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К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

 

Встречающиеся в научной литературе определения демографической политики не 

отражают сути этого феномена. В статье проводится анализ различных трактовок 

понятия «демографическая политика». Авторы высказали не только критические 

замечания, но и сформулировали определение, которое, по их мнению, снимает высказанную 

критику. 
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В научной литературе демографическая политика определяется по-разному. Давая 

более или мене четкую формулировку, авторы чаще всего исходят из определения предмета 

науки демографии и представляют демографическую политику как «часть социально-

экономической политики; демографическая политика может быть государственной или 

региональной. Основным содержанием Д. п. является регулирующее воздействие на 

народонаселение страны» [2]. 

Более пространное определение дают Л.Л. Рыбаковский и О.Д. Захарова: «Политика 

демографическая – составная часть социальной политики государства. В соответствии с ней 

осуществляется управление социальными процессами. Это управление в демографической 

сфере в общем виде может быть представлено как воздействие общества на демографические 

процессы с целью изменения их тенденции в оптимальном направлении» [5].  

В.П. Максаковский в своем очерке «Демографическая политика» дает толкование 

этого феномена, близкое к выше представленному: «… это целенаправленная деятельность 

государственных органов и иных социальных институтов в сфере регулирования 

воспроизводства населения, призванная сохранить или изменить тенденции динамики его 

численности и структуры» [1]. 

В самом общем и распространенном виде, благодаря интернет-ресурсам Википедия и 

Студопедия, демографическая политика определяется как «комплекс экономических, 

административных, пропагандистских мероприятий, с помощью которых государство влияет 

на рождаемость в желаемом для себя направлении. … Историческая цель демографической 

политики государства  – достижение демографического оптимума» [10] или: 

«Демографическая политика – это комплекс мер, принимаемых государственными 

институтами и общественными организациями, которые направлены на изменение 

существующей демографической ситуации» [7]. На еще довольно популярном сайте 

фигурирует следующая формулировка: «Демографическая политика – система специальных 

мер, предпринимаемых государством для увеличения или снижения темпов естественного 

прироста населения. … В широком смысле демографическая политика – это политика в 

области народонаселения» [6].  

Представленные  выше  формулировки  такой значимой обществоведческой 

категории, как «демографическая политика», имеют, на наш взгляд, существенный 

недостаток, связанный с неточностью определения целей этого вида политической 

деятельности и сферы жизни общества. Например, последнее из определений 

демографической политики «в широком смысле слова» вообще не указывает ее целей, а 

только обозначает объект политического регулирования – народонаселение. Такой же 

недостаток присущ определению, зафиксированному в энциклопедическом словаре по 

политологии [2].  

В определении демографической политики Википедия опирается на авторитетные 

научные источники, поэтому трактовка этой категории близка позиции Л.Л. Рыбаковского и 

О.Д. Захаровой, изложенной в соответствующей статье Энциклопедического 
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социологического словаря [5]. Уважаемые авторы целью демографической политики 

указывают «изменение тенденции демографических процессов в оптимальном 

направлении». Но, исходя их простых логических рассуждений, «изменение» – это процесс, 

он не может быть конечной целью активности политического субъекта. В данном 

высказывании есть указание на «направление» изменений, которое позиционируется как 

«оптимальное». Критерии оптимального состояния не раскрываются. Как говорится, дьявол 

кроется в деталях… 

В других трактовках демографической политики в понимании «оптимальности» 

воздействия государства на народонаселение авторы связывают с различными вариантами 

управленческой активности: «сохранить или изменить тенденции динамики его численности 

и структуры», «влиять на рождаемость в желаемом для себя направлении», «система 

специальных мер для увеличения или снижения темпов естественного прироста населения» и 

т.п. Зачем руководству государства или региона проявлять какую-то активность, чтобы 

стимулировать население на рождение большего числа детей? Или зачем предпринимать, 

наоборот, усилия, чтобы у населения рождалось меньше детей?  Что в данных случаях 

«оптимизируется»? Раскрывая содержание категории «демографическая политика», следует 

избавляться от обтекаемых формулировок и более точно фиксировать смысл ее целей.  

Кроме того, вызывает сомнение и соотнесенность демографической политики как 

части политики социальной. Инструменты воздействия субъекта политики на 

демографические процессы могут быть взяты из арсенала экономической, культурной, 

образовательной, военной и других видов политики. Ее условно можно отнести к разделу 

внутренней политики государства, так как для обеспечения «оптимального протекания» 

демографических процессов часто требуются необходимые внешние условия, обеспечение 

которых находится в ведении внешней политики государства. На этом основании можно 

утверждать, что демографическая политика –  самостоятельный аспект и специфический 

раздел политической жизни государства.  

При анализе имеющихся многочисленных определений демографической политики 

возникает еще один вопрос: почему меры влияния на демографические процессы носят 

временный характер? Почему «оптимальное состояние» столь изменчиво? Почему, 

например, необходимо то замедлять, то стимулировать ускорение роста численности 

населения в стране? С чем же соотносятся количественные и качественные параметры  

народонаселения в государстве? Конечно же, с возможностями производственно-

экономического комплекса обеспечить занятость, то есть обеспечить источником дохода 

трудоспособное население, обеспечить конкурентоспособность государства на 

международной арене. В связи с тем, что рыночное хозяйство развивается стихийно, оно 

слабо поддается регулированию, поэтому периодически возникает «нехватка рабочих рук» 

или, наоборот, возникают большие группы «лишних людей». Следовательно, целью 

демографической политики является «подгонка» демографических процессов и важнейших 

параметров структуры народонаселения к потребностям хозяйственно-экономического 

комплекса страны. Вот что, собственно, кроется в понимании «оптимального направления» 

демографических процессов в результате принимаемых мер со стороны государства. 

В итоге этого небольшого анализа различных трактовок понятия «демографическая 

политика» позволим себе высказать не только критические замечания, но и сформулировать 

определение, которое, на наш взгляд, снимает высказанную критику. Демографическая 

политика – один из аспектов внутренней политики государства, выраженный в системе мер, 

воздействующих на демографические процессы, с целью приведения количественных и 

качественных параметров структуры народонаселения в соответствие с потребностями 

хозяйственно-экономического комплекса страны и вызовами геополитических условий. 

Начиная с 1992 года, после распада СССР, демографические процессы в России 

протекали на фоне новых экономических и политических условий. Коренной слом 

советского строя государства и социалистического уклада экономики и формирование новой 

системы политических и экономических отношений, основанных на либеральной идеологии, 
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вызвали глубокий экономический и духовный кризис в российском обществе. Это 

отразилось самым негативным образом на демографической ситуации в стране.  

Во-первых, резко снизилась финансовая база для проведения активной социальной 

политики государства и правительств субъектов Российской Федерации по поддержке семей 

во всех ее направлениях – от единовременной помощи при рождении ребенка до 

ежемесячных выплат пособий малоимущим и многодетным семьям на содержание и 

воспитание детей и другие виды социальных пособий. 

Во-вторых, произошло резкое падение уровня материальной обеспеченности  семей. 

Многие семьи лишились собственной экономической базы в виде постоянного источника 

дохода – заработной платы. На многих предприятиях в тот период времени изменилась 

форма собственности, при этом новые собственники, пользуясь несовершенством 

законодательной  системы регулирования трудовых отношений, по много месяцев не 

выплачивали заработную плату своему персоналу. Большое количество предприятий 

прекратило свое существование в силу разных причин, что дало толчок росту уровня 

безработицы. Множество семей в условиях резкого обнищания отложило рождение не 

только последующих детей, но и первого ребенка. Был отмечен скачок показателей абортов 

практически во всех регионах нашей страны.  

В-третьих, 90-е годы характеризуются значительным усилением неконтролируемых 

миграционных потоков. Распад Союза республик дал импульс эмиграции и иммиграции со 

странами, как тогда стали говорить, «ближнего и дальнего зарубежья», а глубокий и 

затяжной экономический и финансовый кризис стимулировал не только эмиграцию, но и 

миграцию населения внутри страны в поисках заработка: из региона в регион, из малых 

городов – в крупные и в столицу, из деревень – в города, а также и обратный процесс: из 

городов – в деревню. Явление рурализации – усиления роли деревни в жизни общества – 

наблюдалось в России в тот период времени. Многие семьи в городах выживали за счет того, 

что стали вести по возможности подсобное хозяйство, а многие сельские жители в условиях 

развала колхозов и совхозов переходили на ведение натурального хозяйства. 

Миграция, в свою очередь, породила массу проблем, которые и в настоящее время 

требуют особого внимания руководства страны и регионов и ждут своего решения: 

девиантное поведение мигрантов и повышенный уровень преступности, правовое 

регулирование миграционных потоков, их распределение по территории нашей страны, 

проблемы культурной и языковой адаптации мигрантов в принимающем социуме, проблемы 

экономической интеграции и конкуренции мигрантов на рынке труда с работниками из 

состава коренного населения, и многое другое. 

В-четвертых, экономический кризис 90-х годов прошлого века в нашей стране 

породил хроническое недофинансирование социальной инфраструктуры.  Не получали 

зарплату и выходили на забастовки учителя, врачи, работники учреждений науки и 

культуры, а материальные объекты инфраструктуры постепенно приходили в упадок. На 

демографическую ситуацию непосредственное влияние оказало, прежде всего, ухудшение 

состояния медицинской сферы. Именно снижение качества системы медобслуживания 

населения внесло свой вклад в рост показателей смертности как среди взрослого населения, 

так и младенческой смертности. 

В-пятых, важнейшим фактором, оказавшим влияние на демографические процессы в 

России в 90-е годы, был духовный кризис, или экзистенциальный кризис. Смена 

общественно-экономических формаций в нашей стране на индивидуальном уровне 

переживалась как психологическая травма, как глубоко переживаемый кризис личности, 

связанный с переоценкой общественных и индивидуальных жизненных ценностей. Для 

многих людей это стало фатальным событием. Отмечался рост показателей алкоголизма, 

наркомании и суицидов. Таким образом часть населения отреагировала на глубокие 

общественные преобразования и смену общественных ценностных ориентиров. 

Обозначенные выше общественные процессы привели к тому, что впервые в истории 

нашей страны численность населения стала убывать примерно на один миллион человек в 
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год в условиях мирного времени, то есть в условиях, когда государство не вело военных 

действий с внешним врагом. И тем не менее уровень смертности населения страны превысил 

уровень рождаемости, и этот показатель стал нарастать из года в год. Это демографическое 

явление в нашей стране получило название «русский крест»[4].  

Общая картина демографической ситуации в России в начале ХХI века в целом была 

довольно мрачной: резкое снижение уровня рождаемости в сочетании со сверхсмертностью 

населения, процесс постоянного и значительного сокращения численности населения, 

который «не перекрывался» иммиграцией, сокращение численности когорт детей и 

молодежи в структуре населения. «Демографическая яма», «русский крест», 

«демографический кризис» – наиболее часто употребляемые термины для характеристики 

того положения внутри страны. 

Несмотря на территориальные потери в результате развала СССР, Россия тем не 

менее остается самым большим по территории государством на планете. Плотность 

населения очень маленькая по сравнению с плотностью населения государств Западной 

Европы или многих экономически развитых стран Азии. Демографические процессы, 

ведущие к сокращению численности и плотности населения, представляют угрозу 

национальной безопасности и могут привести к демографической катастрофе и коллапсу 

государства [3]. 

Для того чтобы противостоять угрозам безопасности и обеспечить выход страны из 

демографического кризиса, государство в начале века положило начало новому этапу 

демографической политики, который нашел свое отражение в документе  «Концепция 

демографического развития Российской Федерации на период до 2015 года» [8].  

Демографическая политика государства корректировалась, что находило свое отражение в 

соответствующих указах и постановлениях. В настоящее время цели, принципы, задачи и 

основные направления демографической политики России фиксирует другой документ – 

«Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года» [9] 

(далее – Концепция). В Концепции особо подчеркнута тесная связь успеха в достижении 

целей демографической политики с успешной реализацией широкого круга вопросов 

социально-экономического развития государства.  

Представлены следующие принципы, положенные в основу современного курса 

государственной демографической политики: 

« – комплексность решения демографических задач – мероприятия в этой сфере 

должны  охватывать направления демографического развития (смертность, рождаемость и 

миграцию) в их взаимосвязи; 

– концентрация на приоритетах – выбор по каждому направлению демографического 

развития наиболее проблемных вопросов и применение эффективных механизмов их 

решения; 

– своевременное реагирование на демографические тенденции в текущий период; 

– учет региональных особенностей демографического развития и 

дифференцированный подход к разработке и реализации региональных демографических 

программ; 

– взаимодействие органов государственной власти с институтами гражданского 

общества; 

– координация действий законодательных и исполнительных органов 

государственной власти на федеральном, региональном и муниципальном уровнях». 

Исходя из демографической ситуации, сложившейся в стране на момент разработки 

Концепции, которая констатируется в одном из ее разделов, до 2025 года предполагается 

решить следующие задачи: 

– сокращение смертности населения не менее чем в 1,6 раза, а материнской и 

младенческой – не менее чем в 2 раза; 
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– сохранение и укрепление здоровья населения, создание условий и формирование 

мотивации для ведения здорового образа жизни, а также увеличение продолжительности 

активной жизни; 

– повышение уровня рождаемости за счет рождения в семьях второго и последующих 

детей; 

– укрепление института семьи, возрождение и сохранение духовно-нравственных 

традиций семейных отношений; 

– привлечение мигрантов в соответствии с потребностями демографического и 

социально-экономического развития. 

Пути решения этих непростых задач нашли свое выражение в комплексе различных 

предполагаемых к реализации мероприятий и программ. 

В Концепции следующим образом формулируется предназначение  государственной 

демографической политики: «Демографическая политика Российской Федерации направлена 

на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост 

рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение и укрепление 

здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране». Чем 

вызвана необходимость принятия  Концепции и постановка такой общей цели? Этот 

документ описывает важнейшие демографические тенденции и констатирует, что такое 

положение крайне неблагоприятно для государства. «Развитие ситуации по данному 

сценарию, помимо демографических потерь, неблагоприятно скажется на основных 

показателях социально-экономического развития страны, прежде всего на темпе роста 

валового внутреннего продукта и обеспеченности трудовыми ресурсами, потребует 

структурных и качественных изменений в системе оказания медицинской и социальной 

помощи с учетом увеличения доли граждан старшего возраста». Как видно из текста, 

хозяйственно-экономический комплекс «задает тон» в осуществлении регулирующего 

воздействия на демографические процессы. 

© Копцева О.А., Журавлева Е.К. Текст. 2017 
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TO DEFINITION OF POPULATION POLICY 

The definitions of population policy which are Found in scientific literature do not capture 

the essence of this phenomenon. In article the analysis of various interpretations of the concept 

"population policy" is pursued. Authors stated not only critical remarks, but also formulated 

definition which, in their opinion, removes the stated criticism. 
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СЕМЬЯ КАК БАЗОВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬВ УСЛОВИЯХ 

СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: К ПРОБЛЕМЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ШКОЛЫ И 

РОДИТЕЛЕЙ 
 

Автор статьи определяет семью в качестве одной из базовых национальных 

ценностей, рассматривает проблему девальвации института семьи, объясняет причины 

снижения авторитета семьи и школы в 1990-е гг., предлагает пути расширения 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

Ключевые слова: базовые национальные ценности, взаимодействие, групповая 

общность, девальвация института семьи, участники образовательных отношений, права 

ребенка, родители, семья, школа.  

 

Семья и школа (в широком смысле этого слова) являются социальными институтами, 

осуществляющими подготовку человекак взрослой жизни, в которой ему необходимы 

знания, хорошая профессия, умения коммуникации, самостоятельность, чувство 

ответственности за себя, близких людей и в конечном итоге за судьбу страны, в которой ему 

жить. Семья входит в перечень базовых национальных ценностей (наряду с патриотизмом, 
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