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Рассматриваются новые источники демографических данных, воз-
никшие в результате цифровой трансформации экономики и общества. 
Систематизированы виды интернет-сервисов, применяемых в социаль-
но-демографических исследования. Выявлены возможности и огра-
ничения их использованиях в качестве источников демографических 
данных. Рассмотрен пример изучения межмуниципальной миграции 
населения российской Арктики по данным социальных медиа.
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of digitalization of the economy and society
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The article considers new sources of the demographic data that have 
emerged as a result of the digital transformation of the economy and society. 
The article systematizes types of the Internet services used in the socio-
demographic research. The study reveals possibilities and limitations of 
their use as sources of the demographic data. The author gives an example 
of studying the intermunicipal migration of the Russian Arctic population 
according to the social media data.

* Исследование выполнено при поддержке гранта Российского научного фонда  
№ 21-78-00081.



500

Введение
К 2019 году доля населения планеты, использующего интернет, пре-

высила 50%, а в развитых странах приближается к 90%1. С помощью 
цифровых технологий человек осуществляет все больше повседневных 
задач, таких как получение новостей, общение, развлечение, учеба, 
поиск работы [1]. В процессе использования интернет-сервисов люди 
оставляют в сети множество данных, которые могут использоваться в 
исследовательских целях. В демографии, как и в других общественных 
науках, в настоящее время большое внимание уделяется осмыслению 
происходящих изменений, разработке инструментария, который позво-
лит применять новые цифровые источники данных в изучении демогра-
фических процессов.

В данной статье систематизированы источники демографических 
данных, возникшие в результате цифровой трансформации экономи-
ки и общественной жизни. Показаны их сильные и слабые стороны, 
перспективы применения. Кроме того, рассмотрен пример изучения 
маршрутов миграционных перемещений на уровне отдельных муници-
пальных образований, что недоступно с помощью данных официаль-
ной статистики.

Цифровые источники демографических данных
Источники демографических данных в цифровой среде можно раз-

делить на две большие группы. Во-первых, это традиционные демогра-
фические данные (итоги переписей, официальная статистика, обследо-
вания населения), размещенные в цифровом виде. Эти данные созда-
вались непосредственно в исследовательских целях. Цифровая среда 
позволяет в удобном для обработки виде размещать не только итоги на-
блюдений, но и микроданные, что открывает для исследователей новые 
возможности. В России примерами могут служить базы микроданных 
переписей населения, публикуемые Росстатом, а также Российский мо-
ниторинг экономического положения и здоровья населения НИУ ВШЭ, 
включающий лонгитюдные данные, начиная с 1994 года. Доступ к ми-
кроданным позволяет изучать распределения признаков любого вида, 
не ограничиваясь заранее определенным набором шаблонов.

Ко второй группе данных, принципиально новым источникам, по-
лезным в демографических исследованиях, можно отнести различные 
интернет-сервисы (таблица 1). При использовании интернет-сервисов 
1 По данным Международного союза электросвязи. URL: https://www.itu.int/en/ITU-D/
Statistics/Pages/stat(дата обращения: 20.06.2021).
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пользователями генерируется цифровой след, который «предоставля-
ет беспрецедентные возможности для сбора как экспериментальных, 
так и наблюдательных данных в масштабах, одновременно огромных 
и микроскопических» [2, с. 131]. Учитывая большой масштаб накапли-
ваемой информации, зачастую исследователям приходится прямо или 
косвенно работать с «большими данными».

Таблица 1
Интернет-сервисы, применяемые 
в демографических исследованиях

Виды 
сервисов

Примеры 
сервисов Направления исследований

Анализаторы 
поисковых 
запросов

Яндекс. 
Подбор слов, 
GoogleTrends

Миграционные и репродуктивные 
установки населения по территориям 
на основе запросов пользователей 
поисковых систем

Социальные 
сети

ВКонтакте, 
Facebook, 
Twitter, 
Instagram

Изучение демографических установок, 
топологии сетей взаимодействий населения, 
новых видов мобильности. Изучение 
миграций на основе изменений геолокации 
и анкет пользователей.

Картографи-
ческие 
сервисы

Яндекс.Карты, 
Google Earth, 
NightEarth.com, 
NASA Earth 
Observatory

Анализ изменений пространственного 
размещения населения и уровня жизни 
по авиа- и спутниковым снимкам, 
в том числе ночным.

Тематические 
сайты

Интерактивные 
порталы служб 
занятости, 
LinkedIn

Изучение миграционных и репродуктивных 
планов на основе статистики спроса и 
предложения сайтов вакансий, продажи/
аренды недвижимости и др. 

Сайты 
с генеалоги-
ческими 
данными

WikiTree Изучение влияния родственных связей 
на рождаемость, продолжительность жизни 
и пространственную мобильность.

Виртуальное население, данные о котором накапливаются сервиса-
ми, не соответствует реальному, а представляет собой его проекцию, 
искаженную цифровой средой. С этим связаны многие недостатки циф-
ровых источников данных, среди которых низкая репрезентативность, 
фрагментарность, уязвимость к изменениям, ошибки в работе алгорит-
мов, ложные сведения, спам-аккаунты, низкая достоверность, дубли-
рующие данные, ограниченность доступа к данным [2, 3]. Сильные 
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стороны «больших данных» с точки зрения общественных наук обоб-
щены Р. Китчиным. Это огромный объем, высокая скорость производ-
ства, высокая детализация, внутреннее многообразие, исчерпывающая 
полнота, взаимосвязь с другими данными, расширяемость, масштаби-
руемость [4]. Кроме того, новые источники данных лишены одного из 
главных ограничений классических опросов – реактивности – респон-
денты знают, что участвуют в исследовании, что может оказать эффект 
на результаты [5].

Данные могут обрабатываться как традиционными демографиче-
скими методами и моделями, так и с применением инструментария 
«науки о данных». Это прежде всего интеллектуальный анализ данных, 
машинное обучение, алгоритмическое и вероятностное моделирова-
ние. В рамках одного исследования может использоваться множество 
методов. Разрабатываются методы верификации цифровых демографи-
ческих данных. Например, сопоставление с официальной статистикой 
позволяет устранить расхождения путем учета распространенности 
цифровой платформы в различных социальных группах или регионах. 
Выборка разбивается на классы и взвешивается в соответствии с из-
вестными демографическими показателями (пост-стратификация).  
В отсутствии официальной статистики, если структура выборки ме-
няется относительно медленно, можно ограничиться тенденциями из-
менения показателей во времени. При наличии множества источников 
информации может применяться байесовское моделирование [6].

Методика исследования
Официальная статистика о направлениях миграционных перемеще-

ний в разрезе территорий прибытия и выбытия публикуется Росстатом 
только на уровне федеральных округов и субъектов Российской Феде-
рации, но не на уровне муниципальных образований, что затрудняет 
проведение детального анализа межмуниципальных миграций. Но-
вые цифровые источники данных способны частично восполнить этот 
пробел. Воспользуемся данными проекта «Виртуальное население 
России»2, реализованного при поддержке Русского географического 
общества. Путем обработки анкет пользователей самой популярной в 
России (на момент сбора данных) социальной сети «ВКонтакте», полу-
чены данные о миграции населения за январь-март 2015 г. в привязке 
к городским округам и муниципальным районам. Около 88 млн анкет 
содержали данные о месте жительства (или последнем месте учебы, 
2 Виртуальное население России. URL: http://webcensus.ru/(дата обращения: 20.06.2021).
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если место жительства не было указано), расположенном на террито-
рии Российской Федерации [7].

С помощью данных проекта «Виртуальное население России» рас-
смотрим маршруты миграции населения российской Арктики, включа-
ющей 75 городских округов и муниципальных районов в девяти субъ-
ектах РФ. Арктические территории характеризуются крайне высокой 
миграционной подвижностью при сокращении численности постоян-
ного населения [8; 9]. Алгоритм расчета показателей и визуализация 
графа миграций реализованы автором на языке программирования Julia 
с использованием пакетов DataFrames.jl, LightGraphs.jl и GraphPlot.jl.

Анализ межмуниципальных миграций
Стрелки на рисунке 1 показывают наиболее популярные направления 

перемещений из каждого муниципального района или городского округа 
в российской Арктике. Жители 23 муниципальных образований (31%)
чаще всего перемещаются в Москву и Санкт-Петербург. Это в основном 
большие городские округа, жители которых имеют ресурсы и возможно-
сти для переезда в федеральные центры. Причем Санкт-Петербург более  

 

 

 
Рис. 1. Основные маршруты межмуниципальной миграции в российской Арктике 

 

Для 52 муниципальных образований, преимущественно в сельской местности, 

наиболее распространенным направлением перемещений стал их региональный 

административный центр. В Ямало-Ненецком АО районы разделились между двумя 

центрами – Салехардом и Тюменью, с преобладанием Тюмени. Из девяти региональных 

центров внутри российской Арктики расположены только пять (Архангельск, Мурманск, 

Салехард, Нарьян-Мар и Анадырь). Таким образом, большие города и региональные 

центры выполняют функцию миграционных хабов, связывающих федеральные центры с 

арктическими территориями. Самый длинный миграционный маршрут до Москвы на 

полученном графе составляет 4 перемещения: Заполярный район => Нарьян-Мар => 

Архангельск => Санкт-Петербург => Москва. При этом средняя длина пути составила 2,17 

перемещения. 

Хотя маршруты миграций в различных возрастных группах похожи, между ними 

есть некоторые отличия (рис. 2). Москва наиболее привлекательна для людей среднего 

возраста, уже завершивших обучение. Крупные студенческие центры – Тюмень, Якутск, 

Мурманск – не привлекательны для представителей старших возрастов. В то же время, в 

старших возрастах намного выше удельный вес населения, перемещающегося в Санкт-

Петербург.  

Рис. 1. Основные маршруты 
межмуниципальной миграции в российской Арктике 
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привлекателен для жителей европейской части Арктики, а Москва – для 
жителей азиатской. Исключениями стали Усинск и Новая Земля (пред-
почтение отдается Москве) в европейской части российской Арктики, а 
также Норильск (Санкт-Петербургу) – в азиатской [10].
 

 

 
Рис. 2. Основные маршруты межмуниципальной миграции в российской Арктике  

по возрастным группам 
 

Выявленные закономерности подчеркивают, что между арктическими городами 

существуют различия не только в интенсивности миграций по возрастным группам, но и в 

предпочтительных направлениях перемещений. 

Заключение 

По мере цифровизации различных сфер экономики и общественной жизни 

возрастает объем накапливаемых в цифровой среде данных о населении. Они становятся 

важным источником информации о демографических процессах и тенденциях. Как 

показало исследование, новые источники данных в ряде случаев позволяют получить 

информацию, более детальную, чем дает официальная статистика, и более масштабную, 

чем ту, что можно получить путем социологических исследований. При этом следует 

принимать во внимание преимущества и недостатки новых и традиционных источников 

данных, по возможности использовать их совместно. В дальнейших исследованиях 

Рис. 2. Основные маршруты межмуниципальной миграции в российской 
Арктике по возрастным группам

Для 52 муниципальных образований, преимущественно в сельской 
местности, наиболее распространенным направлением перемещений 
стал их региональный административный центр. В Ямало-Ненецком АО 
районы разделились между двумя центрами – Салехардом и Тюменью, 
с преобладанием Тюмени. Из девяти региональных центров внутри рос-
сийской Арктики расположены только пять (Архангельск, Мурманск, 
Салехард, Нарьян-Мар и Анадырь). Таким образом, большие города  
и региональные центры выполняют функцию миграционных хабов,  
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связывающих федеральные центры с арктическими территориями.  
Самый длинный миграционный маршрут до Москвы на полученном  
графе составляет 4 перемещения: Заполярный район => Нарьян-Мар => 
Архангельск => Санкт-Петербург => Москва. При этом средняя длина 
пути составила 2,17 перемещения.

Хотя маршруты миграций в различных возрастных группах похожи, 
между ними есть некоторые отличия (рис. 2). Москва наиболее привлека-
тельна для людей среднего возраста, уже завершивших обучение. Круп-
ные студенческие центры – Тюмень, Якутск, Мурманск – не привлека-
тельны для представителей старших возрастов. В то же время, в старших 
возрастах намного выше удельный вес населения, перемещающегося в 
Санкт-Петербург.

Выявленные закономерности подчеркивают, что между арктически-
ми городами существуют различия не только в интенсивности мигра-
ций по возрастным группам, но и в предпочтительных направлениях 
перемещений.

Заключение
По мере цифровизации различных сфер экономики и общественной 

жизни возрастает объем накапливаемых в цифровой среде данных о на-
селении. Они становятся важным источником информации о демогра-
фических процессах и тенденциях. Как показало исследование, новые 
источники данных в ряде случаев позволяют получить информацию, бо-
лее детальную, чем дает официальная статистика, и более масштабную, 
чем ту, что можно получить путем социологических исследований. При 
этом следует принимать во внимание преимущества и недостатки но-
вых и традиционных источников данных, по возможности использовать 
их совместно. В дальнейших исследованиях планируется разработать 
методику построения демографических прогнозов с использованием 
новых цифровых источников данных.
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