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Влияние промышленной политики государства 
на демографические процессы 

Влияние промышленной политики на демографические 
процессы в обществе многообразно. Однако оно было различ
ным на разных этапах развития нашей страны в XX веке и 
проявилось в первую очередь в изменении численности и 
структуры населения. 

Начало XX в. характеризовалось бурным экономическим 
ростом, шел процесс индустриализации, расширялись эконо
мические связи, как между разными регионами страны, так и 
между различными странами. Все это сопровождалось сущест
венным улучшением жизни широких масс населения, что при
вело к бурному росту народонаселения. 

Эпоха империалистической войны привела к введению 
чрезвычайного положения и проведению мобилизационной 
экономической политики. Имели место эвакуация из западных 
в восточные районы страны, не только промышленных мощ
ностей, но и большого количества людей. Массовая мобилиза
ция в армию способствовало изменению демографической 
картины в центре и на востоке страны. Россия несла сущест
венные демографические потери в мужском населении, что 
привело к тендерной диспропорции. Данная тенденция углу
билась позже во времена Гражданской войны. 

Если брать эпоху гражданской войны и военного комму
низма, то следует констатировать утрату государством влия
ния на народное хозяйство и противоречивость экономической 
политики «белых» и «красных», что привело к голоду и со
кращению продолжительности и качества жизни, массовому 
исходу из страны наиболее дееспособного населения. 

Введение НЭПа, и экономических рычагов управления на
родным хозяйством способствовало успешному решению де
мографических проблем. Подъем экономики позволил выде
лить больше средств на постановку дела родовспоможения и 
материнства. Началось массовое строительство больниц и ап-
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тек, что способствовало росту народонаселения. Реализация 
образовательных программ и распространение грамотности 
привело к улучшению качества жизни. 

Политика индустриализации и коллективизации очень 
противоречиво сказалось на демографических процессах, из
менив во многом их естественный ход. С одной стороны инду
стриализация была величайшим завоеванием, позволившим 
поднять экономику страны на новый качественный уровень, 
распространить индустриальное производство, в регионы, где 
ее никогда не было, и заселить новые пространства. С другой -
коллективизация дала огромную армию подневольного труда в 
виде спецпереселенцев, которая использовалась и расходова
лась малоэффективно. 

В ходе Великой Отечественной войны, при реализации 
чрезвычайной военной экономической политики государство 
не очень заботилось о демографических процессах, ходя она 
существенно влияла на них. Важной страницей здесь является 
использование труда и ресурсов военнопленных и интерниро
ванных. 

Т.о. наша страна в XX в. претерпела огромные потери на
селения в войнах, классовой борьбе, насильственных миграци
ях. На протяжении всей первой половины века половое соот
ношение почти неуклонно ухудшалось, удельный вес мужско
го населения сокращался, а женского - рос. Если в конце про
шлого века (по переписи 1897 г.) число женщин в Российской 
Империи превышало число мужчин всего на 1,1%, в конце 
1926 г. - на 10,8, а к началу 1939 г. - уже на 12,1 %. 

Вторая мировая война, помимо огромных разрушений и 
людских потерь, произвела громадную деформацию половой 
структуры населения. По оценкам Отдела демографии НИИ 
статистики Госкомстата России через год после окончания 
войны, в начале 1946 г., число женщин на 1000 мужчин в Рос
сии составляло 1339, т. е. женщин было на 33,9% больше чем 
мужчин. Такой половой деформации не знала ни одна страна в 
мире. 

В послевоенное время экономическая политика СССР бы
ла направлена на восстановление народного хозяйства запад
ных районов страны, что приводило к большим перемещениям 
населения. 

Экономические процессы в промышленности в 1950 -
1960-е гг. были направлены на освоение Сибири и целинных 
земель, что было характерно для экстенсивного ведения хозяй-
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ства, заселения малоприспособленных для этих целей регио
нов. 

В 80-е гг. экстенсивная экономическая политика привела к 
исчерпанию ресурсов, в том числе демографических, что стало 
одной из многочисленных причин распада Советского Союза. 

Развал СССР в начале 1990-х гг. привел к тому, что на 
постсоветском пространстве появился целый ряд новых госу
дарств, которые решали демографические проблемы самостоя
тельно и строили свою демографическую политику исходя из 
собственных государственных интересов. Однако имелись об
щие негативные последствия в виде отрицательного прироста 
населения. 

Влияние вышеуказанных факторов привело к регрессив
ному типу воспроизводства населения в РФ: наблюдаем две 
тенденции старения «сверху» и старения «снизу» (старения 
населения за счет увеличения продолжительности жизни и за 
счет сокращения рождаемости). 

Распространенное в нашем обществе беспокойство по по
воду отсутствия демографического роста не всегда следует 
воспринимать слишком трагически. Массовый прирост, как 
показывает история, присущ для доиндустриальных и ранне-
индустриалиных обществ. Тенденция к сокращению прироста 
населения, характерное для СССР на протяжении второй и 
третьей четверти XX в. совершенно четко коррелировала с за
вершением процесса индустриализации, независимо от улуч
шения социально-экономического положения в стране. 

Переход к постиндустриальному обществу, который на
чался в конце XX в. породил тенденцию простого воспроиз
водства, о чем в свое время предупреждал академик Струми-
лин, на этот процесс наложились негативные процессы, свя
занные с развалом СССР, что замедлило или остановило про
цесс перехода к постиндустриальному обществу и привело к 
жестким процессам депопуляции в стране. 
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