политика.
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народонаселения Н.М. Римашевской3 и Центр 
демографии и экологии человека Институ-
та народнохозяйственного прогнозирования 
РАН – предшественник Института демогра-
фии НИУ ВШЭ (ИДЕМ), начавшего работу 
в 2007 году под руководством А.Г. Вишнев-
ского4. Отделом социальной демографии Ин-
ститута социально-политических исследова-
ний с 1974 года руководил Л.Л. Рыбаковский.  
В 2020 году произошло самое ожидаемое демо-
графическим сообществом событие – созда-
ние Института демографических исследований 
ФНИСЦ РАН5. Это, несомненно, заслуга его 
директора – члена-корреспондента РАН д.э.н. 
С.В. Рязанцева и коллег, директора ФНИСЦ 
РАН академика М.К. Горшкова, понимаю-
щего стратегическую значимость демогра-
фии для социально-экономического развития  
России.

В 2000-х гг. появилось много региональных 
исследователей, занимающихся вопросами  
демографии. Хочется отметить Уральскую шко-
лу демографов: А.И. Кузьмина – сподвиж-
ника Уральского демографического форума,  
А.М. Илышева, А.П. Багирову и др.; коллег из 
Республики Башкортостан (Башкирский фили-
ал ФНИСЦ РАН), одними из первых начавших 
готовить региональный демографический до-
клад – Р.М. Валиахметова, Ф.Б. Бурханову и др. 
Ведут демографические исследования специ-
алисты Института социально-экономических 
и энергетических проблем Севера ФИЦ Коми 
НЦ УрО РАН под руководством Л.А. Поповой. 
Успешно осуществляют мониторинг демогра-
фической ситуации и ее детерминант в регионе 
ученые Центра семьи и демографии Академии 
наук Республики Татарстан под руководством 
Ч.И. Ильдархановой. 

Свое место в ряду региональных исследова-
тельских организаций занимает и Вологодский 
научный центр РАН. В нем при содействии и 
всемерной поддержке научного руководите-
ля члена-корреспондента РАН д.э.н., проф.  
В.А. Ильина сформировалась научная школа 
демографа д.э.н. А.А. Шабуновой, в рамках ко-
торой с 1995 года ведутся демографические и 
социодемографические исследования.

3 http://www.isesp-ras.ru/
4 https://www.hse.ru/demo/
5 https://idrras.ru/

В статье представлен обзор исследований по 
различным аспектам демографического разви-
тия, осуществляемых учеными Вологодского 
научного центра РАН.

Сначала были дети…
История демографических исследований 

ВолНЦ РАН началась с реализации уникальной 
идеи организовать лонгитюдный когортный 
мониторинг условий формирования здоровья 
детского населения. В 1980 г. Наталья Михай-
ловна Римашевская, д.э.н., профессор, член-
корреспондент РАН, заслуженный деятель 
науки РФ впервые высказала идею о необхо-
димости проведения исследования, аналогич-
ного исследованию здоровья и развития детей 
(NCDS), осуществляемому в Великобритании 
с 1958 года Национальным центром изучения 
детского развития (NCB) и продолженному в 
1985 году Центром многолетних исследований 
(CLS) [1]. Идею Натальи Михайловны воспри-
нял и нашел возможность реализовать в Во-
логодской области Владимир Александрович 
Ильин. В мае 1995 г. Вологодским научным цен-
тром РАН (тогда ВНКЦ ЦЭМИ РАН) совмест-
но с Институтом социально-экономических 
проблем народонаселения РАН при поддерж-
ке Правительства Вологодской области было 
начато лонгитюдное (длительное) панельное 
исследование социально-экономических и ме-
дицинских факторов, влияющих на здоровье и 
развитие детей [1], по специальной программе, 
включающей оценку состояния здоровья де-
тей, процесс их физического и интеллектуаль-
ного развития, социальный статус родителей, 
уровень их образования, доходы, жилищно- 
бытовые условия и т. д. [2; 3]. Научное консуль-
тирование мониторинга на базе ИСЭПН РАН 
долгое время осуществлялось д.э.н., профес-
сором Еленой Борисовной Бреевой. Она не-
однократно подчеркивала научную ценность 
использованного методического подхода к ана-
лизу и прогнозированию здоровья детской по-
пуляции в режиме реального времени. 

Исследование проводится по настоящее 
время (таблица) под руководством Александры 
Анатольевны Шабуновой. При анализе здоровья 
детей [4; 5] выявлены периоды его заметного 
ухудшения (критические точки) – в первый год 
жизни, в период поступления в школу и при пе-
реходе из начальной школы в среднюю [6; 7], а 
также детерминанты детского здоровья [8–10]. 
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Исследование показало, что для каждого воз-
растного периода характерен специфический 
набор факторов, определяющих здоровье. В 
младенчестве и раннем возрасте преобладает 
воздействие медико-биологических и социаль-
ных факторов (плохое здоровье родителей; низ-
кий уровень гемоглобина в период беременно-
сти; курение матери во время беременности; 
условия труда будущей матери, не соответству-
ющие санитарным нормам; характер вскарм-
ливания младенца). В дошкольном и раннем 
школьном возрасте более значимыми стано-
вятся факторы среды обитания, образа и уровня 
жизни семьи (уровень жизни семьи, комфорт-
ность жилищных условий, экологические ус-
ловия в районе постоянного проживания, уро-
вень социально-гигиенической грамотности и 
здоровьесберегающей активности родителей) 
[11; 12]. Концентрация факторов риска (низкий 
уровень медицинской активности, неблагопри-
ятные экологические условия, неблагоприят-
ные жилищные условия, неудовлетворительное 
здоровье женщины в период беременности, не-
полная семья) происходит в семьях с низкими 
доходами [7].

Исследование показало, что стабильность 
экономики, общественное благополучие и пла-
номерное поступательное развитие социальной 
сферы являются залогом семейного благопо-
лучия и детского здоровья. Обратная ситуация 
ведет к разрушению института семьи, умень-
шению детской популяции и снижению ее ка-
чественных характеристик. На здоровье ре-
бенка отражаются образ жизни его родителей, 
условия воспитания, материальное благопо-
лучие, медицинская активность, рацион пита-
ния, жилищные условия, экологическая обста-
новка [13].

В 2014 году исследование было поддержано 
грантом Российского научного фонда (РНФ), 
что позволило взять под наблюдение новую ко-

горту новорожденных спустя 10 лет. В ней впер-
вые не было зафиксировано ухудшение здо-
ровья новорожденных, наблюдаемое ранее от 
когорты к когорте. Положительные тенденции 
социально-экономического развития за время 
реформирования как экономики в целом, так и 
социальной сферы отразились в условиях жиз-
ни семей с детьми, уровне удовлетворенности 
своим здоровьем, состоянии здоровья новорож-
денных, основных показателях системы родов-
споможения [5; 11; 14]. 

Большое внимание уделено состоянию здо-
ровья и нервно-психического развития детей 
школьного возраста. Этот период является 
весьма важным для здоровьесбережения и фор-
мирования здорового образа жизни подрастаю-
щего поколения. В исследованиях ВолНЦ РАН 
показана роль образовательных организаций, 
семьи и здравоохранения, а также обоснована 
значимость их взаимодействия в решении этой 
задачи [15–18].

Детское здоровье определяет потенциал 
страны в будущем, служит важнейшим показа-
телем не только эффективности государствен-
ной политики, но и благополучия нации в 
целом. Вследствие стремительных экономиче-
ских, политических, социокультурных и иных 
преобразований, происходящих в постсовет-
ской России, исследование детского здоровья 
не потеряет стратегической актуальности. 

Выводы и результаты мониторинга детского 
здоровья послужили основой для новых иссле-
довательских проектов. Так, предметом рассмо-
трения стало репродуктивное здоровье взрос-
лого населения и молодых людей – будущих 
родителей. Эту идею предложила д.м.н. гл.н.с. 
ИСЭПН РАН И.П. Каткова, которая на старте 
темы осуществляла ее активное научное кон-
сультирование. Под руководством А.А. Ша-
буновой М.А. Ласточкиной (Копейкиной) про-
ведена оценка репродуктивного здоровья и 

Когорты, участвующие в исследовании

Когорта, год 
рождения 

Год завершения 
наблюдения за когортой

Число семей на момент 
начала наблюдения

Число семей к моменту 
завершения наблюдения Выбытие, %

1995 2013 101 64 37,6
1998 2016 199 22 89,0
2001 2019 250 33 86,8
2004 2022 265 - -
2014 2032 370 - -
2020 2038 379 - -
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построена экономико-математическая модель 
репродуктивного потенциала, включающая 
группы показателей медицинского, демогра-
фического, социально-демографического ха-
рактера [19–23]. В ее работах доказана значи-
мость мужского репродуктивного здоровья в 
формировании репродуктивного потенциала, 
выявлено, что репродуктивные установки на 
50% определяют число детей в семье. 

Позднее предложен подход к оценке репро-
дуктивного здоровья на основе его определения 
Всемирной организацией здравоохранения,  
дополненный блоком параметров потенциа-
ла родительского здоровья (А.А. Шабунова,  
О.Н. Калачикова). Проведенный анализ сви-
детельствует об успехах службы родовспомо-
жения, которая обеспечила снижение младен-
ческой и материнской смертности, рождений 
недоношенных детей, некоторое улучшение 
здоровья новорожденных. Возможность пла-
нирования беременности также имеет поло-
жительные аспекты: уменьшается число абор-
тов, растет использование контрацептивных 
средств, снижается заболеваемость болезнями, 
передающимися половым путем, что повыша-
ет возможность безопасных сексуальных отно-
шений. Наряду с этим сильны отрицательные 
тенденции: сохранение роста заболеваемости 
мочеполовой системы, гинекологической за-
болеваемости, бесплодия, заболеваемости бере-
менных женщин. Это говорит о низком уровне 
не только потенциала здоровья населения в це-
лом, но и недостаточной ответственности роди-
телей за здоровье будущих детей [24]. 

В конце 90-х гг. ХХ века Центр начал изу-
чение состояния и поведенческих факторов  
здо ровья населения в форме ежегодного монито-
ринга, который ведется на территории Вологод-
ской области уже порядка 20 лет (А.А. Шабуно-
ва, К.А. Гулин, Г.В. Тихомирова, Н.А. Рыбакова, 
Н.А. Маланичева). По авторской методике рас-
считывается индекс самооценки здоровья, сви-
детельствующий о взаимосвязи динамики здо-
ровья с общественным развитием. Программа 
исследования включает такие параметры, как 
самооценка здоровья населения, ответствен-
ность за собственное здоровье, распростра-
ненность вредных привычек, медицинская и 
физическая активность, удовлетворенность ка-
чеством медицинской помощи, проблемы в де-
ятельности медучреждений, источники инфор-

мации о здоровье [25–28]. Систематизированы 
факторы здоровья, выявлена высокая значи-
мость образа жизни [29], что привело к фор-
мированию собственной методики изучения 
самосохранительного поведения населения с 
выделением установок, мотивов и действий, 
реализующихся в отношении вредных привы-
чек, физической активности, режима труда и 
отдыха, медицинской активности, питания, 
сексуального поведения, стрессовых ситуаций 
(А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова, П.С. Корча-
гина) [30; 31]. Главная проблема самосохрани-
тельного поведения населения – контрадиктор-
ность информированности о здоровом образе 
жизни и реализуемых поведенческих практик, 
однозначно вредных для здоровья, или игнори-
рование полезных. 

В рамках исследования ведется оценка здо-
ровья отдельных социально-демографических 
групп населения (молодежи, горожан, пожилых 
людей, женщин и др.) [32–35]. Постепенно ос-
ваиваются методы собственно демографиче-
ского анализа, в том числе прогнозирование 
(М.А. Ласточкина, А.О. Богатырев, Е.А. Россо-
шанская (Чекмарева), Н.А. Кондакова) [36–39]. 
Разработана методология оценки психического 
и социального здоровья населения, позволяю-
щая оценить социальное самочувствие, уро-
вень распространенности тревоги, депрессии, 
неврозов [40; 41].

Накопленная база исследований физиче-
ского, репродуктивного, психического здоро-
вья населения, здоровья детей стала основой 
для формирования концепции общественного 
здоровья, разработанной А.А. Шабуновой [42–
44]. В контексте теории устойчивости социаль-
но-экономических систем общественное здо-
ровье рассматривается как свойство населения 
определенной территории, обеспечивающее де-
мографическое развитие, максимально возмож-
ную продолжительность жизни и трудовую ак-
тивность, формирующееся при комплексном 
воздействии биологических, социально-эко-
номических, социокультурных и экологических 
факторов. Общественное здоровье измеряется 
на макро- и микроуровне, с учетом поведен-
ческих и субъективных оценок, с применени-
ем статистических и социологических методов 
сбора данных. Факторы общественного здоро-
вья сгруппированы в медико-биологические, 
социально-экономические и факторы образа 
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жизни. Масштабы нездоровья и его влияние на 
развитие экономики оценены с помощью мето-
да упущенной выгоды и бремени болезней [45].

Результаты исследований здоровья нашли 
практическое применение в работе системы 
здравоохранения, в частности оценке функци-
онирования и разработке предложений по-
вышения эффективности деятельности, чему 
посвящена диссертационная работа К.Н. Ка-
лашникова (руководитель – В.А. Ильин) [46]. 

Исследования динамики и детерминант 
рождаемости [47], смертности [48] населения 
были поставлены на системную основу в рам-
ках научно-исследовательской работы «Воспро-
изводство населения территорий: тенденции и 
резервы» в 2012 году, а в 2015 году была создана 
лаборатория исследования проблем в социаль-
ной сфере. Одним из ключевых направлений 
ее деятельности стали социодемографические 
исследования. 

Основная задача научной деятельности ис-
следователей-демографов ВолНЦ РАН – мони-
торинг, прогноз и анализ информации о демо-
графическом развитии с учетом поведения 
населения: рождаемость и репродуктивное, 
брачное поведение, смертность, здоровье и са-
мосохранительное поведение, миграция и ми-
грационная мобильность, а также динамики 
структуры населения, в первую очередь воз-
растной (старение населения), оценка демогра-
фической политики.

С эволюцией направлений исследований 
пополняется и арсенал методов. С помощью 
индексного метода оценен вклад структурного 
и поведенческого фактора в изменение рож-
даемости населения, что позволило говорить 
о результативности демографической полити-
ки в период внедрения новых мер после 2006 
года. Доказано, что рост рождаемости в пери-
од активизации демографической политики 
(2006–2011 гг.) действительно большей частью 
(на 74%) был обусловлен увеличением интен-
сивности рождений, т. е. реакцией на введение 
новых мер [49]. В 2014 году разработана мето-
дика оценки демографической безопасности  
(О.Н. Калачикова, А.В. Короленко). Для оцен-
ки сложившейся ситуации в регионах РФ с по-
мощью индикативного метода проведен ана-
лиз демографической безопасности по четырем 
блокам показателей: «Воспроизводство и ре-

продуктивные установки населения», «Поло-
возрастная и брачно-семейная структура на-
селения», «Состояние здоровья населения и 
системы здравоохранения», «Механическое 
движение населения и пространственная струк-
тура». Выявлена ярко выраженная поляризация 
основных индикаторов в разрезе субъектов РФ. 
Наиболее благоприятная ситуация по показа-
телям воспроизводства населения, параметрам 
половозрастной и брачно-семейной структуры 
сложилась в регионах Северного Кавказа, уда-
ленных регионах Сибири и Дальнего Востока. 
Ведущими демографическими угрозами этих 
территорий служат негативные характеристи-
ки состояния здоровья населения, низкая плот-
ность его размещения и обезлюдение террито-
рий. В регионах центральной части России на 
фоне очевидных успехов в сфере миграционной 
политики, здравоохранения опасения вызыва-
ют сложившиеся параметры воспроизводства 
населения, трансформации половозрастной, 
брачно-семейной структуры и традиционных 
семейных ценностей [50].

Территориальные особенности демографи-
ческого развития изучаются и в разрезе отдель-
ных демографических процессов. Методом 
многомерной группировки А.В. Короленко 
проведен анализ дифференциации смертности 
в регионах России [51], с помощью кластер-
ного анализа оценены региональные различия 
характеристик состояния института семьи [52], 
осуществлен статистический анализ здоровья 
детей [10; 12].

С помощью математических методов (ре-
грессионный анализ панельных данных) оце-
нены факторы демографического развития. 
Установлено, что на рождаемость на протяже-
нии анализируемого периода существенно вли-
яли уровень жизни населения, объемы финан-
сирования здравоохранения, физкультуры и 
спорта, а также состояние здоровья младенцев. 
Наибольший вклад в продолжительность жиз-
ни населения вносили факторы заболеваемости 
по ряду классов и причин, уровня благосостоя-
ния, роста цен на товары и услуги, психическо-
го здоровья общества и безопасности условий 
труда. Значимую роль в детерминации мигра-
ционных процессов играли факторы уровня 
жизни населения, развития экономики и ин-
новаций [53].
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В диссертации О.Н. Калачиковой (научный 
руководитель – А.А. Шабунова) разработан  
авторский подход к исследованию репро  - 
дук тивного поведения населения, определе-
ны его современные тренды, а именно мало-
детность и старение материнства, удлинение 
протогенетического интервала, недостаточно 
грамотное контрацептивное поведение наря-
ду со снижением распространенности аборт-
ных практик. Ключевые причины малодет - 
ности кроются в снижении потребности в де-
тях, а в случае нереализации репродуктивных 
планов – в неблагоприятности материальных 
условий [54]. В развитие исследования с приме-
нением метода дерева целей построены модели 
репродуктивного [55] и самосохранительного 
поведения населения (А.В. Короленко) [56]. 

Увеличение доли пожилых людей в общей 
численности населения остается одним из наи-
более значимых трендов развития современно-
го общества. Это важный фактор социальных 
трансформаций, влияние которых на обще-
ство может быть как прямым, так и косвенным. 
Старение населения вызывает радикальные из-
менения в демографической, социальной 
структуре общества, системах производства, 
распределения и потребления и влияет, в ко-
нечном счете, на положение всех социальных 
групп и слоев. Это направление легло в основу 
диссертационного исследования В.Н. Барсуко-
ва (научный руководитель – А.А. Шабунова). 
Анализ тенденций демографического старения 
в России и отдельных субъектах Федерации на 
основе расчета показателей демографического 
старения (коэффициент старения, индекс ста-
рения, демографическая нагрузка за счет пожи-
лых, возрастные показатели старения) позво-
ляет сделать вывод о сближении большинства 
показателей старения населения РФ с показа-
телями развитых стран, а также о «выравнива-
нии» процесса старения [57]. Старение населе-
ния характерно для всех субъектов Федерации, 
дифференциация его показателей относительно 
невелика (по сравнению с показателями рожда-
емости и смертности) [58]. Изучены и факторы 
активного долголетия [59].

Под руководством А.А. Шабуновой продол-
жает развиваться мониторинг условий форми-
рования детского поколения. Актуализиро -
ваны исследования здоровья школьников [60], 

нервно-психического здоровья детей [61; 62],  
выявления и развития одаренных детей [63] 
(И.Н. Разварина, Л.Н. Нацун (Фахрадова)). Об-
наружено, что большая часть родителей не об-
ладает адекватными знаниями о здоровье и 
развитии детей, что ставит вопрос о повыше-
нии эффективности медико-гигиеническо-
го консультирования и просвещения в целом. 
Установлена необходимость эффективного 
межведомственного взаимодействия семьи, 
здравоохранения и образования.

С целью углубления исследований крайних 
проявлений нездоровья и оценки потенциала 
группы Л.Н. Нацун осуществляет изучение ин-
валидизации населения, масштабов инвалид-
ности и ее последствий (научный руководи-
тель – А.А. Шабунова). В ряде научных работ 
предложен и апробирован авторский инстру-
ментарий оценки качества жизни инвалидов. 
Обосновано, что трудоустройство безработных 
инвалидов служит одним из направлений по-
вышения их качества жизни, а экономический 
эффект, который может быть получен при соз-
дании рабочих мест для инвалидов, по своей ве-
личине превышает затраты на их создание. Вы-
делены ключевые барьеры социального участия 
инвалидов, проанализированы концептуаль-
ные основы социальной политики в отноше-
нии таких людей, предложены управленческие 
инструменты повышения их качества жизни 
[64–68]. 

Изучены текущие актуальные вызовы обще-
ственного здоровья – распространение ВИЧ-
инфекций [69], злокачественных новообразо-
ваний [70], смертности детей в перинатальный 
период [71], вредных привычек [72; 73].

Негативные проявления демографического 
развития рассмотрены с точки зрения их влия-
ния на экономическое развитие. Проведена 
оценка репродуктивных потерь [74], прежде-
временной смертности [75; 76], смертности дет-
ского населения [77], бремени болезней [78], 
инвалидности [79].

Разработана методология оценки миграции 
в соответствии с концепцией трехстадийности 
миграционного процесса Л.Л. Рыбаковского 
(А.П. Будилов, научный руководитель –  
О.Н. Калачикова). Предлагаемый подход вклю-
чает набор параметров и их индикаторов на ста-
дии формирования миграционных установок, 
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собственно перемещения и приживаемости ми-
грантов [80]. Проведен анализ внутренних ми-
грационных потоков [81] и миграционной по-
литики России [82].

Исследования состояния института семьи и 
брака, родительства представлены в ряде пу-
бликаций О.Н. Калачиковой, М.А. Груздевой, 
В.Н. Барсукова [83–87]. На современном эта-
пе развития для института семьи характерны 
практически свершившаяся легитимация со-
жительств, малодетность, нуклеаризация, из-
менение возрастной модели брачности и рож-
даемости [88], распространение «моды» на 
ответственное родительство, в первую очередь 
активное вовлеченное отцовство.

Отдельный блок самостоятельных исследо-
ваний посвящен анализу и оценке эффектив-
ности демографической политики в сфере  
регулирования рождаемости [89–91] и форми-
рования общественного здоровья и здоровья 
детей [92–95]. По методике В.А. Борисова рас-
считан индекс гипотетического минимума есте-
ственной рождаемости и определена степень 
его реализации. Расчеты показали, что суще-
ствует потенциал увеличения рождаемости, на-
селение лабильно к демографической полити-
ке, обоснована необходимость использования 
информационно-пропагандистских инстру-
ментов наряду с материальными и институци-
ональными мерами стимулирования рождае-
мости [96–98].

На сегодняшний день разработана методо-
логия и осуществляется мониторинг демогра-
фических процессов и их детерминант на уров-
не страны, макрорегионов, регионов России. 
Сформированы база данных статистической 
информации о демографическом развитии и 
массив социологических данных о демогра-
фическом поведении населения Вологодской 
области, разработаны предложения по повы-
шению эффективности демографической по-
литики [99]. В 2020 году под руководством  
А.А. Шабуновой при поддержке научного ру-
ководителя ВолНЦ РАН члена-корреспонден-
та РАН, д.э.н. В.А. Ильина подготовлен первый 
региональный демографический доклад Воло-
годской области. Регион относится к числу тер-
риторий с нисходящей демографической дина-
микой, естественной и миграционной убылью. 

Ключевые направления стабилизации числен-
ности населения – снижение смертности, осо-
бенно предотвратимой, и стимулирование рож-
даемости, интенсивность которой может быть 
достигнута за счет увеличения детности семей.  
В регионе реализуется широкий комплекс мер 
поддержки семей с детьми, но их характер по-
зволяет отнести их большую часть к социальной 
политике, направленной на снижение неравен-
ства (монетарного и немонетарного), а не соб-
ственно демографические цели [100].

Активно ведутся исследования в составе 
коллабораций с учеными из разных регионов 
России. А.А. Шабунова, О.Н. Калачикова яв-
ляются активными членами Научного совета 
«Демографические и миграционные проблемы 
России» при Отделении общественных наук 
РАН, который осуществляет методическое со-
провождение национального проекта «Демо-
графия». 

О перспективах развития научного направ-
ления

Демографическая повестка становится все 
более актуальной, особенно для России с ее об-
ширной территорией и незаселенным про-
странством. Для решения возникающих 
проблем все более необходим научно обосно-
ванный подход. Понимание причин и послед-
ствий изменения демографической ситуации –  
залог эффективности демографической и со-
циальной политики, на что указывают между-
народные и российские исследования. 

Как выстроить политику? Как соблюсти ба-
ланс между естественным движением населе-
ния и миграцией? Что делать с центростреми-
тельной миграцией, которая ведет к обез-
людению территорий? Как сформировать 
здоровьесберегающее поведение? Для ответа на 
эти вопросы требуются углубленные исследова-
ния, новые методологические подходы, анализ 
на региональном и даже муниципальном уров-
не. В связи с этим в перспективе – развитие и 
углубление текущих исследований, освоение 
новых методов демографического анализа, про-
гнозирования и моделирования, междисципли-
нарный поиск концептуальных основ, объясня-
ющих современные тренды демографического 
развития, регулярный мониторинг демографи-
ческих процессов.
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Shabunova A.A., Kalachikova O.N.

Demographic Studies in VolRC RAS: Formation of the Scientific School

Abstract. The article describes main stages of the formation of the demographic studies school in the 
Vologda Research Center of RAS. We present the development of the system of thematic areas of 
employees’ research historically: from its emergence until the present moment. The relevance of 
sociodemographic topics is related to the necessity to respond to demographic challenges of social 
development, such as depopulation, caused by low birth rates and relatively high mortality, population 
ageing, and the prevalence of poor health. Monitoring of trends and identification of determinants lead to a 
comprehensive understanding of the nature and causes of demographic dynamics, adding new knowledge 
to the demographic science. These studies help to find tools for preserving people in the country and in the 
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region, strengthening public health, and adapting to the transformation of the population’s age structure. 
The thematic topic of works covers all demographic processes: birth rate, mortality, marriage and divorce; 
patterns of the public health development and conditions for the formation of a healthy generation are 
studied, monitoring and evaluation of the demographic policy effectiveness are carried out. Due to 
the significance of behavioral factors of demographic development, the research of the population’s 
demographic behavior is of special importance in the studies. VolRC RAS develops and implements 
the system of matrimonial, reproductive, self-preservation, and migration behavior monitoring using 
sociological methods. Despite depopulation, studies on the health formation, first of all, among children 
are still relevant. At the current stage of Russia’s social development, social status of a family, the level of 
pedagogical competence and medical activity act as important health determinants together with external 
socio-economic conditions. The purpose of this work is to review socio-demographic studies which have 
been conducted by employees of the Vologda Research Center of RAS for the past 30 years.

Key words: demographic studies, depopulation, public health, children’s health, population ageing, 
demographic policy.
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