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Родительский труд в Республике Тыва в контексте региональной 
кластерной структуры демографического пространства России 

(1990–2019)

Несмотря на общую положительную динамику демографических процессов в 
Республике Тыва, связанных с естественным воспроизводством населения, в ре-
гионе сегодня фиксируется достаточно негативное состояние целого ряда сфер 
функционирования и развития человеческого капитала. Это может свидетель-
ствовать о проблемном состоянии сферы родительского труда в регионе. В статье 
представлены результаты идентификации места Республики Тыва в кластерных 
структурах российских регионов, сформированных по параметрам родительского 
труда за период с 1990 по 2019 г. Авторы оценивают место Республики Тыва в клас-
терном пространстве российских регионов по показателям, демонстрирующим ус-
ловия, организацию и результаты родительского труда. 

В основе исследования лежит междисциплинарная концепция родительского труда. 
Под ним понимается трудовой характер родительства, его соответствие всем 
признакам трудовой деятельности. Источники исследования: данные Федеральной 
службы государственной статистики; данные федеральных статистических на-
блюдений по социально-демографическим проблемам. 

Выявлены две ключевые особенности положения Республики Тыва в региональной 
кластерной структуре. Первая: Тува либо не вписывается в структуру сфор-
мированного регионального кластерного пространства и не включается в какой-
либо из выделенных кластеров, либо геометрически находится на очень далеком 
расстоянии от центра того кластера, к которому она отнесена. Вторая: профиль 
Тувы в составе всего кластера в большинстве случаев характеризуется поляр-
ностью и крайней неоднозначностью.

Ключевые слова: родительский труд; кластерный анализ; российский регион; Рес-
публика Тыва; условие труда; организация труда; результат труда
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 Despite the overall positive dynamics of demographic processes related to the natural reproduction of the population in the 
Republic of Tuva, the region currently experiences a fairly negative state of several spheres of human capital functioning and 
development. This may indicate a problematic state of the sphere of parental labor in the region. The article presents the results 
of identifying the place of the Republic of Tuva in the cluster structures of Russian regions. These structures were formed by the 
parameters of parental labor during the period from 1990 to 2019. The authors assess the place of the Republic of Tuva in the 
cluster space of Russian regions according to indicators that demonstrate the conditions, organization and results of parental 
labor.

The research is based on an interdisciplinary concept of parental labor, which implies the labor character of parenthood and 
its compliance with all the features of work activity. The sources of the study are the data of the Federal State Statistics Service 
and the data of federal statistical observations on socio-demographic issues.

Two key features of the position of the Republic of Tuva in the regional cluster structure have been identified. The first one is 
that Tuva either does not fit into the structure of the formed regional cluster space and is not included in any of the identified 
clusters, or it is geometrically located at a very far distance from the center of the cluster to which it is assigned. The second 
feature is that the profile of Tuva as part of the entire cluster is in most cases characterized by polarity and extreme ambiguity.

Keywords: parental labor; cluster analysis; Russian region; Republic of Tuva; working conditions; work organization; work 
results
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Введение
Несмотря на общую положительную динамику демографических процессов в Республике Тыва, 

связанных с естественным воспроизводством населения, в регионе сегодня фиксируется достаточно 
негативное состояние целого ряда сфер функционирования и развития человеческого капитала.  Так, 
на пример, в недавнем исследовании тувинских и башкирских ученых делается вывод о «большом по-
ле проблем человеческого развития, человеческого потенциала» в Республике (Ламажаа, Валиахме-
тов, Самба, 2022: 6). Согласно официальной статистике, высокий уровень напряженности наблюдается 
на рынке труда (по уровню занятости, безработицы, времени поиска работы Республика Тыва за-
нимает места в последней десятке российских регионов1). По данным целого ряда исследований, не-
ре шен ность проблем рынка труда может способствовать увеличению объемов временнóго ресурса 
потенциальных родителей и высоким количественным результатам родительского труда. Кроме того, 
родительский труд имеет значительный потенциал влияния на демографическую и общеэкономи-
ческую ситуацию в регионе. Данный вид труда авторы определяют как процесс сознательной, целе-
сообразной деятельности, с помощью которой субъекты этого вида труда  (родители или другие лица, 
выполняющие родительские функции) формируют количественные и качественные характеристи-
ки человеческого капитала детей, удовлетворяя в процессе этого труда общественные и личные 
потребности. При этом родительский труд соответствует всем признакам трудовой деятельности2. 

Объектом исследования в данной статье выступают кластерные структуры российских регионов, 
сфор мированные по значениям региональных показателей условий, организация и результатов 
родительского труда; предметом — показатели условий, организация и результатов родительского 
труда в Республике Тыва, обеспечивающие ей определенное место в кластерных структурах. Соот-
ветственно, цель нашего исследования состоит в идентификации места Республики Тыва в кластер-
ных структурах российских регионов, сформированных по параметрам родительского труда.

Задачами исследования выступают: 
— оценка места Республики Тыва в региональной кластерной структуре, сформированной по 

показателям условий родительского труда;
— оценка места Республики Тыва в региональной кластерной структуре, сформированной по 

показателям организации родительского труда;
— оценка места Республики Тыва в региональной кластерной структуре, сформированной по 

показателям результатов этого вида труда. 
В качестве источников для проведения анализа использовались данные и результаты исследований 

региональной кластерной структуры российского демографического пространства, проведенных 
нами в разные годы и с разных сторон характеризующих условия, организацию и результаты 
родительского труда (Шубат, Караева, 2017; Шубат, Шмарова, 2017; Шубат, Багирова, Акишев, 2019; 
Shubat, Bagirova, 2019; Багирова, Шубат, 2021; Shubat, Shmarova, 2022; Bagirova, Shubat, 2022 и др.3). 
Исследования охватывают период с 1990 по 2019 гг. и опираются на данные Федеральной службы 
государственной статистики, представленные в региональном разрезе.

Теоретико-методологическая основа исследования
Родительский труд как категория экономики и социологии появилась в научном обороте достаточно 

недавно. Трудовая трактовка родительства активно развивалась в XX в. в США в трудах социологов 
А. Окли (Oakley, 1974) и А. Р. Хохшильд (Hochschild, 1997), нашла отражение в исследованиях раз-
деле ния домашнего труда и при изучении неформальной экономики. Несмотря на то, что целый ряд 
зарубежных работ, описывающий сложный, монотонный, ответственный характер родительства, по-
явился в 1970-е гг., именно российские ученые впервые поставили вопрос об исследовании категории 

1 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2021: Стат. сб. М., 2021. 1112 с. [Электронный ре-
сурс] // Росстат. URL: https://gks.ru/bgd/regl/b21_14p/Main.htm (дата обращения: 02.09.2022).
2 Багирова А. П. Методология исследования репродуктивной активности как развитие теоретических основ 
экономики репродуктивного труда : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2009. 
3 Там же; Шубат О. М. Развитие методологии статистического исследования рождаемости в российских ре-
гионах : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2020.
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родительского труда. Так, в работах А. М. Илышева и И. В. Лаврентьевой в начале 2000-х гг. впервые 
было заявлено о трудовом характере родительства и обоснована необходимость и возможность вклю-
чения родительского труда в национальную экономику (Илышев, Лаврентьева, 2005), А. Л. Синица 
изучал сочетание домашней и общественной форм труда по уходу за детьми дошкольного возраста 
(Синица, 2012), а Е. Г. Великая рассматривала репродуктивный труд даже как инструмент роста 
национальной экономики (Великая, 2013). Системное представление о родительском труде было 
развито в научном направлении, основанном А. М. Илышевым и ведущем свои исследования в рам ках 
экономики, социологии и демографии (Багирова и др., 2014, 2015, 2017, 2018).  

Согласно разработанному в рамках этого направления подходу, условия для реализации родитель-
ского труда могут формироваться на разных уровнях: 

•	макроуровень (государственный) — экономические и социокультурные условия, созданные для 
реализации родительского труда в стране. Это многочисленные формы и виды поддержки рождаемос-
ти, семей с детьми, отраженные, в частности, в национальном проекте «Демография» и входящих в 
него пяти федеральных проектах; 

•	мезоуровень (региональный) — экономические и социокультурные условия, созданные для ре-
ализации родительского труда в регионе. Они могут быть отражены в общественном сознании на-
селения региона в виде социальных норм, традиций; кроме того, сюда относятся меры поддержки 
семей с детьми, закрепленные законодательством субъектов РФ; 

•	микроуровень (семейный) — социально-экономические, организационные условия для реали-
зации родительского труда на уровне семьи. На уровне семьи реализация функций родительского 
труда может быть организована по-разному, в него могут быть вовлечены разные поколения семьи, в 
нем могут быть задействованы на регулярной или эпизодической основе разные члены семьи, или же 
наемный персонал (няни, гувернантки и т. д.);  

•	мини-уровень (личностный) — социально-экономические условия жизнедеятельности личности, 
которые формируют условия реализации родительского труда. Например, условия на этом уровне 
могут быть связаны с наличием (или отсутствием) баланса «семья — работа» у матери ребенка, ее 
личным отношением к родительскому труду, разделению его функций между членами семьи, и т. д.   

Кроме того, условия родительского труда могут быть дифференцированы по трем типам: 
— экономические, создающие основу для материальных инвестиций родителей в человеческий 

капитал детей; 
— социально-демографические, обеспечивающие такой статус потенциальных субъектов роди-

тельского труда в обществе, при котором у них возникает желание включить в свою жизненную 
стратегию рождение и воспитание детей. Кроме того, этот тип условий связан с демографической 
структурой населения, задающей объективные возможности реализации родительского труда в тех 
или иных объемах;

— организационно-правовые, задающие своего рода «формат», обеспечивающие инфраструктуру 
для реализации функций родительского труда и возможности его правового регулирования.

Организация родительского труда, с одной стороны, проявляется в наличии и использовании ин-
фраструктуры для формирования и развития человеческого капитала (детские сады, поликлиники, 
школы, больницы, учреждения дополнительного образования и др.), с другой — в форматах рас-
пределения функций родительского труда между его различными субъектами. При этом возможны раз-
личные подходы к выделению круга субъектов родительского труда: от непосредственно родите лей до 
всех субъектов, так или иначе вовлеченных в реализацию функций по уходу, развитию, социализа-
ции детей (Черешова, 2021). В ряде работ российских и зарубежных исследователей в последние 
годы обосновано, что прародители (бабушки и дедушки) выступают важным ресурсом организации 
родительского труда, а прародительский труд как времязатратный труд, выполняе мый прародите-
лями в отношении их внуков, содержание которого составляют функции, делегируе мые от родите-
лей прародителям, может существенно сокращать затраты непосредственного родительского труда 
(Кулькова, 2020; Goh, 2009; Ross et al., 2005; Sarti, 2010).   

Наконец, результат родительского труда может быть определен как человеческий капитал, сфор-
мированный в результате особого вида инвестирования, осуществляемого родителями в про цессе 
родительского труда. Уровни результатов родительского труда могут быть выделены по стадиям 
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родительского труда. Так, М. М. Пшеничниковой был предложен макроуровневый подход к оценке 
результатов родительского труда, реализованный по стадиям формирования человеческого капитала. 
В соответствии с ним для каждой стадии родительского труда определен набор официальных ста-
тистических показателей, с помощью которых можно провести оценку результативности ро ди-
тельского труда на уровне региона. Такими показателями, в частности, являются: 

а) на перинатальной стадии: общий коэффициент рождаемости, суммарный коэффициент рож-
даемости, абсолютное число рождений и т. п.;

б) на младенческой стадии: данные о состоянии здоровья новорожденных, данные о распределе-
нии новорожденных по массе тела при рождении, данные о грудном вскармливании детей первого 
года жизни и т. п.;

в) на дошкольной стадии: охват детей дошкольными образовательными учреждениями, по-
сещаемость дошкольных образовательных учреждений и т. п.1

Таким образом, на сегодняшний день российскими учеными обосновано, что деятельность по вос-
производству человеческого капитала (рождение детей, уход за ними, воспитание и развитие) от-
носится к трудовой; определены этапы родительского труда; разработаны методики оценки его ус-
ловий и результатов. В то же время необходимо констатировать, что несмотря на изученность многих 
вопросов, сегодня не хватает региональных срезов и анализа специфической региональной ситуации 
в сфере родительского труда, позволяющих сравнивать конкретный регион с другими российскими 
территориями. Это особенно актуально в условиях высокой региональной дифференциации отдель-
ных аспектов родительского труда, выявленной в предыдущих исследованиях. Актуальность предла-
гае мого исследования обусловлена и не изученностью этого вида труда, его условий, организации и 
ре зультатов именно в Республике Тыва, его социально-экономической значимостью, неблагоприят-
ной ситуацией на рынке труда, которая может быть связана с ситуацией в сфере родительского труда. 
Научной новизной данной статьи является применение интегрального подхода к исследованию ро-
дительского труда, когда для какого-то одного региона (в данном случае — для Тувы) оценивается 
состояние сразу нескольких аспектов родительского труда. 

Методы исследования и данные
Информационную базу для представленного в статье анализа составили следующие авторские ис-

следования региональной кластерной структуры российского демографического пространства: 
1) исследование репродуктивной активности в регионах2. Для формирования кластерной структуры 

здесь использовались следующие региональные показатели: соотношение браков и разводов; охват 
детей дошкольными образовательными учреждениями; число абортов на 100 родов; общая площадь 
жилых помещений, приходящихся в среднем на 1 жителя; суммарный коэффициент рождаемости;

2) исследование репродуктивного потенциала молодежи в регионах, проводившееся на основе 
следующих показателей: удельный вес молодежи в численности населения трудоспособного возраста; 
возрастной коэффициент рождаемости для группы 15–29 лет; заболеваемость подростков в возрасте 
15–17 лет; общее число абортов на 1000 женщин в возрасте 15–29 лет; возрастные коэффициенты 
смертности мужчин 15–29 лет; возрастные коэффициенты смертности женщин 15–29 лет (Шубат, 
Караева, 2017);

3) исследование состояния института семьи в регионах, в котором кластерная структура фор-
мировалась на основе следующих показателей: количество детей, рожденных вне брака; числен-
ность детей, оставшихся без попечения родителей; численность матерей с детьми, моложе 18 лет; 
коэффициент неустойчивости браков; супружеские пары без детей; число случаев прерывания бе-
ременности (Шубат, Шмарова, 2017);

4) исследование демографического потенциала регионов (Шубат, Багирова, Акишев, 2019). Клас-
теры выделялись на основе показателей: суммарный коэффициент рождаемости; коэффициент 

1 Пшеничникова М. М. Родительский труд: содержание и особенности реализации в малых городах Уральско го 
региона : дис…канд. экон. наук. Екатеринбург, 2012.
2 Багирова А. П. Методология исследования репродуктивной активности как развитие теоретических основ 
экономики репродуктивного труда : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2009.
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реализации рождений; удельный вес детей в общей численности населения; доля здоровых детей; доля 
граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом; охват детей программа-
ми дополнительного образования; численность выпускников, успешно окончивших школу; уровень 
декриминогенности региона;

5) исследование детерминации рождаемости доходами населения1. Для формирования ре-
гиональной кластерной структуры в данном исследовании были задействованы следующие показа-
тели: среднедушевые денежные доходы населения (стандартизованные на величину прожиточного 
минимума); уровень бедности; коэффициент дифференциации доходов; коэффициент Джини; сум-
марный коэффициент рождаемости;

6) исследование специфики динамики рождаемости в российских регионах (Shubat, Bagirova, 
2019). В данном исследовании кластеры формировались на основе показателей, характеризующих 
темпы роста/падения уровней рождаемости в регионах России за следующие периоды: 1990–1999 гг.; 
2000-2007 гг.; 2007–2017 гг.;

7) исследование изменчивости численности активных прародителей в регионах (Shubat, Shma-
rova, 2022). Региональная кластерная структура в данном исследовании формировалась на ос-
нове коэффициентов роста численности активных бабушек за следующие периоды: 2011–2014 гг.; 
2014-2016 гг.; 2016–2018 гг.;

8) особенности прародительского труда в регионах, базирующееся на следующих показателях: доля 
бабушек, вовлеченных на ежедневной основе в процесс прародительского труда; затраты времени 
бабушек на выполнение ими функций прародительского труда; уровень образования бабушек; са-
мооценка состояния здоровья; социальная активность бабушек (Багирова, Шубат, 2021);

9) исследование детерминации рождаемости жилищными условиями населения2. Для формирова-
ния региональной кластерной структуры в данном исследовании были задействованы следующие 
показатели: доля домохозяйств, нуждающихся в улучшении жилищных условий; доля домохозяйств, 
оценивших состояние своего жилого помещения как плохое или очень плохое; доля домохозяйств, 
оценивших состояние своего жилого помещения как хорошее; обеспеченность жильем (размер общей 
площади в расчете на одного члена домохозяйства);  суммарный коэффициент рождаемости;

10) исследование потенциала развития корпоративной демографической политики в регионах, в 
рамках которого кластерная структура регионов формировалась на основе следующих показателей: 
ВРП на душу населения;  уровень инновационной активности в регионе; удельный вес убыточных 
предприятий; фактическое конечное потребление домашних хозяйств; оборот розничной торговли на 
душу населения; суммарный коэффициент рождаемости (Bagirova, Shubat, 2022).

Для формирования различных видов структур и моделей регионального пространства России в 
данных исследованиях применялся статистический кластерный анализ (иерархическая кластериза-
ция на основе метода Варда и квадрата расстояния Евклида). Этот вид анализа чрезвычайно вос-
требован в условиях разнородности российского демографического пространства и существенной 
региональной дифференциации социально-экономических, демографических показателей. На его 
основе в демографическом пространстве страны могут быть выделены типологические группы ре-
гионов, характеризующиеся схожими состояниями условий родительского труда, его организации, 
результатов.

В ходе настоящего исследования в выявленных ранее региональных кластерных структурах иден-
тифицировалось место Республики Тыва, а также проводился сравнительный анализ — показатели 
региона сопоставлялись со значениями кластерных центроидов. 

Результаты исследования
Проведенные на основе инструментария кластерного анализа исследования позволили выявить 

две ключевые особенности положения Республики Тыва в региональной кластерной структуре. 
Во-первых, Туву либо вообще невозможно вписать в структуру сформированного регионального 

1 Шубат О. М. Развитие методологии статистического исследования рождаемости в российских регионах : 
дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2020.
2 Там же.
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кластерного пространства России и включить в какой-либо из выделенных кластеров, либо, если 
регион все же включается в кластер, то он находится на очень далеком расстоянии от его центра. 
Та ким образом, показатели региона предопределяют высокий уровень неоднородности значений 
переменных внутри кластера. Во-вторых, профиль Тувы в составе всего кластера в большинстве 
случаев характеризуется полярностью и крайней неоднозначностью. Ниже представлены примеры 
проведенных нами исследований, в которых выявленные особенности проявились наиболее отчет-
ливо и ярко.

К примеру, в нашем исследовании 2017 г. (Шубат, Шмарова, 2017) выделялись регионы с похожим 
уровнем «проблемности» института семьи, состояние которого характеризует условия и организа-
цию родительского труда в регионах России. 

Было выделено 4 кластера российских регионов: 
кластер 1 — зона высокого риска института семьи; 
кластер 2 — неблагополучие в сфере семьи; 
кластер 3 — усредненные тенденции в сфере семьи; 
кластер 4 — относительно благополучное положение семьи. 
По результатам анализа Туву не удалось включить ни в один из выделенных кластеров в силу резко 

отличающихся значений переменных кластеризации в регионе (табл. 1).

Таблица 1. Значения переменных кластеризации в Республике Тыва и кластерах1

Table 1. Values of clustering variables in the Republic of Tuva and in clusters

Исследуемые показатели
Средние значения в кластере Значения в 

Республике 
Тывакластер 1 кластер 2 кластер 3 кластер 4

Численность матерей с детьми, моложе 
18 лет (на 1000 человек населения)

44,2 37,3 35,9 34,7 57,8

Коэффициент неустойчивости браков 
(число разводов на 1000 браков)

572 625 522 568 306

Численность детей, оставшихся без 
попечения родителей (на 1000 человек 
населения)

1,105 0,768 0,470 0,347 2,974

Количество детей, рожденных вне 
брака (на 1000 человек населения)

5,4 3,9 3,3 2,3 15,6

Супружеские пары без детей (на 1000 
человек населения)

80,2 97,5 90,8 90,9 51,6

Число прерываний беременности (на 
1000 женщин фертильного возраста)

35,9 37,5 28,0 21,9 53,0

Еще одним подтверждением того, что Республика Тыва занимает особенное место в кластерной 
структуре российского регионального пространства, являются результаты, полученные в другом на-
шем исследовании (Шубат, Багирова, Акишев, 2019). Нечеткая кластеризация позволила выявить 
5 кластеров. Сформированные совокупности регионов представляют собой территориальные модели 
демографического потенциала на территории России, на основе которых можно судить об организа-
ции и результатах родительского труда. 

1 Построено по: Шубат, Шмарова, 2017.
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Тува в силу самобытности сформировала собственную — пятую — модель «Высокий уровень ко-
личественной компоненты демографического потенциала при достаточно высоком уровне его 
качества». Эта модель характеризуется максимальными показателями рождаемости и доли детей в 
численности населения. Коэффициент реализации рождений (расчетный показатель, характеризу-
ющий число родов, приходящихся на 100 случаев прерывания беременности) в этой модели близок 
к среднему уровню. Высоки здесь и показатели качественной компоненты демографического по-
тенциала: максимальна доля здоровых детей, доля занимающихся спортом граждан. 

Общую благоприятную картину «портит» лишь один показатель — крайне низкий уровень де-
криминогенности (расчетный показатель; является обратной величиной показателя числа заре-
гистрированных преступлений на 100 000 человек населения). 

Следовательно, можно говорить о том, что демографический потенциал в данной модели имеет 
высокие перспективы своей реализации как в его количественной, так — в целом — и качественной 
компонентах (табл. 2). 

Таблица 2. Значения переменных кластеризации в Республике Тыва и кластерах1 
Table 2. Values of clustering variables in the Republic of Tuva and in clusters

Исследуемый показатель
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ер
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а 
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)

Суммарный коэффициент рождаемости 1,664 1,914 1,747 2,099 3,308

Коэффициент реализации рождений 256 180 198 708 206

Доля детей 17,3 20,0 18,4 29,5 34,1

Доля здоровых детей 83,9 87,1 81,5 77,5 87,5

Доля граждан, систематически занимающихся 
физкультурой и спортом

36,9 32,1 30,5 31,0 45,7

Охват детей программами дополнительного 
образования

66,0 62,8 66,3 40,1 62,6

Доля учащихся, успешно окончивших школу 97,7 98,0 98,2 65,9 92,7

Декриминогенность 88,3 80,7 84,1 95,9 66,3

По результатам кластерного анализа, представленного в другом нашем исследовании2, Тува вошла 
в кластер 2, включающий в себя российские регионы с наиболее высоким уровнем бедности, самыми 
низкими уровнями среднедушевых доходов, их дифференциации и соотношением с прожиточным 
минимумом. В этом кластере Тува, с одной стороны, представляет собой негативный полюс, показы-
вая наименьшие среди всех регионов кластера уровни доходов, их соотношения с величиной прожи-
точ ного минимума и максимальный уровень бедности, что в совокупности негативно характеризует 
ситуацию в регионе с точки зрения условий родительского труда. Вместе с тем, показатель, харак-
теризующий его результаты (уровень рождаемости), практически в 2 раза превышает среднее значе-
ние по кластеру (табл. 3).

1 Построено по: Шубат, Багирова, Акишев, 2019. 
2 Шубат О. М. Развитие методологии статистического исследования рождаемости в российских регионах: дис. … 
д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2020.
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В исследовании 2021 г. (Багирова, Шубат, 2021) нами было выявлено 6 моделей прародительского 
труда, которые позволяют, в том числе, судить об условиях и организации родительского труда в 
регионах страны. 

Республика Тыва на основе математического алгоритма была отнесена ко второму кластеру ре-
гионов наряду с такими субъектами РФ, как г. Москва, г. Санкт-Петербург и Ленинградская область. 
В этом кластере в среднем наблюдается достаточно высокая широта охвата прародительским тру-
дом женщин старшего возраста при достаточно низкой его интенсивности. Все показатели, ха-
рактеризующие потенциал субъектов прародительского труда в этом кластере (кроме самооценки 
здоровья), максимальны — самая высокая средняя продолжительность полученного образования, 
са мое большое число социальных активностей бабушек. Уникальность Тувы здесь проявляется в не-
типично высоком для регионов этого кластера уровне рождаемости. В трех других регионах данно-
го кластера суммарный коэффициент рождаемости варьировался в диапазоне от 1,12 до 1,47. Значе-
ние же этого показателя в Республике Тыва было более, чем в два раза выше (табл. 4). Очевидным 
является и тот факт, что регион существенно отличается от трех других регионов данного кластера и по 
уровню социально-экономического развития.

Таблица 3. Значения переменных кластеризации в Республике Тыва и кластере, включающем этот регион1

Table 3. Values of clustering variables in the Republic of Tuva and in the cluster that includes this region 

Исследуемые показатели
Республика 

Тыва

Кластер в целом

среднее медиана

Среднедушевые денежные доходы населения, руб. в месяц 14111 21740 22313

Уровень бедности, % 42,1 18,7 16,9

Коэффициент дифференциации доходов 5,3 5,4 5,5

Коэффициент Джини 0,358 0,360 0,363

Соотношение среднедушевых денежных доходов с прожиточным 
минимумом, %

174,8 259 260

Суммарный коэффициент рождаемости 3,35 1,836 1,770

Таблица 4. Значения переменных кластеризации в Республике Тыва и в кластере, включающем этот регион2

Table 4. Values of clustering variables in the Republic of Tuva and in the cluster that includes this region

Исследуемые показатели
Значение в 

Республике Тыва
Среднее значение 

в кластере

Доля бабушек, вовлеченных на ежедневной основе в процесс 
прародительского труда, %

20,3 19,7

Затраты времени на выполнение функций прародительского труда, 
часов в неделю

17,8 14,4

Уровень образования, лет 12,36 12,69

Самооценка здоровья (по пятибалльной шкале от 1 до 5) 3,12 3,13

Социальная активность 1,76 1,95

Суммарный коэффициент рождаемости 2,97 1,74

1 Построено по: Шубат О. М. Развитие методологии статистического исследования рождаемости в российских 
регионах : дис. … д-ра экон. наук. Екатеринбург, 2020. С. 166–171.
2 Построено по: (Багирова, Шубат, 2021).
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Пожалуй, единственное исследование, которое показало «типичность» Тувы и согласованность 
значений ее показателей со значениями показателей других регионов ее кластера, — это исследование 
динамики уровней рождаемости в период с 1990 по 2017 гг. (Shubat, Bagirova, 2019). Данное иссле-
дование позволяет составить представление об особенностях результатов родительского труда в 
регионах России. По результатам анализа Республика Тыва была отнесена к четвертому кластеру, ре-
гионы которого в среднем очень активно отреагировали на экономический кризис конца 1990-х гг. 
резким снижением рождаемости к 1999 г. Затем в начале 2000-х гг. здесь наблюдался самый заметный 
ее рост, который сгладился в последующие годы (табл. 5). Вероятно, регионы этого кластера могут 
быть названы наиболее чувствительными к воздействию экономического фактора — причем как 
негативного, так и позитивного. Можно предположить, что рождаемость здесь наиболее подвер жена 
резкой динамике вслед за скачками экономической ситуации.

Таблица 5. Значения переменных кластеризации в Республике Тыва и в кластере, включающем этот регион, в %1

Table 5. Values of clustering variables in the Republic of Tuva and in the cluster that includes this region, % 

Исследуемые показатели
Республика 

Тыва
Кластер 
в целом

Изменение суммарного коэффициента рождаемости в период с 1990 по 1999 гг. –42,24 –44,0

Изменение суммарного коэффициента рождаемости в период с 2000 по 2007 гг. 44,62 33,8

Изменение суммарного коэффициента рождаемости в период с 2008 по 2017 гг. 18,59 12,8

Обсуждение результатов
Полученные результаты являются серьезным аргументом для подтверждения позиции целого ря-

да демографов, не разделяющих концепцию демографического перехода. Противоположный этой 
концепции институциональный подход, подчеркивая региональное разнообразие сложившихся мо-
делей демографического развития, возможную специфичность отдельно взятых регионов, признает 
«наличие у регионального демографического развития своей внутренней логики, тропы историчес-
кого наследования, определяемой зависимостью последующих состояний от предыдущих» (Клупт, 
2008: 274).  

Как демонстрирует Ч. К. Ламажаа, в современном тувинском обществе по сравнению с обществом 
традиционным в определенном смысле произошла утрата этнокультурных регуляторов (Ламажаа, 
2021). Традиционное тувинское общество с родовым укладом жизни осталось в прошлом (Сундуй, 
2015). Социальные нормы такого общества включали как само наличие детей в семьях, так и правиль-
ное воспитание детей, которые рассматривались как продолжатели рода и будущие помощники по 
хозяй ству. Такое представление о детях предопределяло специфику организации и условий ро ди-
тельского труда — особую роль играли наличие у семьи отдельного жилища, выделение скота новой 
семье, существенные подарки после рождения первого ребенка2, нормативность обеспечения качес-
тва ро дительского труда и наличие традиций, принуждающих родителей к этому (Сундуй, 2009). Кро-
ме того, по мнению З. Ю. Доржу и Л. А. Даш, в традиционном тувинском обществе даже практи кова-
лось «перераспределение» детей между семьями одного рода в случаях бездетности или сиротства, 
отно шение к незамужним и бездетным женщинам с «недоверием, жалостью и даже откровенным 
презрением» (Доржу, Даш, 2020: 60). 

Проведенный нами анализ места Республики Тыва в региональной кластерной структуре де-
мографического пространства России за период с 1990 по 2019 гг. показывает, что, несмотря на в 

1 Построено по: Shubat, Bagirova, 2019.
2 Андреева А. В. Культура репродуктивного поведения в кочевой культуре народов Восточной Сибири : дис. ... 
канд. культурологии. Улан-Удэ, 2015.
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целом не самые лучшие условия родительского труда и возможности его организации в республике, 
общес твом продолжают сохраняться его высокие количественные результаты1. Понимая, что иссле-
дователи часто говорят об утрате этнокультурных регуляторов в современном тувинском об-
ществе,  такие результаты, с нашей точки зрения, все же не могут объясняться какими-то иными, 
не жели культурно-духовными, факторами, влияющими как минимум на культуру репродуктивного 
поведения. Наше предположение подтверждается и результатами исследования культуролога А. В. Ан-
дреевой, которая, сравнивая влияние на культуру традиционного общества разных факторов (ду-
ховного, технологического, социального), делает вывод о приоритетном влиянии именно духовной 
составляющей. Она же констатирует, что «в настоящее время, несмотря на глубокие культурные 
изменения, в регионах, где проживают потомки кочевых … тувинцев …, в сознании людей семейные 
ценности сохраняют главенство, позитивно влияя на рождаемость вне зависимости от материальных 
условий существования»2. 

Подтверждение влияния сохраняющих определенную силу культурно-духовных факторов на вы-
сокие количественные результаты родительского труда мы наблюдаем и в результатах социологичес-
ких исследований ценностей тувинской молодежи. Как отмечает З. В. Анайбан, в ценностном ядре 
молодого населения Тувы сегодня главное место занимают семья, дети, близкое окружение (Анайбан, 
2018a), «хорошая жизнь» в сознании молодежи Республики Тыва прежде всего ассоциируется с нали-
чием «хорошей семьи», и лишь потом — с материальными ценностями и достатком (Анайбан, Бала-
кина, 2022). Большую часть молодежи отличают оптимизм, вера в благополучное разрешение всех 
проблем, при этом в динамике происходит рост позитивных настроений (Анайбан, 2018b). Рас-
пространенность семейных ценностей в тувинском обществе может способствовать не только силь-
ным репродуктивным установкам, но и особым возможностям организации родительского труда на 
семейном уровне. 

Отдельных комментариев заслуживает используемый нами инструментарий статистического 
кластерного анализа. В наших исследованиях этот вид анализа зарекомендовал себя как эффектив-
ный инструментарий, создающий надежную информационно-аналитическую основу управленчес-
ких решений. Несмотря на то, что в целом он предназначен для выявления типов исследуемого 
объекта, мы показали, что с его помощью могут быть выявлены и уникальные регионы. Конечно, 
для мониторинга ситуации, сложившейся в сфере реализации родительского труда, подобные ис-
следования должны проводиться регулярно и по разным аспектам этого труда. Анализ динамики 
ситуации позволит, на наш взгляд, зафиксировать своеобразную «типичность нетипичности Тувы». 
Однако, за таким количественным анализом обязательно должен следовать еще один — качественный — 
исследовательский этап. 

Поскольку Тува в целом ряде исследований предстает как нетипичный (некластеризуемый) ре-
гион, для изучения его специфики необходимо использовать потенциал качественных методик 
(кейс-стади, глубинные интервью, фокус-группы). Именно их применение наряду с динамикой 
места Республики Тыва в кластерной структуре российских регионов позволит дать те результаты, 
на основании которых могут быть разработаны меры, направленные на совершенствование ре-
гиональной демографической политики и улучшение качественных результатов родительского 
труда. 

1 Отметим, что в среде тувиноведов нередко возникает вопрос об уникальности высоких уровней рождаемости 
в Туве и их сопоставимости с соответствующими показателями в других российских регионах (в частности, в 
Республике Дагестан). Однако согласно официальным статистическим данным, уровни рождаемости в двух этих 
регионах существенно отличаются. К примеру, в 2021 г. в Туве суммарный коэффициент рождаемости по всем 
рождениям составлял 2,94, по вторым рождениям — 0,78, по третьим рождениям — 1,43. Аналогичные показа-
тели в Дагестане составляли 1,76, 0,51 и 0,68 соответственно (см. статистические показатели Национального 
проекта «Демография», представленные на ресурсе Единой межведомственной информационно-статис ти-
ческой системы ЕМИСС (раздел 2.9.1): Национальный проект «Демография» [Электронный ресурс] // ЕМИСС. 
URL: https://fedstat.ru/organizations/ (дата обращения: 15.12.2022).
2 Андреева А. В. Культура репродуктивного поведения в кочевой культуре народов Восточной Сибири : дисс. ... 
канд. культурологии. Улан-Удэ, 2015. С. 18. 
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Заключение
Проведенные на основе кластерного анализа исследования позволили выявить две ключевые осо-

бенности положения Республики Тыва в региональной кластерной структуре. 
Первая особенность связана с принципиальной невписываемостью Тувы в структуру сформи-

рованного регионального кластерного пространства. Тува имеет свою яркую специфику в организа ции 
родительского труда на уровне семьи, объеме прародительского ресурса, в экономических условиях 
реализации родительского труда, в оценках демографического потенциала региона. 

Вторая особенность состоит в следующем: проведенный нами анализ места Республики Тыва в 
региональной кластерной структуре демографического пространства России за период с 1990 по 
2019 гг. показывает, что, несмотря на в целом не самые лучшие условия родительского труда и воз-
можности его организации, в Республике продолжают сохраняться его высокие количественные 
ре зультаты. Возможные причины этого — сохраняющие свое влияние на репродуктивное и роди-
тельское поведение духовно-культурные факторы и проистекающие из распространенности семей-
ных ценностей особые возможности организации родительского труда на семейном уровне.

Продолжение исследований родительского труда в Республике Тыва видится возможным в двух 
направлениях. Во-первых, это мониторинг ситуации по разным аспектам родительского труда, ко-
торый, как показало наше исследование, может проводиться на основе кластерного анализа. Анализ 
динамики ситуации позволит зафиксировать своеобразную «типичность нетипичности Тувы». Во-
вторых, мы видим продолжение исследования в использовании для изучения родительского труда 
потенциала качественных методик. Комплексное применение количественной и качественной ис-
следовательской стратегии позволит получить новые данные, на основании которых могут быть раз-
работаны меры, направленные на совершенствование региональной демографической политики и 
улучшение качественных результатов родительского труда. 
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