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свещение, образованность, которая мыслилась им в качестве исходной 
предпосылки для активного использования передового опыта и новей
ших знаний в материальном производстве, перехода к рынку, внедрения 
частного предпринимательства и умения жить и работать в условиях 
конкурентной борьбы1. Таково было видение великого мыслителя на за
ре двадцатого века в отсталом крае, с преобладанием признаков фео
дального строя, каковой на тот момент была Якутия.

ОТРАЖЕНИЕ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 
В РОССИЙСКОЙ АРКТИКЕ 

В ДАННЫХ ЦИФРОВЫХ ПЛАТФОРМ* *

А.В. Смирнов, к.э.н.
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 

ФИЦКоми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

Введение. Арктическая зона, согласно Стратегии пространствен
ного развития Российской Федерации, относится к числу приоритетных 
геостратегических территорий, имеющих существенное значение для 
обеспечения территориальной целостности страны и безопасности госу
дарства. На начало 2022 г. российская Арктика включает 75 городских 
округов и муниципальных районов в 9 северных регионах России. В них 
проживают 2592,9 тыс. человек (без учета итогов переписи населения 
2021 г.). На Арктическую зону приходится около 30% площади, 1,8% 
населения и 6% валового регионального продукта России. Ключевая от
расль экономики -  добыча полезных ископаемых. В Арктике добывают 
около 90% природного газа России, существенную долю нефти, коксу
ющегося угля, цветных металлов. Велико транспортное и культурное 
значение арктического макрорегиона.

Благодаря высокой степени урбанизации российская Арктика 
превосходит среднероссийский уровень по показателям интернет
проникновения. Доля пользователей сети в ней более 90%, что выше не 
только среднемирового значения (51%), но и среднего уровня развитых 
стран мира (87%). Более половины жителей российской Арктики 
используют интернет для заказа товаров и услуг, что особенно важно для 
отдаленных и изолированных территорий. Широкополосный доступ к 
сети есть у 82% домохозяйств. Многие повседневные практики, такие

1 Томский И. Алексей Елисеевич Кулаковский первый якутский экономист // Илин. 1998. № 2-3. С. 61
64.
* Исследование выполнено за счет гранта Российского научного фонда, проект № 21-78-00081 
«Разработка инструментария для изучения демографических процессов в условиях цифровизации 
общества (на примере российской Арктики)». Данные, использованные при подготовке статьи, 
размещены на сайте проекта (№№№.агсбеш.ги)
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как поиск информации, работа, учеба и общение, все чаще 
осуществляются в сетевой среде с помощью интернет-платформ и 
сервисов, в результате чего генерируются данные -  цифровые следы.

В данной статье будут рассмотрены цифровые следы населения, 
которые могут применяться в социально-демографических исследовани
ях Арктической зоны Российской Федерации, их возможности и ограни
чения.

Цифровые платформы и цифровые следы. Цифровизация эко
номики и общества1 привела к появлению нового вида источников науч
ных данных -  цифровых следов. Под цифровыми следами понимают ре
зультаты социального взаимодействия с помощью цифровых инструмен
тов и пространств, а также цифровые записи других культурно значимых 
материалов1 2. Революция в использовании наукой цифровых следов про
изошла благодаря переходу от малых данных к большим. «Производство 
данных становится непрерывным, обеспечивает полное покрытие в рам
ках одной системы, характеризуется высоким разрешением, связностью 
и подвижностью и охватывает различные сферы»3. Большие данные 
накапливаются как в государственных информационных системах, так и 
в частных цифровых платформах. В государственных системах остаются 
цифровые следы, связанные с регистрацией по месту жительства, трудо
устройством, уплатой налогов, посещением медицинских учреждений, 
получением различных государственных услуг. Транспорт и коммуналь
ные службы превратились в цифровую сеть, снабженную множеством 
датчиков, фиксирующих поведение людей. Данные из различных источ
ников аккумулируются в рамках крупных цифровых экосистем, охваты
вающих все сферы жизни. Например, в Едином портале государственных 
услуг Российской Федерации, пользователями которого уже стали более 
100 млн человек4. В результате реализации национального проекта 
«Цифровая экономика» в России можно ожидать еще большего углубле
ния цифровизации общества и государственного управления.

Помимо государственных информационных систем данные гене
рируются коммерческими компаниями, такими как операторы мобиль
ной связи, сайтами о путешествиях и гостиницах, социальными медиа, 
поставщиками транспортных услуг, владельцами различных тематиче
ских сайтов, финансовыми учреждениями и сетями розничной торговли, 
частными системами наблюдения и охранными предприятиями. Накоп
ление данных позволяет технологическим компаниям извлекать боль-

1 КаБепЪасЬ С., ВасЫе Т.С. ^ ей п тд  сопсер!8 о! Ше ШдИа1 8оае1у // 1п!ете1 РоИсу К ^ ете. 2019. ^ 1 .  8 
(4). Р. 1-6. Б01: 10.14763/2019.4.1430
2 Секаге X., Ьее Н., М сСогткк Т., 8рйо Е., 2адЬеш Е. Рготкек апй рШаШ оР икшд ШдИа1 йасек Рог Йе- 
тодгарЫс гекеагсЬ // БетодгарЬу. 2018. Уо1. 55. Р. 1979-99. Б01: 10.1007/813524-018-0715-2
3 Китчин Р. Сетевой урбанизм, основанный на данных // В.Е. Лапина-Кратасюк, О. Запорожец, А. Во- 
зьянов (ред.). Сети города: Люди. Технологии. Власти. М.: Новое литературное обозрение, 2021. С. 58
80.
4 Смирнов А.В. Цифровое общество: теоретическая модель и российская действительность // Монито
ринг общественного мнения: экономические и социальные перемены. 2021. № 1. С. 129-153. Б01: 
10.14515/тошЮппд.2021.1.1790
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шую прибыль за счет вертикальной и горизонтальной интеграции циф
ровых платформ. «Развитый капитализм двадцать первого столетия по
степенно выстроился вокруг задачи извлечения и использования особого 
типа сырья -  данных... Подобно нефти, данные есть сырье, которое из
влекают, очищают и используют самым различным образом. Чем больше 
у кого-то данных, тем больше различных возможностей их использова
ния»1. Большие данные об обществе генерируются также с помощью 
краудсорсинга и гражданской науки.

К преимуществам цифровых источников данных можно отнести 
большой географический охват, непрерывную генерацию, быстроту сбо
ра и обработки. Они позволяют получать данные по противоречивым те
мам, поскольку меньше подвержены искажениям от выбора респонден
тами социально-одобряемых ответов, чем традиционные опросы. К недо
статкам новых цифровых источников данных можно отнести низкую ре
презентативность (во многих случаях), фрагментарность, уязвимость к 
изменениям, возможность ошибок в работе алгоритмов, наличие ложных 
сведений, ботов и спам-аккаунтов, низкую достоверность, дублирование 
информации и ограниченность доступа к данным1 2. Цифровые данные за
частую сложно интерпретировать, так как они генерировались не в ис
следовательских целях. Существуют этические проблемы цифровых ис
следований, связанные с обеспечением конфиденциальности данных, 
защиты пользователей от злоупотреблений персональными данными3.

Цифровые следы населения российской Арктики. В демогра
фии цифровые следы начали использовать относительно недавно, но они 
уже применяются для решения широкого круга задач. Рассмотрим неко
торые примеры. Для изучения расселения населения используются дан
ные геоинформационных систем, в том числе ночные спутниковые 
снимки4. Командой проекта «Инфраструктура научно-исследовательских 
данных» (ИНИД) подготовлен набор данных о численности избирателей 
по участковым избирательным комиссиям с привязкой к географическим 
координатам в 2020 г. (рис. 1). Карты демонстрируют, что аккумулиро
ванные с интернет-страниц избирательных комиссий данные в целом до
статочно точно отражают систему расселения. Более того, они дают 
оценку расселения внутри городов более детально, чем официальная ста
тистика -  по избирательным участкам.

1 Срничек Н. Капитализм платформ. М.: Издательский дом Высшей школы экономики, 2020. 128 с.
2 Со1йег 8.А., Масу М Ж  В1дИа1 Гоо1рпп1к: орройииШек апй сИа11епдек Гог оиИпе коаа1 гекеагсИ // Аппи- 
а1 Кеу1ете оГ 8осю1оду. Уо1. 40 (1). Р. 129-152. Б01: 10.1146/аппигеу-кос-071913-043145; Ьагег Б., Кай- 
Гогй I  Ба1а ех МасЫпа: шйойисйоп 1о Ыд йа1а // Аппиа1 Кеу1ете оГ 8осю1оду. 2017. Уо1. 43(1). Р. 19-39. 
Б01: 10.1146/аппигеу-кос-060116-053457
3 Тау1ог Ь., Р1опй1 Ь., уап йег 81оо1 Ь. (ейк.). Сгоир рпуасу: Мете сИа11епдек оГ йа1а 1есИпо1од1ек. СИат, 
8теЙ2ег1апй: 8рппдег, 2017. 249 р. Б01: 10.1007/978-3-319-46608-8
4 Фаузер В.В, Смирнов А.В., Лыткина Т.С., Фаузер Г.Н. Российская и Мировая Арктика: население, 
экономика, расселение / отв. ред. проф. В.В. Фаузер. М.: Политическая энциклопедия, 2022. 215 с.
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а) расселение в российской Арктике на начало 2020 года

б) избиратели в российской Арктике, 2020 год

Население, чел.

Цветами обозначены
О территории Арктической зоны Российской Федерации 
•  населенный пункт

Числами обозначены регионы:
1. Мурманская область 3. Архангельская область
2. Республика Карелия 4. Ненецкий автономный округ

5. Республика Коми 6. Ямало-Ненецкий автономный округ
7. Красноярский край

8. Республика Саха (Якутия)
9. Чукотский автономный округ

Рис. 1. Расселение в российской Арктике по данным Росстата 
и медицинских информационно-аналитических центров (сверху) 

и участковых избирательных комиссий (снизу)
Составлено по наборам данных ИНИД.

ИКЬ: Ьйр://йа1а-1п.ги/йа1а-са1а1о§/йа[а8е18/160; Ьйр://йа1а-т.т/йа1а-са1а1о§/йа1а8е18/203

Большие перспективы для изучения миграционных процессов 
предоставляют данные поисковых систем и социальных медиа. Учеными 
анализируются поисковые запросы по таким ключевым словам, как «ми
грация», «мигрант», «натурализация», «легализация», «диаспора», «де
портация» и др., в целях изучения миграционных планов населения1. 
Статистику поисковых запросов можно получить с помощью таких сер
висов, как Яндекс Подбор слов и Соо§1е Тгепёз. Изменения учетных за
писей и геотеги пользователей социальных сетей используются для ана
лиза миграций, прогнозирования пространственного перераспределения

1 ВоЬте М., Огодег А., 8!оЬг Т. 8еагсЫп§ &г а ВеИег ЫГе: РгеФсИпд 1п1егпайопа1 М1§га!юп шШ ОпИпе 
8еагсЬ КеутеогЙ8 // 1оигпа1 о! Беуе1ортеп! Бсопот1с8. 2019. Уо1. 5. Р. 1-32. БО1: 
10.1016/уйеуесо.2019.04.002 
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населения1. Например, данные социальной сети «ВКонтакте» о межму
ниципальных перемещениях, собранные в рамках проекта «Виртуальное 
население России», позволили выявить основные миграционные марш
руты в российской Арктике1 2. Для изучения миграций также можно при
менять данные, накопленные сервисами по продаже билетов. Например, 
набор данных Туту.ру содержит информацию о количестве перемещений 
между городами на самолетах, поездах и автобусах.

Тексты, размещенные пользователями в сети, используются также 
для изучения репродуктивного, самосохранительного и матримониаль
ного поведения. Они могут анализироваться как частотными методами, 
по ключевым словам, так и методами машинного обучения, способными 
классифицировать тексты, выделять их смысловое содержание и эмоци
ональную окраску. Например, с помощью автоматического извлечения и 
анализа мнений пользователей социальных сетей исследовались разные 
аспекты репродуктивного поведения населения3.

Сервис Уапёех Иа1аЬеп8 предоставляет детальную ежедневную 
статистику коронавируса (’№№№.ёа1а1еш.уапёех/соуШ9), включающую: 
число заражений, число смертей, количество поисковых запросов о ко- 
ронавирусе и индекс самоизоляции. Анализ поисковых запросов осу
ществляется по 15 ключевым словосочетаниям (маркерам), которые 
пользователи часто ищут в условиях самоизоляции или болезни: «анти
тела», «вторая волна», «вызвать скорую», «доставка еды на дом», «как не 
заразиться», «купить антисептик», «купить маску и респиратор», «лече
ние коронавируса», «пропало обоняние», «пульсоксиметр и сатурация», 
«сдать тест», «сделать КТ», «симптомы коронавируса», «что делать до
ма», «что делать, если не едет скорая». Индекс самоизоляции характери
зует изменение активности пользователей сервисов Яндекса на улицах 
городов в период пандемии. Чем выше балл, тем меньше людей на ули
цах. Значение в 0 баллов соответствует уровню в час пик буднего дня до 
пандемии, 5 баллов -  значению ночью4. Похожие данные о зарубежных 
арктических странах можно получить из Ооо§1е МоЫН1у Керойз, а ста
тистика заболеваемости и смертности обобщена в интерактивных картах 
Университета Северной Айовы5.

1 Смирнов А.В. Прогнозирование миграционных процессов методами цифровой демографии // Эконо
мика региона. 2022. Т. 18. Вып. 1. С. 133-145. Б01: 10.17059/екоп.ге§.2022-1-10
2 Фаузер В.В., Смирнов А.В. Миграции населения российской Арктики: модели, маршруты, 
результаты // Арктика: экология и экономика. 2020. № 4 (40). С. 4-18. Б01: 10.25283/2223-4594-2020-4- 
4-18
3 Калабихина И.Е., Лукашевпич Н.В., Банин Е.П., Алибаева К.В., Реблей С.М. Автоматическое извле
чение мнений пользователей социальных сетей по вопросам репродуктивного поведения // Программ
ные системы: теория и приложения. 2021. № 4 (51). С. 33-63. Б01: 10.25209/2079-3316-2021-12-4-33-63
4 Смирнов А.В. Влияние пандемии на демографические процессы в Российской Арктике // Экономи
ческие и социальные перемены: факты, тенденции, прогноз. 2021. Т. 14. № 6. С. 258-274. Б01: 
10.15838/е8с.2021.6.78.15
5 РеЛоу А .К , ^еДогД М., Со1окоу X., БеОгоо1е I., Б ед а  Т., 8аVе1уеV А. ТЬе “кесопй тауе” ок Ше 
С0УГО-19 рапйешк ш Ше АгсИс: гедюпа1 апй 1ешрога1 Дупаш1с§ // 1йегпаДопа1 1оигпа1 ок Снситро1аг 
ИеаНЬ. 2021. Уо1. 80(1). Б01: 10.1080/22423982.2021.19254461
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В арктических научных центрах сегодня предпринимаются попыт
ки по интеграции исследовательских баз данных, научных публикаций, 
традиционного знания в единые базы знаний о социально-экономических 
процессах в Арктике1. Важным элементом таких баз знаний становятся 
данные цифровых платформ.

Заключение. В статье представлены примеры использования в де
мографической науке данных об Арктике, полученных из цифровых 
платформ. Примеры демонстрируют высокое тематическое разнообразие 
новых источников данных, возникших в результате цифровизации обще
ства, и высокую степень их детализации. При проведении научных ис
следований цифровые следы должны использоваться совместно с тради
ционной демографической статистикой, итогами переписей и выбороч
ных обследований населения. Важно применять инструменты верифика
ции и согласования данных из разных источников. Сегодня они разраба
тываются как в рамках демографии, так и наук о данных.

РОЖДАЕМОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И УСТАНОВКИ ДЕТНОСТИ 
В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ МЕР 

ПРОСЕМЕЙНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ

Л.А. Попова, д.э.н.
Институт социально-экономических и энергетических проблем Севера 

ФИЦКоми НЦ УрО РАН, г. Сыктывкар

Введение. С 2016 г., после 16 лет роста, в России наблюдается 
снижение уровня рождаемости1 2 (рис. 1). Во многом оно определяется 
ухудшением возрастной структуры женщин детородного возраста, 
начавшимся еще в 2010-2011 гг. Запаздывание снижения рождаемости по 
срокам было обусловлено принципиально новыми масштабными меро
приятиями просемейной демографической политики: учреждением в 
2007 г. федерального материнского капитала на второго (последующего) 
ребенка3 и введением в 2011 г. в субъектах Российской Федерации реги
ональных семейных капиталов на третьего (последующего) ребенка, -  
которые не только восстановили растущий тренд рождаемости после 
снижения в 2005 г., но и позволили продлить позитивные тенденции уже 
в условиях негативного действия структурного фактора4.

1 Замятина Н.Ю., Пилясов А.Н. Российская Арктика: к новому пониманию процессов освоения. М.: 
ЛЕНАНД, 2018. 400 с
2 Официальный сайт Росстата. ИЛЬ: Ы1р8://го881а1.доу.гшГоМег/12781
3 Федеральный закон от 29.12.2006 г. № 256-ФЗ «О дополнительных мерах государственной
поддержки семей, имеющих детей». ИЛЬ:
ЬПр8://погта11у.коп1ш\ги/босштеп1?тобш1еЫ=1&Досштеп1Ы=356864
4 Римашевская Н.М., Доброхлеб В.Г., Янчук Ю.Н. Изменение посемейной структуры населения как 
следствие «новой» пронаталистской политики в России // Демографическое настоящее и будущее Рос- 
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