
Длительное время Россия переживает демог-
рафический кризис. Катастрофически сокра-
щается численность населения, наблюдаются
низкий уровень рождаемости, высокий уровень
смертности, депопуляция становится явной
угрозой выживанию народов России [1-3].
Такая ситуация обусловлена как экономи-
ческими, так и, прежде всего, духовно-
нравственными причинами, связанными с
отходом от идеалов семейной жизни и ценности
самого человека. Благополучие общества, его
материальное богатство и экономическое про-
цветание всегда основываются на духовном,
нравственном и культурном состоянии народа
[4-6]. В 2001 г. Правительством РФ была
одобрена Концепция демографического раз-
вития страны на 15 лет (о Концепции 2007
года речь пойдет ниже). В Концепции была
сформулирована цель – добиться стабилизации
численности населения России и создать
предпосылки для его последующего роста. С тех
пор прошло уже достаточно много лет.
Численность населения в РФ не стабилизи-
ровалась и продолжает сокращаться. Демогра-
фический кризис обострился еще сильнее, так
как никаких реальных мер по его преодолению
до последнего времени не предпринималось. На
концептуальном уровне до сих пор ведется ак-
тивная дискуссия представителей двух различ-
ных стратегий [7]. Сторонники первой, оборо-
нительной, стратегии считают, что низкая рож-
даемость является уделом всех экономически

развитых стран. В связи с этим все меры воз-
действия на нее не смогут изменить сложив-
шуюся тенденцию. Для компенсации убыли на-
селения сторонники данной стратегии счита-
ют необходимым привлечение большого числа
мигрантов из любых государств. Оборонитель-
ная стратегия со временем неминуемо приве-
дет к поражению и поэтому должна быть от-
вергнута. Сторонники второй, наступательной,
стратегии предлагают конкретные меры по сти-
мулированию рождаемости, снижению смерт-
ности, регулированию и квотированию мигра-
ции. Для реализации мероприятий второй стра-
тегии в нашей стране необходимо значительное
усиление демографической, семейной и со-
циальной политики.

Демографическая политика, в соответствии
с предметом демографии, имеет своей целью
управление демографическими процессами, их
регулирование [8]. Семейная политика направ-
лена на поддержку семьи как социального инс-
титута и оказание помощи определенным груп-
пам семей, но, в отличие от демографической
политики, непосредственно не нацелена на из-
менение показателей демографического вос-
производства. Считается, что реализация се-
мейной политики необходима для решения
проблем качества населения. Существует общая
заинтересованность (государства и родителей)
в рождении здоровых детей, в их дальнейшей
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полноценной социализации. Государство, про-
водящее демографическую и семейную поли-
тику, провозглашает в официальных докумен-
тах цели такой политики, определяет порядок
проведения мероприятий, исполнителей, пе-
риодичность контроля, источники финансиро-
вания и реализует ее в практической дея-
тельности. Реализация демографической поли-
тики (как и всякая другая сфера политической
деятельности) связана с согласованием про-
тиворечивых интересов различных социальных
групп населения, поисками компромиссов меж-
ду интересами индивида, семьи и общества в це-
лом. Важную роль в обсуждении мер демогра-
фической политики играют общественные и ре-
лигиозные организации. Поэтому формирова-
ние и реализацию демографической политики
нельзя рассматривать только в управленческом
и технологическом аспектах. Демографическая
политика затрагивает интересы больших групп
населения и поэтому является полем взаимо-
действия различных политических и общест-
венных сил. Одни и те же мероприятия (напри-
мер, выплата пособий семьям с детьми, опла-
чиваемый отпуск по беременности и уходу за
ребенком, пособие на жилище) могут однов-
ременно являться частью как демографической,
так и семейной политики. Иногда в связи с этим
некоторые демографы и другие специалисты
используют термин «семейно-демографическая
политика». Демографическая политика тесно
переплетается с политикой социальной, но с
наибольшей определенностью демографичес-
кая сущность политики проявляется в тех слу-
чаях, когда она направлена на рождаемость (на
ее снижение или повышение). Рассмотрим воз-
можности усиления демографической полити-
ки в России на основе фундаментальных дан-
ных о нелинейной динамике народонаселения,
представим возможности новой демографичес-
кой политики России как основы для формиро-
вания здоровья населения Сибири.

Демографический переход является нели-
нейным процессом в народонаселении, в ходе
которого на смену высокой рождаемости и
смертности приходят низкая рождаемость и
смертность. В Европе этот процесс начался во
Франции в конце XVIII в. В большинстве дру-
гих европейских стран – в XIX в., а в разви-
вающихся странах Азии, Африки и Латинской
Америки – только в XX в. [2, 9, 10]. В теории
демографического перехода можно выделить

2. Демографический переход как нелинейная
динамика народонаселения

три компонента: классификационный, объяс-
нительный и прогностический. Классификация
множества вариантов демографического пере-
хода позволяет выделить фазы данного явления.
Например, в демографических прогнозах ООН
широко используется четырехфазная схема де-
мографического перехода [9]. В первой из этих
фаз смертность снижается быстрее рождаемос-
ти, что в результате дает максимальный прирост
населения за весь период трансформации вос-
производства населения. Во второй фазе уже
рождаемость снижается быстрее смертности, и
рост населения замедляется. В третьей фазе
рождаемость приближается к уровню простого
воспроизводства, но при этом население еще
увеличивается. В четвертой фазе уровни рож-
даемости и смертности сближаются по вели-
чине, и рост населения прекращается, или даже
начинается депопуляция. Выделяют региональ-
ные типы демографического перехода – фран-
цузский, английский, японский, мексиканс-
кий, североамериканский. В этих типах разли-
чают диапазон между показателями рождаемос-
ти и смертности на протяжении всего периода
демографического перехода, синхронность или
асинхронность изменения показателей, общую
продолжительность трансформации [9, 10].
Объяснительный компонент теории демогра-
фического перехода представляет собой комп-
лекс воззрений на причины данного явления и
его место в общем контексте истории челове-
чества. Прогностический компонент представ-
ляет собой комплекс гипотез, основанных на
теории демографического перехода, исполь
зуемых при построении демографических прог-
нозов. Такая методология широко используется
демографами ООН. Объяснительный и прог-
ностический компоненты являются наиболее
дискуссионными аспектами теории демогра-
фического перехода. Так, в мире наблюдается
общая тенденция к снижению рождаемости, но
вопрос о причинах данного явления, его воз-
можных последствиях и перспективах остается
предметом научных споров [9, 10].

На развитие теории демографического пе-
рехода несомненное влияние оказали взгляды
классиков социологической науки Макса Ве-
бера и Эмиля Дюркгейма. Они разработали раз-
личные аспекты концепции исторического пе-
рехода от малоподвижного традиционного об-
щества, где человеческая индивидуальность
поглощена социальной группой, к динамично-
му современному обществу с присущими ему
индивидуализмом, стремлением к экономичес-
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кой эффективности и рациональности, которые
пронизывают все сферы жизни. Предположе-
ния о том, что крупномасштабные изменения в
режиме воспроизводства населения тесно свя-
заны с фундаментальными сдвигами в органи-
зации общества, еще ранее были рассмотрены в
марксизме [10].

Классическая версия теории демографи-
ческого перехода имеет следующие теорети-
ческие положения. 1) Причиной демографи-
ческого перехода является более общий исто-
рический процесс – модернизация, которая
представляет собой переход от традиционного
общества к современному. 2) Высокий уровень
рождаемости в традиционном обществе опреде-
ляется системой религиозных, юридических,
семейных и бытовых норм, обычаев и запретов,
построенной таким образом, чтобы не допус-
тить вымирания населения в условиях высокой
смертности. 3) Снижение рождаемости в ходе
демографического перехода является результа-
том модернизации, перенастройкой целей со-
циальной системы. Если до модернизации эта
система была ориентирована на выживание
группы, то в ходе ее – на развитие и повышение
благосостояния индивида. Снижению рождае-
мости способствуют рост индивидуализма, по-
вышение материальных и культурных запросов
в ходе урбанизации, анонимность городской
жизни, что облегчает отказ от устаревших запре-
тов. 4) Демографический переход начинается с
уменьшения смертности, что происходит
вследствие повышения уровня жизни, про-
гресса медицины, улучшения санитарного сос-
тояния общества. Уровень смертности доста-
точно быстро снижается вслед за модерни-
зационными изменениями в жизни людей. А
для падения рождаемости требуется перенаст-
ройка всей системы нормативной регуляции
общества, которая является крайне инертной.
Эта инертность по-разному проявляется в раз-
ных странах и религиозных системах. 5) Можно
с большой долей уверенности говорить, что де-
мографический переход является универсаль-
ным процессом, охватившим весь мир [2, 9, 10].

В разработку теории демографического
перехода значительный вклад внесли многие
ученые, начиная с Л. Рабиновича (Радзино-
вича). В этой плеяде можно назвать А. Ландри,
У. Томпсона, Ф. Наутстейна, К. Дэвиса,
К. Блэккера. В нашей стране большой вклад
в теорию демографического перехода внес
А.Г. Вишневский [9, 10].

Не все демографические явления объяс-

няются этой теорией. Некоторые исследователи
считают продуктивным использование институ-
ционального подхода в демографической тео-
рии [11]. Возможно, он будет следующимшагом
в осмыслении нелинейной динамики народона-
селения и оценке ее феноменов.

Сочетание в России низкой рождаемости и
высокой смертности, ведущих к депопуляции,
имеет негативные демографические, экономи-
ческие, социальные, геополитические и другие
последствия. В демографическом плане депо-
пуляция означает исчезновение народа и его
культуры. По историческим меркам это может
произойти достаточно быстро. Экономические
последствия связаны с абсолютным сокраще-
нием рабочей силы, трудового потенциала, вов-
лекаемого в производство и другую экономи-
ческую деятельность. Социальные последствия
могут быть многообразными, какая-то их часть
связана со старением населения, которое по-
рождает новые требования к социальному
обеспечению и медицинскому обслуживанию
пожилых и старых людей. В ряду социальных
последствий депопуляции и снижения рождае-
мости стоит проблема инфантилизации подрас-
тающих поколений. Это связано с гиперопекой
детей в малодетных семьях. В таких условиях
воспитывается эгоцентрическая, социально не-
компетентная личность, замкнутая только на
собственных интересах. Депопуляция и сниже-
ние рождаемости имеют негативные последст-
вия для здоровья населения. Преобладание доли
первенцев среди родившихся означает ухуд-
шение средних психофизиологических характе-
ристик для всех детей. Это связано с ухуд-
шением показателей здоровья первенцев по
сравнению с детьми последующих очеред-
ностей. Для России депопуляция неизбежно бу-
дет означать ухудшение ее геополитического
положения, велики также возможности глубо-
кого внутриполитического кризиса.

Перспективы демографической политики в
России должны иметь следующие основания:
принцип суверенности семьи, принцип свобо-
ды выбора семьей общественно-приемлемого
образа жизни, принцип общественного догово-
ра, принцип единства целей федеральной и
региональной политики и принцип социально-
го участия [12].

Отечественный и зарубежный опыт осу-
ществления политики по стимулированию рож-
даемости и укреплению семьи свидетельствует,

3. Перспективы демографической политики в
России
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что наиболее распространенными мерами яв-
ляются различные денежные пособия: едино-
временные пособия в связи с рождением ребен-
ка, ежемесячные, или семейные, пособия, посо-
бия по уходу за ребенком (до достижения опре-
деленного возраста). Важны и другие меры, к
которым относятся отпуск по беременности и
родам, меры, направленные на охрану здоровья
беременных женщин и новорожденных, нало-
говые льготы, кредиты на приобретение жилья,
льготы на проезд в городском и железнодо-
рожном транспорте [13]. Выплата указанных
пособий и осуществление других мер поддерж-
ки должны непрерывно совершенствоваться.
Об этом также свидетельствует зарубежный
опыт [14].

Есть ли возможность усилить демографичес-
кую и семейную политику в России? Страте-
гической целью демографической политики в
России является преодоление депопуляции и ее
последствий. Это должно произойти на основе
укрепления семьи как социального института
при снижении смертности и росте ожидаемой
продолжительности жизни населения. Однако
любые действия государства, идущие вразрез
с культурно-историческими традициями и
тенденциями, определяющими современную
трансформацию модели рождаемости, обрече-
ны на провал [15]. Патерналистская политика
прошлого времени (в прямой и скрытой форме)
была не слишком эффективной и раньше. Тем
более она не имеет перспектив на будущее. Как
показывает опыт экономически развитых стран,
которые экспериментировали с демографичес-
кой политикой, любая попытка сужения выбора
для индивида стратегий матримониального и
репродуктивного поведения чаще всего неэф-
фективна для изменения уровня рождаемости.
При этом в обществе возникают как отторжение
такой деятельности, так и не всегда прогнози-
руемые демографические и отрицательные со-
циальные последствия. Активность государства
должна быть направлена на уменьшение доли
населения, которое в своей жизнедеятельности
опирается на пособия, льготы и другие пре-
ференции. В этой связи эксперимент с «мате-
ринским капиталом», проводимый в нашей
стране с 2007 года, можно считать антикризис-
ной программой и только первым шагом в
многогранной деятельности по усилению де-
мографической и семейной политики.

Сложная демографическая ситуация в Си-

4. Новая демографическая политика – основа
развития здоровья населения Сибири

бири может быть изменена при осуществлении
комплекса экстренных антикризисных мер. В
большинстве регионов Сибири уровень про-
должительности жизни ниже, чем в целом по
РФ. Суммарные величины резервов продолжи-
тельности жизни и отдельные ее компоненты –
элиминационные резервы при условии исклю-
чения ведущих классов причин смерти – имеют
свои особенности у мужчин и женщин. Эти
различия особенно хорошо видны и доступны
для диагностики состояния популяций при ис-
пользовании компонентного анализа. Следует
обратить особое внимание на значительную
величину потерь продолжительности жизни у
мужчин трудоспособного возраста от травм и
отравлений. Эти же потери во многом объяс-
няют половой диморфизм показателя.

Мероприятия в области демографической и
семейной политики, направленные на стабили-
зацию численности населения и создание усло-
вий для его последующего роста, должны соот-
ветствовать требованиям Указа Президента РФ
от 9 октября 2007 года №1351 «Об утверждении
Концепции демографической политики Рос-
сийской Федерации на период до 2025 года».
Так, например, в Кемеровской области уже
предприняты первые шаги в этом направлении.
В декабре 2007 года постановлением Коллегии
Администрации Кемеровской области от
27.12.2007 №369 утверждена комплексная ре-
гиональная программа «Улучшение демогра-
фической ситуации в Кемеровской области» на
период до 2015 года. В результате реализации
программы предполагается снижение смерт-
ности от дорожно-транспортных происшест-
вий, от несчастных случаев на производстве, от
болезней системы кровообращения. Особое
внимание будет уделено социально значимым
болезням – туберкулезу, наркоманиям, алко-
гольным психозам и ВИЧ/СПИД.

Одна из наиболее острых проблем в Ке-
меровской области – высокая смертность насе-
ления в трудоспособном возрасте. Ежегодные
потери в этом возрастном интервале составляют
16-19 тыс. человек или более трети от общего
числа умерших. Рост смертности населения в
трудоспособном возрасте происходит значи-
тельно быстрее, чем населения в целом. Если
численность умерших в целом по Кемеровской
области в 2006 году осталась практически на
уровне 2000 года, то численность умерших в
трудоспособном возрасте увеличилась на 13,4%.
Подавляющее большинство умерших в трудо-
способном возрасте (около 80%) составляют
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мужчины. Главными классами причин являют-
ся травмы и отравления (36,7%), болезни сис-
темы кровообращения (27,7%).

На начало 2016 года численность населения
Кемеровской области по сравнению с 2007 го-
дом может сократиться примерно на 110 тыс.
человек (3,9%) и будет составлять 2716 тыс. че-
ловек. Снижение численности населения будет
происходить вследствие сохраняющейся естест-
венной убыли населения. Положительный миг-
рационный прирост не компенсирует сокраще-
ния населения. Число умерших и коэффици-
ент смертности с 2007 года будут постепенно
снижаться до конца прогнозного периода. В
связи с этим будет увеличиваться показатель
ожидаемой продолжительности жизни (с 63,6
лет в 2007 году до 65,0 – в 2015 году). Предпола-
гается рост числа родившихся, обусловленный
не только увеличением коэффициента рождае-
мости первенцев, но и вторых – третьих детей за
счет эффективной демографической и семей-
ной политики.

Отметим, что в Сибири оптимальной осно-
вой для решения задач укрепления здоровья в
прежние годы были программа «Адаптация че-
ловека» и системный подход к оценке терри-
ториально-производственных комплексов, рас-
сматриваемых как открытые системы жизне-
обеспечения (СЖО). На первом этапе профи-
лактической работы (70-е годы) за основу была
взята концепция СЖО, на втором этапе (80-е
годы) акцент сместился на социально-гигие-
ническое планирование и социально-гигиени-
ческую паспортизацию, на третьем этапе дея-
тельность по профилактике во многом была
сопряжена с проблемами здравоохранения и
организационно оформлялась как комплексная
целевая программа «Здоровье». Накопленный
опыт по реализации целевых программ охраны
здоровья в Сибири необходимо использовать в
новых условиях [3, 16-18].

Кардинальное решение демографических и
медикосоциальных проблем, в том числе уве-
личение продолжительности жизни, лежит за
пределами здравоохранения и собственно де-
мографической сферы. Эта сфера во мно-
гом совпадает с социально-экономической об-
ластью деятельности человека. Характер взаи-
модействия людей здесь, результативность их
работы обусловлены особенностями культуры,
нравственности, религии. При этом возникает
сложнейшая проблема согласования программ
демографического и социально-экономическо-
го развития, особенно в период быстрых об-

щественных перемен. Государство должно отка-
заться от непосредственного участия в микро-
экономике и сосредоточить свои усилия на мак-
роэкономическом уровне, где необходимо под-
держивать стабильность, которую не способен
обеспечивать рынок. Первостепенное значение
имеет обязанность государства обеспечить каж-
дому гражданину минимальные условия для
существования и развития, предоставить ему
необходимые общественные услуги, которые
рынок не способен предложить за приемлемую
цену. Главным в этой деятельности для госу-
дарства остается утверждение в обществе ра-
венства шансов и справедливости для всех
граждан. В результате кропотливой и долго-
временной деятельности по созиданию культу-
ры в обществе постепенно должны созревать
новые условия жизни, способствующие духов-
ному возвышению всех граждан и повсемест-
ному распространению жизнесохранительного
поведения. Действенное решение назревших
демографических и медико-социальных проб-
лем, в том числе увеличение ожидаемой про-
должительности жизни, возможно только на
этом магистральном пути. Одно здравоохране-
ние заведомо не справится с такой сверхзада-
чей ни в Сибири, ни в России в целом.

Граждане, решившие, что многодетность ве-
дет к бедности, а отказ от рождения детей – к
материальной обеспеченности, занимают бли-
зорукую, ошибочную позицию. Рано или позд-
но народ такой страны не сможет больше сох-
ранять свою самобытность и культуру, эффек-
тивно вести хозяйство на своей территории и
защищать ее, полноценно обеспечивать нужды
детей и пожилых людей. Особое значение это
имеет для такой большой страны, как Россия,
само существование которой в качестве силь-
ного и уважаемого в мире государства невоз-
можно без многочисленного народа. Чтобы сох-
ранить народ России сильным, сегодня нужен
гражданский подвиг, а место совершения этого
подвига – семья. Для каждого она должна стать
благодатной обителью, где находятся истоки
социального и личного благополучия. В то же
время государственная власть в России должна
приложить серьезные усилия для повышения
уровня жизни молодых семей, которые с рожде-
нием детей часто погружаются в бедность, ока-
зываются на грани выживания. Демографичес-
кий кризис в нашей стране усугубляется тем,
что ожидаемая продолжительность жизни в те-

5. Духовно-нравственная составляющая демо-
графической политики
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чение длительного времени находится на недо-
пустимо низком уровне, общество несет значи-
тельные потери в связи с высоким уровнем мла-
денческой, детской и материнской смертности.
Помимо экономических, политических, со-
циальных и экологических факторов, ухудше-
ния качества медицинского обслуживания при-
чинами демографического кризиса являются
нравственная распущенность, алкоголизм, нар-
комания и другие пороки, которые лишают
человека сил и здоровья, приводят к потере
разумной дееспособности и преждевременной
смерти.

Сегодня в нашем обществе насаждается пот-
ребительское мировоззрение, поощряются
эгоистические устремления человека, попира-
ется христианская мораль с ее жертвенностью и
устремленностью к высшим идеалам. В основе
потребительского мировоззрения лежит покло-
нение низменным инстинктам, поэтому оно не-
сет в себе не созидание, а разрушение челове-
ческой души, деградацию личности, разруше-
ние семейных и общественных устоев, само-
уничтожение народа [19].

России необходимо усиливать демографи-
ческую политику, направленную на увеличение
народонаселения, а в основе этой политики
должно быть возрождение духовно-нравствен-
ных традиций российской семьи, приоритетов
ценности человеческой жизни и рождения де-
тей. Граждане России должны создать новый
нравственный фундамент, который позволит
сплотить разрозненные силы для противостоя-
ния разрушению государства и общества.
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