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ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ И НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ 

 
Эпидемия сверхсмертности и чрезвычайно низкой рождаемости представля-

ет угрозу национальной безопасности. В работе рассмотрена Концепция демогра-
фической политики и реалии российской действительности. Выявлены проблемы 
финансирования Национальной программы демографического развития России. Изу-
чена деятельность Совета безопасности, определяющая полномочия президента в 
отношении формирования важнейших институтов государства в современных ус-
ловиях.  

 
A. Nachkin 

 
DEMOGRAPHY PROBLEMS AND NATIONAL SECURITY 

 
Widespread  overly excessive death rate and extremely low birth rate are considered 

as a national security threat. Demographic policy concepts and Russian realities are 
regarded. Financing problems of national demographic development program of Russia 
are identified. The Security Council performance in determining presidential power with 
respect to the formation of the main state institutions in contemporary conditions is 
studied. 

 
Анализ угроз национальной безопас-

ности в современной России, затраги-
вающих интересы общества, в рамках 
ключевых положений системы внешних и 
внутренних угроз, требующих немедлен-
ного решения, указывает на то, что кри-
зисные явления в социально-экономиче-
ском и экологическом развитии страны в 
90-е годы существенно осложнили разви-
тие демографических процессов в стране.  

В настоящее время в Российской Фе-
дерации наблюдается эпидемия сверх-
смертности и чрезвычайно низкой рож-
даемости. Ежегодно страна теряет от 500 
тысяч до одного миллиона человек —  
т. е. около 0,5 процента населения. А в 
центральных областях европейской час-
ти России ежегодные потери составляют 

до 1,0 и более процента. На постоянном 
уровне остаётся сверхсмертность: у нас 
умирает 2,3 млн человек в год — в пере-
счёте на 100 тыс. чел. населения — в два 
раза больше, чем в Европе и США. Без 
всякого преувеличения следует сказать: 
Россия вымирает.  

Крайне низкая плотность населения 
(один—четыре человека на квадратный 
километр) в условиях бескомпромиссной 
борьбы за природные ресурсы (посколь-
ку в Российской Федерации сосредото-
чено до 42% всех мировых запасов) яв-
ляется ненормальной и чрезвычайно 
опасной — долговременное самостоя-
тельное существование гигантской тер-
ритории с быстро уменьшающимся насе-
лением невозможно.  
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Современный уровень рождаемости 
не обеспечивает простого воспроизвод-
ства населения и имеет тенденцию к 
дальнейшему снижению. Суммарный 
коэффициент рождаемости снизился с 
2,3 ребенка на одну женщину в 1970 году 
до 1,3 — в 2007 году.  

Сложилась высокая дифференциация 
показателей смертности по полу, наблю-
дается рост показателей смертности во 
всех возрастах и от всех причин. Тенден-
цию снижения имеет также средняя про-
должительность жизни населения. Этот 
показатель у мужчин снизился с 68 лет в 
1970 году до 62 в 2007 году, у женщин — 
с 76 до 72 лет соответственно.  

Среди причин смертности населения 
ведущее место занимают болезни систе-
мы кровообращения, новообразования, 
несчастные случаи, отравления и трав-
мы. На общую тенденцию повышения 
смертности наибольшее воздействие ока-
зывает ее рост среди населения среднего 
и старшего трудоспособного возраста и, 
в первую очередь, среди мужчин.  

Усиливается распространение алкого-
лизма, СПИДа и наркомании, в особен-
ности среди молодежи, все отчетливее 
проявляются негативные тенденции в 
брачно-семейных отношениях. Ослабе-
вают семейные связи, растет число раз-
водов, неполных семей и количество де-
тей, рожденных вне брака или воспиты-
вающихся без одного из родителей. По-
лучает распространение совместное 
проживание без официального оформле-
ния брака.  

Заявленная в Концепции1 демографи-
ческая политика Российской Федерации, 
«…направленная на увеличение продол-
жительности жизни населения, снижение 
смертности, рост рождаемости, регули-
рование внутренней и внешней мигра-
ции, укрепление здоровья населения и 
улучшение на этой основе демографиче-
ской ситуации…», впервые за многие 
годы определила цели государственного 

управления демографическими процес-
сами, а именно: 

• стабилизировать численность насе-
ления к 2015 году на уровне 142–143 
млн человек (по данным Росстата, на  
1 августа 2007 года численность населе-
ния РФ составила 142,0 млн человек и 
уменьшилась с начала года на 194,7 тыс. 
человек); 

• создать условия для её роста (хотя в 
основополагающем государственном до-
кументе было бы правильнее поставить 
задачу «обеспечить рост») к 2025 году до 
145 млн человек; 

• увеличить ожидаемую продолжи-
тельность жизни (с 66,7 лет) к 2015 году 
до 70 лет, к 2025 году — до 75 лет.  

Для достижения целей демографиче-
ской политики Концепция предполагает 
решение ряда не менее амбициозных за-
дач, в частности: 

— снизить не менее чем в 1,6 раза 
уровень смертности (при этом акцент 
делается на гражданах трудоспособного 
возраста); 

— снизить в два раза материнскую и 
младенческую смертность; 

— в 1,5 раза повысить рождаемость 
(суммарный показатель рождаемости) за 
счёт роста числа рождений вторых и по-
следующих детей; 

— укрепить здоровье населения, су-
щественно снизить заболеваемость соци-
ально-значимыми болезнями.  

Не последнее место Концепция отво-
дит привлечению мигрантов, для чего 
предполагается оказывать содействие 
добровольному переселению соотечест-
венников, проживающих за рубежом, 
стимулировать возвращение в Россию 
эмигрантов, привлекать в страну квали-
фицированных иностранных специали-
стов, в том числе выпускников россий-
ских вузов и молодёжь из стран СНГ, 
«разрабатывать социально-экономиче-
ские меры по повышению миграционной 
привлекательности территорий, из кото-
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рых происходит отток населения и кото-
рые имеют приоритетное значение для 
национальных интересов».  

Объемы финансирования по этапам 
Национальной программы2, предпола-
гающей перечисления из федерального 
бюджета Российской Федерации, бюдже-
тов субъектов Российской Федерации, 
бюджетов муниципальных образований, 
внебюджетных фондов (Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, 
Пенсионный фонд Российской Федера-
ции, Фонд обязательного медицинского 
страхования), будут направляться на фи-
нансирование реализуемых националь-
ных проектов в области здравоохранения, 
образования и обеспечения доступности 
жилья, а также в рамках действующих 
федеральных целевых программ.  

По экспертным оценкам, объем целе-
вого финансирования на первом этапе 
(2006—2010 гг.) Национальной про-
граммы должен составить, начиная с 
2007 года, около 560 млрд руб. ежегодно, 
то есть 2% ВВП, имея в виду прогнози-
руемый на 2007 год уровень ВВП при-
близительно в 28 триллионов рублей.  

Предлагаемый размер финансирова-
ния, примерно соответствующий обще-
европейским стандартам затрат на вы-
плату семейных пособий и компенсаций, 
составляет расчетную ежегодную стои-
мость затрат на реализацию всей на-
стоящей Национальной программы в це-
лом. При этом совершенствование, соб-
ственно, системы государственных се-
мейных пособий (раздел 1.3 Плана меро-
приятий) составляет 160–165 млрд до-
полнительных ежегодных расходов (к 
уже существующим в настоящее время 
на эти нужды, в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации).  

Между тем, эксперты весьма скепти-
чески оценивают как саму Концепцию, 
так и перспективы её реализации. Отда-
вая должное разработчикам Концепции 
за провозглашение в ней амбициозных 

целей по снижению смертности, росту 
продолжительности жизни и рождаемо-
сти, можно сделать вывод, что: 

• в документе отсутствует понимание 
того, за счёт чего будет происходить как 
стабилизация, так и увеличение числен-
ности населения. Создается впечатление, 
что авторы Концепции рассматривают 
население страны как некую абстракцию, 
не привязывая его ни к федеральным  
округам, ни к регионам, ни к городам и 
районам; 

• финансовая составляющая бюджета 
финансирования не имеет четкой града-
ции по целевому назначению. Расходная 
часть программы имеет условный харак-
тер, вызывает сомнения и количествен-
но-качественная характеристика привле-
каемых на решение программ сумм;  

• в документе отсутствуют выводы о 
необходимости ведения статистических 
расчетов, остается за гранью внимания 
временная раскладка снижения смертно-
сти и увеличения численности населе-
ния, своего рода погодовой жёсткий гра-
фик, оперирующий количествами умер-
ших, родившихся, приехавших в страну 
и уехавших из неё; 

• если говорить об объективности рас-
сматриваемой Концепции и лиц, ее осу-
ществляющих, зачастую упускается из 
виду и то, что вплоть до недавнего вре-
мени российское государство официаль-
но реализовывало стратегию сокращения 
рождаемости по Федеральной целевой 
программе «Планирование семьи», в ко-
торой существенную финансовую по-
мощь в преодолении «пути от абортов к 
контрацепции» оказывали международ-
ные организации, правительственные и 
частные зарубежные фонды. Все это вы-
зывает сомнения, смогут ли «управлен-
цы», проглядевшие такого рода угрозу 
национальной безопасности ранее, ре-
шить эту задачу сейчас; 

• ни правительство, ни парламент, ни 
региональные власти не располагают 
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достоверными знаниями о том, что же на 
самом деле происходит в демографиче-
ской сфере. В то же время в стране суще-
ствуют коллективы учёных, способные 
подсказать политическому руководству 
решения, опирающиеся на достоверные и 
проверяемые факты и позволяющие кар-
динально исправить демографическую 
ситуацию в стране.  

Таким образом, усиление практиче-
ской направленности исследования про-
блем населения должно найти свое вы-
ражение в расширении круга работ по 
реформированию органов государствен-
ного управления, отвечающих за осуще-
ствление демографической политики в 
современной России, в создании научно 
обоснованных концепций и программ 
(как комплексных, так и тематических) 
развития населения на национальном, 
региональном уровнях.  

Поскольку речь идет об угрозе в об-
ласти обеспечения безопасности страны3, 
напрашивается вывод о необходимости 
внесения в Совет безопасности соответ-
ствующих предложений, определяющих 
полномочия президента в отношении 
формирования важнейших институтов 
государства4, стимулирующих подготов-
ку решений президента по вопросам стра-
тегии развития демографической полити-
ки России, обеспечения защиты жизненно 
важных интересов личности, общества и 
государства в демографической сфере, 
проведения единой государственной по-
литики в области демографии.  

Это и естественно — ведь основными 
задачами аппарата Совета безопасности 
являются:  

• информационно-аналитическое обес-
печение деятельности президента РФ и 
Совета безопасности по вопросам обес-
печения защиты жизненно важных инте-
ресов личности, общества и государства 
от внутренних и внешних угроз, оценка 
этих угроз, выявление их источников, а 
также подготовка аналитических мате-

риалов по указанным вопросам, прогно-
зов изменения внутренних и внешних 
условий и факторов, влияющих на обес-
печение национальной безопасности; 

• обеспечение деятельности Совета 
безопасности по разработке стратегии раз-
вития России и обеспечение национальной 
безопасности, в том числе критерии и по-
казатели национальной безопасности; по 
организации подготовки государственных 
программ обеспечения национальной 
безопасности и осуществлению контроля 
за реализацией этих программ;  

• подготовка предложений по вопро-
сам обеспечения национальной безопас-
ности, а также по вопросам деятельности 
федеральных органов исполнительной 
власти, связанной с реализацией феде-
ральных программ обеспечения нацио-
нальной безопасности и решений Совета 
безопасности;  

• разработка методологии стратегиче-
ского планирования развития Россий-
ской Федерации с учетом задач обеспе-
чения национальной безопасности;  

• обеспечение деятельности по осуще-
ствлению контроля за реализацией феде-
ральными органами исполнительной 
власти и органами исполнительной вла-
сти субъектов Российской Федерации 
решений Совета безопасности.  

Более того, поскольку при Совете 
безопасности работают межведомствен-
ные комиссии по разным направлениям и 
Научный совет, на наш взгляд, давно на-
зрел вопрос о создании при Совете безо-
пасности ряда профильных комитетов и 
в рамках рассматриваемого вопроса — 
Комитета по демографической и мигра-
ционной политике. Часть задач в на-
стоящее время выполняет Совет при пре-
зиденте Российской Федерации по реа-
лизации приоритетных национальных 
проектов и демографической политики, а 
как он выполняет эти функции, можно 
судить о деятельности М. Ю. Зурабова, 
бывшего министра здравоохранения и 
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социального развития Российской Феде-
рации и возглавляемого им органа.  

Естественно, мы должны учитывать, 
что демографические исследования в со-
временной России проводятся в ряде на-
учных центров страны: в Центре по изу-
чению проблем народонаселения Мос-
ковского государственного университе-
та, в Институте социально-экономиче-
ских проблем народонаселения Россий-
ской академии наук, в Отделении демо-
графии Научно-исследовательского ин-
ститута статистики Росстата, в Центре 
демографии и экологии человека Инсти-
тута народнохозяйственного планирова-
ния Российской академии наук, в Центре 
социальной демографии Института со-
циально-политических исследований. 
Отсюда напрашивается вывод о необхо-
димости системного подхода к решению 
данной проблемы, включающего: 

• немедленный созыв конференции по 
проблемам демографии в современной 
России и выработку научно обоснованных 
целей и задач демографической политики 
в современных условиях. Для решения та-
кого рода задач должны быть привлечены 
ведущие специалисты в этой области — 
представители этих научных центров, ко-
торые в последующем могут стать актив-
ными членами Комитета по демографиче-
ской и миграционной политике; 

• разработку в рамках приоритетных 
национальных проектов концепции демо-
графической политики с учетом экономи-
ческого развития страны на ближайшие 
годы и на перспективу. Для экономиче-
ского обоснования финансовых затрат, а 
также для определения основных направ-
лений совершенствования рассматривае-
мых процессов должен быть привлечен 

широкий круг лиц, и прежде всего со-
трудников указанных центров; 

• создание и юридическое сопровож-
дение деятельности Комитета по демо-
графической и миграционной политике, 
а также созданных в его структуре с уче-
том выработанных направлений отделов 
и научно-исследовательских групп, в 
деятельность которых должна быть вне-
сена практика научного анализа пра-
вильности выработанных направлений 
политики и статистического отчета по 
основным показателям демографической 
политики; 

• разработку методов информационно-
аналитического обеспечения и коорди-
нации деятельности государственных 
органов в сфере демографической поли-
тики и последовательное их совершенст-
вование при реализации выбранных на-
правлений; 

• организацию финансовой отчетности 
и контроля за деятельностью Комитета 
со стороны Счетной палаты РФ и Совета 
безопасности РФ.  

Естественно, что осуществить такую 
политику невозможно без реформ всей 
существующей системы управления, 
включая разграничение полномочий и 
сфер ведения между федеральным, ре-
гиональным и муниципальным уровня-
ми; совершенствование межбюджетных 
отношений и, естественно, создание ус-
ловий для деятельности работников этих 
органов управления как профессионалов 
в области демографической политики. За 
последние годы в Российской Федерации 
наблюдаются значительные подвижки в 
этой сфере. Задача современных иссле-
дователей — придать им научную обос-
нованность. 

 
ПРИМЕЧАНИЯ 

 
1 Указ Президента РФ 9 октября 2007 года № 1351 «Концепция демографической политики 

РФ до 2025 г.». 
2 Паспорт Национальной программы демографического развития России // Российская газета. 

26 мая 2006 г. № 126. 
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3 Закон Российской Федерации от 5 марта 1992 г. «О безопасности», раздел III. 
4 В Конституции РФ Совет безопасности закреплен как государственный орган в статье 83,  

п. «ж». 
 
 

Д. Н. Копелев  
 

ЕВРОПЕЙСКИЕ ВОЕННО-МОРСКИЕ ДЕРЖАВЫ  
И БОРЬБА ЗА КАРИБСКОЕ ПРОСТРАНСТВО В XVII ВЕКЕ:  

ФЕНОМЕН ОСТРОВНОГО ВЛАДЕНИЯ 
 

Статья посвящена проблемам европейской экспансии в Вест-Индии. Автор 
сосредоточивает внимание на небольших островах Карибского моря (Сент-
Кристофер, Санта-Каталина, Тортуга) как на частных владениях представителей 
аристократических фамилий и финансовых дельцов. Английская и французская ко-
лонизации в Вест-Индии начались в 20-х годах XVII века. Различные авантюристы, 
каперы и пираты сотнями устремлялись на Карибские острова, обосновываясь на 
опорных базах неподалеку от торговых трасс. В конце концов эти заселенные анг-
личанами и французами территории превратились в центры колониальных империй.  

 
D. Kopelev 

 
EUROPEAN MILITARY SEA POWERS  

AND THE FIGHT FOR THE CARIBBEAN IN THE XVII CENTURY:  
A PHENOMENON OF ISLAND POSSESSION 

 
European expansion in the West Indies is regarded with the focus on the Caribbean 

small islands (St. Christopher, Providence, Tortuga) as a private property territory of aris-
tocrats and financial tycoons. English and French colonizing in the West Indies started in 
the 1620-s. The Caribbean Islands began to attract adventurers, privateers and pirates by 
the hundreds. Pirates favored the small islands and usually found bases near major trade 
routes. Finally, these English and French territories in the Spanish Main became the cen-
ters of colonial empires.    

 
В начале XVII века Карибское море 

превращалось в один из важнейших цен-
тров колониального противостояния. Мо-
лодые европейские военно-морские дер-
жавы (Англия, Франция, Республика Со-
единенных провинций) придерживались в 
отношении владений Испании в Новом 
Свете принципа «никакого мира за чер-
той», в соответствии с которым на земли, 
находившиеся за чертой папского мери-
диана, не распространялись мирные дого-
воры, заключенные в Европе. Вест-
Индия, считали в европейских столицах, 
открыта для колонизации. Переселявшие-
ся сюда иммигранты, разумеется, обходи-
ли стороной стратегически важные цен-

тры испанского господства — Кубу, Пор-
тобелло, Картахену, Веракрус, Панаму, 
Пуэрто-Рико. Их привлекали, в первую 
очередь, изолированные острова, рассе-
янные по обширному пространству Ка-
рибского моря. На этих территориях ис-
панская оборона была во многом фиктив-
на, и не случайно именно здесь появились 
опорные базы военно-морских держав и 
рождались новые колониальные империи 
— Британская, Французская и Голланд-
ская1. На начальных этапах освоения этих 
новых земель главная ставка делалась на 
предпринимательскую активность част-
ных лиц и торговых компаний. В резуль-
тате этого не на один десяток лет Антиль-


