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Вызовы XX-XXI вв. привели к серьезным социально-демографическим 

изменениям и актуализировали выработку новых механизмов сохранения и 
развития демографического потенциала стран и регионов, обеспечения их 
демографической безопасности. В этих условиях конструктивное взаимодействие и 
углубление сотрудничества учёных, представителей органов власти, 
общественности, всего экспертного сообщества является неотъемлемой частью 
комплексного решения социально-демографических проблем. 

В сборнике представлены материалы заседаний Международного 
демографического форума, в котором приняли участие исследователи из России, 
Беларуси, Украины, Молдовы, Казахстана, Республики Сербии, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Узбекистана, 
Таджикистана, Азербайджана, Армении и Японии. 

На Международном Демографическом форуме были обобщены и 
актуализированы современные проблемы демографического развития России и 
стран мира, долговременные тенденции динамики основных формирующих его 
процессов: рождаемости, смертности, миграции, эволюции численности и 
половозрастной структуры населения, возможного влияния демографических 
процессов на социально-экономическое развитие в контексте социально- 
экономического, экологического, научно-образовательного, инвестиционно-
инновационного развития в глобализирующемся мире; состоялся поиск путей 
решения проблем демографического, социального, этнокультурного развития 
регионов России и стран мира для улучшения качества и уровня жизни населения; 
проведена оценка перспективности различных мер демографической политики с 
точки зрения выхода из демографического кризиса. Одним из ключевых вопросов 
выступила актуализация разработки инструментов и механизмов выявления 
приоритетных направлений современных исследований в области демографии, 
геодемографии и географии населения, а также смежных наук. 

Сборник рекомендуется ученым, специалистам, практикам, аспирантам, 
магистрантам и всем интересующимся проблемами демографии, геодемографии, 
географии населения и смежными проблемами социального развития общества.  

 
Публикуемые материалы отражают исключительно личную точку 

зрения авторов. 
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Оценка уязвимости населения Москвы к угрозам природного и 

техногенного характера 
 
Аннотация. Проживание людей в «теснинах» городов приводит к 

повышенному риску возникновения чрезвычайных ситуаций со значительным 
числом пострадавших. Такая ситуация приводит к возникновению запроса на 
разработку новых научных подходов и методик к оценке рисков и уязвимости 
горожан. Сложившиеся к настоящему времени подходы к оценке рисков 
основаны на традиционных статистических источниках и не 
соответствует реальной картине распределения населения, которая 
постоянно изменяется под воздействием разноциклических пульсаций. 
Настоящее исследование показало возможные альтернативные подходы к 
оценке уязвимости наличного населения столицы к природным и 
техногенным опасностям. Для этого были использованы данные сотовых 
операторов, которые благодаря высокому пространственно-временному 
разрешению корректируют и уточняют существующие в настоящий 
момент представления о распределении населения по территории Москвы и, 
соответственно, его уязвимости к чрезвычайным ситуациям. 

Ключевые слова: уязвимость населения, природные и техногенные 
риски, Московская агломерация, данные сотовых операторов. 
 

Изучение природных и техногенных рисков социально-экономического 
развития – весьма актуальное направление современных исследований, что 
обусловлено растущей плотностью проживания людей и многообразием 
опасностей, с которыми они сталкиваются [10,12]. Большая часть имеющихся 
географических исследований в области изучения социально-экономических 
аспектов рисковых явлений заключается в оценке уязвимости 
демографической и экономических структур, прогнозированию возможных 
ущербов, оценке влияния последствия ЧС, изучению региональных 
особенностей управления рисками, адаптации к ним [7,9]. Отдельно стоит 
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сказать об исследованиях, касающихся прогнозированием рисков для 
крупнейших мировых городов и городских агломераций [11]. При этом, на 
уровне городов исследовательский фокус концентрируется на социальных 
аспектах рисков (прежде всего, уязвимости населения). 

Необходимость разработки инструментов оперативного мониторинга и 
реагирования на ЧС подталкивает профессиональное сообщество к 
использованию более чувствительных, нежели традиционные, 
информационным базам. В этой связи «Big data» представляет особую 
актуальность. Ярким тому примером могут быть данные спутниковых 
снимков, которые уже давно используются для фиксации последствий 
стихийных бедствий. В настоящей работе авторы используют еще один 
источник высокодетализированных пространственно-временных данных – 
сведения операторов сотовой связи о локализации абонентов сети. 

В России начиная с 2013 года (в мире с середины 2000-х гг.) данные 
сотовых операторов постепенно вовлекаются в исследования по изучению 
пульсационных процессов в столичном регионе [3,4,5]. Однако, для изучения 
рисков эти данные пока не применялись. При этом, за рубежом существовало 
несколько крупных международных проектов с использованием мобильных 
данных в контексте ЧС. Так, стоит отметить анализ последствий 
землетрясения в Республике Гаити в 2011 г., а также работу международного 
коллектива ученых, изучавших распространение малярии в Кении [8]. 

На сегодняшний день официальные данные о распределении населения 
по территории Москвы весьма приблизительны. Многие исследователи 
скептически относятся к данным переписей населения и основанных на них 
показателей текущего учета [1,6]. В рамках суточных, недельных и сезонных 
циклов показатель численности наличного населения претерпевает 
существенные пертурбации, которые не фиксируются официальной 
статистикой. В результате, в зоне вероятного возникновения чрезвычайной 
ситуации в действительности может оказаться значительно большее 
количество людей, чем могло бы ожидаться исходя из сведений Росстата. В 
частности, численность граждан, находящихся в зоне потенциального 
воздействия наиболее опасных промышленных предприятий столицы на 
протяжении года изменяется в широких пределах – от 0,6 до 1,3 млн человек 
и в среднем составляет 1/10 от всех жителей столицы. Это обстоятельство 
способно существенно усложнить проведение спасательных и 
ликвидационных мероприятий, вызвать нехватку материальных ресурсов, 
увеличить риски гибели большего числа граждан. В связи с этим важной 
задачей видится изучение системы расселения и особенностей ее 
пространственно-временного функционирования. Авторы считают, что в 
качестве ключевого параметра уязвимости необходимо использовать именно 
показатель плотности наличного населения. 

В более ранних исследованиях была обоснована рациональность 
применения плотностных характеристик параметров уязвимости, 
эмпирически подтверждена зависимость: чем выше концентрация населения 
и хозяйственной деятельности на территории, тем выше величина ущербов в 
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случае возникновения природных и (или) техногенных опасностей при 
прочих равных условиях (согласно теореме об умножении вероятностей). 
Особенно хорошо данная закономерность проявляется для опасностей, 
имеющих площадной характер воздействия и охватывающих большую 
территорию [2,7]. 

По данным сотовых операторов в непосредственной близости к 
опасным объектам столицы (в радиусе 1000 м) в ночные часы в холодный 
сезон года находится 850 тыс. москвичей (в летние месяцы меньше – 600-650 
тыс. чел.). Днем это число увеличивается в полтора раза до 1,3 млн чел. 
(летом около 1,0 млн чел.). Таким образом, около 9-12% населения города 
регулярно находится в зоне повышенного риса в случае возникновения ЧС. 

Пространственное распределение уровня риска по территории столицы 
носит двойственный характер. С одной стороны, распределение вероятности 
рисков природных опасностей по территории города примерно одинаков (в силу 
локализованного характера структурной организации города), уровень 
техногенной опасности более дискретен и зависит от размещения в пространстве 
промышленных и иных опасных объектов. С одной стороны, основная часть 
потенциально опасных предприятий сосредоточена на промышленных Юге и 
Востоке Москвы и сильно тяготеет к Московскому центральному кольцу (МЦК) 
и некоторым другим транспортным артериям. С другой – представители 
специфических форм техногенных угроз (вирусо-бактериологическая, 
химическая и т.д.) зачастую тяготеют к крупным НИИ и располагаются в 
традиционно благополучных для жизни и работы частях города. 

Таким образом, уточненная при помощи данных сотовых операторов 
картина распределения наличного населения по территории города в разные 
временные периоды в перспективе позволит сформировать перечень 
необходимых мероприятий, направленных на предотвращение чрезмерной 
концентрацию населения, а также предоставит возможность скорректировать 
некоторые методики МЧС. 
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