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Основные демографические проблемы современной России, это – 

низкая рождаемость, суженное воспроизводство населения, непрочность 

брака, рост числа нерегистрируемых сожительств, внебрачных рождений, 

высокая смертность от «болезней цивилизации», которые замедляют 

прирост, а иногда и провоцируют убыль населения, уже давно наблюдаются 

в Западной Европе. Тем не менее именно в России все эти процессы весьма 

обострились именно в 90-е годы, и это дает основание говорить о 

демографическом кризисе. 

В начале 1990-х годов резко повысилась смертность и упала 

продолжительность жизни. Главная причина этого заключалась в распаде 

Советского Союза в декабре 1991 года. Если говорить о процессах 

рождаемости, то они тоже снизились из-за того, что на 90-е годы пришлась 

так называемая «вторая волна эха войны» [1]. 

Серьезные изменения уровня и качества жизни населения 

трансформировались в острейшие социально-экономические проблемы, и все 

это привело к не менее острым демографическим последствиям. Среди них 

можно выделить: резкое снижение доходов у основной части населения, 



повышение количества бедных людей, огромный процент безработных, 

разрушение сферы жилищно-коммунального обслуживания. «Шоковая 

терапия» (либерализация цен и последующая за этим гиперинфляция), 

естественно не могла не привести к резкому падению денежных доходов 

населения. 

Естественная убыль населения в России началась в 1992 г., когда 

пересеклись кривые рождаемости и смертности и появился так называемый 

«русский крест». В это время миграционная компенсация убыли населения 

снизилась до 4%, и динамика численности россиян в основном зависела от 

соотношения процентов рождаемости и смертности [1]. Тем более что 

ситуация в этом вопросе была не очень позитивная: у множества семей 

существовал приоритет только на рождение одного ребенка, около 30% детей 

были рождены вне брака, что влекло за собой негативные последствия. 

В это время еще более драматично складывалась ситуация со 

смертностью в России: увеличивался ее показатель по сравнению с 

европейскими странами, чаще умирали мужчины в возрасте 50-58 лет. В эти 

же годы наблюдалась высокая младенческая смертность, около 13 детей на 

1000 в возрасте до 1 года. 

Краснодарский край, в начале 90-х годов, также имел крайне 

неоднозначную демографическую ситуацию. А именно, численность 

населения росла до 1996 года, и, начиная с этого года, намечалась 

стабилизация в численности населения, а потом появилась тенденция к 

сокращению численности населения. Также в конце 90-х годов в 

Краснодарском крае начался процесс пересмотра норм брачного поведения, 

также увеличивается количество нерегистрируемых браков, соответственно в 

них доля рождаемости была ниже, чем в юридически оформленных браках. К 

1999 году показатель новорожденных, которые появились у пар, которые не 

оформили свои отношения, достиг рекордной отметки – 25,6% в среднем по 

краю. 



Количество жителей в Российской Федерации до 2009 года сократилась 

на несколько сотен тысяч человек. В 2009 году естественная убыль населения 

в России (248,9 тыс. человек) была уже на 99% обусловлена миграционным 

приростом (247,4 тыс. человек), в результате этого снижение численности 

населения практически прекратилось [1]. 

В 2015 году наблюдался естественный прирост населения на 

протяжении 5 лет с 2010 года. За весь 2015 год он составил 88 тыс. человек. В 

последующие годы прогнозируется спад из-за того, что в детородный возраст 

будет вступать поколение, рожденное в 93-96-м годах, так называемой 

«активной фазы» демографической ямы 90-х годов. Существующие 

программы по увеличению рождаемости мало работают, потому что 

женщины принимают решение о рождении ребенка в зависимости от 

существующих социально-экономических обстоятельств. 

Анализируя публикации Всемирного банка, мы видим, что 

рождаемость в России уверенно растет, начиная с 2006 года по настоящий 

момент. Однако если посмотреть по другому показателю – ожидаемой 

продолжительности жизни, Россия все еще отстает от экономически 

развитых стран: в 2013 году ожидаемая продолжительность жизни в РФ 

составила 66,05 года. В общем рейтинге стран наша страна находится на 129 

месте, а из стран постсоветского пространства более позитивная ситуация 

наблюдается в Азербайджане (66,3), Казахстане (67,35), Украине (68,1), 

Туркмении (68,35), Киргизии (68,9), Беларуси (70,2), Армении (72,4) и 

Грузии (76,55) [2]. Изменение продолжительности жизни в РФ позитивное, 

но, в совокупности с низкими показателями рождаемости, демографический 

эффект будет не очень положительным, так как в итоге усиливается процесс 

старения нации. 

Современная демографическая политика предполагает то или иное 

воздействие на воспроизводство населения. Влияя исключительно на 

продолжительность жизни, мы уменьшаем убыль населения, которая может 

происходить за счет низкой рождаемости. Фактически искусственно 



увеличивая продолжительность жизни, мы тем самым способствуем 

увеличению числа пенсионеров. Такая же проблема наблюдается в 

большинстве развитых стран, таких как Япония, Германия, США. Перед 

этими странами стоит задача пересмотра пенсионного бюджета в сторону 

значительного повышения. Демографическая политика должна быть 

направлена на повышение рождаемости, на существенную потребность 

населения в деторождении [2]. 

Возможно, религия на сегодняшний момент является универсальным 

рецептом, испытанным веками, направленным на сохранение семьи, на 

сохранение расширенного воспроизводства населения. Примером этому 

может послужить Чечня, Ингушетия, Дагестан. Можно предположить, что 

только возврат населения к своим традиционным ценностям способен 

обеспечить необходимое воспроизводство рождаемости. 

В 2001 была принята «Концепция демографического развития 

Российской Федерации на период до 2015 года». В этом документе 

констатируется негативная демографическая ситуация в России и 

сформулированы цели и задачи демографической политики. В 2007 году 

была принята новая «Концепция демографической политики Российской 

Федерации на период до 2025 года», в нее включены следующие задачи: 

– сократить уровень смертности не менее чем в 1,6 раза, прежде всего в 

трудоспособном возрасте от внешних причин; 

– сократить уровень материнской и младенческой смертности не менее 

чем в 2 раза, укреплять репродуктивное здоровье населения, здоровье детей и 

подростков; 

– сохранять и укреплять здоровье населения, создавать условия и 

формировать мотивацию для ведения здорового образа жизни, снижать 

уровень заболеваемости социально значимых и представляющих опасность 

для окружающих заболеваний; 

– повышать уровень рождаемости за счет рождения в семьях второго 

ребенка и последующих детей; 



– укреплять институт семьи, возрождать и сохранять духовно-

нравственные традиции семейных отношений; 

– привлекать мигрантов в соответствии с потребностями 

демографического и социально-экономического развития, с учетом 

необходимости их социальной адаптации и интеграции. 

Реализовывать демографическую политику в Российской Федерации на 

период до 2025 года предполагается в три этапа. 

На первом этапе (2007–2010 годы) предполагалось снизить темпы 

естественной убыли населения и обеспечить миграционный прирост. На 

втором этапе (2011–2015 годы) предусматривалось существенно улучшить 

здоровье населения, создать условия для комфортной жизнедеятельности 

семей, воспитывающих детей. На третьем этапе (2016–2025 годы) 

предусматривается на основе оценки влияния реализуемых проектов и 

программ на демографическую ситуацию внедрять мероприятия по 

упреждающему реагированию на возникающее ухудшение демографической 

ситуации в стране. Еще планируется в связи со значительным уменьшением к 

началу третьего этапа численности женщин репродуктивного возраста, 

принимать дополнительные меры, которые бы стимулировали рождение в 

семьях второго и третьего ребенка. Соответственно, к 2025 году 

предполагается: 

– обеспечивать постепенное увеличение численности населения до 145 

млн человек; 

– увеличивать ожидаемую продолжительность жизни до 75 лет; 

– увеличивать в 1,5 раза по сравнению с 2006 годом суммарный 

коэффициент рождаемости, снизить уровень смертности в 1,6 раза; 

– обеспечивать миграционный прирост на уровне более 300 тыс. 

человек ежегодно [1]. 

Также необходимо отметить национальный проект «Здоровье» – это 

программа по повышению качества медицинской помощи, которая была 

выдвинута президентом РФ В.В. Путиным в 2005 году. Цели проекта – это 



укрепление здоровья граждан, повышение доступности и качества 

медицинской помощи, развитие первичной медицинской помощи, 

возрождение профилактического направления в здравоохранении и 

обеспечение населения высокотехнологичной медицинской помощью. 

Таким образом, в начале-середине 90-х годов XX века наблюдался 

большой спад рождаемости из-за снижения доходов граждан и второй волны 

«эха войны», также наблюдался рост смертности из-за распада Советского 

Союза. Рост рождаемости и увеличение числа населения России произошел в 

конце 90-х годов и в «нулевых», причиной этому послужило создание 

большого числа стимулирующих государственных программ и повышение 

уровня жизни. 

В заключение можно сказать, что исследование демографических 

проблем страны на современном этапе очень важно для государства и 

большинства его сфер деятельности. Также важно своевременное решение 

данных проблем, так как своеобразное «затягивание» может привести к 

новым проблемам, но уже другого плана – чаще всего к усугублению 

ситуации. 
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