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Аннотация. Демографическая ситуация характеризует состояние воспроизводства 

населения. В этой связи изучение особенностей и проблем демографического развития 

является весьма актуальным и своевременным. В работе изучена эволюция 

демографических кризисов. Представлена динамика численности населения в 

современной России, позволяющая наглядно увидеть существующую демографическую 

яму. Проведен анализ убыли населения; определены основные проблемы падения 

рождаемости.   
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Abstract. In this work we studied evolution of demographic crises. Presents the dynamics 

of population in modern Russia, which allows you to see existing demographic pit. The analysis 

of population change; identified key reasons for the fall in the birth rate. 
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На рубеже веков Россия продолжает переживать глубокий и затяжной 

демографический кризис, который проявляется в многочисленном сокращении 

численности населения, стремительном ухудшении качества его жизни, резком 

снижении средней продолжительности жизни, катастрофическом старении населения. 

Cоциальные потрясения, возникающие на протяжении последующих десятилетий, 

позволяют выделить, как минимум четыре этапа в эволюции демографических кризисов, 

о чем свидетельствует информация, представленная в таблице 1. 

 

 

 

 

 



Таблица 1 – Демографические кризисы России 

Этап Период, 

годы 

Причины (особенности) Общие демографические 

потери, млн человек 

1 1914-1922 Первая мировая война; революции; Гражданская 

война; интервенции; вспышка эпидемий; голод 1921- 

1922 гг. Большие масштабы приобрела эмиграция из 

России.  

от 12 до 18  

2 1933-1934  Голод, репрессии от 5 до 6,5 

3 1941-1945 Великая Отечественная война от 21 до 24 

4 1992-2009 Структурная перестройка российской экономики; 

смена экономического уклада жизни общества; 

переориентация ценностей.  Рыночная 

трансформация, сопровождающаяся спадом 

производства, сокращением (потерей) рабочих мест, 

ростом безработицы. 

от 1 до 7 

 

Динамика численности постоянного населения (по данным послевоенных 

переписей) выглядит следующим образом (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Динамика численности постоянного населения 

Показатель Годы 

1959 1970 1979 1989 2002 

Численность населения, тыс. 

чел. 

% к предыдущей перепеси 

 

117 239, 6 

– 

 

129 941, 2 

111 

 

137 409, 9 

106 

 

 

147 021, 9 

107 

 

145 181, 9 

99 

 

Анализируя данные табл. 2 можно видеть, что с 1989 по 2002 г. произошло 

сокращение численности населения на 1 840 тыс. чел. (или 1,3 %). В свою очередь до 

начала периода  1989 г. наблюдается определенный рост численности населения. Данная 

положительная динамика роста численности населения  России происходила как за счет 

естественного, так и за счет миграционного прироста, который, как правило, не 

превышал четверти общего прироста [4]. Заметим, что с началом естественной убыли 

населения миграция стала единственным источником восполнения потерь в численности 

населения России. 

Демографическая проблема в России обсуждается давно. С середины 1990-х гг. в 

стране наблюдается устойчивая тенденция убыли населения. Начиная с 1992 г., 

численность населения начала медленно, но неуклонно уменьшаться. Так, если к 1992 г. 

население России насчитывало 148,7 (148,3) млн чел., то к 1995 г. оно уменьшилось до 

147,6 млн чел. и продолжает снижаться, достигнув в 2000 г. отметки в 144,8 млн чел., в 



2005 – 142, 8 млн. чел. и крайне катастрофическим является 2009 г. – сокращение 

численности населения достигло отметки в 141, 9 млн. чел.  

Негативное воздействие на различные стороны жизни российского общества, в 

том числе и на сложившуюся демографическую ситуацию в стране, оказал 

политический, социально-экономический кризис в России конца 1980-х гг. ХХ - начала 

ХХI вв [1].  

Примечательно, что в 1990-е гг. даже большая иммиграция не могла остановить 

процесс убыли населения.  Естественная убыль населения была огромной. Так, только в 

2000 г. цифра достигала 0,96 млн чел.. Заметим, что тенденция убыли населения была 

обусловлена подскочившей смертностью (в полтора раза) и сильно упавшей 

рождаемости (на одну треть).  

В 2009 г. в России впервые за 17 лет (начиная с 1993 г.), перестала сокращаться 

численность населения, остановившись на отметке в 141,9 млн чел. В 2010 г. был 

остановлен процесс сокращения численности населения. По данным Росстата в 2012 г. 

численность населения России впервые увеличилась и на первое полугодие 2013 г. 

составила 143,3 млн. чел. (рис. 1). 

 

  Рисунок  1 –  Динамика численности населения России, млн. чел. 

 

Увеличение численности населения при сохраняющейся естественной убыли 

было обеспечено миграционным сальдо. В 2013 г. Россия впервые преодолела 



естественную убыль населения. Однако динамика изменения естественного прироста 

демонстрирует превышение рождаемости над смертностью только в нескольких 

федеральных округах России. Остается открытым вопрос – за счет кого произошло это 

«демографическое чудо»? Имеет ли оно этнические и конфессиональные корни или 

обусловлено материальными факторами (экономическим благополучием регионов)? 

 

Таблица 3 – Демографические показатели России 

 

Показатели 1990 1995 2000 2005 2009 

Численность населения, млн чел. (на конец года) 148,2 147,6 144,8 142,8 141,9 

Естественный прирост/убыль населения. млн чел. 0,333 -0,840 -0,959 -0,847 -0,249 

Рождаемость, на 1000 чел. 13,4 9,3 8,7 10,2 12,4 

Смертность, на 1000 чел. 11,2 15,0 15,4 16,1 14,2 

Миграционный прирост, млн чел. 0,164 0,502 0,214 0,157 0,247 

Ожидаемая продолжительность жизни при 

рождении, лет, в т.ч. числе: 

69,2 64,6 65,3 65,3 67,9 

Мужчин 63,8 58,3 59,0 58,9 61,8 

Женщин 74,3 71,7 72,2 72,4 74,2 

Среднегодовая численность населения в 

трудоспособном возрасте, млн чел. 

83,9 84,1 88.0 90,3 89,3 

 

Как видно из табл. 3 в России не столько упала рождаемость (она уже близка к 

дореформенному уровню и выше, чем в большинстве европейских стран), сколько 

сильно повысилась и продолжает оставаться на очень высоком уровне смертность. 

Заметим, что последняя чаще всего  провоцируется высокими стрессами, которые все 

чаще и чаще продолжает испытывать население страны. Так, по данным обследования 

взрослого населения,  проведенного Росстатом летом 2008 г. (т. е. еще до начала 

кризиса), чувство большой или очень большой тревоги по поводу неопределенности 

своего положения испытывали 72 % респондентов (правда, в 1998 г. таких было 95 %). 

Если говорить о проблемах финансовой прочности, то уровень своего материального 

достатка ниже черты бедности признали 45 % опрошенных (когда денег в лучшем 

случае хватает лишь на удовлетворение потребностей первой необходимости – 

основные продукты питания и одежду). При этом  44 % опасались потери работы, 27 % 

– испытывали чувство одиночества. 

В последние годы ситуация несколько стабилизировалась. Согласно 

официальным заявлениям, ухудшение демографических показателей приостановилось. 

Однако речь пока может идти не о выходе из кризиса, а только об изменении некоторых 

показателей в лучшую сторону относительно ухудшения прошлых лет (см. рисунок 2). 



 

Рисунок 2 – Естественный прирост населения России. 
 

Резкое падение рождаемости в начале 90-х уже не может быть интерпретировано 

только как обычное колебание процесса. Оно объясняется не столько влиянием 

радикальных общественно-политических и социально-экономических преобразований, 

сколько изменениями в «календаре» рождений, вызванных введенными в начале 80-х 

годов мерами социально-демографической политики [2]. Социальные льготы побудили 

семьи родить запланированных детей раньше, чем они предполагали это сделать. Но 

поскольку при этом намерения супругов относительно общего числа детей в семье не 

изменились, контингент потенциальных родителей оказался в значительной мере 

исчерпанным, что и вызвало сокращение абсолютных чисел рождений в последующие 

годы. 

Социально-экономический кризис в определенной степени ускорил процесс 

перехода от традиционного к новому типу репродуктивного поведения, при котором 

внутрисемейное регулирование деторождения получает всеобщее распространение и 

становится ключевым фактором, определяющим уровень рождаемости. Если в 



отношении процесса снижения рождаемости Россия шла по пути стран Западной 

Европы, то динамика смертности в нашей стране вписывается в так называемую модель 

демографического перехода. В развитых странах заметному увеличению 

продолжительности жизни населения способствовало повышение уровня жизни и 

качества оказания медицинских услуг, или так называемого медицинского 

обслуживания. За снижением смертности в результате изменения жизненных 

приоритетов последовало падение рождаемости. 

Модель демографического развития России в настоящее время сочетает низкий 

уровень рождаемости, характерный для высокоразвитых стран, с более низкой средней 

продолжительностью жизни, которая наблюдалась в период восстановления 

послевоенной Европы. Таким образом, происходит некоторое запаздывание процесса 

старения, которое объясняется большим числом преждевременных смертей, особенно 

среди мужчин. 

Таким образом, явно выраженная напряженная  демографическая ситуации 

создает серьезные угрозы социальной безопасности, обостряет проблемы в области 

обеспечения, обороноспособности нашей страны, ведет к заметному сокращению 

экономического потенциала, способствует ухудшению качества трудовых ресурсов, 

развитию социальной напряженности в обществе. Все это настоятельно определяет  

необходимость формирования на всех уровнях власти (но, прежде всего, на 

государственном) целостной системы мер, обеспечивающих рост количественных и 

качественных характеристик населения страны.  
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