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СИСТЕМАТИЗАЦИЯ УЧЕТА ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ∗ 
Аннотация. Систематизация учета трудовой миграции является одним из наибо-

лее трудных видов сбора статистической информации о населении. Учет динамики тру-
довой миграции чрезвычайно важен для тех регионов, где миграция является главным ис-
точником, восполняющим естественную убыль населения. Только на основе достоверных 
сведений о величине и структуре миграционных потоков можно строить достоверные 
прогнозы развития территорий.  
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Учет трудовой миграции является одним из наиболее трудных видов сбора 
данных о населении и вызывает у специалистов наибольшее число замечаний. 
Основная проблема состоит в процедуре «идентификации мигранта». Для этого 
применяется ряд критериев, относящихся к длительности предполагаемого или 
фактического проживания на новом месте (и вытекающего из этого определения 
постоянного места жительства), гражданству, месту рождения, географии переезда 
и его цели [1]. Системы сбора данных о миграции, применяющиеся в разных 
странах, в том числе и в России, предполагают использование одного или 
нескольких из названных критериев. Чаще всего основным критерием выступает 
место постоянного проживания.  

Трудность учета трудовой миграции состоит и в том, что родиться и умереть 
можно лишь однажды, а совершать переезды человек может многократно. При 
этом можно пересекать или не пересекать государственную границу, уезжать на 
короткое время или планировать миграцию надолго, возвращаться в итоге в 
родные места или покидать их навсегда. Таким образом, статистика миграции чаще 
всего имеет дело с событиями (фактами переезда), нежели с людьми (мигрантами). 
Это значительно увеличивает число регистрируемых явлений по сравнению, к 
примеру, со статистикой естественного движения [6].  

К сожалению, уровень методологии и методики исследовательской работы в 
большинстве работ, посвященных оценке уровня трудовой миграции, невысок. 
Изучение этого вопроса идет не столько вглубь, сколько вширь. Причин этого 
много. Одну из них в своей работе отмечает В.И. Переведенцев [3]: это 
«недостаток специальных работ по методологии и методике исследовательской 
работы вообще, исследований в области изучения миграции населения – в 
особенности». Автор отмечает значимость работ в области изучения миграции 

∗ Статья подготовлена при поддержке гранта РГНФ-Урал №14-12-66025 «Оценка 
социально-экономического благополучия Свердловской области в условиях роста трудовой 
миграции» и Правительства Свердловской области. 
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населения Ж.А. Зайончковской  и Л.Л. Рыбаковского, а также исследование 
новосибирских социологов под руководством Т.И. Заславской [3].  

Миграционное движение включает в себя перемещение населения через 
государственную границу (международная миграция), а также перемещения внутри 
страны (внутренняя миграция).  

Статистическим учетом внутренней миграции учитываются перемещения 
людей между административными районами с целью смены постоянного места 
жительства. Перемещения внутри населенного пункта не рассматриваются в 
качестве миграции. Для определения объемов и направлений других миграционных 
потоков используются, как правило, выборочные обследования и косвенные 
оценки [5]. 

Основной источник сведений о миграции населения – государственная 
статистика, включающая текущий учет миграции и материалы переписей 
населения; кроме того, организуются выборочные обследования, цель которых, как 
правило, – выяснение мотивов перемещений. Миграция населения исследуется с 
помощью системы показателей, каждый из которых раскрывает преимущественно 
ту или иную сторону явления (объем, состав мигрантов, направление 
перемещений, их интенсивность, результативность и другие) [2]. 

В связи с развитием современных методов демографического анализа 
повышаются  требования  к  их  информационному  обеспечению.  Одно из 
основных требований заключается в том, что демографическая информация 
должна быть многосторонней и разнообразной и содержать сведения не только об 
общем числе событий, но и по широкому кругу признаков, необходимых для 
расчета различных демографических показателей. Так, для  глубокого  изучения  
смертности  надо  знать  не  только  общее  число смертей, но и их распределение 
по полу и возрасту, по профессиям, семейному состоянию и т.д. Отсутствие 
детальной информации может служить причиной неточных, а иногда и неверных 
выводов.  

Демографическая информация должна быть достоверной. Это означает, что 
собираемые  данные должны быть свободны как от непреднамеренных ошибок,  
так  и  от  умышленных  искажений.  Примером  непреднамеренных ошибок могут 
служить так называемые систематические ошибки регистрации, связанные с 
односторонним искажением фиксируемого признака. Так, стремление людей 
округлять свой возраст ближе к датам, оканчивающимся на «0» или «5», приводит 
к искажению данных о возрастной структуре населения. Следствием разного 
подхода мужчин и женщин к ответу на вопрос о семейном  положении  является  
превышение  числа  замужних  женщин над числом женатых мужчин в переписях 
населения.  

Полнота учета демографических событий является важным требованием, 
предъявляемым к демографической информации, так как существенное  искажение  
показателей,  особенно  их  занижение,  связано  именно с недоучетом. В связи с 
этим историю развития методов сбора демографической информации можно 
рассматривать как историю борьбы за ее полноту и достоверность.  

Демографическая информация должна собираться регулярно и содержать 
сведения как по стране в целом, так и по ее регионам для изучения 
территориальных различий в характере процессов воспроизводства населения.  
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В основу организации современной государственной системы сбора 
демографической информации должен закладываться принцип единообразия 
регистрационных форм и определений при разработке программы наблюдения, 
которая должна быть единой для всех учреждений, занимающихся сбором данных 
о населении.  Получаемая в стране демографическая информация должна быть 
также сопоставима с соответствующими данными других стран.  

Современная система сбора данных о населении позволяет получать как 
макро-, так и микроданные о демографических процессах. Основными 
источниками агрегированных данных, получаемых на макроуровне, являются 
переписи населения, текущий учет естественного движения населения и миграции 
и регистры населения. Выборочные обследования населения позволяют получать 
микроданные (по отдельным людям, домохозяйствам, жилищным структурам).  

Исторически  развитие  наблюдения  в  демографии   осуществлялось в 
рамках государственной статистики и ограничивалось сбором информации о 
возрастно-половом составе и некоторых экономических характеристиках 
населения. Потребности научного анализа, связанные с получением более  
обширной  информации,  обычно  отодвигались  на второй  план.  

В результате ее объем и качество далеко не всегда отвечали требованиям 
демографического анализа, а демографическое наблюдение довольно долго 
занимало положение бедной родственницы в демографической науке, что нашло 
свое отражение в недостаточном внимании к обсуждению этой проблемы на 
научных форумах. По оценке Д. Табютэна, на международных конференциях  по  
проблемам  народонаселения,  проводившихся в 1977–1993 гг., из 158 заседаний 
только восемь были посвящены современным проблемам сбора статистических 
данных о населении.  

У основных источников информации о населении разные задачи, и они не 
могут быть полностью взаимозаменяемыми, так как каждый из них имеет свои 
преимущества и ограничения. Так, например, всеобщие переписи и текущий учет 
естественного движения населения относятся к сплошному статистическому 
наблюдению, что позволяет избежать ошибок репрезентативности, возникающих 
при несплошном наблюдении, к которому относятся выборочные социально-
демографические обследования. Однако применение выборочного метода дешевле 
и позволяет получить информацию, которую нельзя получить никаким другим 
способом.  

Таким образом, между основными источниками данных о населении 
существует тесная координация, а в комплексе они составляют основу 
современной  интегрированной  государственной  информационной  системы, 
обеспечивающей получение обширных и уникальных сведений об экономических 
и социально-демографических процессах в стране. 

Основными источниками информации о размерах, структуре и направлениях  
миграционных  потоков  являются:  текущий  учет  миграции,  переписи населения,  
специальные  выборочные  обследования  населения,  различные списки и 
регистры населения. Учет миграции организовать значительно сложнее, чем 
естественного движения населения.  

В зависимости от источника получения данных выделяют прямой и 
косвенный методы учета миграции.  Прямой метод учета миграции заключается в 
текущей регистрации каждого миграционного события как в месте выбытия 
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мигрантов, так и в месте их прибытия. Косвенные методы используют материалы 
переписей населения и выборочных обследований. 

Учет внутренней и внешней миграции может производиться разными 
ведомствами с применением абсолютно разной методики. Это приводит к малой 
сопоставимости данных или отсутствию такой сопоставимости вообще. Трудности 
учета миграционного движения сопутствуют исследователям постоянно. 
Выдающийся французский демограф Роланд  Пресса еще более 30 лет назад 
отмечал, что «статистические данные о внутренних миграциях отсутствуют часто 
даже в таких странах, где демографическая статистика хорошо поставлена,… 
международные миграции измеряются очень приближенно, а миграция внутри 
страны учитывается еще хуже» [4]. К сожалению, и сейчас в силу объективных 
причин проблемы миграционной статистики не менее актуальны. Развитие 
миграционных процессов, появление новых форм и видов территориальной 
подвижности населения предъявляют все новые требования к методикам 
определения объемов и состава миграционных потоков.  

Показатели миграции – абсолютные и относительные числовые 
характеристики миграционного процесса на разных его стадиях: потенциальной 
миграции, переселения, приживаемости новоселов; используемые в анализе 
миграционной ситуации на уровне страны, региона или поселения. Показатели 
миграции могут характеризовать общий уровень подвижности населения 
территорий, масштабы, структуру, направления и результативность миграционных 
потоков за тот или иной период. В большинстве своем – это расчетные 
относительные показатели (коэффициенты миграции), основанные на 
сопоставлении абсолютных показателей (прибытий, выбытий, миграционного 
прироста, сальдо миграции, миграционного оборота и др.) со средним числом 
изучаемой совокупности населения за определенный период. В целях сравнимости 
с показателями естественного движения коэффициенты миграции исчисляются, как 
правило, в расчете на 1000 человек соответствующей территории или социально-
демографической группы населения. Наименее разработаны в миграционной 
теории и практике показатели потенциальной миграции и приживаемости 
новоселов [2]. 

В своем исследовании  О. Чудиновских [6] отмечает, что в мировой практике 
наиболее распространены три способа сбора статистических данных о миграции: 
переписи населения, выборочные обследования и текущий (а точнее – ежегодный) 
учет. Каждый из источников имеет свои достоинства и недостатки, и все могут в 
какой-то степени дополнять друг друга. Основным преимуществом текущего учета 
является его постоянство, что обеспечивает непрерывность наблюдения за 
динамикой миграционных процессов. Единая методика и широкий региональный 
охват сбора сведений (как правило, данные собираются одновременно и во всех 
регионах страны) позволяют проводить межрегиональные сравнения и получать 
общую картину для страны в целом. В связи с отложенным сроком проведения 
переписи населения России, малой сопоставимостью и нередко сомнительной 
репрезентативностью проводимых выборочных обследований значение текущего 
учета миграции сегодня велико, как никогда.  

В любом текущем обследовании мигрантов возможны три уровня, или цели: 
измерить интенсивность потоков между регионами, описать потоки – по ряду 
демографических или социальных признаков, и объяснить миграционные потоки, 
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их причины и последствия [6]. В крупных городах место регистрации кодируется 
до уровня муниципалитета или округа, что позволяет проследить распределение 
мигрантов (с уточнением их социально-демографического состава) внутри города.  

Хорошо поставленный учет динамики численности населения страны или 
какого-то региона чрезвычайно важен. Значение его возрастает там, где миграция 
является главным источником, компенсирующим последствия старения и 
восполняющим естественную убыль населения. Не имея относительно правильного 
представления хотя бы о величине и половозрастной структуре миграционного 
потока, нельзя строить достоверные прогнозы численности населения. Без этих 
сведений трудно, к примеру, оценить потребность в различных товарах и услугах 
(в том числе медицинских), определить совокупность лиц, подлежащих 
налогообложению, воинскому призыву и так далее. Влияние миграции на местные 
рынки труда, на этнический, религиозный или иной состав населения представляет 
интерес с точки зрения перспектив экономической и политической ситуации. 
Обоснованной представляется точка зрения, в соответствии с которой  высокий 
уровень заинтересованности государства и населения в системах учета, высокая 
оценка значимости получаемых данных являются предпосылкой и условием 
эффективности этой системы [1]. Судя по сложившейся в современной России 
ситуации, точный учет мигрантов и миграций представляет интерес лишь для 
сравнительного узкого круга исследователей.  
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the main source of making up population loss. Only true information about number and structure 
of migration flows allows making reliable forecasts of regional development. 
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ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ОДИН ИЗ МЕХАНИЗМОВ 
ПОДДЕРЖКИ СЕМЕЙ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ ДЕТЬМИ 

Аннотация. Государственно-частное партнерство в условиях бюджетной огра-
ниченности является эффективным инструментом реализации социально значимых и 
стратегически важных инвестиционных проектов в регионе. В докладе уполномоченного 
по правам ребенка в Свердловской области показаны пути реализации развития государ-
ственно-частного партнерства в области на конкретных примерах в сфере жилищной 
обеспеченности, дошкольного воспитания, физкультуры и спорта и др. Особое внимание 
уделено комплексному развитию городского округа Верхняя Пышма. 

Ключевые слова: государственно-частное партнерство, социальная политика, 
охрана детства, Свердловская область, бюджет, жилье, дошкольное воспитание, физкуль-
тура и спорт 

Демографические процессы, происходящие в нашей стране в начале 2000-х, 
заставили государство обратить особое внимание на главный ресурс пополнения 
населения страны – на семьи с детьми. Именно с момента принятия Концепции 
стратегического развития России до 2020 года можно начинать отсчет 
формирования основного вектора в социальной политике государства, 
направленного на поддержку, укрепление  и развитие института семьи как главного 
демографического ресурса. 

Последующее принятие концептуальных документов определило точки 
приложения усилий государства в решении этих вопросов, определило зоны 
ответственности власти всех уровней (от органов местного самоуправления до 
Федеральных органов исполнительной власти), конкретизировало механизмы 
решения поставленных задач. Это разработка и принятие приоритетных 
национальных проектов,  и так называемое, «детское» послание Президента 
Законодательному собранию Российской Федерации в ноябре 2010 года, 
Национальная стратегия в интересах детей, майские указы Президента и другие. 

Регионы незамедлительно откликнулись на установку Центра, и в субъектах 
социальный крен бюджетной политики стал более чем очевидным. Так в 
Свердловской области расходы бюджета по этому направлению достигают 70 %. 

При неоспоримом приоритете решения проблем детей и семей группы риска, 
мы наконец-то заговорили и о поддержке семей с детьми группы «норма». Именно 
эти семьи являются в, основном, тем «стратегическим» запасом страны, который 
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