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Аннотация: в статье рассмотрен вопрос демографической ситуации в 

России с точки зрения концепции демографического перехода, анализируя раз-

личные точки зрения ученых-демографов. Ими приводятся статистические 

данные, подтверждающие демографические изменения в стране, ведущие к де-

мографическому кризису. Авторы отмечают, что потеря людских ресурсов 

становится не только внутриполитической, но и геополитической проблемой, 

трансформируясь в угрозу национальной безопасности страны. 
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Введение 

Проблемы, связанные с народонаселением, пристально изучаются учеными 

разной направленности поскольку мировые процессы, относящиеся к смертно-

сти, рождаемости, миграции в последнее время оказывают всевозрастающее вли-

яние на международные отношения и политику. XX век, особенно его вторая по-

ловина, характеризуется небывалым ростом населения, глубокими изменениями 

в рождаемости и смертности, в возрастной и семейной структурах, урбанизации 

и миграции населения, значительными региональными различиями в развитии 

мирового населения. Несмотря на мировые тенденции, Россия отличается убы-

ванием населения, что в XX веке объяснимо тремя революциями, Первой миро-
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вой войной и потерей территории, вынужденной и добровольной миграцией, свя-

занной с этими событиями. Наконец, распадом Советского Союза, что также по-

влекло не только потерю территорий, но и населения на ней проживающего. 

Эта тенденция сокращения населения сохраняется для России и в XXI веке, 

несмотря на усилия государства (управленческие, правовые и социальные), Не 

удивительно, что среди глобальных проблем особое место принадлежит демо-

графической, обусловливающей развитие практически всех сфер жизнедеятель-

ности человека и существования государства, что и отражено в послании Феде-

ральному Собранию Президента Российской Федерации В.В. Путина 1 декабря 

2016 года [1]. 

Цель статьи: рассмотреть концепции демографического перехода, опреде-

лить место России в этой структуре и ответить на вопрос: в чем причины кризис-

ной демографической ситуации в России в современный период развития, не-

смотря на усилия, предпринимаемые государством. 

Основная часть 

Принципиально новые явления в демографических процессах XX века в раз-

личных группах стран, а затем и во всём мире, породили целый ряд подходов, 

которые сейчас рассматриваются как концепция демографического перехода. 

Понимание сути демографического перехода, определение стадии, на котором 

находится страна, построение теоретических моделей перехода необходимо для 

проектирования решений в социально-экономической политике государства. 

Численность населения Земли менялась на протяжении длительного вре-

мени достаточно медленно. Ситуация изменилась с конца XVIII века, с ускоре-

нием роста народонаселения. Произошли коренные изменения в воспроизвод-

стве, данный процесс получил название «демографический переход». Демогра-

фический переход – это исторически быстрое снижение рождаемости и смертно-

сти, в результате чего воспроизводство населения сводится к простому замеще-

нию населения. Концепции, объясняющие эволюцию этих демографических 

процессов, появились в XX веке. Они являются частью теории модернизации об-
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щества и порождены следующими трансформациями: индустриализацией, урба-

низацией, рационализацией. По мнению российского демографа А.Г. Вишнев-

ского, «демографический переход – совокупность исторических перемен, в ре-

зультате которых модернизируется, рационализируется и становится намного 

более эффективным извечный процесс возобновления человеческих поколе-

ний, – должен рассматриваться как часть более общего цивилизационного пере-

хода. Место же этого процесса в жизни любого настолько фундаментально, что 

переживаемые им радикальные перемены затрагивают глубинные основания 

традиционных культур и требуют их пересмотра, ибо заставляют по-новому 

взглянуть на экзистенциальные вопросы жизни, смерти, любви, производства 

потомства. Они вынуждают заново отредактировать культурные предписания, 

касающиеся отношения между полами, семейной жизни, положения в семье и 

обществе женщин и мужчин, родителей и детей, пожилых людей, разделения 

людей на «своих» и «чужих» [2]. 

Впервые об исторической смене типов воспроизводства под влиянием как 

биологических законов, так и социально-экономических условий написал в 

1909 г. французский демограф А. Ландри. Позднее, в 1945 г., американским де-

мографом Ф. Ноутстайном был предложен термин «демографический переход» 

и его объяснение. Общим во всех подходах является периодизация демографи-

ческого развития-четыре этапа (фазы). В самом обобщённом виде речь идет о 

смене равновесия «высокая смертность/высокая рождаемость равновесием «низ-

кая смертность/низкая рождаемость». Отличия проявляются во взглядах на ме-

ханизмы, причины, степень универсальности демографического перехода. В 

концепции демографического перехода выделяются четыре последовательных 

этапа в демографической истории человечества. 

На первом этапе обнаруживается меньшее снижение коэффициента рожда-

емости чем снижение коэффициента смертности, следовательно, коэффициент 

естественного прироста максимален. К 1925 г. этап пройден промышленно раз-

витыми странами. 

https://science.fandom.com/ru/wiki/1925
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На втором этапе коэффициент смертности снижается и достигает мини-

мума, в то время как коэффициент рождаемости снижается быстрее коэффици-

ента смертности, что приводит к замедлению прироста населения. 

На третьем этапе коэффициент смертности увеличивается (вследствие де-

мографического старения), а также замедляется снижение коэффициента рожда-

емости. К концу третьего этапа коэффициент рождаемости примерно равен 

уровню простого воспроизводства, а коэффициент смертности ниже уровня про-

стого воспроизводства. 

Наконец, на четвертом этапе коэффициент смертности увеличивается, и ста-

новится равным коэффициенту рождаемости. Процесс демографической стаби-

лизации заканчивается. 

Следует также отметить, что население планеты к началу XXI века нахо-

дится на разных фазах демографического перехода. В настоящее время развива-

ющиеся страны находятся на 2–3 этапах, развитые – вышли на 4 этап, при этом 

во многих из них смертность превысила рождаемость и наблюдаются отрица-

тельные показатели естественного прироста населения. 

В XXI веке в демографической науке сформулирована гипотеза второго де-

мографического перехода, происходящего в Европе. Авторами данной концеп-

ции были нидерландский демограф Д. Ван де Каа и бельгийский исследователь 

Р. Лестаг (1986г.). Согласно данной позиции, первый демографический переход 

закончился тогда, когда в результате снижения рождаемости и смертности темпы 

естественного прироста населения приблизились к нулевым, а эмиграция из Ев-

ропы перестала превышать иммиграцию. Последующие события, начало кото-

рых датируется серединой 1960-х гг., являются уже частью нового этапа демо-

графической истории Европы – второго демографического перехода. Концепция 

второго демографического перехода объясняет изменения в демографическом 

поведении масштабными сдвигами в системе господствующих в западном обще-

стве ценностей. Так, по мнению Д. Ван де Каа, европейцы эпохи буржуазного 

модерна были богобоязненными людьми, верившими в семейные ценности и 

считавшими правильным сохранять брак даже тогда, когда супруги переставали 
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испытывать взаимную любовь. Они широко использовали контрацепцию по-

тому, что считали нужным обеспечить своим детям прочные стартовые позиции 

в жизни, и знали, что в семье должно быть не больше детей, чем это позволяет 

ее достаток. Для них имели большое значение материальное благосостояние, ка-

рьера, они ценили упорядоченность, организованность общественной жизни и не 

испытывали симпатий к радикальным идеям. 

Люди эпохи постмодерна, считает Д. Ван де Каа, также не стремятся демон-

стрировать свой радикализм. Однако их вера в превосходство западной цивили-

зации, государственный суверенитет, служение общему благу, солидарность по-

колений, святость брачных уз и другие традиционные для западной культуры 

ценности далека от абсолютной. Они полагают, что каждый человек волен сам 

делать свой моральный выбор, жизнь не стоит откладывать на завтра. В целом, 

второй демографический переход отличает от первого стремлением индивида к 

самовыражению, свободе выбора и личностного развития, собственному жиз-

ненному стилю и эмансипации. Растущие доходы, экономическая и политиче-

ская безопасность, рост благосостояния, которые демократические государства 

обеспечивают своим гражданам, определили тренд, когда сексуальные предпо-

чтения индивида, принятие решения о разводе, аборте, стерилизации или добро-

вольной бездетности в большинстве случаев рассматривается как сугубо личное 

дело [3]. 

Необходимо отметить, что не все учёные-демографы согласны с изложен-

ной выше концепцией. Пока непонятно, насколько европейские инновации ста-

нут всеобщими на всех континентах и повлияют на распространение новой мо-

дели демографического поведения. 

Обратимся к демографической ситуации в России: как теория демографиче-

ского перехода позволяет проанализировать ее особенности? Если опираться на 

теоретические показатели данной концепции, то Россия сегодня находится на 

уровне 3 фазы демографического перехода. На этом этапе в результате урбани-

зации, зрелого промышленного развития, рождаемость начинает резко падать, а 
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смертность снижается благодаря успехам медицины и социально-экономиче-

ским условиям. Но смертность может увеличиваться, так как велика доля преста-

релых с их физиологической предрасположенностью, приведет к повышению 

уровня смертности. Это фаза затухания демографического взрыва и снижения 

темпов роста населения. Однако это точка зрения не единственная. Так, ведущий 

российский демограф Алексей Ракша полагает, что после распада СССР с 

1995 года Россия переживает второй демографический переход, характеризуя 

его как качественный скачок в поведении людей, которые самостоятельно опре-

деляют свои жизненные предпочтения, перестают подчиняться преобладающим 

правилам общежития. 

Обратимся к исследованиям Н.М. Римашевской, которая считает точкой от-

счёта современного демографического состояния России 1992 год, анализирует 

процессы депопуляции России. На 1 января 1999 г. население России насчиты-

вало 146,4 млн чел., а в 1992 г. – 148,7 млн чел., то есть уменьшилось на 2,3 млн. 

Начиная с 1992 г. в России происходит процесс естественной убыли, который не 

покрывается положительным сальдо миграции. Можно фиксировать процесс де-

популяции населения, то есть уменьшение абсолютной численности населения 

страны, которое происходит вследствие суженного его воспроизводства, когда 

последующее поколение меньше предыдущего. составили около 5 млн чел. Сле-

дует отметить, что относительно понятия «депопуляция» существует несколько 

точек зрения. Согласно одной из них, которой мы следуем, депопуляция – это 

либо уменьшение численности населения, либо – суженное воспроизводство 

населения [4]. 

Феномен депопуляции связан, с ее точки зрения, с интенсивным ростом 

смертности и снижением рождаемости. Пересечение этих тенденций – так назы-

ваемый «русский крест» – и привело к снижению численности населения. Отча-

сти происходящие процессы предопределены предшествующим развитием 

страны, но в большей мере депопуляция связана с вновь возникшими социально-

экономическими условиями негативного свойства, с особенностями системного 

кризиса, охватившего все стороны жизнедеятельности России [5]. 
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Депопуляция на рубеже XX–XXI веков характерна и для ряда промышленно 

развитых стран. Но в России она сочеталась со значительным снижением ожида-

емой продолжительности жизни населения. К началу XXI века в стране фикси-

ровалась неблагоприятная демографическая ситуация. Только к 2006 году 

можно зафиксировать незначительную положительную динамику, к 2010 году-

увеличение рождаемости. Но уровень депопуляции остаётся высоким. Так, по 

данным переписи 2010 года, численность постоянного населения Российской 

Федерации составила 142,9 млн человек. По сравнению с переписью населения 

2002 года численность населения уменьшилась на 2,3 млн человек [6]. 

Казалось бы, основным измерителем народонаселения является Всероссий-

ская перепись населения, но, так ли это. Согласно переписи 2021 года числен-

ность населения составила 147 миллионов 190 тысяч человек, что на 2 млн (или 

1,4%) больше, чем зафиксировали предыдущие переписи – всероссийская 

2010 года и крымская 2014 года [7]. Следует отметить, что с 2014 года в России 

катастрофически падает рождаемость, например, только в Челябинске за 8 лет 

произошло сокращение рожденных детей почти вдвое. 

На наш взгляд, цифра недостаточно убедительна, поскольку перепись насе-

ления проходила в условиях пандемии, через портал Госуслуг, при этом согласно 

исследованиям НАФИ 31 процент россиян, в основном старшего возраста без 

высшего образования, не могут справиться с электронными госуслугами [8]. А. 

Ракша отмечает убыль населения, прежде всего связанную с рождаемостью: в 

2022 году на 100 женщин 19–38 лет приходилось 144 ребенка, по прогнозу уче-

ного в 2023 году на 100 женщин – 135 рожденных детей, в 2024 году – 130 детей. 

Кроме того, число женщин этого возраста ежегодно снижается на 2–3%. Необ-

ходимо учесть и выгодность искажения статистики местными исполнительными 

органами власти с целью увеличения бюджетного финансирования и отсутствие 

контролирующей перепись населения инстанции. Кроме того, ученый полагает, 

что в 2022 году Россия пережила две волны миграции: первая – в феврале 

2022 года, связанная с началом специальной военной операции – около 150 ты-
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сяч (оценка августа 2022 года, когда часть выехавших вернулась), вторая – в сен-

тябре 2022 года с объявления частичной мобилизации – от 350 до 700 тысяч че-

ловек по разным прогнозам. По мнению А. Ракши на данном этапе точными дан-

ными никто не располагает, в том числе и потому, что убыль не попадает в ста-

тистику, так как отток работоспособного, как правило мужского населения с це-

лью уехать в более комфортную среду (переждать тревожное время), избежать 

частичной мобилизации, носит стихийный характер без снятия с учета в реги-

страционных органах. 

Следует заметить, что искажения статистических данных порождает сомне-

ние в их достоверности в целом и последующее, не соответствующее реалиям, 

прогнозирование, что, в свою очередь формирует недоверие населения к органам 

власти. 

Кроме того, по состоянию на 2021 год особенно впечатляет сокращение рус-

ского этноса. Так, численность русских – 105 млн 579 тысяч, татар – 4 млн 713 

тысяч, чеченцев – 1 млн. 674 тысячи, башкир – 1 млн 571 тысяч, чувашей – 1 млн 

67 тысяч, украинцев – 884 тысячи. Если сравнить эти данные с переписью 

2010 года, проводимой планомерно в условиях относительной стабильности, ко-

личество русских сократилась на 5 500 млн человек, татар стало на 600 тысяч 

меньше, количество чеченцев приросло на 243 тысячи. 

Это данные с учетом крымского населения, что добавило 2 млн человек рус-

ской и украинской национальности в состав Российской Федерации. 

Следовательно, в связи со стихийность и неконтролируемостью перемеще-

ния людских ресурсов в быстроменяющейся международной обстановке, кото-

рая сопряжена, в том числе, и с вынужденной миграцией, с одной стороны, с 

притоком беженцев в Россию, с другой, данные 2022 года вряд ли можно назвать 

убедительными. Так, по сообщениям на сайте агрегатора: «Почти 2,9 миллиона 

беженцев с Украины... были зарегистрированы в России по состоянию на 3 ок-

тября 2022». 

Интерес представляет и онлайн счетчик населения с регистрацией в общей 

интернет площадке изменения народонаселения (табл. 1). 
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Таблица 1 

Факты о населении России 

 

Население на сегодняшний день 

146 085 690 

Рейтинг страны по населению 

9 (1.81% от населения Земли) 

Соотношение полов 

0.86 (67 663 091 мужчин на 78 422 683 женщин) 

Средний возраст 

38.7 

Ожидаемая продолжительность жизни 

66.3 (59.8 – мужчины, 73.2 – женщины) 

Грамотность населения 

99.7% 
 

Источник: онлайн-счетчик населения. 

https://countrymeters.info/ru/Russian_Federation#Population_clock (дата обраще-

ния: 17.01.2023). 

Государство реагирует на убыль населения. Так, Указом Президента Рос-

сийской Федерации от 02.07.2021 №400 «О Стратегии национальной безопасно-

сти Российской Федерации» (далее – Стратегия) принят закон, в котором под-

черкивается законодатель подчеркивается, что «для перехода Российской Феде-

рации на новый уровень экономического развития и повышения качества жизни 

граждан принимаются комплексные меры, направленные на преодоление нега-

тивных демографических тенденций и решение системных проблем в области 

здравоохранения, на снижение уровня бедности и расслоения общества по 

уровню доходов, на улучшение состояния окружающей среды». Далее Стратегия 

определяет национальные интересы и стратегические национальные приоритеты 

Российской Федерации, в том числе – «сбережение народа России, развитие че-

ловеческого потенциала, повышение качества жизни и благосостояния граж-

дан [9]. 

https://countrymeters.info/ru/Russian_Federation#Population_clock
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Кроме того, Указом Президента Российской Федерации от 09.10.2007 года 

принята Концепция демографической политики Российской Федерации на пе-

риод до 2025 года, направленная на урегулирование демографических процес-

сов: рост рождаемости, сокращение смертности, посредством государственных 

рычагов (социальной защиты, здравоохранение, финансирование) [10]. В совре-

менных реалиях эта концепция подлежит корректировки, поскольку предусмот-

ренные ею методы недостаточны в виду появившихся международных вызовов 

и необходимости рассматривать проблемы демографии с учетом возникших из-

менений. 

В связи со сложившейся международной обстановкой не следует недооце-

нивать демографический кризис и его последствия, в том числе, уменьшающиеся 

в связи с убылью населения масштабы внутреннего рынка, являющегося во всех 

странах локомотивом экономики; катастрофическое снижение численности тру-

доспособного населения в России; ухудшающаяся возрастная структура населе-

ния и связанный с этим рост нагрузки на пенсионную систему и социальную 

сферу; рост заболеваемости и смертности, ведущий к дальнейшему снижению 

ожидаемой продолжительности здоровой жизни населения; продолжающийся 

отток из России квалифицированных кадров, особенно молодежи, ведущий к 

снижению научного, творческого, культурного потенциалов российского обще-

ства, обостряющий проблему внешней технологической зависимости России. 

Эти и не только эти факторы влияют на качественные негативные изменениями 

в населении России, ведущие к его деградации и дебилизации [11]. 

Заключение 

Как отмечают авторы приведённого выше исследования, «потеря людских 

ресурсов независимо от характера и конкретных причин как в количественном, 

так и качественном отношении, становится не только внутриполитической, но и 

геополитической проблемой. Она трансформируется в угрозу национальной без-

опасности страны, и главное состоит в том, что в современных условиях интен-

сивных процессов глобализации человеческий интеллектуальный потенциал как 

ресурс общества не имеет никаких способов замещения». 
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Остается вопрос, при каких условиях и в какие сроки Россия может достиг-

нуть демографического равновесия, перейдёт к современному типу воспроизвод-

ства, то есть на следующую фазу демографического перехода. Рассматриваемая 

нами концепции устанавливают непосредственную взаимосвязь между демогра-

фической динамикой и крупными историческими изменениями в различных сфе-

рах жизни общества. Ход же демографического развития нарушают нестабиль-

ность в социально-экономической, политической и духовной областях. 
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