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Введение — постановка задачи

В настоящей работе ставится цель ответить именно на эти вопросы:
Какой полный набор значимых факторов влияет на рождаемость, смерт-
ность, ожидаемую продолжительность жизни и миграцию в России?
В чем состоит специфическая природа российских факторных демогра-
фических связей?
Какова значимость отдельных факторов, какие из них критически важ-
ны, какими можно пренебречь?
Каковы механизмы и возможности воздействия на выявленные факто-
ры; что доступно или эксклюзивно предписано государству; что, в свою 
очередь, обществу; что ныне разделенному наибольшему русскому этно-
су России — русскому зарубежью?
В чем должен заключаться конкретный управленческий ответ государс-
тва на проблему демографического кризиса; КАК повысить рождаемость 
и продолжительность жизни, уменьшить смертность и как целесообраз-
но управлять миграцией?

Важно определить, что есть для нас высшая ценность — человеческая 
жизнь, в чем конкретные вызовы, проблемы и причины, ее отнимающие, что 
конкретно необходимо делать? Нужен ответственный диагноз, а от диагно-
за — переход к лечению. От определения проблем дˇолжно переходить к го-
сударственно-управленческим действиям — таков лейтмотив предлагаемой 
работы.

Главное, на что обращается внимание и на чем настаивает предлагаемая 
работа, — это то, что, кроме материального фактора, на демографический 
итог влияют, и даже более сильно, национальная (цивилизационная) иден-
тичность государственности России, идейно-духовное и социопсихологичес-
кое состояние российского общества и, наконец, роль и качество самой госу-
дарственной политики в этих сферах.

Авторский коллектив называет предлагаемую модель четырехфакторной 
(в отличие от реально практикуемой в текущем государственном управлении 
однофакторной) и убежден, что она дает адекватные направления решения 
проблемы преодоления депопуляции в России.

И не формально, а по существу авторский коллектив, полагающий себя 
частичкой гражданского общества России, работая над этой книгой и про-
граммой государственно-управленческих действий по преодолению демогра-
фического кризиса, воспринимал заявление Президента РФ, сделанное им на 
заседании Совета Безопасности Российской Федерации 20 июня 2006 года:

«Фактически мы стоим сегодня у кризисной черты… Если ничего не де-
лать, то к концу XXI века население России уменьшится вдвое…

Глубоких исследований по демографической проблематике у нас крайне 
мало. Нам нужна такая информация и такой анализ»22.

¶

¶

¶

¶

¶

22 <http: // president. kremlin. ru>..
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Глава 1

ния и социально-экономического развития создал Т. Мальтус8. Его основная 
задача состояла в объяснении причин социальных бедствий, политических 
потрясений и экологических катастроф. Согласно его теории, не ограничива-
емый рост населения, обусловленный его биологической природой, является 
исходным фактором социально-экономического развития.

Сторонники Т. Мальтуса, опираясь на два ключевых положения его тео-
рии — «закон убывающей производительности в сельском хозяйстве» и «прин-
цип демографического давления на средства существования», а также теорию 
накопления, сделали вывод о том, что экономика и население стремятся к ста-
ционарному состоянию. Критикуя биологический детерминизм мальтузиан-
ства, приверженцы марксистского направления в демографии — К. Маркс и 
его последователи — выводили закономерности демографической динамики 
из законов социально-экономического развития общественных систем.

В начале XX в., благодаря обобщению накопленных статистических дан-
ных о демографической динамике, в странах Западной Европы возникла тео-
рия демографического перехода. Суть новой теории заключалась в положении 
о смене типов воспроизводства населения от традиционного к современному. 
Теория демографического перехода описывает эволюцию составляющих вос-
производства населения — рождаемости и смертности. Но окончательного 
ответа на вопрос, что является решающим во взаимодействии экономичес-
кой и демографической систем (технический прогресс и рост доходов на душу 
населения определяют демографическую динамику или, наоборот, рост насе-
ления является фактором роста производства), она не дает.

Само понятие «демографический переход» было предложено и введено в 
научный оборот американским исследователем Ф. Ноутстайном в 1945 г. Им 
выделялся ряд универсальных стадий демографической динамики населения.

Традиционный (допереходный) тип воспроизводства характеризуется по-
казателями высокой рождаемости, которая близка к физиологическому пределу 
(40–50 человек на 1 тыс. жителей) и очень высокой смертностью (20–30 человек 
на 1 тыс. человек). При этом естественный прирост населения, хотя и высокий, 
но не максимальный. На протяжении истории человечества подобный тип ес-
тественного воспроизводства был довольно распространен во многих регио-
нах. До сих пор он остается доминирующим в ряде стран третьего мира.

Наглядный пример традиционного типа воспроизводства населения пред-
ставляет собой африканская страна Нигер, в которой показатель естественного 
прироста населения отмечается на уровне 2,9‰ в год. При этом коэффициент 
рождаемости здесь составляет 53 человека на 1 тыс., а смертности — 24 чело-
века на 1 тыс. жителей (средние по миру показатели соответственно равны 
22 родившихся и 9 умерших на 1тыс. жителей).

8 Мальтус Т. Р. Опыт о законе народонаселения // Антология экономической классики / : 
Пер. с англ. М., 1992.
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Данный тип воспроизводства населения связан, согласно теории демо-
графического перехода, с отсталой аграрной экономикой, в основе которой 
лежат докапиталистические отношения. Допереходные общества ориентиро-
ваны на большое число детей в силу ряда причин. Во-первых, это традиции 
многодетности и ранних браков, отсутствие знаний и культуры применения 
средств контрацепции. Например, в культурах многих африканских народов 
по сей день мерилом богатства человека является число детей. Во-вторых, су-
ществует объективная экономическая потребность в детях, труд которых ак-
тивно используется в домашнем натуральном хозяйстве. В-третьих, высокая 
детская смертность в условиях низкого уровня развития медицины вынужда-
ет родителей иметь «запас» потомства.

Обычно в обществах традиционного типа смертность выступает в роли 
главного регулятора процесса воспроизводства населения. Главными причи-
нами высокой смертности являются сложные условия труда, дефицит ресур-
сов и продовольствия, плохие санитарно-гигиенические условия, недостаточ-
ный уровень развития медицины, распространение эпидемий. Чаще всего, 
большая часть населения в странах допереходного типа живет довольно изо-
лированно, обладает низкой миграционной и социальной мобильностью, жи-
вет в застойной бедности и нищете.

Согласно теории демографического перехода, первой переходной фазой 
является эпоха демографической революции, или демографического «взры-
ва». Демографическая революция характеризуется высокими темпами естест-
венного прироста, прежде всего за счет снижения смертности, при практичес-
ки неизменном показателе рождаемости. Популяционный взрыв — следствие 
процесса модернизации общества, который выражается в улучшении качес-
тва жизни, доступности услуг здравоохранения, появлении эффективных 
средств борьбы с массовыми болезнями, что резко понижает смертность. 
Первыми демографический «взрыв» пережили страны Запада. В Великобри-
тании в эпоху промышленной революции (XVIII в.) население росло в 7 раз 
быстрее, чем в остальном мире. Во второй половине XVIII в. промышленная 
революция охватила континентальную Европу, а затем США. За 50 лет, вплоть 
до середины XIX в., численность населения США выросла в 6 раз, Великобри-
тании — в 1,8 раза, Франции — в 1,2 раза.

Развивающиеся страны вступили в фазу демографического взрыва не-
сколько позже — в середине XX в., когда в них улучшилась система здраво-
охранения и началась «зеленая революция». Даже незначительное снижение 
в этих странах показателей детской смертности и устранение некоторых ви-
дов болезней привело к резкому росту показателя естественного прироста. 
Во второй половине XX в. показатель смертности в развивающихся странах 
продолжал сокращаться: с 23,3 человек (1950–1955 гг.) до 9,1 человека (1990–
1995 гг.) на 1 тыс. жителей. На фоне сохранившихся традиций многодетности 
и ранних браков рост населения в странах Азии, Африки и Латинской Амери-
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кризис в странах СНГ»16. В ней при констатации, что «все страны СНГ пере-
живают тяжелый демографический кризис», выделяются три группы факто-
ров: эволюционные, инерционные и пертурбационные, которые предопреде-
ляют кризис на постсоветском пространстве. Е. Тишук также признает, что 
«переживаемый в настоящее время страной социально-экономический кри-
зис внес свои коррективы в относительно плавное эволюционное протекание 
популяционных процессов, углубив состояние естественной убыли преиму-
щественно за счет более высоких, по сравнению со странами Европы, общих 
показателей смертности населения».

Главным выводом подобных исследований, как правило, являются реко-
мендации по сокращению смертности, привлечению мигрантов и игнориро-
вание возможностей вмешательства государства в сферу рождаемости, брач-
ности, семейной политики, продолжительности жизни.

Второй подход. Демографический кризис является следствием отсутствия 
продуманной миграционной политики по привлечению мигрантов. При этом 
возможности роста рождаемости и снижения смертности недооцениваются.

Сторонником данной позиции является В. Переведенцев, который считает, 
что в 1990-х гг. Россия перешла к преимущественно однодетной модели семьи. 
Но если даже — допустим невероятное — рождаемость в России поднимется 
до уровня простого воспроизводства, численность населения будет неизбеж-
но падать, поскольку крайне малочисленны будущие потенциальные молодые 
родители. Подавляющее большинство детей родится у женщин в возрасте от 
20 до 35 лет. Через 20 лет после переписи 2002 г. в этих возрастах будут те, 
кому при переписи было до 15 лет. Их на треть меньше, чем в соседней с ними 
старшей 15-летней группе. Число смертей неизбежно повысится из-за быс-
трого старения населения, в частности, из-за перехода в разряд пожилых, а 
затем — стариков, многолюдного поколения, рожденного в 15 послевоенных 
лет. Есть, разумеется, резервы сокращения смертности, возможно повышение 
средней продолжительности жизни, однако старение населения перевесит — 
смертей станет больше. Сейчас Россия по уровню смертности находится среди 
развивающихся стран, а по уровню рождаемости — среди наиболее развитых. 
По всем этим причинам естественная убыль числа россиян неизбежна. Прав-
да, при разной государственной демографической политике возможны вари-
анты — естественная убыль может быть более или менее быстрой.

Остается единственный источник сохранения относительного демогра-
фического благополучия — миграция, значительный миграционный приток 
населения в Россию из-за ее пределов. Россия долго была важным миграци-
онным донором для большинства бывших союзных республик. Поэтому за 
ее пределами в границах бывшего СССР к 1989 г. оказались более 25 млн рус-
ских и несколько миллионов других этнических россиян (народов Поволжья, 

16 Вишневский А. Г. Демографический кризис в странах СНГ // <www.demoscope.ru>.
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В работах А. Антонова и В. Борисова излагается идея необходимости не-
медленной активизации политики поощрения рождаемости, принятия про-
граммы, которая в равной степени основывается как на национальных ин-
тересах, так и на тех семейных ценностях, которые мог бы свободно принять 
любой человек. При этом подчеркивается, что пронаталистская политика «до-
ходы — налоги — кредиты» во много раз эффективнее политики пособий19.

Четвертый подход. Демографический кризис в России является следстви-
ем комплекса проблем, а именно снижения рождаемости, роста смертности и 
снижения миграционного прироста.

Данной точки зрения придерживаются многие известные демографы. На-
пример, в публикациях Б. Хорева довольно четко прослеживается идея ком-
плексного подхода к решению проблемы депопуляции: проведение активной 
политики поощрения рождаемости, осуществление программ в области меди-
цины, здравоохранения и условий труда, использование для компенсации депо-
пуляционных потерь миграционного потенциала стран ближнего зарубежья20. 
И. Орлова также поддерживает подобный взгляд на зависимость демографи-
ческого будущего России от реализации комплекса задач в области рождаемос-
ти и семьи, здоровья и продолжительности жизни, миграции и расселения21.

мейного производства на основе соединения места работы и дома, воссоздания 

класса домашних хозяек-матерей с их пенсионным обеспечением, введения се-

мейной зарплаты в системе наемного труда, реализации льготного налогооб-

ложения и кредитования молодых семей и ряда других мер в рамках главного 

принципа семейной политики «доходы — налоги — кредиты». Это направление 

политики предполагает прежде всего централизованную политику государства.

Другая задача («ремонтного типа») связана с нейтрализацией уже ощути-

мых сегодня негативных последствий депопуляционного и семейного кризиса, 

с попыткой затормозить нежелательные явления, ограничить их действие до 

того момента, пока не заявят о себе результаты реализации главной цели по-

литики укрепления семьи с обоими родителями и несколькими детьми. В рам-

ках существующей Концепции демографического развития срочно требуется 

конкретная по целям, срокам и средствам проработка программ поощрения 

полной семьи с детьми, сочетаемая с продуманной иммиграционной полити-

кой и мерами по укреплению здоровья и снижению смертности.

19 Антонов А.И., Борисов В.А. Динамика населения России в XXI веке и приоритеты демог-
рафической политики. М. 2006. С. 8; Борисов В.А. Только рождаемость может спасти Рос-
сию! // Политика народонаселения: Настоящее и будущее. Кн. 2. М., 2005; Он же. Демографи-
ческая ситуация в современной России // Демографические исследования. 2005. № 1.

20 Хореев Б.С. Проблема депопуляции в России // Обострение демографического кризиса и 
современное положение населения России / Под ред. Б.С. Хорева, Л.В. Иванковой. М., 2000. 
С. 12.

21 Орлова И.Б. Демографическое благополучие России. М.: РИЦ ИСПИ РАН, 2001. С. 128.
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и ценностей, какие параметры развития при этом контролировать для оп-
ределения результативности своих действий, на какие чувствительные фак-
торы, условия и причины воздействовать? Но, как очевидно, ответы именно 
на эти вопросы составляют суть проектирования государственной политики 
как управленческой задачи. А сама политика приобретает характер ответс-
твенных управленческих действий, способных по существу решать проблемы 
общества и государства. Коротко заметим, что политика может быть и мани-
пулятивной, и двойных стандартов и, как известно, «грязным делом». В дан-
ной работе акцентирована ее государственно-управленческая назначенность. 
Этим обстоятельством определяется структура работы, ее методология, даже 
ее «неканонические» дефиниции.

2.2. Государственная политика как управленческая категория

В работе, ставящей своей целью исследование вопросов демографической 
политики, задающей ее в соответствующей Концепции, других государствен-
но-управленческих документах, важно уточнить, что собственно понимается 
под политикой в данном контексте. В различных смысловых контекстах су-
ществует большое число определений политики. Считается общепризнанным, 
что невозможно дать ее однозначное определение. Добавим, что это верно, но 
с оговоркой: без уточнения функционального или целевого контекста. Напри-
мер, политику определяют как сферу деятельности людей, связанную с власт-
ными и межгрупповыми отношениями, деятельности, не только сознательной, 
но и иррациональной, стихийной и т. д. Очевидно, что такой дефиниционный 
подход мало чем будет полезен для организации работ в поставленных в на-
стоящей разработке целях. Очевидно также, насколько важно определение ба-
зовых понятий в целях и контексте именно настоящей разработки.

Под государственной политикой понимается совокупность ценностных 
целей, государственно-управленческих мер, решений, действий и порядка 
реализации государственно-политических решений (поставленных госу-
дарственной властью целей)26. Очевидно, что отсюда вытекает необходимость 
определить цели, для чего необходим ценностный выбор и определенность. 
Требуется, чтобы были определены:

субъекты и объекты управления, представления об инструментах, ре-
сурсах, способах управления, выбор и инвентаризация имеющегося го-
сударственно-управленческого инструментария и его дефицита;
исходное состояние объекта управления и его желаемого конечного це-
левого состояния, порядок перехода (переходная траектория);
программа действий, т. е. распределение мер, решений и действий во 
времени;

¶

¶

¶

26 Сулакшин С.С. Системная методология проектирования государственно-управленческих 
решений (государственных политик) // Проблемы современного государственного управле-
ния в России. М., 2006. Вып. 1.
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Вновь подчеркнем, что работа объективно имеет междисциплинарный 
характер, поэтому наряду с демографами свой вклад вносят экономисты, со-
циологи, политологи, историки, философы, психологи, медики, юристы, уп-
равленцы, физики и математики. Очевидно, хотя и парадоксально, но одни 
демографы в отрыве от смежных наук не могут сформировать эффективной 
демографической политики.

Документы, определяющие содержание государственной демографичес-
кой политики, — в отличие от известных программных разработок, создан-
ных в научно-экспертном сообществе, — должны быть кондиционными на 
случай их принятия в реальных процедурах государственного управления.

Особые требования, которые к ним предъявляются, это: реалистичность 
предложений, их правомерность и аргументированность, политологическая 
обоснованность реализуемости в реальной практике, прогноз последствий, ра-
ботоспособность документа в практике государственного управления в России.

Конечный пакет документов должен быть системным, т. е. содержать в 
себе ценностный выбор. С его позиций производится анализ действующей 
версии демографической политики в России; выявление основных факторов 
и проблем, мешающих достижению предложенных целей-ценностей, которые 
должны быть определены в явном виде; набор идей и концептов по решению 
идентифицированных проблем; определение на основе последних набора 
инструментарных мер, решений и действий в пространстве государственного 
управления; пакетирование их в программную временную развертку; предло-
жение системы необходимых нормативно-правовых инициатив.

В связи с этим методологически работа разбивается на два этапа:
проблемно-аналитический, включающий обзорное и оригинальное ис-
следование основных проблем, систематику проблемного поля, его де-
композицию, генерацию идей-концептов решений;
синтетическо-конструирующий, включающий переход на основе набо-
ра идей-концептов, полученных на первом этапе, к инструментарным 
решениям в пространстве государственного управления, построению 
необходимых нормативно-правовых актов и иных распорядительных 
документов, их программному пакетированию в кратко-, средне- и дол-
госрочной перспективах.

В связи с такой постановкой методология работ выглядит так, как это 
представлено на рисунке 10.

Завершает этап проблемной декомпозиции препятствий, затрудняющих до-
стижение желаемых целей, специальным образом построенная проблемная мат-
рица, которая в табличной форме описывает проблемное поле работы (рис. 11).

Второй этап начинается с создания управленческой матрицы (рис. 12), ко-
торая составляется в процессе поиска конкретных решений, мер и действий 
государственного управления на основе идей и концептов, полученных на 
этапе проблемного анализа, т. е. на основе проблемной матрицы.

¶

¶
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Рис. 10. Методология разработки государственной демографической политики
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Рис. 11. Проблемная матрица

Рис. 12. Управленческая матрица
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ственного управления встречаются и прямо противоположные, парадоксаль-
ные примеры33.

Величина R по модулю (|R|) позволяет проранжировать по значимости 
факторы, независимо от их числа.

Именно методом корреляционного анализа в данной работе были под-
тверждены и взвешены основные факторы демографического состоянии в 
России, позволившие создать четырехфакторную модель демографического 
развития страны.

2.6. Единый критерий демографического состояния — 
коэффициент витальности

Как известно, основными параметрами, описывающими демографическое 
состояние, являются рождаемость, смертность, ожидаемая продолжитель-
ность жизни, миграционное сальдо. Природа миграции легче для понимания, 
и государственное управление миграцией более прозрачно.

Исходя из рисунков  2–5, представленных во введении, видно, что указан-
ные параметры ведут себя по-разному. Для государственного же мониторин-
га и управления целесообразно иметь интегративный целевой и ценностный 
параметр, характеризующий демографическое состояние и успешность де-
мографической политики в целом. Как в этом смысле «суммировать» такие 
показатели, как рождаемость, смертность, ожидаемая продолжительность 
жизни и миграция? Они даже измеряются в различных единицах.

Для указанной цели предлагается ввести единый интегративный показатель 
успешности демографической политики — коэффициент витальности страны34.
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где Н — численность населения (чел), Р — рождаемость (человек на 
1000 чел. населения за год), С — смертность (человек на 1000 чел населе-
ния за год), ∆t = 1 год, ОПЖ — ожидаемая продолжительность жизни (лет), 
М — миграционное сальдо (чел в год), В (эффективных человеческих жизней 
в год) — прирост населения с учетом эффективных человеческих жизней в 
связи с изменчивостью продолжительности жизни.

Введение данного параметра объясняется также стремлением операционали-
зировать в управленческом и правовом смысле признание человеческой жизни 
высшим мерилом государственно-управленческой успешности. Человеческая 
жизнь в первичном, самом важном цивилизационно-ценностном определении, 
есть сама жизнь, т. е. сам факт существования человека, каждого дня, проживае-
мого каждым человеком в этом мире. Данный факт описывается рождаемостью 

33 Бюджетное послание Федеральному Собранию. О бюджетной политике в 2006 г., 24 мая 
2005 г., М., 2005.

34 Авторское поименование параметра.
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пенно затухая. Суммарные последствия всех демографических катастроф пер-
вой половины XX в. очевидны — это многомиллионные потери численности 
населения страны. По различным оценкам специалистов, ориентировочные 
потери населения Российской империи и СССР за 1914 г. — начало 1950-х гг. 
составили от 41 млн до 60,8 млн человек, а общие демографические потери, 
т. е. с учетом неродившихся детей, достигли 70,5–86,5 млн человек4. Впрочем, 
благодаря демографическому взрыву, происходившему в России в этот пери-
од, население страны не только не уменьшилось, но и возрастало (см. рис. 6).

Однако для общей динамики развития народонаселения России такие по-
тери невосполнимы. При нормальном (естественном) протекании демогра-
фического перехода такие потери не запрограммированы развитием обще-
ства. Сегодня понятно, что задел населения, создаваемый демографическим 
взрывом — это своеобразная гарантия будущего развития государства и на-
ции. У России из-за демографических катастроф первой половины XX в. та-
кого запаса не оказалось, что является для нее очень серьезной проблемой. 
Сегодня, в начале XXI в., имеет смысл говорить только о постепенном зату-
хании демографических ям, связанных с демографическими катастрофами, 
хотя в настоящей работе показывается, какие значительные государственно-
управленческие ресурсы имеются в российском случае.

Относительно плавный демографический процесс был нарушен в 1990-е гг., 
когда плачевное экономическое положение страны привело к росту заболевае-
мости и смертности населения, уменьшению рождаемости и продолжительности 
жизни. Возникла новая демографическая яма. Таким образом, Россия оказалась в 
катастрофическом демографическом положении, когда внутренние ресурсы рас-
ширенного воспроизводства населения оказались исчерпаны. В силу этого Рос-
сия просто обязана вести активную и целенаправленную демографическую по-
литику с учетом реалий современного общества. И здесь на первый план выходят 
ценностно-мотивационные аспекты рождаемости, цивилизационная связь кото-
рых с репродуктивными ориентациями российского социума раскрыта в гл. 4.

Россия — единственная страна в восьмерке крупнейших развитых госу-
дарств, где в минувшее десятилетие такими темпами убывало население. Это 
утверждается в докладе государственной организации «Статистика Канады», 
опубликованном 28 сентября 2005 г.5 Ежегодно страна теряет от 500 тыс. до 
1 млн человек, т. е. около 0,5% населения. А в центральных областях европей-
ской части России ежегодные потери составляют до 1% и более. За минуту в 
России рождаются три человека, а умирают четыре. Тогда как в Китае за ту же 
минуту рождаются 38, а умирают 16, в США — соответственно 8 и 4, в Афри-

4 См., например: Lorimer F. v e Рopulation of the Soviet Union: History and Prospects. Geneva, 
1946. Р. 41; Андреев Е.М., Дарский Л.Е., Харькова Т.Л. Население Советского Союза. 1922–1991. 
М., 1993. С. 60–61; Рыбаковский Л.Л. Демографическое развитие СССР за 70 лет // Население 
СССР за 70 лет. М., 1988. С. 21. и др.

5 См. доклад по адресу: «http://www.statcan.ca/Daily/English/050928/d050928a.htm»
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номической и культурно-идеологической жизни единого государства. Кроме 
того, русский этнос относится к крупнейшим этносам в мировом масштабе. 
Он входит в восьмерку наиболее крупных этнических сообществ, насчиты-
вающих более 100 млн человек8. Поэтому перемены, которые происходят с 
русскими, не могут не влиять на внутрироссийские демографические и даже 
на мировые процессы. Это делает особенно актуальными исследования, на-
правленные на изучение тех преобразований, которые испытывает русский 
этнос в современный период. «Русский фактор», как видно из рис. 1, связан 
даже с развалом государства. Исторически русская государственность фор-
мировалась для защиты этнической культуры русских, «разливающихся» по 
евразийскому пространству и интегрирующих его. При этом культурным ко-
дом выступал патернализм власти по отношению к подданным (внутренняя 
функция государства) и мессианство (внешняя функция государства). Содер-
жательным ядром мессианства служила идея интеграции различных народов 
и конфессий, которую несло в себе православие. Пусть в модифицированном 
и десакрализованном виде, но эти две функции выполнялись и в СССР.

8 В 2002 г. Россия имела население в 143 млн и находилась на восьмом месте в мире, уступая не 
только Китаю, Индии и США, но и Индонезии, Бразилии, Пакистану и Бангладеш. Вплотную к 
нам по численности населения приблизились Нигерия (132 млн), Япония (127 млн) и Мексика 
(107 млн). (Попов В. Парадоксы демографии // Политический журнал. 2006. № 22. 19 июня. С. 29).

Однако российские реформы 90-х гг. ХХ в. впервые в столь императивной 

форме привели к отказу государства от этих двух функций, что повлияло на 

дезориентированность населения в социальном пространстве.

Механизмом реализации такой политики выступает децивилизование, 
т. е. утрата собственных многопоколенческих и многовековых ценностных 
накоплений в российской государственности. В каких формах проявляется 
децивилизование в различных областях жизни общества?

В сфере идеологии это проявляется в отказе страны от национальной 
идеи, что на языке либеральной статьи Конституции РФ (ст. 13 п. 2) звучит 
таким образом: «Никакая идеология не может устанавливаться в качестве го-
сударственной или обязательной». Это и означает, что у России нет никакой 
национальной идеологии (идеи).

В сфере политики — в отказе от идеи государства-нации, что в мире 
обозначается как «russian». В переводе на наш собственный язык это озна-
чает «русский» и «российский», «русский» и «россиянин» одновременно, но 
в мире этого не различают, эти категории тождественны. Целенаправленное 
стремление определенных сил разделить русское и российское в практике но-
вейшей истории нашей страны имеет очень серьезные последствия.

В сфере экономики — в отказе от протекционистской политики по отно-
шению к национальному бизнесу и внутреннему рынку. Сегодня соотноше-
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К территории, где отмечено наибольшее этническое смешение русских в 
прошлых поколениях, относится Дальний Восток, где «чисто русских» на-
считывается лишь 22%. Это связано с тем, что население Дальнего Востока 
наиболее активно формировалось за счет мигрантов из разных районов стра-
ны. Так, к началу перестройки на долю мигрантов, разместившихся на терри-
тории Дальнего Востока за предыдущие 35 лет, и их потомства приходилось 
более 40% общего прироста населения. В более раннее время доля миграции 
в общем приросте была еще выше (до 50%). В значительной мере русские при-
соединили к себе иные этносы на территориях Северного Кавказа, Западной 
Сибири, Калининградской области, Центрально-Черноземного и Северо-За-
падного районов, а также в Москве. Напротив, регионы Севера, Центра и Вол-
го-Вятского района России имеют наиболее гомогенное русское население.

В-третьих, гомогенность русского этноса сужается в пределах каждого по-
коления. Так, почти 11% русских респондентов, имеющих русских родителей, 
переходят в группу гетерогенных, если учитывать их родословную в трех по-
колениях. Это свидетельствует о том, что чем глубже осуществлять ретрос-
пективный анализ этнического происхождения, тем меньше становится доля 
этнически гомогенных русских. Более того, у 2,5% русских респондентов все 
бабушки и дедушки были нерусской национальности. А 0,5% тех, кто отно-
сит себя к русским, имеют обоих родителей нерусской национальности. Это, 
конечно, несопоставимо с тем, что имело место в 30-е гг. ХХ столетия, когда 
примерно 8–9% русских изначально идентифицировали себя как украинцы, 
евреи, мордва и т. д. Стало быть, русский этнос возрастает не только в том 
случае, когда происхождение обусловлено, хоть отдаленно, принадлежностью 
к русским, но и тогда, когда оно генетически совсем не «оправдано». Спра-
ведливости ради заметим, что это явление имеет зеркальное свойство. Так, 
среди нерусских респондентов 0,3% оказалось тех, кто имел обоих родителей 
русского происхождения. Последнее доказывает, что процесс этнической ин-
корпорации взаимный, но у русских он более выражен.

Эти результаты могут иметь принципиальное значение для правового стро-

ительства российского государства-нации. Вопрос об идентификации граж-

данином себя в качестве русского должен решаться им самостоятельно, 

добровольно и на основе, прежде всего, общих языковых, культурных, вероис-

поведальных, ментальных, поведенческих, традиционных признаков. Как видим, 

этничность не имеет при этом абсолютизированного характера, а значит, рус-

ская идентификация стремится к отождествлению с гражданской. Правовая ка-

тегория — «российский» сближается с этнокультурной — «русский», что, впро-

чем, в мире давно не различается (russian — русский, и russian — российский).

Именно это позволяет снять межнациональный конфликт, основанный на 
представлениях о национальном неравенстве, которое (см. § 4 главы 4) сни-
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Сравнивая в выборе супруга (супруги) предпочтения родителей русских 
респондентов и самих респондентов можно заметить, что в двух поколениях 
структура браков различна. Ориентация родителей русского респондента и 
его самого в выборе национальности супруга совпали в одном — преоблада-
нии мононационального брака. Причем в поколении респондентов его доля 
увеличилась (93,8% против 90,0%).

Видимо, это тоже характеризует усиление изолированности русского этно-

са, которое было отмечено при его расселении.

Смешанные браки родителей русских респондентов более значимо заклю-
чались с представителями национальностей, относящихся к восточно-сла-
вянской и западно-прибалтийской группам. У самих русских респондентов 
произошла переориентация в межэтническом браке. Так, уменьшилось число 
браков с группами восточно-славянских и западно-прибалтийских нацио-
нальностей. Участились межэтнические браки с народами Поволжья. Данная 
трансформация этнических предпочтений в брачных связях у русских застав-
ляет предположить, что это является следствием распада большой страны, 
что привело к сужению межэтнических брачных вариантов и ориентирова-
нию русского этноса на внутренние межэтнические браки.

Из вышесказанного следует, что самоидентификация в качестве русских 
происходит с разной долей интенсивности: во-первых, у русских в трех по-
колениях; во-вторых, у русских в двух поколениях; в-третьих, у русских, ро-
дившихся в смешанных семьях; в-четвертых, у русских, не имеющих русских 
предков; в-пятых, у русских, не имеющих русских родителей; в-шестых, у рус-
ских, этническое происхождение которых неопределенно; в-седьмых, у рус-
ских, не владеющих русским языком.

Кроме того, можно отметить и значительную роль инкорпоративной функ-
ции русского этноса, который привлекает в свои ряды массу этнически смешан-
ных лиц путем их самоидентификации. Происходит включение в русский этнос 
лиц, не являющихся русскими по происхождению, или их предков, или их роди-
телей и даже тех, кто не владеет русским языком, путем их идентификационной 
ассимиляции. Следовательно, целесообразно полностью отвергнуть абсурдную 
мысль об этнической чистоте русских, поиски этой чистоты в будущем26.

26 Русская нация: Историческое прошлое и проблемы возрождения: Сб. статей / Рук. коллек-
тива, сост. и автор вступ. статьи Е.С. Троицкий. М., 1995. С. 15.

Более того, следует приветствовать процесс добровольной ассимиля-

ции, как источник пополнения русского этноса — и со стороны государства, 

и со стороны общественности. Русский этнос, как носитель цивилизационных 

государ ствообразующих потенциалов страны, должен стать унитарным кон-

солидирующим началом возрождения России.
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Некоторое повышение показателей рождаемости у русских (а также у ук-
раинцев, коми, манси, коряков, хакасов, эвенков и долганов) имело место в 
поколениях 1948–1952 и 1953–1957 гг. рождения. У некоторых из перечислен-
ных национальностей оно имело место только в одном из двух этих поколений. 
А у карел и хантов среднее число рожденных детей несколько повышалось 
в поколениях 1953–1957 и 1958–1962 гг. рождения. Есть основания считать, 
что это является результатом реализации в 1980-х гг. мер государственной 
помощи семьям с детьми. Казалось бы, возраст максимального уровня рож-
даемости (20–24 года) у женщин 1948–1952 гг. рождения прошел до начала 
реализации этих мер (25-летнего рубежа эти женщины достигали в 1973–1977 
гг.). Однако повышение рождаемости в 1980-е гг. коснулось главным образом 
вторых и третьих рождений, которые в большей степени присущи женщинам 
старше 25 лет. Именно вторые и третьи рождения у женщин, родившихся в 
1948–1952 гг., в значительной мере пришлись на первую половину 1980-х гг. 
Еще несколько выше итоговое число рождений у женщин 1953–1957 гг. рож-
дений. Однако уже в поколении женщин 1958–1962 гг. среднее итоговое число 
рожденных детей снова сократилось.

У женщин всех остальных, кроме перечисленных выше, национальнос-
тей, выделенных при разработке данных переписи населения 2002 г. по чис-
лу рожденных детей, при переходе к более молодым поколениям показатели 
рождаемости устойчиво снижались. Если у русских женщин 1958–1962 гг. 
рождения среднее итоговое число рождений в расчете на одну женщину было 
на 0,042 меньше, чем в поколении 1938–1942 гг., то у чеченцев эта разница 
составила 1,065, у аварцев — 1,164, у бурят — 1,170, у балкарцев — 1,208, у 
калмыков — 1,232, у алтайцев — 1,341, у чукчей — 1,421, у даргинцев — 1,593, 
у ингушей — 1,617, у лезгин — 1,638, у коряков — 1,706, у тувинцев — 1,816, у 
казахов — 2,317.

В целом можно сказать, что снижение числа рожденных детей было 
бóльшим у женщин национальностей с более высоким уровнем рождаемости. 
Это обусловливает то, что этническая дифференциация показателей рождае-
мости в России постепенно сокращается в более молодых поколениях, о чем 
свидетельствует уменьшение коэффициента вариации среднего числа рож-
денных детей у женщин тех национальностей, которые представлены в табли-
це 16. В поколении женщин 1932 г. рождения и ранее коэффициент вариации 
составляет 24,4%, 1933–1937 гг. — 27,5, 1938–1942 гг. — 27,5, 1943–1947 гг. — 
26,8, 1948–1952 гг. — 24,3, 1953–1957 гг. — 21,2, 1958–1962 гг. — 19,1%.

Однако в обобщенной картине рождаемости в России скрывается то не-
маловажное обстоятельство, что показатели рождаемости у русских женщин 
существенно различаются по регионам Российской Федерации (табл. 17).

Из данных таблицы 17 видно, что дифференциация рождаемости у рус-
ских женщин по регионам России заметно меньше, чем общие региональные 
различия в среднем числе рожденных детей.
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не об овдовевших, а о тех, кто остался вдовым к моменту переписи населения, 
т. е. не вступил в новый брак. При этом известно, что доля вступающих в пов-
торный брак среди женщин традиционно ниже, чем среди мужчин.

Этот факт нужно иметь в виду и при сравнении доли разведенных среди 
женщин и мужчин. В возрасте 30–34 года этот показатель у женщин в 1,4 раза 
выше, чем у мужчин, в 45–49 лет — в 1,35 раза выше. Вместе с тем, нужно от-
метить, что никогда не состоявшие в браке встречаются среди женщин реже, 
чем среди мужчин. Однако за счет большей доли вдовых и разведенных доля 
состоящих в браке среди женщин, по сравнению с мужчинами, ниже во всех 
возрастных группах, начиная с 30 лет. С возрастом различие по этому показа-
телю увеличивается.

За последний межпереписной период, т. е. по сравнению с 1989 г., доля со-
стоящих в браке сократилась во всех возрастных группах и у мужчин, и у жен-
щин (у последних она возросла только в возрасте 65 лет и старше). При этом и 
вступать в брак35 русские стали позже. Если, по данным переписи населения 
1989 г., в возрасте 20–24 года никогда не состоявших в браке среди мужчин 
было 57,9% и среди женщин — 32,6%, то, по результатам переписи населе-
ния 2002 г., эти показатели составили соответственно 73,9 и 52,9%. У мужчин 
несколько возросла доля вдовых в трудоспособном возрасте и более замет-
но — в возрастах старше 60 лет. Более существенным был прирост доли раз-
веденных, например, среди 30–34-летних — с 7,5 до 11,8%, а среди 40–44-лет-
них — с 10,3 до 13,2%. Доля разведенных среди женщин до 40 лет изменилась 
примерно в той же степени, что и мужчин (например, в 40–44 года — с 14,3 до 
17,7%), а вот в более молодых возрастах прирост этого показателя у женщин 
был существеннее, чем у мужчин (например, в 30–34 года — с 9,8 до 16,6%).

35 Речь идет необязательно о регистрации брака, а именно о начале фактических супружес-
ких отношений, так как при переписи населения учитывалось состояние в браке, независимо 
от того, зарегистрирован он или нет.

Таким образом, русские в России все чаще откладывают вступление в брак 

на более поздний срок, что, скорее всего, негативно сказывается на рожда-

емости, так как откладывается и рождение детей, а с возрастом неизбежно 

ухудшается состояние здоровья, в том числе и репродуктивное (в России это 

усугубляется еще и большим числом абортов), что может затруднить или сде-

лать невозможным рождение даже одного ребенка. При этом брак становится 

все менее устойчивым, повышается число разводов и доля разведенных, а это, 

в свою очередь, может приводить к еще большей нестабильности браков, так 

как на вторичном брачном рынке появляется все большее число потенциаль-

ных брачных партнеров, что может облегчать принятие решения о разводе.

Для «чистоты эксперимента» сопоставим брачную структуру русского на-
селения России с другими национальностями (табл. 22).
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которые располагаются на большей части территории (54%), удельный вес 
русского населения ниже, чем в среднем по России. 56 субъектов Российской 
Федерации имеют показатели удельного веса русских выше среднероссийско-
го, однако они занимают лишь 46% территории. Поэтому можно сказать, что 
большая часть территории России заселена меньшей частью русского народа. 
Территория, где русские находятся в меньшинстве, составляет 22% (рис. 36).

22,0

31,9

23,6

22,6

Удельный вес русских до 50%

Удельный вес русских от 50% до 79% 

Удельный вес русских от 80% до 89%

Удельный вес русских свыше 90%

Рис. 36. Территории России по уровню удельного веса русских 
в численности населения (в %)

Еще почти 32% территории России занимают субъекты, где удельный вес 
русских ниже среднероссийского.

Учитывая постоянное стремление русских сосредоточиться в Централь-
ном федеральном округе и частично на Юге страны, можно сказать, что рус-
ский этнос стал вести себя как другие крупные этносы России, концентрация 
которых на определенных территориях очень высока.

Желание изолироваться на определенной территории, «уравнять» степень 
концентрации с другими народами России чревато тем, что русские «делеги-
руют» часть своих цивилизационных государствообразующих нагрузок на-
родам, которым они особенно-то и не нужны. В результате цивилизационные 
скрепы на этих территориях исчезают. В силу геополитичесих законов такие 
территории «должны разбегаться».

Таким образом, развитие современных тенденций внутренней миграции 
ведет к ослаблению консолидирующей роли русских в стране. Однако усиле-
ние неравномерности расселения русских как носителей цивилизационных 
государствообразующих потенциалов вследствие внутренней миграции — 
это не самый настораживающий вывод из полученных данных.
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15 — русские находятся в меньшинстве. Более того, в 14 субъектах, где удельный 
вес русского населения составляет уже менее половины, численность русских 
снижается начиная еще с 1970 г., но особенно резко после 1989 г. (табл. 32).

Таблица 31
Сальдо межрегиональной миграции в национально-государственных 

образованиях России за 1997-2004 гг. (чел.)

Таблица 30
Совокупное межрегиональное сальдо миграции 

национально-государственных образований России за 1997–2004 гг. (чел.)

Федеральных округ
Совокупное межрегиональное

миграционное сальдо русского населения 

Центральный —

Северо-Западный –55643

Южный –65886

Приволжский –12847

Уральский –9756

Сибирский –35427

Дальневосточный –76567

ИТОГО –256126

Регион 1997 г. 1998 г. 1999 г. 2000 г. 2001 г. 2002 г. 2003 г. 2004 г.
1997–

2004 гг.

Республика Са ха 
(Якутия)

–13098 –14406 –10876 –5453 –4990 –3906 –2800 –2892 –58421 

Республика Коми –8092 –7840 –7815 –5380 –4776 –5589 –5591 –5134 –50217 

Республика Буря-
тия

–4607 –4423 –3845 –3174 –3602 –3178 –2389 –2389 –27607 

Республика Дагес-
тан

–3775 –4322 –3802 –3065 –1676 –1363 –1369 –1408 –20780 

Республика Се-
верная Осетия-
Алания

–2082 –1798 –1920 –1798 –1533 –1839 –1896 –1946 –14812 

Чукотский а. о. –2714 –2795 –2701 –2338 –1071 –1198 –1309 –620 –14746 

Республика Мор-
довия

–1012 –1103 –949 –1416 –1842 –1817 –1669 –1639 –11447 

Республика 
Башкорто стан

–402 –247 684 –1587 –2037 –1885 –2419 –2925 –10818 

Карачаево-Черкес-
ская Республика

–761 –917 –1721 –1549 –1419 –1330 –1118 –1000 –9815 
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ные Росстата, поскольку недавно сбор данных о выдаче разрешений на выезд 
был прекращен. Сведения по иммигрантам также подверглись некоторым ис-
кажениям из-за неразберихи (разные толкования сотрудниками паспортных 
столов в разных регионах страны) в правилах регистрации иностранцев в 
России. Эмиграция из России в страны «старого зарубежья» на порядок пре-
вышает иммиграцию из них (рис. 38).
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Рис. 38. Миграционный обмен России со странами «старого (дальнего) 
зарубежья» в 1989–2004 гг.

Основными странами, в которые россияне выезжали на постоянное место 
жительства, являлись — Германия, Израиль и США. Также важными направ-
лениями эмиграции россиян стали Канада, Австралия, Новая Зеландия, стра-
ны Средиземноморья и Скандинавии.

Миграционные потоки в эти государства обусловлены иммиграционной по-
литикой, которая построена на четких этнических (открытых, как в Германии 
или Израиле, или завуалированных под географические квоты — как в США) и 
образовательно-квалификационных критериях для отбора иммигрантов. В част-
ности, Германия, Греция и Израиль в первую очередь заинтересованы в притоке 
соответственно этнических немцев, греков и евреев. Такие страны, как США, Гер-
мания и Норвегия, привлекают представителей некоторых профессий (ученых, 
программистов, медицинских работников и др.). Кроме того, в последнее время 
открылись новые каналы для эмиграции из России для ограниченных групп на-
селения. Например, США открыли программу приема в страну месхетинских ту-
рок из Краснодарского края, которые не могут на протяжении более чем десяти 
лет получить российское гражданство и регистрацию в регионе. Германия и США 
принимают евреев как народ, пострадавший в ходе Второй мировой войны.

Существенно, что образцы целенаправленной иммиграционной полити-
ки, которую проводят указанные страны, никоим образом не используются в 
российской демографической политике.
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Работа по созданию организации должна вестись при тесном взаимодей-
ствии с Русской православной церковью, возможно, в рамках ныне действу-
ющего Всемирного русского народного собора. Эффективность подобной 
структуры возможна лишь в том случае, если она будет выстраиваться на 
основе реальных низовых русских организаций, делегирующих своих пред-
ставителей по системе многоступенчатого представительства.

За прошедшие после распада СССР 15 лет большинство зарубежных рус-
ских организаций доказали свою неэффективность и во многом дискреди-
тировали «русское движение». Многим из них присущи малочисленность, 
обслуживание узких групповых интересов, перманентная борьба друг с дру-
гом за лидерство и источники финансирования. В целом зарубежные русские 
представляют собой отнюдь не однородное сообщество. Существуют различ-
ные группы интересов, кардинально отличающиеся между собой по степени 
интегрированности в социально-политическую систему страны проживания, 
по национальной самоидентификации, по отношению к своей исторической 
родине и т. д. При этом значительная часть «русскоязычных» элит сориенти-
рована на интересы геополитических конкурентов России.

Созданию новой вертикальной структуры, представляющей интересы 
русских, должна предшествовать ревизия русских организаций и работа по 
выдвижению современных перспективных лидеров групп. Ее усилия должны 
быть направлены на проведение массового социологического опроса, опира-
ясь на который следует определить группы интересов и выстроить дальней-
шую организационную работу с учетом их различия. Данная работа должна 
сопровождаться созданием на основе русских организаций единой всемир-
ной сети НПО (правозащитники, научно-аналитические центры, культурно-
образовательные центры и др.). Важнейшим направлением работы должно 
стать создание единой информационной инфраструктуры, призванной со-
действовать становлению единого информационного пространства России и 
русского зарубежья.

Помимо этого, необходимы первостепенные действия в области культу-
ры по поддержке русских театров и музеев в государствах СНГ и Балтии, от-
крытие русских культурно-информационных центров, проведение программ 
межкультурного обмена. В области образования речь должна идти: о созда-
нии системы постоянной переподготовки учителей школ с русским языком 
обучения в странах «ближнего зарубежья»; об обеспечении библиотек рус-
ских школ учебниками, учебно-методическими пособиями и произведениями 

ональных организаций и координирующей межгосударственной организации, 

выступающей в качестве всемирного представительского органа русских (на-

пример, Союз русских Латвии — Союз русских Балтии — Всемирный русский 

союз).
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или идеологической ангажированностью, интересами заказчика, предоста-
вившего соответствующий грант на исследования.

Можно утверждать, что одной из первопричин роста смертности является 
внезапное наступление обеднения подавляющего большинства российского 
общества, затянувшееся почти на два десятилетия. Сопровождавший этот 
процесс идейно-духовный и социопсихологический кризис в обществе также 
повлиял на демографические показатели.

За период, прошедший после распада СССР, успел сформироваться рас-
ширяющийся и воспроизводящий себя слой населения, живущий на грани 
или за чертой бедности, со всеми вытекающими отсюда факторами риска. 
По статистическим данным, в среднем в регионах России заработная плата в 
2003 г. составляла менее 2 тыс. руб., пенсия — не больше 105% от прожиточ-
ного минимума52.

Произошедшая маргинализация российского населения в первую очередь 
должна была затронуть людей, чья молодость пришлась на период реформ. 
В отличие от старших возрастных групп, они не имели ни социальной, ни 
экономической основы, а многие — и полученного в советский период обра-
зования или рабочей квалификации, сформировавшихся привычек и норм 
поведения. Именно поэтому в группе риска в 1990-е гг. оказались молодые 
люди — население младших трудоспособных возрастов, что не могло не отра-
зиться на картине их смертности.

Исследование, проведенное на трех российских территориях, находящих-
ся на разных ступенях экономического развития (Смоленская, Кировская 
области и Москва), показало, что в начале XXI в. смертность в младших тру-
доспособных возрастах определяется состоянием совершенно одинаковых 
групп: в основном это неработающие и малоквалифицированные рабочие. 
Доля социально адаптированных лиц среди умерших в 20–39 лет крайне низ-
ка (5–10%). Группа социально неадаптированных неоднородна: 60–75% из них 
или 55–70% всех умерших в молодых возрастах являются неработающими, 
20–30% — представителями рабочих специальностей.

52 См.: Специальный доклад уполномоченного по правам человека в Саратовской области 
о некоторых проблемах реализации конституционного права на жизнь в Саратовской 
области // Саратовские вести. 2003. 22 янв. № 51 (205).

В России обратный эпидемиологический переход реализовывался через 

маргинализацию населения вследствие формирования огромного пласта насе-

ления, попавшего в категорию «бедные».

Надо прямо указать на несоответствие минимального размера оплаты 
труда прожиточному минимуму. С мая 2006 г. МРОТ в России составляет 
1100 руб. в месяц. Однако на эту сумму невозможно существовать. Напри-
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1990-е гг.»73. Он считается основной причиной роста сердечно-сосудистых за-
болеваний, травматизма, наряду с непосредственными потерями вследствие 
алкогольных отравлений. При этом главным «механизмом» негативного вли-
яния считается избыточное количество или плохое качество потребляемых 
спиртных напитков. Соответственно, и профилактические рекомендации ориен-
тированны на их устранение. Доказательством адекватности подобных советов 
считается факт снижения смертности среди населения республик СССР за годы 
антиалкогольной кампании начала «перестройки». Из этого делают вывод, что 
рост смертности россиян в начале 1990-х гг. представляет собой «отложенную» 
смертность тех алкоголиков, которым не дали умереть в середине 1980-х гг.74

Однако в накопленных за последние 20 лет по рассматриваемой проблеме 
материалах выявляется множество необъяснимых с этих позиций ситуаций. 
Амплитуда колебаний алкогольных психозов и смертности от алкогольных 
отравлений оказалась в 4–5 раз выше колебаний объема потребленного алко-
голя (рис. 41).

73 См., например, материалы: Анализ смертности населения в Российской Федерации: Воз-
можности для улучшения здоровья. Международная конференция. 30 сентября–1 октября 
1997. М, 1997.

74 См., например: Вишневский А.Г. Демографическое будущее России // Отечественные за-
писки. 2004. № 4 (19).
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Рис. 41. Подушевое потребление алкоголя (литров этанола в год) и смертность 
от алкогольных отравлений (на 100 тыс. жителей) в России в 1980–2001 гг.
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Разумеется, сравнение официальных данных алкогольного оборота в 
разных странах требует коррекции на неучтенное производство и нелегаль-
ный ввоз вино-водочных изделий. Однако неверно думать, что корректи-
ровке должны подлежать лишь российские показатели. Неучтенная про-
дукция существует везде. В Финляндии, например, она составляет 15–20% 
от официально декларируемого объема, в Норвегии — 30–40%, а во Фран-
ции — даже 50%.

Введение стандартизованной оценки позволит предотвращать односто-
ронность заключений и фальсификацию выводов. Например, анализируя си-
туацию в России, нередко ссылаются на заключения экспертов ВОЗ, соглас-
но которым потребление более 14 л абсолютного спирта на душу населения 
означает факт генетической деградация нации. Такой тезис опровергается 
житейским «опытом» Франции, население которой в 1928–1932 гг. выпивало 
на душу населения 20,6 л, а в 1948–1950 гг. — 21,5 л в год, что многократно 
превышало потребление в год в тот же период в Швеции — 3–4 л, США — 4–
5 л, Великобритании — 5–6 л. Тем не менее генетической неполноценности у 
французов до сих пор не выявлено.

Иногда ссылаются на то, что российский способ пития «водочный» (ред-
ко, но помногу) хуже, чем западный «винный» (меньше за один раз, но каж-
дый день). Но, в то же время, научных доказательств преимущества второго 
способа перед первым при одинаковом объеме спиртовой нагрузки не полу-
чено. Наивная практика — безоговорочно опираться на мнения экспертов 
без доказательства валидности применяемых ими методов экспертизы — за-
частую приводит к абсурдным заключениям. Например, некоторые экспер-
ты говорили о 60 млн хронических алкоголиков и пьяниц среди взрослого 
мужского населения России в 1989 г. И это при том, что общая численность 
лиц трудоспособного возраста и старше составляла тогда всего 50 млн че-
ловек.

Что касается научных фактов о влиянии алкоголя на смертность, то в ус-
ловиях реально живущего населения эта зависимость представляется незна-
чительной. При сопоставлении государств с разной динамикой потребления 
спиртных напитков за 1990–1994 гг. (от увеличения на 90% в Китае до сниже-
ния на 15% в Канаде) не выявлено убедительных связей с динамикой общей 

Страна Литров в год

Таджикистан 1,3

Узбекистан 1,3

Туркменистан 1,1

Источник: Тенденции в странах Европы и Северной Америки: Статистический ежегодник. 
Европейская экономическая комиссия. — Нью-Йорк; Женева, ООН, 2004.
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Глава 2

Рассмотрим аргументированность перечисленных приоритетов. Что каса-
ется курения табака, то Россия в начале 1990-х гг. не являлась самой «куря-
щей» страной, если судить по распространенности этой привычки и числу 
потребляемых сигарет на душу населения. В 1996 г. россияне затрачивали на 
их приобретение 1% семейного бюджета, тогда как греки — 3,5%, англича-
не — 2,5%, шведы — 2% и т. д. Более того, в целом доля «табачных» денег в се-
мейном бюджете россиян за 1990-е гг. снизилась в два с лишним раза. Что ка-
сается российских женщин, то они были и остаются самыми малокурящими 
в сравнении с женщинами других развитых государств. В начале 1990-х гг. 
распространенность курильщиков среди взрослого населения, как свидетель-
ствуют специальные исследования, также не выросла84.

Среди биологических факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний к 
числу наиболее важных относится повышенная концентрация холестерина в 
крови. Однако к 1994–1995 гг., по сравнению с 1990 г., россияне стали потреблять 
меньше содержащих холестерин продуктов: мяса — на 17%, молока — на 19%, 
яиц — на 12%. По данным репрезентативных обследований бюджетов домаш-
них хозяйств потребление жиров сократилось на 21%, белков — на 18%, углево-
дов — на 4%, в силу чего концентрация холестерина в крови уменьшилась85.

Неблагоприятно на здоровье сказывается избыточная масса тела — вследс-
твие переедания. С началом шоковых реформ суточная калорийность пита-
ния у основной массы населения снизилась на 11–15%, поэтому уменьшилась 
доля лиц, страдающих ожирением. Вследствие неполноценного питания, на-
оборот, актуальной стала проблема недостаточного веса. Распространенность 
дефицита массы тела у детей дошкольного возраста возросла с 8,8 до 12,4%, 
а степень упитанности подростков снизилась на 10–15%. Повысился общий 
уровень двигательной активности населения, так как многие граждане стали 
работать на двух-трех работах, что неизбежно привело к увеличению дистан-
ции ежедневной ходьбы.

Экологическая ситуация в России 1990-х гг. на анализируемом отрезке 
времени улучшилась в связи с двукратным падением промышленного произ-
водства и уменьшением химизации сельского хозяйства. В 2–3 раза сократи-
лось промышленное потребление воды. В реках появились рыба, раки и ли-

84 См.: Константинов В.В. и др. Динамика ишемической болезни сердца и факторов рис-
ка среди мужского населения Москвы за период с 1985 г. по 1995 г. // Терапевтический ар-
хив. 1997. № 1. С. 12–14; Мониторинг состояния здоровья населения Российской Федерации 
(1992–2005 гг.). Институт социологии РАН. Институт питания РАМН. Исследовательский 
центр «Демоскоп». Университет Северной Каролины в Чепел Хиле. М., 2006.

85 См.: Доходы, расходы и потребление домашних хозяйств в 4 квартале 2002–2003 гг. (По ито-
гам выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств). М., 2004; Константинов В.В. 
и др. Указ. соч.; Мониторинг состояния здоровья населения Российской Федерации (1992–
2005 гг.); Потребление продуктов питания в домашних хозяйствах в 1997–1999 гг. (По итогам 
выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств) / Госкомстат России. М., 2001.
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производства, которые дали различные результаты, в том числе среди них 
были и достаточно эффективные. В России нет универсальной точки зрения 
о допустимости вмешательства в принятие решений о числе и сроках рож-
дения детей. Часть специалистов в принципе отрицают такую возможность, 
рассматривая ее как насилие и нарушение прав человека. Абсолютное боль-
шинство из них сходятся во мнении, что репрессивные, запретительные 
меры, типа запрета абортов и контрацепции, ограничение права на развод, 
налоговые санкции и им подобные меры не только не допустимы с моральной 
и правовой точек зрения, но и неэф фективны. Свои предпочтения они отда-
ют разного рода пособиям, льготам и иным стимулирующим мерам, призван-
ным смягчить материальное бремя для семей, имеющих детей.

Спектр мнений отечественных специалистов по поводу права и возмож-
ности государства воздействовать на демографические тренды как раз и на-
ходится между двумя диаметрально противоположными позициями.

Первая исходит из принципиального отрицания как возможности, так и 
необходимости какого-либо влияния на текущую демографическую динами-
ку. В основе этого взгляда лежит признание незыблемости сложившегося типа 
воспроизводства населения и соответствующих ему трендов рождаемости, гра-
ницы колебаний которых довольно малы (А. Вишневский, С. Захаров). Сторон-
ники такой позиции апеллируют к опыту демографического развития стран, 
длительное время существующих в условиях суженного популяционного вос-
производства и пополняющих дефицит населения, главным образом трудоспо-
собного, за счет внешней (замещающей) миграции. По мнению А. Вишневско-
го: «Сейчас не нужно обладать особой прозорливостью, чтобы понимать, что 
население России вступило в период долговременного сокращения его числен-
ности и старения, и надо задуматься над тем, как страна будет жить в таких 
условиях»4. Другой наиболее распространенной позицией является то, что де-
мографическая политика, связанная с воздействием на репродуктивные планы 
семей, неэтична и противоречит базовым правам человека, в частности, праву 
самостоятельно решать вопрос о числе и сроках рождения детей.

Данную точку зрения, однако, не разделяют ряд демографов (А. Антонов, 
В. Архангельский, В. Елизаров, А. Синельников, Л. Рыбаковский, Н. Рима-
шевская, В. Ионцев, А. Иванова, С. Рязанцев и др.), которые считают, что 
проблема низкой рождаемости в России принципиально решаема при соот-
ветствующих подходах государства.

Исходной предпосылкой второй позиции является признание не только 
возможности прямого и непосредственного воздействия на демографические 
тренды, но и необходимости такого вмешательства, поскольку сохранение 
потенциалов популяции следует отнести к фундаментальным для любого су-
веренного государства ценностям.

4 Вишневский А. Русский или прусский? М., 2005. С. 280.
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В соответствии с Конституцией Российской Федерации и международ-
ными актами о правах человека, каждый гражданин Российской Федерации 
имеет право на свободу передвижения, выбор места пребывания и житель-
ства в пределах Российской Федерации. Хотя есть некоторые ограничения 
применительно к перечню соотвествующих мест:

пограничная полоса;
закрытые военные городки;
закрытые административно-территориальные образования;
зоны экологического бедствия;
отдельные территории и населенные пункты, где в случае опасности рас-
пространения инфекционных и массовых неинфекционных заболева-
ний и отравлений людей введены особые условия и режимы прожива-
ния населения и хозяйственной деятельности;
территории, где введено чрезвычайное или военное положение.

Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда 
в Российскую Федерацию» устанавливает порядок въезда и выезда в Российс-
кую Федерацию как для граждан Российской Федерации, так и для иностран-
ных граждан и лиц без гражданства.

Федеральный закон «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» определяет правовое положение иностранных граждан в 
Российской Федерации, а также регулирует отношения между иностранными 
гражданами, с одной стороны, и органами государственной власти, органа-
ми местного самоуправления, должностными лицами указанных органов — с 
другой, возникающие в связи с пребыванием (проживанием) иностранных 
граждан в Российской Федерации и осуществлением ими на территории Рос-
сийской Федерации трудовой, предпринимательской и иной деятельности.

Кроме того, в настоящее время в правовой системе государства можно вы-
делить также два федеральных закона, специально направленных на регули-
рование правового статуса мигрантов — это Закон Российской Федерации «О 
вынужденных переселенцах» и Федеральный закон «О беженцах», которые 
вступили в силу в марте 1993 г. В мае 1997 г. Россия присоединилась к таким 
важнейшим международным документам ООН, как Конвенция (1951 г.) и 
Протокол (1967 г.) о статусе беженцев. Основой для определения их статуса 
служит принцип гражданства: вынужденный переселенец — это гражданин 
России, а беженец — нет.

Замысел законодателей состоял в том, чтобы каким-то образом отделить 
мигрантов — граждан недавно единого государства от беженцев-иностран-
цев. Гражданин бывшего СССР может получить статус именно вынужден-
ного переселенца, не будучи гражданином России: достаточно по прибытии 
подать заявление или ходатайство о получении гражданства.

Закон предоставляет беженцам основные права граждан России, но су-
ществуют и некоторые ограничения.

¶
¶
¶
¶
¶

¶
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Глава 3

падения достиг отметки в 1,9. Переломным для вывода страны из состояния 
демографического кризиса стал комплекс мер, главным образом запретитель-
ного характера, принятых румынским правительством в октябре 1966 г. Один 
из запретов касался продажи средств контрацепции. Приобрести контрацеп-
тивы в Румынии можно было лишь на основании особого предписания врача 
или по некоторым социальным показаниям. Одновременно устанавливался 
запрет на осуществление абортов. Они разрешались лишь по особым меди-
цинским справкам — для женщин, достигших 40-летнего возраста, а также 
матерей, имеющих четырех и более детей. По каждому факту смерти ново-
рожденного проводилось специальные расследование. Уголовная ответс-
твенность за нелегальные аборты распространялась как на осуществивших 
их женщин, так и врачей. Исходя из норм современного либерального пра-
ва, такого рода регулировка может показаться дикостью. Однако в результа-
те ее Румыния в кратчайший срок была выведена из демографической ямы. 
Не прошло и года, как суммарный коэффициент рождаемости в стране воз-
рос до отметки в 3,66. По общему коэффициенту рождаемости показатели 
возросли от 14,3‰ в 1966 г. до 27,4‰ в 1967 г. По-видимому, это был самый 
стремительный в новейшей истории демографический рывок, совершенный 
за максимально короткий период.

Впоследствии при ослаблении фактического государственного контроля за 
репродуктивным поведением уровень рождаемости в стране вновь приобрел 
тенденцию устойчивого снижения. Хотя формальный запрет на проведение 
абортов сохранялся, но не подкрепленный соответствующими уголовными 
преследованиями и строгостью медицинского освидетельствования, он при-
обрел исключительно номинальный характер. К середине 1980-х гг. Румыния 
по числу абортов даже вышла на второе место в мире. На первом же, как из-
вестно, находился Советский Союз, что само по себе заставляет со всей внима-
тельностью подойти к рассмотрению румынской демографической реформы 
1966 г. и возможности, если не запретительных, то, во всяком случае, ограни-
чительных мер в отношении искусственного прерывания беременности.

Некоторые ограничения права женщины на совершение аборта сущест-
вовали также и в других социалистических странах: в Болгарии (для женщин 
в возрасте до 40 лет и родивших менее двух детей) и Венгрии (для женщин в 
возрасте до 35 лет и родивших менее трех детей)17.

Активную демографическую политику, направленную на повышение реп-
родуктивности, в 1970-е гг. реализовали и другие страны Восточной Европы. 
В результате суммарный коэффициент рождаемости повысился в Венгрии — 
с 1,91 в 1971 г. до 2,38 в 1975 г.; в ГДР — с 1,54 в 1975 г. до 1,95 в 1980 г.; в Че-
хословакии — с 2,01 в 1968 г. до 2,50 в 1974 г.; в Болгарии — с 2,04 в 1972 г. до 
2,30 в 1974 г.

17 Население мира: Демографический справочник. С. 60, 334, 336, 339.
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Рис. 51. Общий коэффициент рождаемости по ряду стран современного мира
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Рис. 52. Общий коэффициент смертности по ряду стран современного мира
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симальное и минимальное значения среди субъектов Российской Федерации 
различаются в 3,2 раза по общему коэффициенту рождаемости и в 6,3 раза — 
по общему коэффициенту смертности36. Если помещенные в рамки единой 
государственной системы этносы, находящиеся в равных условиях экономи-
ческого существования, имеют принципиально различную популяционную 
динамику, это прямо доказывает этноконфессиональную вариативность де-
мографического развития (российский случай рассмотрен в § 4 главы 2).

5.4. Демографическая вариативность в историко-компаративистском 
измерении

Не вызывает сомнений точность представленных в теории демографичес-
кого перехода траекторий процесса мирового естественного воспроизводс-
тва. Ее эмпирическая репрезентативность ни в коей мере не оспаривается. 
Основные возражения связываются с объяснительной моделью зафиксиро-
ванных трендов. В результате одномерного рассмотрения демографических 
процессов через призму материального фактора произошла подмена причин-
но-следственных оснований. Репродуктивное угасание было представлено 
как следствие повышения качества жизни и индустриально-урбанистичес-
кой трансформации. Посредством установления данной связи проводилась 
мысль о рудиментарной сущности феномена многодетности по отношению к 
современной социально-экономической структуре общества. Однако в свете 
предпринятого в настоящей работе факторного анализа возникает необходи-
мость перехода от материалистического монизма к установлению иерархии 
причин репродуктивного угасания.

Доказательство доминирующего значения для демографических процес-
сов фактора идейно-духовного состояния общества создает основания для 
выдвижения гипотезы о мировоззренческо-ценностной природе историчес-
кого тренда снижения рождаемости. Генезис репродуктивного поведения сов-
ременного типа обусловливался прежде всего отступлением от религиозных 
традиций, процессами десакрализации и апостасии (обезбоживания). Осве-
щаемая традиционными религиями ценность многодетной семьи подверга-
лась систематическому разрушению. Мировой характер секуляризационного 
процесса как раз и соотносился с трендом модернизации рождаемости. Ее 
разноскоростные характеристики отражали цивилизационную вариатив-
ность прочности репродуктивных установок. Те из цивилизаций и народов, 
которые сумели противостоять процессам глобалистической апостасии и де-
традиционализации, как правило, сохраняли высокий уровень рождаемости 
(яркий пример — мусульманский мир). Индустриально-урбанистическая 
трансформация стала хронологически более поздним явлением как в отноше-
нии начала секулярного тренда, так и снижения репродуктивности, а потому 

36 Демографический ежегодник России. 2005: Статистический сборник М., 2005. С. 75–85.
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роль начинают играть два фактора — рост физиологической возможности 
репродукции (и генетически предписанное требование продолжения рода) 
и компенсирующий высокую младенческую смертность (при низких матери-
альных условиях) высокий уровень рождаемости. В природе такой компенса-
торный механизм широко распространен (миллионы икринок на одну особь 
и т. п.). Этим объясняется высокая рождаемость в асоциализированных 
слаборазвитых племенах (этносах) или государствах, находящихся на грани 
несостоявшихся. В этой же области, как объяснительный факт, применимы 
наблюдения фашистских «врачей», проводивших бесчеловечные опыты над 
людьми. Изыскивая способы лечения летчиков люфтваффе в заполярных 
условиях, когда наступали предмортальные переохлаждения, они замора-
живали заключенных до определенного состояния (иногда просчитывались, 
доводя замораживание до смертельного исхода), а затем использовали отог-
ревание женским телом, т. е. человеческим теплом. Был отмечен устойчивый 
эффект: в случаях «возвращения» испытуемого мужчины из практически 
уже небытия к жизни, первыми проявлениями активности оживающего ор-
ганизма были попытки… совокупления с «самкой». Иными словами, вполне 
можно утверждать, что в области минимальной обеспеченности материаль-
ными условиями действует именно биологический репродукционный код 
человека. Действие в этой области социализированного фактора, очевидно, 

Рис. 60. Теоретическая суперпозиция биологической (А) и социализированной 
(Б) кривых рождаемости в зависимости от материального фактора. 

В — спад рождаемости, Г — цивилизационно-эволюционная гипотеза о росте 
в будущем рождаемости по мере роста благосостояния (очередная смена 

мотиваций) 
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Глава 4

ряда стран и исторического периода с 1898 г. по 1987 г. Для идентификации 
исторической динамики качественного вида зависимости этот период был 
разбит на три: 1898–1948 гг.,1949–1969 гг. и 1970–1987 гг., первичные данные 
показаны на рис. 63–64. На рис. 65 показан итоговый результат, приведенный 
к соответствующему максимуму каждой кривой.

1 – за период 1898–1948 гг.

1

2
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2 – за период 1949–1969 гг.
3 – за период 1970–1987 гг.
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Рис. 63. Эмпирическая зависимость рождаемости от годового потребления мяса 
и мясопродуктов

Рис. 64. Эмпирическая зависимость рождаемости от материального фактора
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Факторный анализ в четырехфакторной модели демографической политики

№
Показатели идейно-духовного и социопсихологического состояния 

российского общества

1. Актуализация образа внешнего врага
2. Вера в национальных лидеров
3. Воспитательные функции в обществе (производственный коллектив)

4. Воспитательные функции в обществе (семья)

5. Воспитательные функции в обществе (улица)

6. Воспитательные функции в обществе (церковь)

7. Воспитательные функции в обществе (школа)

8. Готовность и стремление народа к свершениям

9. Готовность к самопожертвованию

10. Духовная преемственность поколений

11. Значимость (ценность) труда
12. Идеологический компонент в общественной жизни
13. Коллективизм
14. Культурный потенциал
15. Научный потенциал
16. Образовательный потенциал
17. Опора на собственные силы
18. Отношение к военной службе
19. Отношение к нравственности

20. Отношение к традициям
21. Патриотизм
22. Преобладание духовных по сравнению с материальными факторами поведения

23. Состояние духовных потенциалов столицы (Москвы / Санкт-Петербурга)

24. Состояние духовного потенциала остальных городов

25. Состояние духовного потенциала села

26. Состояние пропагандируемых ценностей поведенческих образцов

27. Социальный гуманизм

28. Сплоченность народа

29. Степень одухотворенности бытия

30. Уровень значимости консолидирующей национальной идеи
31. Уровень значимости общих целей развития (уверенность в будущем)
32. Уровень межэтнической комплиментарности
33. Уровень религиозности
34. Уровень суицидальности

35. Харизматичность национальных лидеров

36. Четкость представлений о добре и зле

37. Чувство запущенности в настоящем

38. Чувство уверенности в будущем своих детей

Таблица 48 а
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Рис. 76. Рождаемость ( усреднение пять лет)
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Рис. 77. Смертность (усреднение пять лет)
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Рис. 78. ОПЖ (усреднение пять лет)
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Рис. 88. ОПЖ (усреднение десять лет)
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Рис. 89. Сальдо миграции (усреднение десять лет)
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Рис. 90. Витальность России (усреднение десять лет)
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Из приведенных зависимостей вытекает ряд выводов.
Во-первых, становится наглядно видна инерционность факторного воз-

действия и соответствующего демографического отклика. В большинстве 
случаев первый по времени максимум наиболее выражен на протяжении до 
20 лет, что в принципе означает продолжительность одного поколения. Это 
не удивительно, поскольку демографическое развитие (с оговоркой в части 
миграции) — как следует из всего анализа, приведенного в настоящей рабо-
те, — является составной частью цивилизационной эволюции, которая осу-
ществляется в исторической шкале времени. Поколение на этой шкале — как 
одно звено связующей цепи. Сама связь поколений, конечно же, имеет куль-
турологическую и ценностно-идейную природу. Здесь вскрывается и под-
тверждается основная гипотеза работы (см. Введение).

Демографическое состояние отражает цивилизационное развитие.

Разрушение оснований собственной российской цивилизации неизбежно 

разрушает и демографическое состояние. В этом главная и коренная при-

чина российского демографического кризиса. В этом поле только и могут 

быть найдены способы преодоления депопуляции в России. Вывод страны 

из демографического кризиса невозможен без отражения этого фактора в 

практике государственного управления, в соответствующих государственных 

политиках.

В программной части работы на этом основании предлагаются решения и 
действия, ориентированные на конкретные государственно-управленческую 
и политическую практики. Никакого таинства, мистифицирования, непоз-
наваемости и фатальной приговоренности России к вымиранию, как видим, 
нет. Есть понимание природы кризиса, его причин, детализированных меха-
низмов и процессов. На этом основании вполне уверенно можно строить го-
сударственную политику по выводу страны из кризиса, организовывать прак-
тическую деятельность. Авторский коллектив именно в этом обстоятельстве 
усматривает основной смысл проделанной исследовательской работы.

Во-вторых, наглядно видно, что материальный фактор и группа остальных 
трех социализированных факторов в основном действуют противоположным 
образом. Это вновь подтверждает вышесказанное о глубинной цивилизаци-
онной природе демографического кризиса, о том, что без восстановления и 
поддержания национальной идентичности России (русской цивилизацион-
ной идентичности) проблема демографического кризиса неразрешима. Или 
Россия восстановит свою жизнеспособность (на языке анализа — коэффици-
ент витальности), или она вымрет и исчезнет как государственность.

В-третьих, удивительно информативно поведение факторной связи с миг-
рационным сальдо. Из нее следует, что для России иммиграция определяется 
материальным фактором, а вот эмиграция — идейно-духовными причинами. 
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(табл. 50). Различия же в жилищных условиях россиян с жителями США и 
Канады и вовсе выходят за рамки сопоставимости12.

Таблица 50
Обеспеченность населения жильем в ряде стран мира

12 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005: Статистический сбор-
ник. М., 2005. С. 509.

Страна
Жилые помещения с числом 

комнат более двух
Из них с числом комнат 

более пяти

Россия 36,1 –

Австрия 70,5 9,3
Беларусь 43,8 –
Болгария 55,1 3,3
Венгрия 45,9 1,5
Германия 91,5 19,9

Греция 90,3 9

Дания 75,3 13,4

Испания 97,1 24

Италия 91,5 15,3

Латвия 39,1 1,4

Литва 47,9 2,5

Молдова 57,8 –

Нидерланды 88,5 11,9

Норвегия 81,8 19,7

Польша 82,8 10,8

Португалия 93,6 20,9
Украина 43,3 –
Франция 81,8 16,3

Финляндия 74,5 12,1

Чехия 58,8 3,6

Азербайджан 44,1 –
Армения 46,9 –
Казахстан 54,8 –

Киргизия 59,7 –

Таджикистан 43 –

Канада 97,8 57,8
США 98,6 47,9

Сложившееся положение обусловливает необходимость нормативно-пра-
вового соотнесения жилищной политики в Российской Федерации с решени-
ем проблем демографии.
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ность и продолжительность жизни) тенденция изменения ситуации в сторо-
ну улучшения фиксируется в СССР еще за несколько лет до начала активной 
борьбы с пьянством. Суммарный коэффициент рождаемости в Советском 
Союзе устойчиво снижался, начиная с 1971–1972 гг. Перелом же в сторону его 
повышения пришелся на 1981–1982 гг. — апогей алкогольного потребления. 
Причем наиболее существенный годовой прирост суммарного коэффициен-
та рождаемости фиксировался в 1982–1983 гг., когда он увеличился на 0,8 ус-
ловных единиц. За лучший же в этом отношении период антиалкогольной 
кампании 1986–1987 гг. — на 0,721.

На фоне эффекта антиалкогольной кампании оказываются неоцененными 
другие нормативно-управленческие решения в сфере демографии соответству-
ющего периода: Постановление ЦК КПСС и Совмина СССР «О мерах по уси-
лению государственной помощи семьям, имеющим детей» (1981 г.), причем 
хронологически репродуктивный подъем начался как раз с реализации это-
го постановления; Указ Президиума ВС СССР «О повышении минимальных 
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Рис. 93. Изменение числа умерших в России во время антиалкогольной 
кампании (а) и рыночных реформ (б) по отношению к линии регрессии 

предшествующих периодов (1965–1984 гг. на «а» и 1986–1991 гг. на «б»).
Источник (рис. 91–93): Немцов А. Алкоголь и смертность в восьмидесятые 
годы // Демоскоп Week/y. 2001. № 10–20.

21 Население мира: Демографический справочник. М., 1989. С. 34.
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Необходимо отметить, что Русская православная церковь по сей день при-
держивается жесткой линии в отношении неприятия абортов. В принятых в 
2000 г. «Основах социальной концепции Русской православной церкви» ее по-
зиция в этом вопросе обозначена следующим образом: «С древнейших времен 
Церковь рассматривает намеренное прерывание беременности (аборт) как тяж-
кий грех. Канонические правила приравнивают аборт к убийству. В основе та-
кой оценки лежит убежденность в том, что зарождение человеческого существа 
является даром Божиим, поэтому с момента зачатия всякое посягательство на 
жизнь будущей человеческой личности преступно... Широкое распространение 
и оправдание абортов в современном обществе Церковь рассматривает как уг-
розу будущему человечества и явный признак моральной деградации. Верность 
библейскому и святоотеческому учению о святости и бесценности человечес-
кой жизни от самых ее истоков несовместима с признанием «свободы выбора» 
женщины в распоряжении судьбой плода»52. Резко отрицательное отношение 
к абортам сохраняет и Ватикан. Определение их в качестве тяжкого греха под-
тверждается папскими энцикликами: Пия XI (Casti Connubii, 1930 г.) и Павла VI 
(Humanae Vitae, 1968 г.). В этом смысле концепция так называемого «репродук-
тивного права» вступает в противоречие с христианской системой ценностей.

Не содержится ли, таким образом, в практике законодательного ужесточе-

ния мер в отношении абортов один из действенных факторов вывода России из 

состояния репродуктивного тупика?51

51 Народонаселение: Энциклопедический словарь. М., 1994. С. 382; Араловец Н.А. Городская 
семья в России 1897–1926 гг. С. 75, 161–162; Садвокасова Е.А. Социально-гигиенические ас-
пекты регулирования размеров семьи. М., 1969. С. 12; Томилин С.А., Шрейдер М.К. Аборты на 
Украине. Харьков, 1930; Демографический ежегодник России. 2005. С. 248.

52 Основы социальной концепции Русской Православной Церкви / Юбилейный архиерейский 
собор. РПЦ. М., 2000. Ст. XII.2.

Запретительные меры в отношении абортов при существующем формате 

государственности вряд ли окажутся действенным механизмом. Более пред-

почтительный вариант управленческого решения заключается во внедрении в 

общественное сознание религиозной системы ценностей, в рамках которой ис-

кусственное прерывание беременности представляется аномалией. Общество 

вслед за церковью в своих ценностных шкалах также должно признать аборт 

убийством. Если в школе, в СМИ это будет именно таким образом подаваться, 

то результат не замедлит себя ждать.

3.9. Средства контрацепции

Традиционной репродуктивной ориентированности брачных отношений 
противоречит массовое использование средств контрацепции. Об аморализ-
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старообрядцев. В ответ на церковные инновации звучали призывы всю Русь 
спалить всероссийским пожаром62.

Петровская форсированная вестернизация России продуцировала суи-
цидальные мотивы. Ее опыт заставляет предположить, что и современные 
цивилизационные инновации явились одним из определяющих новую волну 
самоубийств обстоятельств.

В суицидально-патологические тона был окрашен и закат Российской 
империи. Приведем подборку характерных сообщений из текущих газетных 
публикаций 1910 г.: «Застрелился жандармский офицер, оставивший записку: 
«Умираю от угрызений совести»… После тюремных беспорядков на другой 
день застрелился надзиратель тюрьмы. В поезде железной дороги застрелил-
ся начальник тюрьмы: «угрызения совести за то, что побили политического 
заключенного»… Отравился только что назначенный директор гимназии — 
«не может выполнять возложенных на него обязанностей»… Отравился глу-
бокий старик-еврей «не могу жить, когда сыновья в крепости»… Застрелился 
студент — сын начальника тюрьмы… Повесился в своем доме крестьянин, 
оставивший следующую записку: «Жить не стоит…». Застрелились накануне 
суда по политическому делу студент и гимназистка… В связи с историей Га-
пона застрелился член партии, молодой рабочий… Отравилась гимназистка 
8 класса: зачем жить слабым людям»63. По оценке многих беллетристов, тема 
самоубийств являлась едва ли не основной для русской общественной мыс-
ли. В 1912 г. безусловный авторитет в психологической науке В.М. Бехтерев 
жаловался, что психиатрические клиники в стране переполнены как никогда 
ранее. Ученый связывал развитие данной патологии с переживанием обще-
ством последствий революции 1905–1907 гг.64 «У нас на Руси все оплевано, все 
взято на подозрение, не на что опереться, все шатко, нечем жить…» — писала 
А.М. Горькому одна из кандидаток в самоубийцы65.

Современная Россия — единственная страна в мире, в которой статистика 
смертей от самоубийств выше, чем по любой другой причине внешней смерт-
ности, в том числе по убийствам.

В табл. 55 приводятся статистические данные по классу внешних причин 
смертности за 1990–2004 гг.

Следует иметь в виду, что самоубийство — крайняя форма выхода из пси-
хически-стрессового и психически-депрессивного состояний. Очевидно, что 

62 Сапожников Д.И. Самосожжение в русском расколе со второй половины XVII и до конца 
XVIII вв. / ЧОИДР. М., 1891. Кн.3-4.

63 Жбанков Д. Современные самоубийства // Современный мир. 1910. № 3. С. 33–35.
64 Бехтерев В.М. О причинах самоубийств и возможной борьбе с ними // Вестник Знания. 

1912. № 3.
65 Колтоновская Е. Самоценность жизни: Эволюция в интеллигентской психологии // Обра-

зование. 1909. № 5. С. 91–110.
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нако пили в России и прежде. При рассмотрении в историческом аспекте кор-
реляции между потреблением алкоголя (и в частности наиболее смертоопасных 
спиртоводочных изделий) и динамикой смертности не прослеживается. Акти-
визация водочного производства в эпоху индустриализации не стала препятс-
твием и для «сталинского демографического ренессанса». Во второй половине 
1930-х гг. среднедушевое потребление спиртоводочных напитков было даже 
выше, чем в начале 1970-х гг. Однако в первом случае действовал тренд повыше-
ния продолжительности жизни, а во втором — понижения68. Тенденция роста 
потребления алкоголя в 1960–1970-е гг. прослеживалась не только в СССР, но и 
в большинстве западных стран (за исключением Франции и Италии), в которых, 
тем не менее, продолжительность жизни при этом резко возрастала.

Само по себе употребление алкоголя, в отличие от продуктов питания, не 
зависит от материального состояния общества. Алкоголизации с равной сте-
пенью вероятности могут быть подвержены как богатые, так и бедные — на-
роды и индивидуумы. Первопричины пития заложены в сферах психологии 
и культурной традиции. Характеризующий российскую питейную субкуль-
туру так называемый «северный тип» потребления традиционно определялся 
предпочтением к крепким напиткам и ударным дозам. Очевидно, что эти чер-
ты русского пьянства имеют ментальную, а вовсе не материальную природу.

Наиболее типичными объяснительными причинами пьянства в Российской 
империи в начале XX в. выдвигались следующие мотивы: отсутствие радостей в 
повседневной жизни, желание самоустраниться от ежедневных забот и рутины, 
приверженность стародавним обычаям и традициям, тяжелые условия трудо-
вой деятельности, суровые климатические условия и т. п. Согласно данным, по-
лученным от клиентов медвытрезвителей (т. е. лиц наиболее близких к леталь-
ному исходу на почве пьянства) в 1984 г., ведущими мотивами пития в СССР в 
еще большей степени выступали факторы психологического порядка (табл. 56).

Таблица 56
Мотивы употребления алкоголя клиентами медвытрезвителей 

(в % от числа опрошенных)

68 Миронов Б.Н. История в цифрах. Математика в исторических исследованиях. Л., 1991. С. 144.

Мотив Мужчины Женщины

Разлука с любимой (любимым) 0,1 –
Не везет в жизни, замучило одиночество 0,1 0,4
Плохие жилищные условия 0,4 –
Плохая погода 0,5 –
Из-за болезни 0,5 0,4
С горя 0,6 1,6
Ссора с женой (мужем) 1,0 –
С расстройства 1,1 3,5
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зависимости. Анализируя в пространстве российских примеров, можно 
воспользоваться макетной возможностью изменчивости цивилизационной 
государственной идентичности. Это возможно в случае сравенения нацио-
нально-государственных образований (республик) с «русскими» регионами 
(областями и краями).

4.1. Консервативная модель демографической модернизации

Любой ли вариант модернизационной трансформации порождает в обще-
стве процессы репродуктивного угасания? Будет ли действовать сформули-
рованная закономерность применительно к индустриально-урбанистической 
фазе развития общества?

Универсальное значение фактора национальной (цивилизационной) 
идентичности государства в демографической сфере доказывается корреля-
цией популяционной динамики с фазами наивысшего акцентирования идеи 
нации применительно к новой и новейшей истории ряда ведущих стран сов-
ременного мира. Удивительным образом национальные апогеи совпадают с 
апогеями репродуктивного подъема.

Модернизационный процесс далеко не всегда обусловливал переход к сов-
ременному типу воспроизводства. Снижение уровня рождаемости наблюда-
лось главным образом в случаях отрыва вариантов модернизации от нацио-
нальных традиций. В тех же сообществах, в которых она осуществлялась при 
опоре на них, кризиса репродуктивности отмечено не было.

Зачастую данные социумы испытывали даже демографический бум, вызы-

ваемый синтезом сохраняемых этноконфессиональных семейных ценностей с 

улучшением материальных условий жизни населения.

Какими прецедентами располагает на этот счет мировая история?
Япония. Рождаемость в феодальном японском обществе была сравни-

тельно невысокой. Низким репродуктивным уровнем характеризуется демог-
рафическая ситуация и в современной Японии. Совершенно иная картина на-
блюдалась в период определяемой духом революции «Мэйдзи» синтоизации 
японского общества. Численность японцев в 80-е гг. XVIII в. составляла около 
30 млн человек. Примерно на том же уровне оставалась она и к началу син-
тоистской революции 1867 г. Но уже к 1913 г. в Японии проживали 51,3 млн 
человек. Одновременно происходившее активное индустриально-урбанисти-
ческое развитие, очевидно, не только не служило препятствием, но и явля-
лось дополнительным фактором демографического бума76.

Турция. Аналогичное резкое повышение репродуктивной активности на-
блюдается и при рассмотрении феномена османской модернизации. К 80-м гг. 

76 Миронов Б.Н. История в цифрах. С.133; Демографический ежегодник России 2005. 
С. 588,591; Сигэки Т. Мэйдзи исин. М., 1959.
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специфическим признаком тоталитарного строя. Американская наука, в срав-
нении с советской, дает примеры гораздо более жестких формулировок необ-
ходимости пропагандистского регулирования процесса рождаемости. Гово-
рится, в частности, о «стратегии демографического внушения». Откровенно 
поднимался вопрос о целесообразности в рамках решения демографических 
задач манипуляции массовым сознанием. Государство, указывает американс-
кий демограф Ф.М. Хаузер, должно довести до сознания рядовых американцев 
мысль, что им следует иметь такое число детей, какое соответствует стратеги-
ческим целям правительства110.

110 Hauser F.M. World Population: Retrospect and Prospect // National Academy of Sciences. Rapid 
Population Growth. Baltimore, 1971.

111 Westof  C.F. v e Yield of the Imperfect: v e 1970 National Fertility Study // Demography. 1975. 
№ 12 (4). P. 575–580.

112 Barnett L.D. U.S. Population Growth as an Abstractly — Perceived Problem // Demography. 
1970. № 7 (1). P. 53–61.

Формулировка от лица государства задач демографической политики сама 

по себе способна мотивировать увеличение численности населения.

Осознание обществом деторождения как дела государственной важности 
приводит к увеличению репродуктивной динамики. Посредством ощущения 
сопричастности к проводимой политике государства стрессорность психо-
логического состояния родителей уменьшается. Складывается уверенность 
(правда, зачастую иллюзорная) о покровительстве рождаемым детям со сто-
роны государственных органов. В этом отношении осмысление деторождения 
как исключительно приватной сферы проигрывает в репродуктивном изме-
рении восприятию его в качестве общегосударственной ответственности. Со-
гласно опубликованным в 1970-е годы данным американского исследователя 
Ч. Уэстоффа, чаще рожают детей те из женщин, которые обеспокоены пробле-
мами народонаселения в государственном масштабе. У тех же, кто относился 
к демографической политике государства индифферентно, репродуктивные 
показатели были существенно ниже111. Другому американскому демографу 
Л. Барнетту удалось установить этноконфессиональную вариантность взаимо-
действия двух характеризующих феномен рождаемости переменных — собс-
твенно репродуктивного поведения и осознания ответственности за него со 
стороны родителей. Применительно к протестантам обнаруживалось отсутс-
твие между ними зависимости, к католикам — наличие жесткой связи112.

Следует предположить, что у православных рождаемость еще в большей 

степени зависит от фактора коллективной демографической ответственности. 

Данный вывод является прямым указанием на эффективность в специфических 

культурно-ментальных условиях России пропаганды многодетности как при-

оритета государственной политики и общественного долга граждан.
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что связано с высоким удельным весом в экономике страны добывающих от-
раслей и отраслей первичной переработки ресурсов, предприятия которых 
расположены, как правило, на территориях северных регионов, характери-
зующихся сложной природно-климатической и экологической обстановкой 
(рис. 94).
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Рис. 94. Удельный вес работников, занятых в условиях, не отвечающих 
санитарно-гигиеническим нормам, в отдельных отраслях экономики (2005 г.) 

(Составлено по выборочным наблюдениям Роструда)

Для предприятий добывающих отраслей промышленности (нефть, газ, 
уголь, руда), черной и цветной металлургии, лесной и деревообрабатывающей 
промышленности большинство рабочих мест (до 70–80%) относится к произ-
водствам с тяжелыми и вредными условиями труда. Обследования условий 
труда на заводах по производству алюминия свидетельствует о том, что более 
80% рабочих мест опасны для здоровья4. Для работников, длительное время 
занятых в коксохимических производствах, средние потери предстоящей 
продолжительности жизни по причине злокачественных новообразований 
составляют около пяти лет5. В сельском хозяйстве почти треть работников 
заняты на работах с вредными и/или опасными производственными факто-
рами, в помещениях, которые не приспособлены и не отвечают санитарным 
нормам, без каких-либо средств механизации. В этой отрасли экономики 
удельный вес работников, занятых ручным трудом, достигает 70%, а из числа 

4 Материалы IV Всероссийского конгресса «Профессия и здоровье». М., 2005. С. 59.
5 Там же. С. 60.
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1.8. Жилищная политика и молодежь

Жилищный вопрос — один из существенных при создании семьи и от 
него часто зависит, скольких детей могут иметь в семье молодые супруги. 
Поддержка молодых семей на первоначальной фазе супружеской жизни мо-
жет иметь определяющее значение в решении демографических проблем сов-
ременной России.

Реформа жилищно-коммунального хозяйства — одна из наиболее значи-
мых и крупномасштабных социально-экономических программ преобразо-
ваний в России. Одной из идей экономической реформы в этой сфере явля-
ется передача права распоряжения бюджетными ресурсами, выделяемыми на 
субсидирование отрасли, от коммунальных предприятий непосредственно 
гражданам, в наибольшей степени заинтересованным в эффективном расхо-
довании этих средств.

Доступность жилья для граждан России, его соответствие современным 
стандартам качества и безопасности — вот главные требования к новым под-
ходам решения жилищной проблемы в масштабах страны. Общий объем жи-
лищного фонда России составляет 2 912 млрд кв. м., средняя обеспеченность 
граждан жильем — 20,5 кв. м на человека. При этом состояние жилищного 
фонда не отвечает потребностям населения: 30% граждан страны оценивают 
его как плохое и очень плохое14. Сегодня, по данным Федеральной службы го-
сударственной статистики, около 4,4 млн российских семей признаны нужда-
ющимися в улучшении жилищных условий. Однако, по данным проведенных 
опросов, хотели бы изменить свои жилищные условия около 28 млн семей, 
или более 60% россиян15. Если принять выше указанную площадь средней 
обеспеченности на человека, средний размер семьи — три человека, среднюю 
рыночную стоимость 1 кв. м по стране — 300 тыс. рублей, то легко видеть мас-
штаб задачи. Стоимость потребного к строительству жилья составляет около 
312 млрд долл. Таких денег нет ни у российских банков, ни у населения.

7. Создать федеральный и региональные фонды охраны труда для финан-

сирования научных исследований в области охраны труда, подготовки кадров, 

подготовки и издания информационных материалов.

8. Разработать и осуществить государственную инвестиционную програм-

му по санации производств с недопустимыми (экстремальными) уровнями 

профессиональных рисков.

9. Сформировать Национальный совет по безопасности труда при Прези-

денте Российской Федерации.

14 Социальное положение и уровень жизни населения России. 2005 г. С. 306–307 // Официаль-
ный сайт Министерства региональной политики Российской Федерации. www. minregion.ru.

15 Россия в цифрах, 2005. М., 2005. С. 123.
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Первая мировая и Гражданская войны привели к беспрецедентному росту 
численности беспризорных детей: в 1921 г. их насчитывалось 4,5 млн человек. 
Тогда для ликвидации массовой детской беспризорности потребовалось при-
мерно 15 лет и значительные усилия со стороны государства и общества в целом. 
В 1921 г. при ВЦИКе была образована Комиссия по улучшению жизни детей, 
которая обратилась ко всему населению с призывом прийти на помощь детям. 
Средства на борьбу с беспризорностью выделялись из ассигнований государс-
твенного и местных бюджетов, общественных организаций и пожертвований. 
Основной формой борьбы с беспризорностью было определение детей и под-
ростков в учреждения интернатного типа. Создавались приемно-распредели-
тельные пункты, в которых дети находились под наблюдением педагогов и вра-
чей до четырех месяцев. За это время их либо направляли в детские учреждения 
постоянного пребывания (детские дома и городки, колонии и коммуны), либо 
трудоустраивали, либо возвращали родителям или родственникам. В 1925 г., для 
того чтобы разгрузить детские дома в стране была развернута кампания по усы-
новлению детей. В 1935 г. в постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О ликви-
дации детской беспризорности и безнадзорности» упор делался на организацию 
борьбы с малолетними правонарушителями и хулиганством и усиление ответс-
твенности родителей за воспитание детей. В послевоенные годы были созданы 
детские комнаты милиции, на которые была возложена обязанность совместно с 
органами народного образования и комиссиями по делам несовершеннолетних 
выявлять подростков, прекративших посещение школы и оставивших работу, 
систематически проверять поведение детей и подростков.

В мировой практике также накоплен немалый опыт работы с безнадзорны-
ми и беспризорными детьми, который может быть адаптирован для использо-
вания в России. В известной мере можно говорить об «американском» и «евро-
пейском» путях решения проблемы безнадзорности несовершеннолетних.

Национальная программа США по работе с «ушедшими из дома» несовершен-
нолетними предусматривает помощь подросткам, подвергающимся насильствен-
ной эксплуатации и опасному влиянию. В некоторых больших городах имеются 
специальные комиссии по работе с несовершеннолетними. А сфера деятельности 
полиции во многих округах включает широкий комплекс мероприятий — от ор-
ганизации подростковых клубов до программ по борьбе с наркоманией среди мо-
лодежи или обучения технике личной безопасности в местных школах. Эта про-
грамма также финансирует Национальную систему бесплатной связи, которая 
позволяет молодым людям обращаться к родителям или в специальные центры, 
где они могут получить помощь. По всей стране разработано множество частных 
программ, охватывающих различные аспекты помощи подросткам.

В России подобные механизмы сдерживаются отсутствием нормативно-

правовой базы активной благотворительной деятельности бизнеса, что ставит 

задачу разработки соответствующего законодательства.



419

Социально-материальный фактор демографического развития

Большинство исправительных учреждений для работы с юными правона-
рушителями имеют центры содержания несовершеннолетних. Это, как пра-
вило, специальные приемники и диагностические центры, где несовершенно-
летние ожидают суда или, если суд состоялся, последующего обследования, 
которое и определит их дальнейшую судьбу. В таких центрах также содержат-
ся и убежавшие из дома подростки. В исправительную систему входят специ-
альные школы (реформатории), ранчо, лесничества, фермы, где малолетние 
правонарушители живут и работают. Примерно три четверти находящихся 
под общественной опекой несовершеннолетних содержатся в учреждениях 
именно такого типа. Расширяется опыт использования специальных гости-
ниц и общежитий, проживая в которых подростки (например, убежавшие 
или изгнанные из дома, или имеющие эмоциональные или социальные про-
блемы) могут ходить в школу или на работу. Обитатели этих учреждений 
обеспечиваются питанием, крышей над головой и необходимой одеждой, 
возможностями для отдыха, транспортом до школы и обратно, наставниками 
и мастерами для обучения профессии.

В Европе под различными названиями широко используется специально раз-
работанная программа мобильной консультативной работы на улице. Она про-
водится в местах встреч и пребывания детей и подростков и преимущественно 
в то время, которое подростки определяют самостоятельно. В первую очередь 
это характерно для центра города, а также для вокзалов, подземных переходов и 
шахт метрополитена или же иных мест скоплений безнадзорных детей. Вторая 
разновидность мобильной работы с молодежью базируется на деятельности в 
жилом микрорайоне.

В Германии с 1991 г. действует Закон «Об оказании помощи детям и под-
росткам», на основе которого предоставляется широкий спектр услуг по 
поддержке родителей в процессе воспитания. Закон предусматривает та-
кие структуры в области предоставления помощи молодежи, как службы по 
оказанию экстренной помощи детям и подросткам, приемные и консульта-
ционные пункты, уличная работа, мобильная работа с молодежью, а также 
различные формы попечения вне семьи (воспитание в приюте, групповое 
проживание или проживание в коммунах). С 1994 г. оказывается содействие 
на государственном уровне исследовательскому проекту «Уличная карьера 
детей и подростков», проводимому Немецким молодежным институтом в 
Мюнхене. В 1995 г. при поддержке федерального правительства начата про-
грамма-акция «Место жительства — улица: дети и подростки, находящиеся в 
особо проблемной ситуации».

Конституция Португалии признает право ребенка на особую защиту со 
стороны общества и государства против любых форм дискриминации, по-
давления и незаконного злоупотребления властью в семье или других инс-
титутах. В работе созданных в мае 1991 г. комиссий по защите прав несовер-
шеннолетних принимают участие представители основных общественных 
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диться практика заключения письменных договоров и трудовых контрактов. 
Впервые патронатные воспитатели стали получать зарплату за свою работу 
наряду с пособием на ребенка.

Четвертый этап стал периодом профессионализации труда патронатных 
воспитателей, когда отношения между ними и социальными работниками пе-
рерастали в нормальные партнерские отношения. До конца 1970-х гг. служба-
ми защиты детства последствия попечения в расчет не принимались.

Пятый же этап в ряде стран связан с тем, что в должностные обязанности 
патронатных воспитателей стали вводить обязанность «оставаться родным 
человеком» для молодых людей после их 18-летия.

Шестой этап преследовал цель использовать патронатных воспитателей 
для восстановления связей ребенка с кровной семьей, чтобы появилась воз-
можность сохранения семьи. Во многих странах существуют так называемые 
патронатные семьи в помощь кровным родителям — это логическое продол-
жение эволюции роли патронатной системы, направленной на сохранение се-
мьи для ребенка.

Таким образом, с учетом цивилизационных особенностей России можно го-

ворить о возможностях решения проблемы беспризорности и безнадзорности 

путем сочетания государственного, общественного (включая религиозное) и 

семейного участия в решении проблем детства.

2. Социальные болезни

В советское время к социальным относили такие болезни, возникновение 
и распространение которых зависело от условий социально-экономического 
строя. Речь в первую очередь шла о туберкулезе, венерических заболеваниях, 
алкоголизме, наркомании, рахите, авитаминозах. Сюда же относились и неко-
торые профессиональные заболевания19.

Социальные катаклизмы конца XX в. не только увеличили распространен-
ность прежних социальных болезней, но и выявили новые, включая болезни 
как медицинского (диабет, СПИД, неврозы), так и чисто социального харак-
тера (игромания, ксенофобия, бездетность, сиротство). Психологи диагнос-
тировали как социальную болезнь современности даже конформизм.

19 <http://www.cultinfo.ru/fulltext/1/001/008/104/933.htm>.

Иными словами, в современной ситуации речь идет о процессе общей 

деградации качества населения России в силу роста курения и алкоголизма 

(включая пивной), распространения СПИДа и наркомании, соответствующего 

роста социального психоза и масскультурно-психологической «дебилизации» 

населения.
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Только с 1995 по 2000 гг. заболеваемость туберкулезом возросла на 70%, а 
раком легких — на 63%. Наблюдается устойчивый рост заболеваемости гепа-
титом «В». Уровень заболеваемости дифтерией в России за последние 20 лет 
возрос в 420 раз и оказался самым высоким во всем Европейском регионе. 
Наиболее резкий подъем заболеваемости отмечается с 1990 г., а с 1992 г. в Рос-
сии фактически наблюдается эпидемия дифтерии. При этом дети из числа за-
болевших составляют около 30%.

В перечне основных причин смертности — наряду с болезнями сердца и 
сосудов, органов дыхания и органов пищеварения — еще и инфекционные 
болезни (среди них свыше 80% — заболеваемость туберкулезом). Причины 
сложившейся неблагоприятной демографической динамики многообразны 
и связаны, в числе прочего, с социальным образом жизни российского насе-
ления.

Производственный травматизм и профессиональные заболевания так же 
могут рассматриваться как результат социального происхождения и подроб-
но рассмотрены выше. Проблема государственной политики снижения трав-
матизма на производстве находится в ряду актуальных мероприятий демог-
рафической политики.

На первое место среди профессиональных заболеваний выходят аллер-
гические заболевания (бронхиальная астма, аллергический дерматит, экзема 
и др.), второе место занимает патология нервной системы и опорно-двига-
тельного аппарата, а на третьем — заболевания органов дыхания. Излишне 
говорить, что эти явления напрямую влияют на демографическое состояние 
в стране.

2.1. Аллергия

К числу социально значимых болезней современности относят такую «бо-
лезнь цивилизации», как аллергия. В настоящее время аллергические заболе-
вания поражают до 20–40% населения. Данные официальной статистики по 
обращаемости в лечебно-профилактические учреждения не соответствуют 
истинным величинам распространенности аллергических болезней среди на-
селения России. В частности бронхиальная астма, по данным обращаемости, 
встречается менее чем у 1% населения, а по данным популяционных исследо-
ваний ей подвержены от 7 до 11% населения20.

20 <http://polypharm.keytown.com/gazeta/66/2.doc>.

На повестку дня выходят прежде всего мероприятия в сфере экологии и 

охраны труда, включающие, в том числе, регулярные профилактические об-

следования всего работающего населения. Кроме того, меры по предупреж-

дению профессиональных заболеваний должны быть направлены на создание 

условий для полноценного отдыха работающих.
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высокой смертностью24. По данным Минздрава России, только для обеспе-
чения полноценного лечения больных туберкулезом необходимо ежегодно 
закупать препараты на сумму около 8 млрд руб.25

2.4. СПИД

Еще одним инфекционным заболеванием «социального характера», за-
нимающим четвертое место среди причин смертности, является СПИД. За-
болевание, которое проявляется глубоким поражением системы клеточного 
иммунитета человека, развитием прогрессирующих инфекционных заболе-
ваний и злокачественных новообразований, остается неизлечимым и приво-
дит к неотвратимому смертельному исходу26, вызывает тяжелые социально-
экономические и демографические последствия для Российской Федерации, 
создает угрозу личной, общественной и государственной безопасности.

По экспертным оценкам ВОЗ, в России инфицированы ВИЧ от 1 млн до 
1,5 млн человек27. Если с 1987 по 1996 гг. 90% заражений происходило половым 
путем, то в последние годы 90% инфицированных — наркоманы28. 90% инфици-
рованных — люди в возрасте от 15 до 30 лет. В отличие от Африки, где также бу-
шует СПИД, потери населения в России не будут компенсированы рождаемос-
тью, и ВИЧ-инфекция может стать одним из факторов депопуляции России.

В 2001 г. вступила в действие федеральная целевая программа «Предупреж-
дение и борьба с заболеваниями социального характера (2002–2006 гг.)», одним 
из подразделов которой является подпрограмма «Неотложные меры по пре-
дупреждению распространения в Российской Федерации заболевания, вызы-
ваемого вирусом иммунодефицита человека (Анти-ВИЧ/СПИД)»29. Однако не-

24 Горняк. 2004. № 22. 24 марта.
25 Права и свободы личности. Деятельность Уполномоченного по правам человека в Россий-

ской Федерации О.О. Миронова. 1998–2003. М., 2003. С. 171.
26 СПИД — это самая масштабная эпидемия в истории человечества, унесшая жизни бо-

лее 20 млн человек, в том числе 4,3 млн детей. (См.: Конференция, посвященная реализации 
«Программы неотложных мер по противодействию распространения ВИЧ/СПИД в стра-
нах СНГ» // Официальный сайт Московского городского центра профилактики и борьбы 
со СПИДом Департамента здравоохранения г. Москвы (СПИД.ru). Материал предоставлен 
пресс-службой Департамента Госсанэпиднадзора Минздрава России 25.07.2002 г.

27 См.: Развитие эпидемии СПИДа по состоянию на декабрь 2001 года (по данным ЮНЭЙДС 
и Всемирной организации здравоохранения) — ЮНЭЙДС/ВОЗ — 2001 г.: Пер. на рус. яз. 
2001. Дек. <http://www.vozmissoboi.ru/pdf/Epiupdate2001_ru.pdf>. С. 1; Молодежь забыла о 
СПИДе. «Незнание убивает» // АнтиСПИД. НаркоСТОП. 1 декабря 2005 <http://www. noaids. 
ru/print_news. php? id=297>.

28 Горбачева А. Государственная Дума озабочена эпидемией СПИДа в Рос сии // Независимая 
газета. 2000. № 221 (2283). 22 ноябр.

29 См.: Постановление Правительства РФ от 13 ноября 2001 г. № 790 «О федеральной целевой 
программе «Предупреждение и борьба с заболеваниями социального характера (2002–
2006 годы)» // Собрание законодательства Российской Федерации от 3 декабря 2001 г. № 49. 
Ст. 4620.
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которых почти 60 тыс. — дети до 14 лет39. Рост заболеваемости алкогольными 
психозами в 1999–2001 гг. коррелирует с увеличением показателей смертнос-
ти от случайных отравлений алкоголем. Эти два показателя являются мар-
керами качества употребляемых населением спиртных напитков. Их рост в 
последние годы косвенно указывает на то, что рынок алкогольной продукции 
насыщен низкокачественным алкоголем. За 2000–2001 гг. показатель смерт-
ности от случайных отравлений алкоголем увеличился на 38,8%40.

В настоящее время вне риска алкоголизации41 находятся только около 70% 
юношей и 70–90% девушек (в зависимости от территории)42. Среди взрослых 
мужчин ситуация значимо хуже: вне риска алкоголизации находится 40–60% 
соответственно. Доля взрослых женщин вне риска алкоголизации практичес-
ки не отличается от таковой для молодежи.

Результаты многочисленных исследований убедительно доказывают, что 
плохие взаимоотношения в семье (вновь социальные причины!) «подталки-
вают» людей к злоупотреблению алкогольными напитками. Вероятность вы-
сокого потребления алкоголя повышается и для одиноко проживающих лиц. 
Однако верно и обратное: повышенное потребление алкогольных напитков 
осложняет взаимоотношения в семьях, способствует их разрушению.

Весьма серьезную опасность несет женский алкоголизм. Число женщин, 
взятых под диспансерное наблюдение, за последние десять лет выросло в Рос-
сии в 2,5 раза. Алкоголизм крайне отрицательно сказывается как на состоя-
нии здоровья самой женщины, так и ее потомства. По данным специальных 
исследований, у хронических алкоголиков в 62% случаев появляются дети с 
умственными отклонениями, нарушениями психики, другими тяжелыми за-
болеваниями. К тому же в семьях алкоголиков детям не могут быть созданы 
условия для нормального развития, сохранения здоровья.

Сегодня представляется несомненным влияние алкоголизма родителей на 
здоровье потомства.

Очевидно, что огромный вклад алкоголь вносит и в смертность от внешних 
причин. Большинство убийц в России были нетрезвы в момент убийства. Из-
вестно, что существует несколько основных причин суицидальности, среди 
которых, например, биологическая предрасположенность. Однако в России 
самоубийства происходят в основном по социальным причинам, чаще всего 
к самоубийству россиян приводят стрессы. Причем две трети из них — быто-
вые: семейные конфликты или чувство одиночества. Эти факторы необходи-

39 См.: Сайт, посвященный проблеме детского алкоголизма // <http://www. alkogol. spb. ru/>.
40 См.: Иванец Н.Н., Анохина И.П. Указ. соч.
41 Среднедушевые уровни потребления ниже средних по выборке.
42 По прогнозам специалистов, только половина сегодняшних подростков (с учетом всех их со-

циальных и медицинских аномалий) доживут до пенсионного возраста. (См.: Матузов Н.И. Пра-
во на жизнь в свете российских и международных стандартов // Правоведение. 1998. № 1. С. 198–
212).
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ный доход семьи ниже прожиточного минимума), оказание материальной 
помощи населению в экстремальных условиях, вызываемых проводимой 
экономической реформой, содействие адаптации социально уязвимых 
групп населения к условиям рыночной экономики»48.

Из этого следует, что социальное обеспечение населения должно иметь 
правовую регламентацию, гарантироваться обществом и государством49.

48 См.: Шарин В. «Социальное обеспечение» — понятие, требующее уточнения // Социаль-
ное обеспечение. 2005. № 6; Там же. Фонды социальной поддержки населения: Опыт, перспек-
тивы. Екатеринбург, 2000.

49 Шарков В.Е. Из выступления на конференции «Права человека в России: Декларации, нор-
мы и жизнь». Материалы Международной конференции, посвященной 50-летию Всеобщей 
декларации прав человека // Государство и право. 2000. № 4. С. 34.

50 Баглай М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 1998. С. 119.
51 См.: Мусиева З.Д. Социальная защита населения в системе отношений макровоспроиз-

водственного процесса: Автореф. дис. … канд. эконом. наук. М., 2005.

Таким образом, особое значение отводится одному из основополагающих 

принципов деятельности социального государства, в соответствии с которым 

создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие 

человека, не является сугубо личным делом только гражданина, а возводится в 

ранг государственной политики50.

Наиболее важными формами социального обеспечения выступают соци-
альное страхование, обеспечение страховыми пособиями, пенсионное обес-
печение51. Конституция РФ закрепляет основные социальные обязанности 
государства, в том числе и «поддержку семьи».

Однако фактическую деятельность Российского государства в социальной 
сфере вряд ли можно назвать действенной и достаточной.

3.3. Пенсионное обеспечение

Пенсии, как и доходы занятого населения, играют в демографии похожую 
роль. Развитие современной пенсионной системы представляет собой одну 
из сложнейших социально-экономических проблем, затрагивающую жизнен-
ные интересы почти четверти населения России — престарелых, инвалидов и 
членов семей, потерявших кормильца.

В Советском Союзе существовал единый фонд социального обеспечения, 
из которого выплачивались и пенсии, и пособия — по нетрудоспособности, 
по беременности и родам, на лечение. Не существовало выплат по безрабо-
тице и больничного страхования. Для финансирования этого фонда уста-
навливался тариф в виде процента от заработной платы, еще 50% поступало 
из госбюджета. Это не могло не приводить к искажению стоимости рабочих 
затрат, создавало представление, что людей пенсионного возраста содержит 
государство, а не те, кто трудится.
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Класс XIII. Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани.
Класс XIV. Болезни мочеполовой системы.
Класс XV. Осложнения беременности, родов и послеродового периода.
Класс XVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде.
Класс XVII. Врожденные аномалии (пороки развития), деформации и хро-

мосомные нарушения.
Класс XVIII. Симптомы, признаки и отклонения от нормы, выявленные 

при клинических и лабораторных исследованиях, не классифицированные в 
других рубриках.

Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия воздействия 
внешних факторов.

Класс XX. Внешние причины смерти.
В качестве основных групп причин смертности в России статистика тра-

диционно фиксирует шесть классов: I, II, IX, X, XI и XX-й. Совокупно они 
составляют 92,2% от общего числа смертей в России, а вместе с некодифици-
руемой группой (класс XVIII) — 96,9%. Ни один другой класс не превышает в 
структуре смертности 1% (табл. 70).

Таблица 70
Число умерших в Российской Федерации 

по основным классам причин смерти (2004 г.).

Класс причин смертности
Число 

умерших

Доля в 
структуре 

смертности 
(в %)

Класс IX. Болезни системы кровообращения 1 287 726 56,1

Класс XX. Внешние причины смерти 327 123 14,2

Класс II. Злокачественные новообразования 290 072 12,6

Класс X. Болезни органов дыхания 92 954 4,0

Класс XI. Болезни органов пищеварения 85 302 3,7

Класс I. Инфекционные и паразитарные болезни 37 030 1,6

Класс VI. Болезни нервной системы 15 751 0,7

Класс XIV. Болезни мочеполовой системы 12 165 0,5
Класс IV. Болезни эндокринной системы, расстройства питания и 
нарушения обмена веществ

12 070 0,5

Класс V. Психические расстройства и расстройства поведения 8 052 0,3
Класс XVI. Отдельные состояния, возникающие в перинатальном 
периоде

7 779 0,3

Класс XVII. Врожденные аномалии (пороки развития), деформа-
ции и хромосомные нарушения

4 199 0,2

Класс XIX. Травмы, отравления и некоторые другие последствия 
воздействия внешних факторов

2 266 0,1
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том погрешности на серийные убийства) остаются на свободе, и могут совер-
шить очередные преступления71.

Самоубийства. Смертность от самоубийств в России как у мужчин, так и у 
женщин, выше чем от какой-либо другой формализованной внешней причи-
ны. По оценке профессора Оксфордского университета М. Саттеруэйт, Рос-
сийская Федерация за 15-летие своего суверенного существования потеряла 
от суицида до 800 тыс. человек. С показателем стандартизированного коэф-
фициента — 34,3 умерших на 100 тыс. человек населения — Россия занимает 
по суицидальной статистике одно из первых мест в мире. В абсолютном из-
мерении это составляет около 50 тыс. человек в год, что больше числа жертв 
ДТП и преднамеренных убийств.

71 Там же. С. 462, 464.
72 Саттеруэйт М. Патология насилия // Эксперт. 2006. 17 апр. № 15 (509).

Это ли не свидетельство неблагополучия прежде всего в психологическом, 

т. е. идейно-духовном, состоянии российского общества!

При этом среднемировая величина измеряется отметкой в 14,6 само-
убийств, а критическим уровнем ВОЗ считает показатель в 20 суицидальных 
смертей на 100 тысяч населения72.

Конечно, недостатка в потенциальных самоубийцах Россия никогда не 
знала. Российская культура исторически выработала особую философию и 
семиосферу самоубийства. Суицидальный психологизм русской классичес-
кой литературы послужил для многих исследователей парадигмой постиже-
ния национального самосознания.

Только от управленческого умения властей зависело: пойдет ли человек 

пограничной психики по пути суицида, или найдет некую общественную нишу 

социально-ролевой самореализации.

Если по большинству других показателей смертности в середине 1960-х гг. 
Советский Союз шел в целом вровень со странами Запада, то в отношении 
статистики суицида его положение было существенно хуже. Достигнув мак-
симума в середине 1990-х гг., статистика самоубийств в Российской Федера-
ции демонстрирует в последние годы тенденцию к снижению. Данные коле-
бания показателей суицида в России подтверждают гипотезу о корреляции их 
с фактором государственной политики. Кризис государственности 1990-х гг. 
катализировал суицидальный синдром. Напротив, при обнаружении вектора 
выхода из кризисного состояния частота самоубийств резко пошла на убыль.

Западные общества также не дают рекомендаций по предотвращению 
самоубийств. Ежегодно по этой причине гибнут 20 тыс. французов, 25 тыс. 
японцев и 30 тыс. американцев. В то же время страны, сохранившие в услови-
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ях глобализации собственные национальные традиции, независимо от уров-
ня их материального обеспечения, находятся, как правило, в группах низкого 
(при стандартизированном коэффициенте — от 5 до 10) или очень низкого 
(менее 5) суицидального уровня.

73 Гундаров И.А. Демографическая катастрофа в России: Причины, механизм, пути преодо-
ления. М., 2001. С. 174.

Прослеживается устойчивая корреляция асуицидальности населения с влия-

нием на него традиционных религий. Полученный вывод актуализирует вопрос 

о законодательном усилении роли церкви в общественной жизни России в ка-

честве фактора преодоления «сверхсмертности»73.

ДТП. Величина ущерба от дорожно-транспортных происшествий состав-
ляет 4–5% ВВП России. Автомобильный транспорт в Российской Федерации 
является самым опасным из всех транспортных видов. Число аварий, жертв 
и величина ущерба от автомобильного транспорта на порядок превосходит 
показатели для иных видов транспорта. Характерное для российских транс-
портных условий ранжирование видов транспорта по их безопасности (опас-
ности) представлено в таблице 72.

С учетом того, что пассажирооборот автомобильного и железнодорожно-
го транспорта сопоставим, а грузооборот железнодорожного транспорта су-
щественно больше, чем автомобильного, очевидна экстраординарность при-
чин аварийности и ущерба на автомобильном транспорте.

Таблица 72
Годовые показатели транспортной безопасности в Российской Федерации 

(усреднено за 1992 –2004 гг.)*

Показатель

Вид транспорта

Автомо-
бильный 

(I)

Воздуш-
ный
(II)

Промыш-
ленный

(III)

Водный
(IV)

Железно-
дорожный

(V)

Число крушений и аварий 182 360 30 1150 27 13
Число погибших 33 240 126 37 17 14
Ущерб (в млрд руб.) 185 5,7 – – 0,006
* В скобках римские цифры обозначают ранг опасности.

Тенденция изменения показателей транспортной безопасности за последние 

пять лет также позволяет сделать вывод, что основные резервы ее улучшения 

в Российской Федерации кроются в автомобильном транспорте, который 

требует наибольших государственно-управленческих усилий.

Возрастающий уровень смертности определялся не только числом час-
тных автомобилей, но и дорожно-транспортной правовой культурой. В пе-
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Новое увеличение числа смертей по указанной группе привело к тому, что 
уже в 1993 г. доперестроечный максимальный уровень был превзойден78. Из-
менения в структуре причин смертности от отравлений в этот период свя-
зывались с генезисом свободного неконтролируемого рыночного обмена. 
Значительная часть реализуемых на рынке в этот период пищевых продуктов 
не соответствовала санэпидемиологическим нормативам. Наступление го-
сударства на нелицензионную торговлю привело к некоторому улучшению 
статистических показателей по смертности от случайных отравлений. Так, 
сейчас, в сравнении с серединой 1990-х гг., число проб, не отвечающих уста-
новленным стандартам, — по санитарно-химическим показателям сократи-
лось на 84,8% и по микробиологическим — на 77,3%.

78 Демографическая модернизация России, 1900–2000. С. 349.
79 Здравоохранение в России. 2005. С. 307.

В усилении государственного контроля за пищевой и алкогольной продук-

цией видится основное направление управленческого воздействия на данный 

компонент российской смертности.

В настоящее время наиболее неблагополучная ситуация по санитарному 
состоянию складывается уже не применительно к алкогольным напиткам, а 
по категории товаров: рыба, рыбные и другие морские продукты. Угрожаю-
щая статистика по микробиологическим показателям сохраняется также в 
отношении молока и молочной продукции, овощей и бахчевых культур, саха-
ра и кондитерских изделий79.

Смертность от несчастных случаев. В этот подкласс причин смертности 
входят случайные падения, утопления, механические удушения, несчастные 
случаи, вызванные огнем, электрическим током, огнестрельным оружием и 
т. п. Именно эта интегральная совокупность причин занимает наибольшую 
долю в структуре смертности.

Советская статистика вела специальный учет травм, полученных в резуль-
тате производственной деятельности. До 1940 г. они квалифицировались как 
«промышленные травмы», а с 1987 г. подобный учет вообще прекратился. Ста-
тистические показатели травматической смертности в России не коррелируют 
с показателями уровня экономического и технологического развития. Даже 
учитывая кризисное состояние экономики, показатель численности смертей 
по данному показателю следует признать из ряда вон выходящим. Еще в Со-
ветском Союзе, несмотря на деятельность различных партийных и профсоюз-
ных органов по охране труда, ситуация с травматической смертностью была в 
сравнительном измерении крайне неблагоприятной. Если в развитых капита-
листических странах стандартизированный коэффициент по неумышленной 
смертности составлял 48 человек на 100 тыс. населения, то в РСФСР — 91. Хуже 
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 В Российской Федерации расходы на здравоохранение в последние 15 лет 
находятся примерно на таком же уровне, как в западных странах в 1950–
1960-е гг. (2,4–3,5% ВВП)96. За этот период в отрасли произошли существенные 
негативные изменения, связанные с резким ухудшением материально-техни-
ческой базы ее объектов, а также со значительным отставанием от современ-
ных международных требований методологического, медико-технического и 
кадрового обеспечения функционирования практически всех областей меди-
цины, фармации и медицинской промышленности.

96 Доклад о развитии человеческого потенциала в Российской Федерации 2002/2003 годы / 
Под общей ред. проф. С.Н. Бобылева. М., 2003. С. 28.

97 Там же.

Все это предопределяет резкое снижение потенциала ресурсной базы 

здравоохранения, в силу чего для исправления создавшейся ситуации необ-

ходимо не только значительно увеличить регулярные финансовые расходы на 

здравоохранение, но и провести масштабные кратные финансовые вливания 

по целеориентированным приоритетным направлениям медицинской деятель-

ности, например, в рамках локальных целевых программ или национальных 

проектов.

«Большие деньги» могут быть не востребованы, поскольку для их исполь-
зования нужны определенные нормативные правовые условия, материаль-
ные ресурсы, кадры профессиональных руководителей-управленцев в облас-
ти здравоохранения.

Исходя из вышеизложенного, представляется рациональным в качестве ори-

ентира для настоящего этапа развития здравоохранения принять во внимание 

рекомендации ВОЗ, согласно которым совокупные (госбюджет + внебюджет-

ные средства) расходы на здравоохранение должны быть не ниже 6% ВВП.

Таким образом, расходы на здравоохранение следует увеличить как мини-
мум вдвое, а в последующие годы перейти на поэтапное увеличение расходов 
и достичь уровня развитых стран, где они составляют от 8 до 14% ВВП97.

Другим аспектом данной проблемы является увеличение доли платных 
медицинских услуг и привлечение в сферу медицинской помощи населению 
финансовых потоков из различных источников.

Несмотря на закрепленное в Конституции Российской Федерации поло-
жение о дифференциации здравоохранения на три вида (государственное, 
муниципальное и частное), до настоящего времени столь важные конститу-
ционные нормы не получили развития ни в федеральных законах, ни в ка-
ких-либо управленческих решениях. Вследствие этого в стране сложилось аб-
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Рациональное сбалансированное питание. Для большинства населения 
России, по сравнению с развитыми странами, характерно нерациональное 
питание. А недостаточное потребление овощей и фруктов, по оценкам ВОЗ, 
способствует возникновению около 19% случаев рака желудочно-кишечного 
тракта, около 31% случаев ишемического заболевания сердца и 11% случаев 
инфаркта во всех странах. Более того, 4,9% смертей в мире так или иначе свя-
заны с недостаточным потреблением фруктов и овощей102. Дефицит их обна-
руживается во все сезонные периоды, что свидетельствует о формировании 
у значительной части населения России крайне неблагоприятного круглого-
дичного типа дисбаланса питания и нарушения обмена веществ, отрицатель-
но влияющего на качество их здоровья (см. также § 3 главы 6).

Суммарным показателем рационального питания и разумной физической 
активности является масса тела. Одной из причин избыточного веса и ожире-
ния в России является неполноценное питание. Рацион среднестатистическо-
го россиянина построен на недорогих замороженных мясных и рыбных по-
луфабрикатах, молочных продуктах, хлебо-булочных изделиях и картофеле, 
в нем часто используются генно-модифицированные продукты. По оценкам 
диетологов Института питания РАМН, в половине случаев такая пища по ка-
лорийности превосходит энергозатраты человека на 30% и более, но при этом 
не соответствует жизненным потребностям организма103.

Вредные пристрастия. Вопросам курения и алкоголизации населения 
посвящены § 2 и 4 главы 6. Следует подчеркнуть, что курильщики составляют 
96–100% всех больных раком легких. Люди, начавшие курить в возрасте до 15 
лет, имеют в два раза больше клеточных мутаций, по сравнению с теми, кто 
начал курить после 20 лет. В свою очередь, пьянство и алкоголизм разрушают 
здоровье людей, провоцируют многие заболевания, в том числе сердечно-со-
судистые, психические и врожденные.

Влияние общественных норм и культуры на выбор образа жизни. Со-
циальные нормы и стандарты поведения обусловливают персональный вы-
бор образа жизни. Подчинение общественным нормам представляет собой 
некую гарантию безопасности и обеспечивает включенность в общественную 
среду. В свою очередь, осознание индивидом контроля над своей жизнью и 
общественная сплоченность являются важными компонентами выбора обра-
за жизни. Здоровая социальная среда позволяет людям чувствовать, что о них 
заботятся, любят и ценят. Это повышает стрессоустойчивость и уменьшает 
социальную изоляцию, т. е. влияет на факторы, которые оказывают мощное 
воздействие на здоровье.

Семья и семейные отношения. Неблагоприятный микроклимат в семье, 
одиночество, невозможность для человека контролировать свою жизнь из-

102 World Health Report 2002 — Reducing Risks, Promoting Healthy Life, World Health Organization.
103 Там же. С. 291.
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Данные таблицы 76 свидетельствуют об очевидной тенденции снижения 
объема услуг стационаров и усилении роли амбулаторно-поликлинической 
помощи. Судя по указанным показателям, предполагается интенсификация 
деятельности стационаров. Такое положение дел может быть оправданно 
только при существенном улучшении качества медицинской помощи в них, 
в противном случае больные будут выписываться «недолеченными», что гро-
зит серьезными осложнениями и рецидивами заболеваний.

В настоящее время действует большое число нормативно-правовых до-
кументов разных уровней, в которых обозначены государственные гарантии 
гражданам на бесплатную медицинскую помощь, определен порядок доступа 
населения к традиционным и новым медицинским и организационным тех-
нологиям. В то же время структурно-функциональное обеспечение лечения 
больных практически остается без изменений, несмотря на вышеобозначен-
ные тенденции.

До 60% консолидированного бюджета здравоохранения тратится на со-
держание круглосуточных стационаров, в то время как более 30% госпитали-
зированных больных могли бы получать эффективную медицинскую помощь 
в амбулаторных условиях или на медико-социальных койках. Не происходит 
создания в запланированном объеме дневных стационаров и развития дру-
гих стационарозамещающих технологий. За последнее десятилетие всего на 
10% увеличилось число операций, проведенных в амбулаторных условиях. 
Доля медико-социальных койкомест составляет лишь 1,6% от всего коечного 
фонда, и за указанный период она возросла только на 13%. Незначительна и 
доля койко-мест восстановительного лечения от общего числа коечного фон-
да — (0,6%).

В аспекте структурно-функциональных перемен медицинская обще-
ственность возлагает большие надежды на развитие института врачей общей 
практики. Семь лет назад медицинская общественность приняла и одобрила 
идеологию этого направления. Однако на многих территориях практически 
не ведется работа по внедрению врача общей врачебной практики. На сегод-

Показатель Единица измерения
Отчетный период

2004 г. 2005 г. 2006 г. 2007 г.

Длительность пребывания 
в круглосуточных стацио-
нарах

Дней 14,0 13,7 13,2 12,5

Доля финансирования здра-
воохранения через систему 
ОМС в общем объеме гос-
финансирования здравоох-
ранения

% 42 45 50 55

Продолжение таблицы 76
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няшний день число врачей общей (семейной) практики составило лишь 3940. 
В 18 субъектах Российской Федерации вообще нет таких специалистов, а в 
21 субъекте — их единицы. В то же время врач общей практики не являет-
ся чем-то чужеродным для России. Его прообраз — знаменитый российский 
земский врач, который, обладая глубокими профессиональными знаниями, 
наряду с профессиональной деятельностью занимался просвещением, фор-
мированием здорового образа жизни, пользовался огромным авторитетом.

Развитие института семейной медицины способно существенно повысить 

качество первичной медико-санитарной помощи, но оно требует значительных 

целенаправленных организационных усилий и материально-технического обес-

печения такой деятельности, что можно сделать только в рамках программно-

целевого управления.

Реорганизация стационарной и первичной медико-санитарной помощи с 
сопутствующим повышением качества медицинских услуг должна приводить 
к сокращению длительности госпитального этапа при повышении резуль-
тативности стационарной помощи. Однако за последние десять лет числен-
ность коечного фонда круглосуточных стационаров уменьшилась на 15%, а 
средняя длительность пребывания больного в стационаре сократилась с 16,6 
до 14,0 дней. В 17 субъектах Российской Федерации среднее пребывание боль-
ного в стационаре составляет более 15 дней104.

Как уже отмечалось, практически не развивается профилактическое на-
правление здравоохранения. На протяжении последних семи лет число по-
сещений амбулаторно-поликлинических учреждений в целях профилактики 
составило около 20% от всех врачебных посещений.

Острой проблемой является снижение случаев выявления заболеваний на 
ранних стадиях и увеличение случаев поздней диагностики явно выраженных 
нарушений здоровья. Большое значение для снижения заболеваемости имеет 
развитие медицинской генетики и медико-генетического консультирования, 
ведь влияние генетических факторов на развитие заболеваемости чрезвычай-
но велико (показатель корреляции +0,99).

104 Для сравнения уточним, что в различных европейских странах длительность пребывания 
в стационаре составляет от 6 до 12 дней, в США и Канаде — 5–7 дней.

Все это указывает на необходимость развития не только новых направлений 

научного поиска по борьбе с известными и новыми формами заболеваний, но 

также активизации профилактической медицины, которая должна стать иден-

тифицированной структурно-функциональной областью здравоохранения, 

преимущественно функционирующей в системе госзаказа.
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данной сфере медицинской помощи населению эти центры пока оказать не 
сумели. Представляется, что в их деятельности не уделяется достаточного 
внимания таким формам работы, как дистанционное консультирование, уп-
реждающая диагностика и диспансерное (в том числе по очно-дистанцион-
ной методике) наблюдение беременных женщин.

Учитывая распространенность нарушений здоровья женщин и неблагопри-

ятную демографическую ситуацию в целом, следует создать региональные 

банки данных, содержащие сведения о состоянии здоровья и репродуктивном 

настроении женщин активного детородного возраста. На основе таких сведе-

ний реально разработать действенную систему профилактики патологии бере-

менности и родов, диспансеризации и оздоровления девочек и женщин репро-

дуктивного возраста.

Нуждается в возрождении и современном базовом обеспечении школьная 
медицина. Это связано с тем, что за последнее 10–15 лет существенно ухуд-
шилось здоровье школьников. В России лишь 10% выпускников школ могут 
считаться здоровыми. Половина имеет морфофункциональные отклонения, 
у каждого второго школьника выявлено сочетание нескольких хронических 
заболеваний, у 40% — хроническая патология. За этот же период число здо-
ровых выпускниц школ уменьшилось с 21,6 до 6,3%, т. е. более чем в три раза. 
Соответственно, с 43,9 до 75%, увеличилось число школьниц, имеющих хро-
нические болезни.

Важнейший индикатор здоровья школьников — их физическое развитие. 
С 1980-х гг. наметилась тенденция к ухудшению физического развития, росту 
доли детей с относительным дефицитом массы тела и низкорослостью. При-
чем у девочек снижение массы тела сопровождается ослаблением функцио-
нальных возможностей жизненно важных органов и систем. На физическую 
развитость влияют качество питания в семье, гиподинамия, интенсификация 
процессов обучения и недостатки системы школьного питания. Так, кало-
рийность школьного питания в настоящее время составляет 25–30% от реко-
мендуемых норм. К тому же широко используются продукты, вызывающие 
нарушение обмена веществ. Необходимо усиление контроля качества, сба-
лансированности и обязательности получения всеми школьниками горячего 
питания.

Одна из самых неблагоприятных тенденций в трансформации здоровья 
школьников заключается в прогрессирующем снижении нервно-психичес-
кого здоровья детей. Частота психических заболеваний в детском возрасте 
достигла в России более 15%, а в подростковом — 20–25%, что в десять раз 
выше, чем по данным официальной статистики обращаемости к психиатру. 
В свою очередь, психические заболевания являются причиной в 70% случаев 
инвалидности с детства и 35% случаев непригодности к военной службе.
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Одним из главных направлений государственной социальной политики 
является реабилитация инвалидов. Однако действующая государственная 
служба реабилитации неэффективна, а реабилитационная индустрия не раз-
вивается.

Для изменения ситуации необходимо упразднить ныне действующую сис-
тему государственных медико-социальных учреждений и ввести новый по-
рядок медико-социальной экспертизы и предоставления реабилитационных 
услуг, базирующийся на страховых принципах и организационно обеспечен-
ный в системе обязательного социального страхования. Решение о признании 
человека инвалидом должны выносить лечебные учреждения, а контролиро-
вать эти решения, оказывать финансовое и организационное обеспечение по 
реабилитации инвалидов следует страховым организациям. Для повышения 
результативности реабилитационной помощи детям с инвалидизирующими 
нарушениями здоровья следует ввести обязательное социальное страхование 
по детской инвалидности.

5.7. Нормативно-правовые и административно-организационные решения 
проблем повышения качества медицинской помощи населению

Учитывая, что происходит интенсивная перестройка системы здравоохране-

ния, а при инерционном состоянии организации здравоохранения активности 

исполнительной власти в этой сфере явно недостаточно, необходима разра-

ботка жестких предписывающих федеральных законов — «О медицинской де-

ятельности», «О профилактической медицине», «О правах пациента», «О раз-

витии систем государственной страховой и частной медицины».

На их основе следует сформировать методическую базу организации мо-
ниторинга здоровья населения и его отдельных категорий, диспансеризации, 
школьной медицины, медико-социальной экспертизы и реабилитации. Требу-
ется внесение поправок в действующее законодательство с целью совершенс-
твования лечебно-профилактической и диагностической помощи населению. 
Особым направлением правового регулирования должна стать фармация и 
лекарственное обеспечение населения.

Нужно также изменить механизм регламентации деятельности государс-
твенных органов исполнительной власти в сфере контроля качества медицин-
ских услуг, установления их полномочий при лицензировании, аттестации, 
государственной аккредитации медицинских и фармацевтических учрежде-
ний и реализации мер по контролю качества медицинских услуг и качества 
лекарств.

 В связи с этим нужно пересмотреть положения действующего законода-
тельства в области охраны здоровья населения с учетом возможности созда-
ния уполномоченных органов исполнительной власти субъектов Российской 
Федерации, осуществляющих надзор в сфере охраны здоровья населения.
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Золотой Орды (не только монголов, но и многочисленных этносов т. н. «Ди-
кого поля», включая половцев) явилась их исламская интернационализация в 
XIV в. Монголы, выполнявшие когда-то евразийскую миссию, не просто ли-
шились своего государствообразующего статуса, но и исчезли как этническая 
группа вне пределов собственно Монголии4.

Исторические различия государственных систем Китая и Индии, тяго-
тевших соответственно к интегративному унитаризму в первом случае и эт-
нополитической деструктивности — во втором, во многом обуславливались 
проблемой идентификации роли государствообразующего народа. Имперская 
роль народа хань в Поднебесной цементировала ее политическую целостность. 
В то же время в Индии, раздробленной на несколько сот государств, не на-
шлось такого этноса, который мог бы — в первую очередь, по количественным 
параметрам — однозначно взять на себя государствообразующую миссию5.

Значительными политическими ресурсами в средневековой Восточной Ев-
ропе обладали динамично развивающиеся этнически одноосевые государс-
тва — Королевство Польское и Великое княжество Литовское. Государство-
образующая роль в последнем католиков-литовцев с успехом осуществлялась, 
несмотря на явное численное доминирование в ней русского православного на-
селения. Но вот образованная в результате унии Польши и Литвы Речь Поспо-
литая стала всеевропейским символом политической нестабильности. Очевид-
но, что ее двухосевая природа явилась одним из главных факторов внутреннего 
дисбаланса. В конечном итоге, огромное (по европейским меркам) государство, 
простирающееся «от моря до моря», стало предметом многократных разделов 
между соседями, когда-то уступавшими в политической мощи Польше и Литве.

Сценарий дезинтеграции государств Нового времени чаще всего осущест-
влялся по той же схеме. Идеологическим катализатором процесса дезинтег-
рации являлась ревизия государствообразующей роли титульной нации. Так, 
фатальным для судьбы империи Габсбургов явился ее переход от австрийско-
го моноосевого к бинарному австро-венгерскому состоянию. Но чем венгры 
лучше чехов, хорватов или украинцев? Следующим естественным шагом к 
распаду империи Габсбургов стали требования легитимизации многоосевого 
этнополитического устройства, от которого лежал прямой путь к националь-
ной суверенизации. В результате монархия Габсбургов, номинировавшаяся 
прежде на роль европейского лидера, еще до событий Первой мировой войны 
заслужила определение как «лоскутное государство», «политический труп»6.

4 Гумилев Л.Н. Древняя Русь и Великая Степь. М., 1989. Харо-Даван. Э. Чингисхан как полко-
водец и его наследие. Элиста, 1991.

5 Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В. Китайский этнос в средние века (VII–XIII вв.). 
М., 1984.

6 Исламов Т.М. Австро-Венгрия в Первой мировой войне. Крах Империи // Новая и Новей-
шая история. 2001. № 5.
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Особую роль сыграла церковь в процессе формирования Русского (Мос-
ковского) государства, который по времени совпал с падением Византийской 
империи — в представлении русских — колыбели истинной веры. В этих ус-
ловиях само государство стало осознаваться обществом в качестве «послед-
него оплота благочестия на земле». Кредо «Два Рима пали, третий — Москва, 
а четвертому не бывать»12 стало стержнем российской государственности, 
а забота о соблюдении обществом евангельских принципов — одной из ос-
новных его забот. Неслучайно, вплоть до революционных потрясений нача-
ла ХХ в., самыми тяжкими в иерархии уголовных преступлений считались 
преступления против веры. Особое отношение к церкви было закреплено и в 
первой отечественной конституции. В ст. 42 Основных государственных за-
конов Российской империи говорилось: «Император яко Христианский Госу-
дарь есть верховный защитник и хранитель догматов господствующей веры и 
блюститель Правоверия и всякого в Церкви Святой благочестия»13.

Уже с XIV в. начинается процесс консолидации разрозненных земель вок-
руг Москвы. Катализатором его служила необходимость объединения рус-
ских княжеств для борьбы с ордынской оккупацией. Объединение происхо-
дило достаточно быстро и, по меркам политической культуры того времени, 
безболезненно. Преемственность была сохранена и в организации государс-
твенного управления, и в развитии правовой системы, и в принципах функ-
ционирования экономики.

Скептически настроенный читатель может задать вопрос: как же в таком 
случае рассматривать реформационные процессы XVIII в., особенно актив-
ные во времена правления Петра I? Даже в период петровских реформ новов-
ведения в системе государственного управления не носили революционного 
характера. Так, например, с упразднением Боярской Думы одновременно был 
создан Сенат, принципы функционирования которого в целом соответство-
вали традициям и функциям княжеских советов средневековой Руси и Бояр-
ской Думы Московского государства14. Реформа управления жизнью церкви 
была основана на апелляции к традиционным принципам русской соборнос-
ти15. Современники не воспринимали Петра I как нарушителя традиций16. 
Ведь контакты Руси с Европой никогда не прерывались. Приглашение иност-
ранных специалистов было делом не новым, они приезжали и в XIV–XVI вв.: 
исполняли государственные поручения, получали хорошее жалование, но к 
власти не допускались. И в Петровскую эпоху все ключевые посты в госу-
дарстве занимали русские люди. Отношение же самого императора к Европе 

12 Чибиряев С.А. История государства и права России. М., 2001. С. 66.
13 Свод законов Российской Империи. Т. 1. Ч. 1. СПб., 1906.
14 Ерошкин Н.П. История государственных учреждений дореволюционной России. М., 1983. 

С. 74.
15 Никольский Н.М. История русской церкви. М., 1988. С. 192.
16 Гумилев Л.Н. От Руси к России. М., 1992. С. 287.
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Тенденция реабилитации роли русского народа, как основного носителя 
государствообразующего потенциала, в сфере исторического сознания отра-
жает киноэпос второй половины 1930-х гг.: «Петр Первый» (1937), «Александр 
Невский» (1938), «Минин и Пожарский» (1939), «Суворов» (1940). Любимый 
исторический персонаж Сталина Иван IV, в одной из непредназначенных для 
официального использования заметок был оценен генеральным секретарем 
как учитель (не Ленин, а царь, жупел тираноборческой литературы!). В реко-
мендациях к фильму С. М. Эйзенштейна «Иван Грозный» Сталин сформули-
ровал свое понимание смысла политического курса царя, подразумевая его 
как исторический опыт для конструирования собственной модели государс-
твенности: «Мудрость Ивана Грозного состояла в том, что он стоял на нацио-
нальной точке зрения и иностранцев в свою страну не пускал, ограждая стра-
ну от проникновения иностранного влияния»28.

Сталин позволил себе даже выступить с кощунственной для партийной 
семиосферы критикой воззрений «классиков», адресовав в 1934 г. письмо чле-
нам Политбюро «О статье Энгельса «Внешняя политика русского царизма», 
в котором указывал на ошибочность автора в трактовке внешней политики 
России, как более милитаристской, чем у западных государств. В середине 
1930-х гг. приостанавливается издание полного собрания сочинений Маркса 
и Энгельса, когда стал очевиден русофобский характер многих сочинений ос-
новоположников «Интернационала»29.

Еще с середины 1930-х гг. прослеживается тенденция возвращения в епар-
хиальные ведомства изъятых прежде из патриархии храмов. Проводится 
историографическая переоценка миссии христианства в пользу признания 
значительного вклада, внесенного православной церковью в становление 
древнерусской национальной культуры и в отражение внешней агрессии со 
стороны иноверцев. В опросный лист Всесоюзной переписи был включен 
пункт о религиозной принадлежности, на исключении которого в свое вре-
мя настаивал Ленин. Многие верующие, опасаясь репрессий, скрывали свое 
истинное отношение к вере, другие, считая невозможным отречься от Христа 
(синдром апостола Петра), скрывались в труднодоступных уголках страны. 
Кроме того, местные партийные власти, чтобы избежать упрека в недостаточ-
ном уровне атеистической пропаганды, стремились фальсифицировать све-
дения о количестве верующих. Несмотря на фальсификацию, данные статис-
тики констатировали тот факт, что 100 млн чел. из 170 млн населения СССР 
(в городах — 1/3, в сельской местности — 2/3) придерживаются религиозного 
мировоззрения.

Очередным политическим шагом по восстановлению национальной иден-
тичности явилось введение с 1935 г. «пятого пункта» (о национальной прина-

28 Марьямов Г. Сталин смотрит кино. М., 1992. С. 85.
29 Вдовин А. Русские в ХХ веке. М., 2004. С. 76.









































526

Глава 7

карии — 16, в Северной Осетии — 7, в Чечне — 8, в Ингушетии — 17…». Ха-
рактерно, что по темпу роста бюджета национальные образования Северного 
Кавказа намного опережали рост бюджета Северо-Кавказского края в целом. 
Так, с 1925–26 по 1929–30 гг. краевой бюджет увеличился на 151%, а бюджет 
национальных областей — на 312%. В соответствии с этим расход на душу 
населения в 1930 г. составил по русским районам края 13 руб. 84 коп., а по гор-
ским областям — 30 руб. 79 коп.48 В Дагестане в одну только промышленность 
за 1928–1931 гг. было вложено 55 млн 382 тыс. руб.49, тогда как общий объ-
ем капитальных вложений в промышленность вышеназванных республик за 
годы первой пятилетки составлял 121 млн руб.

Приведенные рассуждения не позволяют подвергать сомнению роль рус-
ского народа в осуществлении индустриального и урбанистического скачка 
на Северном Кавказе. Несмотря на все попытки или, точнее, декларативные 
обязательства «коренизовать» промышленные кадры в рекордно короткие 
сроки, расчет делался, прежде всего, на приток русской рабочей силы, а также 
на переход русских старожилов на Северном Кавказе из деревни в город.

Именно русские, формируя рабочий класс в национальных территориях 
Северного Кавказа, спешно вербовали в свои ряды коренных жителей, до-
ведя, к примеру, за 10 лет (1922–1932 гг.) численность горцев среди промыш-
ленных рабочих Дагестана с 30 до 71%. Квоты для горцев при поступлении в 
техникумы и вузы, прикрепление к русским профессионалам местной моло-
дежи, из которой лишь 10% умели читать и писать50,все это имело смысл как 
пополнение рядов советского рабочего класса людьми, которые были более 
близки к Востоку по духу и должны были наглядно продемонстрировать воз-
можность соединения восточного традиционализма и модернизированных 
технологий в рамках грандиозного советского проекта.

Давая краткую оценку деятельности русских в сфере индустриального ос-
воения Северного Кавказа, следует отметить, что она опиралась на экспорт 
рабочей силы из русских районов страны, поскольку производственные ка-
чества местного населения и его трудовые ценности не отвечали требованиям 
индустриальных технологий. Кроме того, основное большинство населения 
региона не испытывало потребности и склонности к индустриальной сфере 
деятельности.

Однако к началу 1940-х гг. уже фиксируется начальный и достаточно быс-
тро растущий уровень формирования городского населения из автохтонных 
народов: «Наиболее высокий процент жителей-горожан… отмечался у осетин 
(20,8%); более чем в 14 раз возросло с 1926 г. чеченское городское население, 

48 Там же. С. 29–30.
49 Булатов А.Г. Индустриализация Дагестана: история, опыт, проблемы (1926–1932 гг.). 

Махачкала, 2001. С. 85.
50 Там же. С. 45–66.
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изучения этого явления необходимо проанализировать его качественную со-
ставляющую — распространение на территории страны единой культуры.

4. Российское государство-нация (о единстве русского
социокультурного пространства и защите прав граждан)

Распространение государственной власти на территории народов, ранее не 
входивших в состав данного государства, вызывает проблему коммуникации и 
распространения ценностно-нормативной системы. Первоочередной, утилитар-
ной задачей государственного управления в таких случаях является распростра-
нение языка. Но в подобных ситуациях его роль значительно выходит за рамки 
простого инструментального обслуживания нужд бюрократического аппарата. 
Аксиоматичным представляется высказывание Э. Селира, подчеркивающее не-
разрывную связь языка и культуры: «Культуру можно определить как то, что 
данное общество делает и думает. Язык же есть то, как думают… Само собой ра-
зумеется, что содержание языка неразрывно связано с культурой»53, и, наоборот, 
содержание культуры неразрывно связано с языком. Иначе говоря, язык и куль-
тура представляют собой диалектическое единство формы и содержания.

Обычно культурное освоение русскими этнического региона предполагало 
распространение социальных институтов, формирующих культурные ценнос-
ти в новом регионе. Однако привычный механизм — мессианская деятельность 
православной церкви — в силу культурно-исторических и геополитических 
особенностей — в частности, на характерном примере Северо-Кавказского 
региона — оказался для этой цели непригодным. И особенности этих условий 
способствовали распространению духовной российской культуры другими 
средствами. Первым из них было распространение русского языка.

53 Цит. по: Воробьев В.В. Лингвокультурология. Теория и методы. М., 1997. С. 12.
54 Указ. соч. С. 125.

Установка на распространение языка и культуры доминирующего народа 

на всю территорию и все население государства предполагает решение ряда 

частных задач относительно степени и глубины проникновения государствен-

ного языка — в частности, русского — в структуру культуры другого народа. 

Возникает проблема правовой защиты русского языка, которая сегодня апел-

лирует к необходимости соответствующего федерального закона.

Можно выделить две модели языкового проникновения.
Первая модель порождена большей функциональной мощностью рус-

ского языка по сравнению с языками других коренных российских этносов 
и отражает объективное соотношение вкладов этих этносов в создание тех 
сфер, «… которые формируются на уровне нации:.. индустриальной эконо-
мики, средств массовой коммуникации, технического образования»54. В этой 
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Кого объявляют конституции зарубежных государств носителем нацио-
нального суверенитета? Конституция Франции называет таковым «француз-
ский народ». Статья 1 Шведской Конституции говорит о том, что в стране вся 
власть исходит от «шведского народа». Конституция Японии в своей первой 
статье указывает, что суверенная власть находится в руках «японского на-
рода». Преамбула Конституции Литвы закрепляет государствообразующую 
роль «литовского народа». Согласно ст. 4 Конституции Республики Польша, 
верховная власть в стране принадлежит «Нации», то же положение утвержда-
ют конституции Коста-Рики, Колумбии, Венесуэлы. Конституция Словении в 
своей 3-й статье говорит о суверенитете «словенской нации». Подобных при-
меров можно привести еще множество. 

Вместе с тем, существуют и более национально акцентированные консти-
туции, и в том числе в странах, входящих в группу основных носителей евро-
пейской культурной и политической традиции. В тексте Конституции Греции 
среди этнонимов употребляется только термин «греки» (ст. 4). Преамбула 
Конституции ФРГ говорит о «немецком народе», как носителе государствен-
ного суверенитета, и о государствообразующей роли «немцев». 

Ущемляются ли в связи с этим права граждан другой этнической прина-
длежности? Конечно же, нет. И Конституция ФРГ, и конституции остальных 
перечисленных стран (в том числе и РФ) содержат прямое указание на недо-
пущение дискриминации по признакам происхождения, расы, языка, вероис-
поведания. В конституциях некоторых стран (таких как, например, Австрия, 
Италия, Канада, Китай, Македония, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Хорватия, Чехия и др.), содержатся статьи и разделы, гарантирующие права 
языковых и национальных меньшинств.

Существует ли в современном мире конституционная формула, которая мог-
ла бы отразить специфику носителя суверенитета в такой стране, как Россия?

Наиболее близким примером является определение, существующее в пре-
амбуле Конституции Испании. В ней говорится об «испанской нации» и «ис-
панцах и всех народах Испании». В этой связи нужно отметить, что доля ис-
панцев в населении Испании — 70%, т. е. ниже, чем доля русских в России. 

Анализ текстов шестидесяти восьми конституций основных государств 

Европы, Азии, Африки, Северной и Южной Америки  выявил, что  ни в одной 

стране в мире нет аналогичных российской конституционной формуле право-

вых конструкций «многонационального народа».

Представляется целесообразным внести изменения в Конституцию Российской 

Федерации. В преамбуле вместо термина «многонациональный народ» следует 

использовать определение «русский народ и все народы России». В соответс-

твии с новым содержанием преамбулы термин «многонациональный народ» 

должен быть убран и из ст. 3 Конституции. Проблема кажущегося этнического 
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При рассмотрении проблем истории и теории вопроса национальной (ци-
вилизационной) идентичности России, связанных с их влиянием на демогра-
фическую ситуацию, неизбежно возникает и другой вопрос: насколько адек-
ватное конституционно-правовое воплощение имеет сегодня этот феномен? 
И даже к более радикальной его формулировке: соответствует ли законода-
тельство, регулирующее сферы общественных отношений, непосредственно 
формирующие национальную идентичность (такие, как организация государс-
твенной власти, религия, семья, образование, язык), национальной традиции? 
Что и почему необходимо исправить в законодательстве в первую очередь? 

4.1. Конституция России и проблемы национальной идентичности

Принятие в декабре 1993 г. Конституции России являлось не столько ре-
зультатом общественного консенсуса, сколько разрешившегося силой проти-
востояния исполнительной и законодательной ветвей власти. Быстрое, безаль-
тернативное осуществление конституционной реформы привело к наличию в 
Основном законе многочисленных изъянов и противоречий. С одной стороны 
в ней сохранился ряд дефиниций, имеющих соответствующую смысловую на-
грузку лишь в рамках советского идеологического лексикона, не отражающих, 
таким образом, новых реалий развития РФ. С другой стороны в Конституции 
Российской Федерации есть и некоторые положения неолиберального свойства, 
содержащие совершенно определенную угрозу («мины замедленного действия») 
для государственной целостности и национальной идентичности России. 

Компилированный посредством обращения к западному конституцион-
ному опыту Основной закон России совершенно недостаточно отражает ее 
цивилизационную и культурно-историческую специфику, абстрагирован от 
нее. При купировании названия «Россия», такой документ мог бы быть отне-
сен к любому государству. Полностью игнорированы в данной Конституции 
аспекты идейно-духовной и национальной ориентированности государства, 
которые являются важнейшими факторами демографического благополучия. 
Ни русский народ, ни православная церковь в действующей Конституции 
даже не упоминаются.

Обладая высшей юридической силой подобные дефектные нормы способ-
ны задавать неверный вектор развития не только законодательства, но как 
общества, так и государства. Таким образом, политическое руководство, не-

«неравенства» снимается введением правового понятия гражданской нации, как 

категории, выравнивающей принадлежность всех прав и свобод гражданина, не-

зависимо от его этничности, веры и т. д. Поэтому поправка может приобрести 

следующий вид.

«Мы, русский народ и все народы России, проживающие на территории 

Российской Федерации, вместе составляющие гражданскую нацию России,…» 

и т. д. по тексту.
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принадлежности — или происхождения, цвета кожи; и ограничения любых 
возможностей для того, в отношении кого эти различия проводятся, пользо-
ваться на равных началах основными правами и свободами.

Международный опыт борьбы с дискриминацией представляется нагляд-
ным примером того, как должны обеспечиваться права человека. В европейском 
праве большую роль в борьбе с дискриминацией по этническому признаку иг-
рает Директива ЕС 2000/43/ЕС. Директива достаточно детально регламентирует 
вопросы предотвращения дискриминации: определяет понятие «дискримина-
ция», закрепляет сферы, в которых запрещается дискриминация, устанавливает 
средства правовой защиты, бремя доказывания, санкции, правозащитные ор-
ганы и др. В 2000 г. сразу два официальных европейских органа приняли ряд 
мер по борьбе с дискриминацией по расовым и этническим признакам. В конце 
июня 2000 г. Совет ЕС издал Директиву 2000/43/EC, направленную на «соблюде-
ние принципа равного подхода к лицам, независимо от их расовой принадлеж-
ности и этнического происхождения». В ноябре того же года Совет Европы от-
крыл для подписания Протокол № 12 к Европейской конвенции о защите прав 
человека и основных свобод (ЕКПЧ).

С учетом международного опыта, в России необходимо усовершенство-
вать правовой механизм реализации конституционных норм о запрете дис-
криминации по признакам национальности, религии, расы, языка, пола. 
Национальный, религиозный, расовый, языковой признак и половая прина-
длежность не могут служить оправданием ущемления прав и свобод человека 
и гражданина. 

Необходимо обеспечить эффективную защиту от дискриминации — и в 
силу международных обязательств, взятых на себя Российской Федерацией, 
и в силу требований национального законодательства и, прежде всего, ст. 19 
Конституции РФ. Конституционная гарантия равенства прав и свобод чело-
века и гражданина означает целую систему мер со стороны государства. Од-
нако, несмотря на то, что множество законодательных актов содержит нормы 
о недопустимости дискриминации по признакам национальности, религии, 
расы, языка, пола, на практике очень сложно, а, порой, практически невоз-
можно доказать дискриминационные действия. Например, не существует 
единого мнения относительно того, в каких именно случаях следует считать 
преступление совершенным по мотивам национальной или расовой ненавис-
ти. С одной стороны, это возможно лишь в тех случаях, когда виновный желал 
своими действиями разжечь национальную или расовую вражду и совершил 
преступление именно с этой целью. С другой стороны, это отягчающее обсто-
ятельство (или квалифицирующий признак) должно применяться также и в 
тех случаях, когда «доминирующим побуждением выступает стремление ви-
новного учинить физическую расправу над потерпевшим в связи с его наци-
ональной или расовой принадлежностью или вероисповеданием и тем самым 
унизить честь и достоинство определенной нации или расы».
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раскрыты функции русского языка как государственного, но также в полной 
мере разработан механизм правового регулирования использования госу-
дарственного языка в наиболее значимых сферах общественной жизни, даны 
четкие правовое нормы защиты его статуса и чистоты.

Принятие нового закона должно предваряться соответствующими изме-
нениями в Конституции Российской Федерации: в ст. 5 в части исключения 
слова «государство», в ст. 68 в части отмены возможности республик устанав-
ливать свои государственные языки.

7. Идеология российского гражданства 
и процедура его получения

Согласно Конституции Российской Федерации (ч. 1 ст. 6) гражданство 
РФ приобретается и прекращается в соответствии с федеральным законом. 
Таким законом в настоящее время является Федеральный закон № 62-ФЗ 
«О гражданстве Российской Федерации». Закон предусматривает, что нату-
рализация иностранных граждан и лиц без гражданства происходит по трем 
основаниям: посредством приема в гражданство Российской Федерации (в 
общем и  упрощенном порядке),  восстановления в  гражданстве, а также по  
иным основаниям, предусмотренным в данном законе, а также в междуна-
родных договорах РФ.

В данный момент нормы Федерального закона «О гражданстве Российской 
Федерации» распространяются на широкий круг лиц, которые могут получить 
гражданство Российской Федерации в порядке натурализации. В этом смысле 
Закон носит несколько чрезмерный и неупорядоченный характер, хотя требо-
вания к получению гражданства нельзя признать достаточно жесткими.

Так, большой проблемой в данной сфере отношений является приобре-
тение российского гражданства лицами, не обладающими знаниями о куль-
турных обычаях и традициях, истории России. Следует отметить, что знание 
русского языка, истории и культуры являются необходимыми условиями для 
натурализации иммигрантов во многих странах (например, чтобы получить 
гражданство США, иммигрант должен сдать экзамен по английскому языку, 
американской истории и политическому устройству США). 

Чтобы стать гражданином Российской Федерации в упрощенном порядке 
необходимо, чтобы лица, обратившиеся с таким заявлением, владели русским 
языком. В законе содержится отсылочная норма к Положению о порядке рас-
смотрения вопросов гражданства Российской Федерации, в котором должен 
определяться порядок выявления уровня знаний русского языка. Данное По-
ложение было утверждено Указом Президента Российской Федерации № 1325. 
В пункте 10 данного Положения предусматривается, что заявитель обязан 
представить документ, подтверждающий его владение русским языком.  Но 
требования к владению русским языком также не являются достаточно стро-
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Кроме того, в законодательство Российской Федерации о гражданстве 
должны быть внесены изменения, предусматривающие в качестве обязатель-
ных условий получения российского гражданства — знания русской истории 
и культурных традиций в объеме общеобразовательных программ основного 
общего образования. Для проверки таких знаний предполагается использо-
вать образовательные организации (учреждения), проводящие государствен-
ное тестирование по русскому языку иностранных граждан и лиц без граж-
данства для приема в гражданство Российской Федерации (согласно перечню, 
утвержденному Министерством образования Российской Федерации № 735).

Также требуется внести в законодательство Российской Федерации о граж-
данстве нормы, направленные на ужесточение требований к знанию русского 
языка, поскольку уже имеющиеся не гарантируют действительного владения 
русским языком претендентом на получение гражданства России. Поэтому в 
добавление к существующим требованиям необходимо предусмотреть введе-
ние устного экзамена по проверке уровня владения русским языком. Проведе-
ние этого экзамена целесообразно возложить на те же образовательные орга-
низации (учреждения), которые осуществляют государственное тестирование 
по русскому языку на территории Российской Федерации и за рубежом.

В целях повышения патриотизма и чувства долга перед Российской Фе-
дерацией следует предусмотреть в Федеральном законе «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» механизм реализации нормы о необходимости дачи 
обязательства о соблюдении Конституции и законодательства Российской 
Федерации при вступлении в гражданство РФ. Для этого предлагается ис-
пользовать опыт США — да и Российской империи — и установить, что при 
вступлении в гражданство Российской Федерации в порядке натурализации 
необходимо принесение присяги на верность Российскому государству в це-
лях выражения лояльности и готовности подчиняться законодательству Рос-
сии, а также подтверждения своей благонадежности. Для этого требуется до-
полнить норму ст. 13 Федерального закона, касающуюся необходимости для 
приобретения гражданства давать обязательство о соблюдении Конституции 
и законодательства Российской Федерации.

8. Традиционные религии как важнейшие скрепы 
российской государственности

Исследования причин и условий демографического кризиса в России по-
казывают, что одним из важнейших факторов, оказывающих воздействие на 
желание иметь детей, является духовное состояние общества, сохранность 
традиций этноса и нации. Одним из необходимых институтов поддержания 
духовности в обществе и сохранности традиций выступает религия — вне за-
висимости от своего вида, формы и иных различий. Те или иные религиозные 
учения, исповедовавшиеся обществом на территории государства несколько 
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работку действительно долговременной государственной стратегии сочине-
нием очередных «проектов» и «освоением» бюджетных средств, выделяемых 
под их реализацию. Ситуацию усугубляет неэф фективный и коррупционный 
государственный аппарат, способный похоронить даже самые светлые идеи в 
кампанейщине.

Во властных кругах все еще царствует либеральный подход, доказавший 
свою несостоятельность. Наблюдается опасное противоречие между имею-
щимися государственными кадрами и идейными установками, направлен-
ными на возрождение государственности. Государственный аппарат все еще 
болен застарелой болезнью русофобии, размытостью национального начала.

Последние президентские инициативы по преодолению демографического 
кризиса в России во многом идут вразрез с господствующей во влиятельных 
экспертных и правительственных кругах точкой зрения, согласно которой 
никакие меры по снижению смертности и увеличению рождаемости не смо-
гут в обозримой перспективе кардинальным образом изменить сложившу-
юся ситуацию. Именно сторонники этой точки зрения являются активными 
поборниками идеи о необходимости компенсации убыли российского насе-
ления за счет стимулирования новых иммиграционных потоков, в том числе, 
даже преимущественно, из перенаселенных азиатских стран.

Данные оппоненты являются также критиками идеи репатриации сооте-
чественников, фактически одобренной Президентом России в форме приня-
тия программы их добровольного переселения на родину. Целенаправленная 
работа по реализации данной идеи подменяется разговорами о том, что «те, 
кто хотели, давно уже вернулись», «никто из русских в Россию не поедет» 
и т. д. На практике это оборачивается саботированием принятия закона о 
репатриации, реализации президентской программы переселения соотечес-
твенников, подменой ее содержания пустыми разговорами. Опасным сигна-
лом для власти является то, что после устойчивого, хотя и небольшого роста 
рождаемости в России, начавшегося в 2000 г., на 1 января 2006 г. было вновь 
отмечено падение рождаемости. Это может означать разочарование населе-
ния в правительственном курсе.

Все эти негативные моменты свидетельствуют о недооценке идейно-духов-
ной стороны в решении государственных проблем России и, в частности, — в 
демографической сфере. В настоящее время можно говорить о продолжении 
реализации инерционного сценария в демографической политике. Неэффек-
тивность или неприятие стратегических решений в сфере государственного 
управления демографическими процессами несут в себе ряд рисков, которые 
ставят под сомнение само сохранение Российского государства. Прежде все-
го, данные риски связаны с самим процессом депопуляции, который способс-
твует усилению следующих негативных тенденций (рисков и угроз):

сокращение трудовых ресурсов, что станет одним из факторов сдержи-
вания экономического роста;
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Глава 8

Следующая группа рисков — это специфические риски блокирования при-
нятия предлагаемой программы. Следует отметить, что данная группа рисков 
в целом значительно менее актуализирована по степени угроз.

Наибольший показатель имеет риск «Недостатка ресурсов» — для осу-
ществления предлагаемой программы (восемь акторов). Неудивительно, что 
данный риск несет наибольшую степень угрозы блокирования принятия 
предлагаемой программы, поскольку предполагает наличие (точнее — не-
достаток) целого ряда ресурсов, жизненно важных для ее осуществления: 
политических, экономических, административных, финансовых, норматив-
но-правовых, информационных, кадровых. Риск с наименьшим числом вов-
леченных акторов — «Профессиональная непригодность госаппарата». Его 
актуализируют только три актора, и кажется, что данный риск не столь важен. 
Однако акторы, влияющие на данный риск, являются активными и опасными 
для блокирования предлагаемой программы. Более того, этот риск опасен в 
большей степени тем, что связан с вышеописанным риском «Недостатка ре-
сурсов», так как «Профессиональная непригодность госаппарата» может его 
спровоцировать. 

К этому же блоку рисков может быть отнесен риск «Коррупционного 
саботажа госаппарата». Ввиду узости целевой группы, воздействие при ре-
ализации данного вида угроз оказывает небольшое количество акторов (4). 
Однако его связь с рисками «бюрократически-ресурсного блока» показывает 
высокую степень заключенных в нем угроз. Коррупционный саботаж непос-
редственным образом влияет на возможность недостаточности ресурсов для 
реализации программы, являясь одновременно показателем профессиональ-
ной непригодности госаппарата. Устранение данных рисков связано с необ-
ходимостью общего обновления госаппарата, повышения его эффективнос-
ти, борьбы с коррупцией.

Существенный риск блокирования предлагаемой программы несет риск 
«Отторжения экспертами», возникающий на уровне экспертного сообщества 
(шесть акторов). Его опасность в данном контексте состоит в том, что учас-
тие целевой группы (научно-экспертного сообщества) в негативной оценке 
предлагаемой программы может влиять или дополняться ее негативными 
оценками со стороны других акторов (госаппарат, партия власти, оппозиция, 
религиозные лидеры, общественные организации). Несмотря на то, что дан-
ный риск по своей актуализированности несравним с системным и комплек-
сными рисками, его опасность для блокирования предлагаемой программы 
может быть оценена как высокая. Преодоление этого риска находится в поле 
обоснованности научно-практических аргументов со стороны разработчи-
ков, реализаторов и сторонников предлагаемой программы.

Наконец, оставшаяся третья большая группа — это риски, связанные с 
реализацией предлагаемой программы. В целом данная группа показывает 
самую низкую степень угроз. Наиболее существенный риск этой группы — 
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№ Проблема Концепт, подход к решению проблемы Управленческое решение

в целом посредством стимулирования социальной 
рекламы, в том числе посредством введения налого-
вых льгот для рекламодателей.
Установление возможности для гражданина по свое-
му желанию указывать на соответствующей странице 
паспорта в виде штампа самоидентификационные па-
раметры (национальность и вероисповедание).
При условии заполнения указанных граф на добро-
вольной основе.

• Постановление Правительства РФ 
«О внесении изменений в Положение 
о лицензировании телевизионного ве-
щания, радиовещания в Российской 
Федерации».
• Приказ Минкультуры России «О вне-
сении изменений в Положение о Феде-
ральной конкурсной комиссии по те-
лерадиовещанию».
• Приказ Минкультуры России «О вне-
сении изменений в Регламент работы 
Федеральной конкурсной комиссии по 
телерадиовещанию».
• Федеральный  закон «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и в Фе-
деральный закон «О рекламе».
• ФЗ «О традиционных религиях».
• ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях».
• ФЗ «О предотвращении дискрими-
нации по признакам национальности, 
религии, расы, языка и пола»

6 Рост сепаратизирующей 
консолидированности на-
циональных меньшинств.
Геополитические пре-
тензии, противоречащие 
геополитике России, 
ряда консолидационно 
окрепших этнических 
сообществ и конфессио-
нальных сообществ.

Уход от национально-территориального принципа к 
территориальному в административно-территори-
альном устройстве России.
Уточнение культурной миссии национально-куль-
турных автономий. Противодействие панидеологиям 
(панисламизма, пантюркизма, панфинского единения 
и т.п.) с одновременной поддержкой осознания нацио-
нальной самобытности, религиозного опыта народов, 
проживающих в России и не принадлежащих к право-
славной конфессии (прежде всего мусульманских).

• Поправки в преамбулу, ст. 5, 13, 65, 68 
Конституции РФ.
• Законодательное решение о реформе 
административно-территориального 
устройства России.
• ФЗ «О предотвращении дискрими-
нации по признакам национальности, 
религии, расы, языка и пола».





























617

№ Проблема Концепт, подход к решению проблемы Управленческое решение

12 Увеличивается число 
абортов.
Россия занимает первое 
место в мире по числу 
абортов.

Создание в обществе атмосферы нетерпимости к 
абортам.
Осуждение практики абортов с религиозных позиций.
Ограничение права на осуществление абортов по ме-
дицинским и социальным основаниям.
Запрет рекламирования товаров и услуг по искусст-
венному прерыванию беременности. Принятие го-
сударственной программы повышения социального 
статуса матери.

• Внесение изменений в законодатель-
ство об искусственном прерывании 
беременности.
• Федеральный  закон «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и в Фе-
деральный закон «О рекламе».

13 Стерилизация и конт-
рацепция как причины 
снижения рождаемости.

Регулирование практики стерилизации в соответс-
твии с медицинскими показаниями.
Продажа средств контрацепции лишь в специально 
отведенных местах.

• Концепция демографической безо-
пасности государства.

14 Тенденции поздних 
браков.

Система материальной поддержки молодоженов. 
Действенное экономическое стимулирование жи-
лищного строительства.
Возможное введение налога на бездетность (за ис-
ключением медицински квалифицируемых случаев).
Государственный заказ на общественно-значимую 
кино-видео продукцию, а также печатные материалы 
в СМИ.

• Концепция демографической безо-
пасности государства.
• Законодательное регулирование в 
сфере создания налоговых механиз-
мов перераспределения доходов физи-
ческих лиц.
• Законодательное регулирование рын-
ка жилья в России.
• Решение данной проблемы осущест-
вляется в рамках проекта ЦУП* «Кон-
цепция экономической политики Рос-
сии».
• ФЗ «О государственном и муници-
пальном социальном заказе».

15 Снижается значение тра-
диционной российской мо-
дели семейных отношений, 
трехпоколенной семьи, 
роли отца в современных 
российских семьях.

Актуализация в общественном сознании идей тради-
ционной большой семьи.
Уточнение градостроительной (квартиростроитель-
ной) политики в отношении квартир с числом комнат 
более двух.

• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образова-
нии» и Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании».
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Пропагандируется и 
растет приверженность 
к нуклеарной семье, 
происходит переход от 
трехпоколенной семьи к 
двухпоколенной.

• Внесение изменений в концепции и 
доктрины модернизации и развития 
образования.
• ФЗ «О внесении изменений в некото-
рые законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам укрепления 
родственно-семейных отношений».
• Указ Президента РФ «О внесении из-
менений в Основные направления го-
сударственной семейной политики».
• Законодательное регулирование рын-
ка жилья в России.

16 Снижение роли детей 
в системе ценностных 
ориентиров.

Необходимость ощутимых преференций многодет-
ным семьям.
Пропаганда деторождения и  воспитания детей как 
«священной обязанности российских граждан».
Создание института социальной помощи в воспита-
нии детей в многодетных семьях («институт нянек»).

• Концепция демографической безо-
пасности государства.

17 Развитие процессов 
феминизации, замещение 
карьерными соображени-
ями ценностей материнс-
тва.
Нивелирование образа 
женщины-матери.

В образовательном процессе актуализировать цен-
ностную установку: главная социальная функция 
женщины — мать, мужчины — отец и кормилец.
Дифференциация воспитательного процесса девочек 
и мальчиков.

• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации». 
• ФЗ «О государственном и муници-
пальном социальном заказе».
• ФЗ «О внесении изменений в Нало-
говый кодекс Российской Федерации».

18 Непрочность семейных 
уз. Рост числа разводов.

Содействие практике церковных венчаний. Обще-
ственное осуждение разводов и усложнение брако-
разводной процедуры.
Формирование у подрастающего поколения пред-
ставлений о ценности стабильной семьи с нескольки-
ми детьми.

• ФЗ «О традиционных религиях».
• ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях».
• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации». 
• ФЗ «О государственном и муници-
пальном социальном заказе».
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6 Допущение антидемог-
рафической пропаганды 
(планирования семьи).

Обеспечение защиты нравственности, культуры, здо-
ровья, психологического состояния граждан, а также 
многообразия тематических направлений в СМИ пос-
редством создания особого органа государственной 
власти, контролирующего соблюдение законодатель-
но установленных ограничений свободы массовой 
информации. Упорядочение организации и деятель-
ности органов общественного контроля за СМИ. Со-
здание саморегулируемых организаций СМИ.
Введение механизмов, направленных на реализацию 
контроля за распространением продукции эротичес-
кого, порнографического характера в СМИ, а также 
содержащих или пропагандирующих насилие и жес-
токость.
Квотирование объемов показа иностранной кино-
продукции по телевидению.
Создание действенных механизмов обеспечения 
права человека и гражданина (включая несовершен-
нолетних) на защиту от безнравственной и вредной 
для здоровья рекламы, содержащей информацию об 
опасных для физического и психического здоровья 
товарах, работах и услугах.

• Концепция демографической безо-
пасности.
• Федеральный  закон «О внесении 
изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса РФ и в Федеральный закон 
«О рекламе».
• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации».
• ФЗ «О внесении изменений в ст. 2 и 16 
Федерального закона «Об Обществен-
ной палате Российской Федерации».
• ФЗ «О традиционных религиях».
• ФЗ «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О свободе совести и 
религиозных объединениях».
• ФЗ «О внесении изменений в Уголов-
ный кодекс РФ и Кодекс РФ об адми-
нистративных правонарушениях». 
• Постановление Правительства РФ 
«Об утверждении Положения о Феде-
ральной комиссии по защите культу-
ры и нравственности в СМИ».
• Постановление Правительства РФ 
«О внесении изменений в Положение 
о лицензировании телевизионного ве-
щания, радиовещания в Российской 
Федерации».
• Приказ Минкультуры России «О вне-
сении изменений в Положение о Феде-
ральной конкурсной комиссии по те-
лерадиовещанию».
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26 Курение. Введение запрета на рекламу табачных изделий.   
Пропаганда здорового образа жизни.

•  Законодательное регулирование воп-
росов охраны здоровья населения.
• Федеральный  закон «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и в Фе-
деральный закон «О рекламе».
• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образова-
нии» и Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании».
• Внесение изменений в концепции и 
доктрины модернизации и развития 
образования. 
• ФЗ «О государственном и муници-
пальном социальном заказе».
• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации».

27 Наркомания. Пропаганда здорового образа жизни. Усиление вос-
питательной работы на всех уровнях дошкольного, 
школьного и вузовского образования. Создание сети 
специализированных центров высокотехнологичной 
медицинской и медико-социальной   реабилитации. 
Мероприятия по профессиональной подготовке и со-
циализации молодежи.

• Законодательное регулирование воп-
росов охраны здоровья населения.
• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образова-
нии» и Федеральный закон «О высшем
и послевузовском профессиональном 
образовании».
• Внесение изменений в концепции и 
доктрины модернизации и развития 
образования. 
• ФЗ «О государственном и муници-
пальном социальном заказе».
• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации».
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28 Алкоголизация. Перемещение акцентов с воздействия на группу боль-
ных алкоголизмом в сторону профилактики алкого-
лизма. Одновременно  необходимо ввести  жесткую 
ограничительную алкогольную политику государства, 
направленную на снижение потребления и нелегаль-
ных крепких напитков. Введение государственной 
водочной монополии. Запрет на рекламу алкоголя. 
Ужесточение контроля за качеством алкогольной 
продукции. Ужесточение ответственности за право-
нарушения, совершенные в состоянии алкогольного 
опьянения. Расширение сети реабилитационных цен-
тров.

• Законодательное регулирование воп-
росов охраны здоровья населения.
• Федеральный  закон «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и в Фе-
деральный закон «О рекламе».
• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «Об образова-
нии» и Федеральный закон «О высшем 
и послевузовском профессиональном 
образовании».
• Внесение изменений в концепции и 
доктрины модернизации и развития 
образования. 
• ФЗ «О государственном и муници-
пальном социальном заказе».
• ФЗ «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах 
массовой информации».
• Федеральный закон «О внесении из-
менений в часть вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации и в Фе-
деральный закон «О рекламе».

 Экономические факторы демографии

29 Низкий уровень доходов 
работающего и учащегося 
населения. Нарастание 
имущественного рас-
слоения и расширения 
бедности.

Реформирование системы оплаты труда. Введение 
прогрессивной шкалы налогообложения.
Организация адресной целевой помощи бедным.

•  Законодательное регулирование в 
сфере создания налоговых механиз-
мов перераспределения доходов физи-
ческих лиц.
• ФЗ «Об оплате труда и доходах насе-
ления».
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 - проведение экспертизы образовательных программ 
медицинских профессиональных образовательных 
учреждений с целью выявления их соответствия сов-
ременным медицинским теоретико-методологичес-
ким основам и прикладным разработкам;
- разработка модели инвариантных программ подго-
товки медицинских кадров;
- создание системы дистанционного и комплексного 
образования в системе повышения квалификации.

• Внесение изменений в государствен-
ные образовательные стандарты на-
чального (среднего, высшего) профес-
сионального образования.

б) Неадекватное бюджетное финансирование

42 Резкое снижение потен-
циала ресурсной базы 
здравоохранения.

На ряду со значительным увеличением регулярных 
финансовых расходов на здравоохранение, осущест-
вление масштабных кратных финансовых вливаний 
по целеориентированным приоритетным направле-
ниям медицинской деятельности (в рамках локальных 
целевых программ или национальных проектов).

• Указ Президента РФ «Об утвержде-
нии Программы развития здравоохра-
нения в Российской Федерации».

43 Недостаточность госу-
дарственных средств, 
выделяемых на здравоох-
ранение.

Привлечение в сферу медицинской помощи населе-
нию финансовых потоков из различных негосударс-
твенных источников.
Разработка стратегии развития государственной, му-
ниципальной и частной систем здравоохранения в 
России.

• ФЗ «О здравоохранении в РФ».
• Указ Президента РФ «Об утвержде-
нии Программы развития здравоохра-
нения в Российской Федерации».

44 В тех регионах, где велика 
территориальная удален-
ность поселений от ад-
министративно-террито-
риальных центров, люди 
лишены необходимой 
помощи как при острых, 
так и при хронических 
нарушениях здоровья.

  Рационализация размещения объектов, оказываю-
щих медицинские услуги населению.

• Законодательное регулирование воп-
росов охраны здоровья населения.
• ФЗ «О здравоохранении в РФ».
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45 Современные достиже-
ния медицинской науки   
доступны узкому кругу 
специализированных 
лечебно-диагностических 
учреждений и пациентам 
только этих учреждений.

 Создание системы, в рамках которой высокотехно-
логичная помощь должна быть не эксклюзивной, а 
типовой, входящей в перечень стандартизированных 
услуг в системе обязательного медицинского страхо-
вания. Нормативное закрепление стандартов диспан-
серизации.

• Законодательное регулирование воп-
росов охраны здоровья населения.
• ФЗ «О здравоохранении в РФ».
• Законодательное регулирование воп-
росов обязательного медицинского 
страхования.
• ФЗ «О диспансеризации населения».

46 Несоответствие струк-
турно-функционального 
обеспечения лечения 
больных современным 
потребностям. 

Адекватное распределение бюджетных средств меж-
ду стационарными и стационарозамещающими уч-
реждениями.
Развитие института врачей общей практики.

• Законодательное регулирование воп-
росов охраны здоровья населения.
• ФЗ «О здравоохранении в РФ».
• Указ Президента «Об утверждении 
Программы развития здравоохране-
ния в Российской Федерации».
• Законодательное регулирование воп-
росов обязательного медицинского 
страхования.

47 Неэффективная система 
обеспечения лекарствами.

Провозглашение принципов государственной поли-
тики в области здравоохранения, в соответствии с 
которыми будет обеспечена доступность и бесплат-
ность гарантированных минимумов лекарственной 
помощи.

• ФЗ «О здравоохранении в РФ»
• Законодательное регулирование воп-
росов охраны здоровья населения.

в) Неразвитость профилактической медицины

48  Низкий уровень выяв-
ления заболеваний на 
ранних стадиях.

Интенсификация развития новых направлений науч-
ного поиска в борьбе с известными и новыми фор-
мами заболеваний. Разработка мер  по становлению 
профилактической медицины  в качестве идентифи-
цированной структурно-функциональной области 
здравоохранения, преимущественно функционирую-
щей в системе госзаказа.

• ФЗ «О диспансеризации населения».
 Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О мониторинге 
здоровья населения Российской Феде-
рации».
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б) Экологические риски

100 Усиление экологической 
рискогенности современ-
ного общества в процессе 
глобализации.

Необходимо учитывать приоритет в том числе и эко-
логических интересов при формировании экономи-
ческой политики.

• Решение данных проблем осущест-
вляется в рамках проекта ЦУП «Кон-
цепция экономической политики Рос-
сии».

101 Увеличение доли инсти-
туциональных рисков и 
появление непрогнозиру-
емых ситуаций риска.

Оценка возможного экологического ущерба от потен-
циальных рисков как новое направление экополити-
ки.

• Законодательное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды.

102  Социальный характер 
экологических проблем.

Разработка экологически ориентированной страте-
гии развития отдельных регионов и страны в целом.

• Решение данных проблем осущест-
вляется в рамках проекта ЦУП «Кон-
цепция экономической политики Рос-
сии».

103 Неналаженность утили-
зации мусора в России и 
проблема несанкциони-
рованных свалок.

Оперативное изменение профилей технологий.
Усиление ответственности за нарушение законода-
тельства об охране окружающей среды.

• Законодательное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды.

104 Обветшалость техни-
ческой среды обитания 
людей.

Усиление роли и ответственности государства за под-
держание систем централизованного жизнеобеспече-
ния в должном состоянии.

• Решение данных проблем осущест-
вляется в рамках проекта ЦУП «Кон-
цепция экономической политики Рос-
сии».

105 Опасность процесса 
разоружения, связанная с 
захоронением химическо-
го оружия и высокоток-
сичных отходов военного 
производства.

Увеличение объемов финансирования мероприятий 
по уничтожению оружия массового уничтожения. 
Обновление государственной программы по утили-
зации ОМУ.

• Решение данных проблем осущест-
вляется в рамках проекта ЦУП «Кон-
цепция экономической политики Рос-
сии».

106 Разрушение заповедных 
и особо охраняемых 
природных территорий 
и сокращение лесопарко-
вых зон.

Экологизация политики социально-экономического 
развития страны.
Усиление ответственности за нарушение экологичес-
кого законодательства.

• Законодательное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды.
• Решение данных проблем осущест-
вляется в рамках проекта ЦУП «Кон-
цепция экономической политики Рос-
сии».
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107 Загрязнение водных объ-
ектов и атмосферы.

Усиление ответственности за нарушение экологичес-
кого законодательства.

• Законодательное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды.

108 Наличие экологически не-
благополучных зон и про-
живание почти половины 
российского населения 
в условиях постоянного 
превышения предельно 
допустимых норм по 
содержанию вредных 
веществ в атмосфере.

Санация экологически неблагополучных зон. • Решение данных проблем осущест-
вляется в рамках проекта ЦУП «Кон-
цепция экономической политики Рос-
сии».
• Постановление Правительства Рос-
сийской Федерации «О мониторинге 
здоровья населения Российской Феде-
рации».

109 Остаточный принцип 
финансирования приро-
доохранных мероприятий 
и научных исследований 
в области экологии.

Увеличение объемов финансирования. • Решение данных проблем осущест-
вляется в рамках проекта ЦУП «Кон-
цепция экономической политики Рос-
сии».

110 Слабость неправительс-
твенного экологического 
сектора.

Широкий общественный доступ к экологической ин-
формации. Ратификация Орхусской конвенции.

• Законодательное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды.

111 Нерешенность в отечес-
твенной юридической 
науке проблем, связанных 
с выделением предмета 
ведения отрасли экологи-
ческого права.

Выделение в рамках законодательства об охране ок-
ружающей среды самостоятельных отраслей экологи-
ческого, природоресурсного и земельного права.

• Законодательное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды.

в) Несовершенство законодательства в области экологии

112 Отсутствие стройной 
системы экологического 
законодательства.

Кодификация экологического законодательства. • Законодательное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды.

113 Подавляющее число эко-
лого-правовых норматив-
ных актов относится

Разработка российского экологического кодекса как 
акта прямого действия, предполагающего минимум 
других законов и нормативных актов, регулирующих 
эти же отношения.

• Законодательное регулирование в 
сфере охраны окружающей среды.
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пределах даже года. Во всяком случае, этот фактор может начать интенсив-
но действовать в первые же годы. Максимально устойчивым он станет через 
поколение, т. е. через 15–20 лет. Эту оценку можно принять за ориентир для 
определения продолжительности переходного этапа.

Последний этап теоретически не имеет верхнего предела, поскольку реа-
лизация всех предлагаемых мер и настройка системы управления демографи-
ческим развитием должны стабилизировать и государственность, и демогра-
фию страны на долгосрочный период, исчисляемый многими поколениями. 
Таким образом, программа выхода из демографического кризиса по своей 
продолжительности занимает примерно столько же времени, сколько занял 
период «рыночных» реформ, внесший свой определяющий «вклад» в демог-
рафический кризис. Первые заметные результаты должны быть получены 
уже через год–два.

Поскольку только период перехода займет время более длительное, чем 
электоральный цикл, закрепление предлагаемой государственной политики 
должно произойти не только на уровне властвующей персоны с ее уникаль-
ным мировоззрением, но и на уровне доктрины Российского государства. По-
этому речь идет не только о конституционных поправках основополагающе-
го действия, но еще и о принятии Доктрины демографической безопасности 
Российской Федерации.

Различная инерционность отдельных управленческих воздействий и от-
кликов социально-политической  системы страны, тем не менее, должны уло-
житься во временные оценки переходного периода, сделанные выше.

Большинство нормативно-правовых актов, названных в настоящей рабо-
те, наполовину уже разработаны, поскольку их концепции, связь с действую-
щим законодательством, взаимная увязка уже исследованы, результаты чего 
отражены в гл. 10. 

Ресурсные возможности страны просчитаны с учетом бюджетных и моне-
тарных национально доступных ресурсов. Общая оценка состоит в том, что 
повышение доли финансирования в бюджете страны — на здравоохранение, 
образование, культуру, воспитание и пропаганду здорового образа жизни — 
до требуемого уровня доступно уже сейчас. Сочетая эти расходы с назрев-
шим восстановлением инвестиционного процесса в стране, который должен 
увеличиться до 100 млрд долл. в год — что также доступно, — возможно бу-
дет купировать столь страшащие монетаристов инфляционные последствия1. 
Специальные расчеты с использованием вычислимой модели российской 
экономики показывают, что рост инвестиций ведет к росту предложения, что 
в балансе со спросом позволяет управлять инфляцией. Но при этом не толь-
ко будет осуществляться общий рост ВВП, но и изменяться социальная и гу-

1Якунин В.И., Богомолов О.Т., Макаров В.Л. и др. Под ред. С.С. Сулакшина. Постановка зада-
чи разработки концепции экономической политики России. М.: Научный эксперт, 2006.
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формой правления, формой государственного устройства и политическим 
режимом.

Статья 2

Данная статья предлагает неолиберальную трактовку высших государс-
твенных ценностей — «человек, его права и свободы». В этом ценностном 
ряду не нашлось даже места для самой России. Безусловно, ее независи-
мость должна быть также отнесена к базовым конституционным ценнос-
тям — причем, приоритетным по отношению к прочим. В периоды великих 
войн, угроз физическому существованию страны государство и народ шли 
на сознательное ограничение прав и свобод человека, признавая тем самым 
более высокий статус ценности независимости России. Не нашли отраже-
ния среди высших ценностей государства и ценности традиционных рели-
гий России. В принятой формулировке более чем очевидно обнаруживается 
атеистический подход. Руководствуясь данными соображениями, целесооб-
разно скорректировать первое предложение 2-й статьи Конституции следу-
ющим образом:

«Высшими ценностями Российского государства являются государственная 
суверенность России, накопленные ею в веках и поколениях ценности культу-
ры, религий, традиций, духовное достоинство, права и свободы человека.

Запрещается реализация одних высших ценностей Российского государства 
в ущерб другим.

Признание, соблюдение и защита высших ценностей Российского госу-
дарства — обязанность государства».

Статья 5

Декларируемое в частях 1 и 4 равноправие субъектов РФ опровергается 
частью 2, в которой республикам предоставляется преференция иметь свои 
конституции. В качестве эквивалента слова «республика» используется термин 
«государство». Получается парадоксальная ситуация: при наличии провозгла-
шаемого государственного единства внутри России существует еще множест-
во государств. Поэтому эквивалентное обозначение республик как государств 
должно быть из Конституции устранено.

Конституция — это Основной закон государства. Может ли быть у того 
или иного территориального образования сразу два или несколько основных 
законов — один федерального, другой регионального происхождения? Оче-
видно, что наименование «Конституция» в последнем случае должно быть 
заменено термином «Устав», применяемым в настоящее время в отношении 
областей и краев.

В направлении унификации следует также пересмотреть, как противоре-
чащее принципу равноправия субъектов, разделение последних на республи-
ки (более преференцированные), области и края. Концептом решения в дан-
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В Российской Федерации практически отсутствует полноценное законо-
дательное регулирование защиты русского языка и культуры русской речи, 
и это не могло не сказаться на современном состоянии русского языка как 
государственного языка.

Непоследовательность в реализации политики государства в области рус-
ского языка как языка межнационального и международного общения влечет 
утрату интереса к русской культуре в мире, снижает авторитет страны в меж-
дународном сообществе, ее конкурентоспособность на мировом рынке труда, 
ослабляет патриотизм подрастающего поколения и его гражданское самосо-
знание. Практически не учитывается тот факт, что в мире на русском языке 
разговаривают около 450 млн чел. (по данным Института СНГ и дальнего за-
рубежья РАН), что должно предопределять государственную политику в об-
ласти поддержки русского языка и его развития за рубежом.

Недостатки реализации политики в сфере русского языка как государс-
твенного приводят к снижению уровня владения гражданами Российской 
Федерации русским языком.

Отсутствие законодательного закрепления достаточных требований по 
владению русским языком для иммигрантов, иностранных граждан, рабо-
тающих на территории Российской Федерации, и иных категорий населения 
также является фактором снижения роли русского языка, его интеграцион-
ной функции.

Ограниченное употребление русского языка как языка межнационально-
го общения ведет к этнокультурному разобщению населения России и госу-
дарств — участников СНГ.

Сужение сферы распространения русского языка в мире приводит к сни-
жению статуса его как мирового, ассимиляции и дезинтеграции соотечест-
венников за рубежом, ограничению культурного, политического и эконо-
мического присутствия России в регионах, на которые распространяются ее 
интересы.

В связи с этим, целями разработки и принятия нового Федерального за-
кона о государственном языке являются повышение статуса и значимости 
русского языка как внутри страны, так и за ее пределами, развитие русской 
языковой культуры.

3.2. Общая характеристика и оценка состояния правового регулирования

Определение и статус государственного языка

В мировой практике нет единого подхода к понятию и определению стату-
са государственного языка.

В разных странах складывается разная языковая ситуация в соответствии 
с той языковой политикой, которую проводит данное государство. Некото-
рые страны — например, США (за исключением законодательства некото-
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рых штатов) — предпочитают не определять в Конституции или отдельном 
законодательном акте официальный, государственный язык страны. Другие 
страны — например, Канада, Бельгия, Испания, Франция — предпочитают 
законодательно закреплять правила речевого поведения в сферах организо-
ванного общения, причем действие этих актов не распространяется на сферу 
межличностных отношений граждан, которая не подлежит правовому регу-
лированию. Однако большинство стран мира все же предпочитают решать 
языковые проблемы законодательным путем, а в конституциях многих из них 
содержатся статьи, касающиеся статуса и использования языка.

Существуют страны с одним государственным языком (Франция), с дву-
мя (Канада, Израиль), с тремя и более (Швейцария, Сингапур, ЮАР). Каждая 
страна, предпочитающая законодательно определять закономерности языко-
вой жизни в сферах организованного общения, в законодательной практике 
обычно учитывает: во-первых, языковую ситуацию в стране; во-вторых, ос-
новные прин ципы национальной политики, в значительной мере определяю-
щие языковую политику страны.

Интересен также опыт и моноязычных стран, правительства которых 
заинтересованы в укреплении своих государственных языков — например, 
Франции. Языковое законодательство Франции является одним из самых 
продуманных и хорошо разработанных в мировой практике. В 1994 году был 
принят «Новый закон об употреблении французского языка» (Закон Тубона). 
Параграф первый этого закона гласит: «Французский язык является, соглас-
но Конституции, языком Французской Республики и представляет собой ос-
новополагающий элемент личности исторического и культурного наследия 
Франции».

Существует практика, в соответствии с которой понятие «государствен-
ный язык» не совпадает с понятием «официальный язык». В соответствии с 
рекомендациями ЮНЕСКО 1953 г., государственный язык — это язык, вы-
полняющий интеграционную функцию в рамках государства в политической, 
социальной и культурной жизнедеятельности общества, выступающий сим-
волом государства. Официальный язык — это язык государственного управ-
ления, законодательства, судопроизводства.

Некоторые государства используют в той или иной мере указанные реко-
мендации. Так, в соответствии с Законом «О государственном языке Киргизс-
кой республики», государственным языком и языком межнационального об-
щения является киргизский язык, а официальным — русский. Однако закон не 
в полной мере руководствуется рекомендациями ЮНЕСКО, т. к. работа орга-
нов государственной власти и местного самоуправления, а также других орга-
низаций и учреждений осуществляется на государственном языке, и только в 
необходимых случаях — и на официальном языке. Официальные документы, 
нормативные правовые акты и т. п. принимаются на государственном языке, 
но в случаях, предусмотренных законодательством, переводятся на офици-
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РФ об образовании отсутствуют гарантии получения образования исключи-
тельно на русском языке, что ведет к дискриминации граждан РФ в образова-
тельных учреждениях на территории национальных республик в составе РФ, 
а также в местах компактного проживания народов РФ.

Сферу применения русского языка в образовательной, культурной, поли-
тической и предпринимательской деятельности сужает также и рассогласо-
ванность нормативных правовых актов, регулирующих оценку уровня владе-
ния русским языком иностранными гражданами и лицами без гражданства, 
что одновременно снижает мотивацию к его изучению.

Постановление Правительства РФ от 9 июня 2003 г. № 335 «Об утвержде-
нии Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее офор-
мления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае 
утраты, а также порядка аннулирования визы» не устанавливает каких-либо 
особых требований к знанию русского языка для иностранных граждан, пре-
тендующих на получение рабочей визы.

Защита и поддержка государственного языка регламентируется в ст. 4 За-
кона о госязыке. Однако закрепленные в Законе меры носят слишком общий, 
безадресный характер и не могут быть использованы для эффективной под-
держки русского языка внутри и вне страны.

В целях создания условий для полноценной реализации функций русско-
го языка как государственного языка Российской Федерации и языка меж-
национального общения для укрепления государственности, национальной 
безопасности и престижа страны, развития интеграционных процессов в 
государствах-участниках СНГ, полноправного вхождения России в мировое 
политическое, экономическое, культурное и образовательное пространство в 
2005 г. была принята Федеральная целевая программа «Русский язык на 2006–
2010 годы». Эта программа является третьей по счету подобной федеральной 
программой с 1996 г. Однако результативность прежних программ невысока, 
а оценить будущие результаты новой программы достаточно сложно. Кроме 
того, остается неясным, будет ли трансформироваться существующее законо-
дательство в сфере языка в процессе выполнения программы.

Ст. 6 Закона о госязыке закрепляет, что ответственность за нарушение за-
конодательства РФ о государственном языке РФ устанавливается законода-
тельством Российской Федерации.

Однако подавляющее количество нарушений требований Закона о гося-
зыке не влечет в настоящий момент никакой ответственности.

Административная ответственность устанавливается только за мелкое 
хулиганство, т. е. нарушение общественного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, сопровождающееся нецензурной бранью в обществен-
ных местах.

В Уголовном кодексе РФ предусматривается ответственность только за 
дискриминацию в зависимости от языка (ст. 136), а также за действия, на-
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Судебная практика

1. Постановление Конституционного Суда РФ от 16 ноября 2004 г. № 16-П 
«По делу о проверке конституционности положений п. 2 ст. 10 Закона Респуб-
лики Татарстан «О языках народов Республики Татарстан», части второй ст. 9 
Закона Республики Татарстан «О государственных языках Республики Татарс-
тан и других языках в Республике Татарстан», п. 2 ст. 6 Закона Республики Та-
тарстан «Об образовании» и п. 6 ст. 3 Закона Российской Федерации «О языках 
народов Российской Федерации» в связи с жалобой гражданина С.И. Хапуги-
на и запросами Государственного Совета Республики Татарстан и Верховного 
Суда Республики Татарстан» // СЗ РФ от 22 ноября 2004 г. № 47 ст. 4691;

2. Обзор судебной практики Верховного Суда РФ за четвертый квартал 
2003 г. (по гражданским делам) (утв. Президиумом Верховного Суда РФ от 
7 апреля 2004 г.) // Бюллетень Верховного Суда Российской Федерации, июль 
2004 г., № 7.

4. Концепция проекта Федерального закона 
«О предотвращении дискриминации по признакам

национальности, религии, расы, языка и пола»

4.1. Актуальность цели принятия Закона

Законопроект является развитием конституционной нормы о равенстве 
прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, националь-
ности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, 
места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к обще-
ственным объединениям, а также других обстоятельств (ч. 2 ст. 19 Конституции 
РФ). Главная идея законопроекта: законодательное закрепление понятия «дис-
криминация»; закрепление сфер, где «дискриминация» применяется; установ-
ление механизма доказывания действий, направленных на дискриминацию, 
и разумных исключений, которые не являются дискриминацией; возложение 
«бремени доказывания»  ответственности на ответчика в гражданско-процес-
суальных правоотношениях. Целью закона является не только запрет диск-
риминации и неравноправного отношения, но и их предупреждение, а также 
требование предоставления равных возможностей человека и гражданина.

Область данного законопроекта весьма широка и не может быть одновремен-
но достигнута во всех сферах, где существует дискриминация, и с использовани-
ем одних и тех же механизмов. Законопроектом предполагается решение наибо-
лее явных и актуальных проблем, которые существуют на сегодняшний день.

4.2. Общая характеристика и оценка состояния правового регулирования

В настоящее время десятки федеральных законов России устанавливают 
ответственность за дискриминацию в различных сферах жизни. При этом, 
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в действующем национальном законодательстве не раскрывается само по-
нятие «дискриминация»; не закреплен перечень действий, направленных на 
дискриминацию; отсутствует эффективный механизм борьбы с такими дейс-
твиями, который должен включать порядок идентификации признаков дис-
криминации и доказательства действий, направленных на дискриминацию. 
Указанные пробелы превращают запрет дискриминации в декларацию, кото-
рая не обладает реальной эффективностью, и следствием этого является не-
возможность использования правового механизма при защите конституци-
онных прав и свобод человека независимо от национальности, религии, расы, 
языка и пола.

Россия, являясь участником подготовки многих международных доку-
ментов по правам человека, в т.ч. по вопросам исключения неравенства по 
вышеуказанным признакам, обязана следовать международным принципам 
и создавать действенные, эффективные механизмы реализации этих прав. Ус-
тав Организации Объединенных Наций исключает расовую, политическую, 
религиозную и другие виды дискриминации в международных отношениях 
(ст. 55, 62 и 73). В 1948 году Всеобщей декларацией прав человека запрещены 
все формы расовой и другой дискриминации. Такие обязательства закрепле-
ны, в частности, в Международном пакте о гражданских и политических пра-
вах, Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискрими-
нации, Европейской Конвенции о защите прав человека и основных свобод, 
европейской Рамочной Конвенции по защите национальных меньшинств, 
Конвенции СНГ о правах и основных свободах человека. В соответствии со 
ст. 1 Международной Конвенции о ликвидации всех форм расовой дискри-
минации 1965 г., под расовой дискриминацией понимается «...любое разли-
чие, исключение, ограничение или предпочтение, основанное на признаках 
расы, цвета кожи, родового, национального или этнического происхождения, 
имеющие целью или следствием уничтожение или умаление признания, ис-
пользования или осуществления на равных началах прав человека и основ-
ных свобод в политической, экономической, социальной и культурной или 
любых других областях общественной жизни». Аналогичные формулировки 
приводятся в Конвенции Международной организации труда относительно 
дискриминации в области труда и занятий 1958 г. и Конвенции ЮНЕСКО о 
борьбе с дискриминацией в области образования 1960 г. Следует специально 
отметить, что «расовая дискриминация» в западных странах и в международ-
ных организациях понимается широко, как результат проведения различий 
по признакам происхождения или групповой (этнической) принадлежности, 
а не просто по критерию антропологического типа или цвета кожи. Таким 
образом, в соответствии с Международной Конвенцией о ликвидации всех 
форм расовой дискриминации, дискриминация может признаваться сущес-
твующей только при одновременном наличии двух элементов: проведения 
различий по определенным критериям — в данном случае этнической при-
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Субъекты РФ в настоящее время имеют значительный опыт использования 
механизма государственного социального заказа (далее — ГСЗ). Широко приме-
няют систему ГСЗ такие регионы как Тюменская область, Саратовская область 
(льготы по налогам, арендным и коммунальным платежам, льготные кредиты), 
город Москва, Нижегородская и Иркутская области, Пермский край и другие. 
Вместе с тем, анализ положений законопроектов о ГСЗ указанных субъектов 
показал, что различаются объем отношений, на которые распространяется ГСЗ, 
предоставляемые льготы и преференции участникам ГСЗ, отдельные способы 
привлечения организаций для участия в ГСЗ. В законодательстве большинства 
субъектов не обозначена такая сфера действия механизма ГСЗ как развитие 
языка, культуры, традиций и обычаев народов. Представляется, что в настоя-
щее время необходим федеральный закон для субъектов РФ по вопросам ГСЗ, 
который бы обобщил действующее законодательство и практику его примене-
ния и распространил механизм ГСЗ, в том числе в отношении НКА.

3. Будучи общественными объединениями, национально-культурные ав-
тономии не обладают реальными инструментами контроля за осуществлени-
ем власти. Возможность создания консультационных советов при органах го-
сударственной власти и местного самоуправления не решает этой проблемы, 
так как их действия носят чисто рекомендательный, а их образование — фа-
культативный характер.

Во многих субъектах РФ на сегодняшний день не созданы консультацион-
ные советы при органах государственной власти субъектов РФ, что является 
неправильным, поскольку финансирование в соответствии с законодательс-
твом спущено на уровень субъектов РФ. Это в свою очередь предполагает, что 
основная нагрузка по обеспечению прав НКА ложится на субъекты РФ.

В этой связи законопроектом предлагается:
Во-первых, наделить НКА полномочиями по внесению в органы государс-

твенной власти инициативы по созданию консультационных советов при 
органах исполнительной власти, формируемых из числа НКА, зарегистриро-
ванных на соответствующей территории;

Во-вторых, организовать на уровне органов исполнительной власти субъ-
ектов РФ и органы местного самоуправления исполнение функций по воп-
росам НКА, в полномочия которого входили бы не только вопросы финан-
сирования, но и вопросы контроля за деятельностью НКА и обращения в 
соответствующие органы в случае нарушения законодательства о НКА.

Исходя из вышеизложенного, в соответствии с предлагаемыми поправ-
ками НКА получат возможность влиять на формирование государственной 
политики по вопросам НКА.

4. Уточнение прав НКА в части создания условий для граждан на получе-
ние общего основного образования на родном языке.

В соответствии со ст. 10 ФЗ «О национально-культурной автономии» 
граждане РФ, относящие себя к определенным этническим общностям, име-
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ют право на получение основного общего образования на национальном 
(родном) языке.

Такая формулировка позволяет двусмысленно ее интерпретировать: с од-
ной стороны как возможность осуществлять образовательную деятельность 
только на национальном (родном) языке. Такая интерпретация вытекает так-
же из ст. 11 ФЗ «О национально-культурной автономии», в соответствии с 
которой НКА могут создавать образовательные учреждения с обучением на 
национальном языке. При этом не уточняется, что обучение на родном языке 
может выступать только как дополнительная форма. С другой стороны, право 
граждан РФ на получение основного общего образования на национальном 
(родном) языке можно понимать как возможность получения образования 
на национальном (родном) языке дополнительно (наряду с государственным 
языком РФ — русским).

Представляется необходимым уточнить, что право на получение основно-
го общего образования на национальном (родном) языке возможно реализо-
вать наряду с образованием на государственном языке РФ. Это означает, что 
получение общего основного образования на национальном (родном) языке 
должно выступать только в качестве дополнительной языковой формы полу-
чения образования.

5. В Федеральном законе необходимо уточнить принципы финансирования.
В соответствии со ст. 16 ФЗ «О национально-культурной автономии» фи-

нансируется деятельность, связанная с реализацией прав НКА. В ст. 19 Феде-
рального закона речь идет о финансовой поддержки самих НКА.

Вместе с тем, представляется целесообразным и правильным обеспечить 
финансирование за счет соответствующих бюджетов не самих НКА, а разра-
батываемых ими программ по реализации прав НКА.

Это позволит исключить злоупотребления со стороны НКА, обеспечит 
целевое и эффективное расходование средств, предназначенных на развитие 
языка, культуры, традиций, образования на родном языке.

Исходя из изложенного, предлагается изменить в Федеральном законе 
«О национально-культурной автономии» принцип финансирования с фи-
нансовой поддержки самих НКА на финансирование разрабатываемых ими 
программ.

6. Внести соответствующие изменения в уголовное и административное 
законодательство, которые предусмотрели бы ответственность за нарушение 
прав национально-культурных автономий.

В Кодексе об административных правонарушениях установить ответс-
твенность для чиновников за нарушение прав национально-культурных ав-
тономий.

В Уголовном кодексе установить ответственность за воспрепятствование 
деятельности национально-культурных автономий, повлекшее нарушение 
прав граждан.
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Таким образом порядок получения гражданства Российской Федерации для 
репатриантов будет облегчен, причем возможность получения гражданства 
Российской Федерации в упрощенном порядке будет предоставлена в лице 
репатриантов именно тем лицам, у которых наличествует подлинная и реаль-
ная связь с российским государством.

Категории лиц, предусмотренные в ст. 13–14 закона (те, кто находится на 
территории Российской Федерации), по существу являются иммигрантами. 
Поэтому в большинстве случаев для иммигрантов установлен общий (более 
сложный) порядок получения гражданства Российской Федерации, чем для 
репатриантов; однако для некоторых категорий иммигрантов (ст. 14 Закона) 
сохраняется возможность получения российского гражданства в упрощен-
ном порядке (нетрудоспособные лица, ветераны Великой Отечественной 
войны и др.).

Кроме того, в законодательство Российской Федерации о гражданстве 
должны быть внесены изменения, предусматривающие в качестве обязатель-
ных условий получения российского гражданства — знания русской истории 
и культурных традиций в объеме общеобразовательных программ основного 
общего образования. Для проверки таких знаний предполагается использо-
вать образовательные организации (учреждения), проводящие государствен-
ное тестирование по русскому языку как иностранному иностранных граж-
дан и лиц без гражданства для приема в гражданство Российской Федерации 
(согласно перечню, утвержденному Министерством образования Российской 
Федерации № 735 от 18.02. 2004).

Также требуется внести в законодательство РФ о гражданстве нормы, на-
правленные на ужесточение требований к знанию русского языка, поскольку 
уже имеющиеся не гарантируют действительного владения русским языком 
претендентом на получение гражданства Российской Федерации. Поэтому в 
добавление к существующим требованиям необходимо предусмотреть вве-
дение устного экзамена по проверке уровня владения русским языком. Про-
ведение этого экзамена целесообразно возложить на те же образовательные 
организации (учреждения), которые осуществляют государственное тести-
рование по русскому языку как иностранному на территории Российской Фе-
дерации и за рубежом (согласно имеющемуся перечню, утвержденному Ми-
нистерством образования Российской Федерации № 735 от 18.02. 2004 г.).

В целях повышения патриотизма и чувства долга перед Российской Фе-
дерации следует предусмотреть в Федеральном законе «О гражданстве Рос-
сийской Федерации» механизм реализации нормы о необходимости дачи 
обязательства о соблюдении Конституции Российской Федерации и законода-
тельства РФ при вступлении в гражданство Российской Федерации. Для это-
го предлагается использовать опыт Российской Империи и установить, что 
при вступлении в гражданство Российской Федерации в порядке натурали-
зации необходимо принесение присяги на верность Российскому государству 















721

Концепции нормативных правовых актов…

цев. Гражданин бывшего СССР может получить статус именно вынужденно-
го переселенца, и не будучи гражданином России: достаточно по прибытии 
подать заявление или ходатайство о приобретении гражданства.

Закон предоставляет беженцам основные права граждан России, но су-
ществуют и некоторые ограничения.

Помимо названных федеральных законов, отдельные нормы, регулирую-
щие отношения, связанные с перемещениями населения, содержатся и в других 
федеральных законах, например, в Законе Российской Федерации от 1 апреля 
1993 г. № 4730-1 (в ред. от 07.03.2005) «О государственной границе Российс-
кой Федерации», Кодексе Российской Федерации от 30 декабря 2001 г. № 195-
ФЗ (в ред. от 21.03.2005 г.) «Об административных правонарушениях», Законе 
Российской Федерации от 19 апреля 1991 г. № 1032-1 (в ред. от 22.08.2004 г.) 
«О занятости населения Российской Федерации» и др. Указанный ФЗ «О го-
сударственной границе Российской Федерации» от 1 апреля 1993 г. № 4730-I 
содержит лишь требования, касающиеся ограничений хозяйственной и иной 
деятельности, проведения мероприятий в пределах пограничной зоны, од-
нако, не содержит ограничений и не устанавливает специального правового 
режима в отношении иностранных граждан, прибывших в Российскую Феде-
рации как на временное, так и постоянное место жительство.

С 15 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон «О миграцион-
ном учете», ориентированный на формирование распределенной системы 
учетных функций, взаимное дополнение компетенции государственных ор-
ганов, органов местного самоуправления и юридических лиц, участвующих в 
миграционном учете. Предлагаемый законом порядок охватывает три основ-
ных участка иммиграционного контроля: при пересечении государственной 
границы Российской Федерации, при изменении места жительства, а также по 
месту пребывания. Законом устанавливается перечень обязательных сведе-
ний, сообщаемых иммигрантами для постановки на учет на территории Рос-
сии. Потребуется приведение Закона «О миграционном учете» в соответствие 
с предлагаемым законопроектом «О миграции», поскольку Закон «О мигра-
ционном учете» предполагает свободу выбора поселения иммигрантами на 
территории Российской Федерации, в то время как проект «О миграции» 
проводит последовательную государственную политику расселения иммиг-
рантов на территории России.

Кроме собственно законодательных актов и норм, правовой массив в об-
ласти миграции населения характеризуется довольно значительным объемом 
принятых в их развитие подзаконных нормативных правовых актов.

Несмотря на принятие значительного количества правовых актов и норм, 
имеющаяся структура и качественный состав миграционных потоков все 
еще пока не отвечают стратегическим потребностям государства. Сохраня-
ется спонтанная, во многом неуправляемая миграция, которая оказывает 
негативное влияние на экономические, социальные, демографические, этно-
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рессированы и высланы за пределы России и  которые теперь, по причинам 
экономического, социального или личного характера, добровольно заявили о 
желании переселиться в Российскую Федерацию –  страну своего гражданс-
тва или происхождения — с целью постоянного проживания.

Российские соотечественники за рубежом — представители русского и 
других коренных народов Российской Федерации. Принадлежность того или 
иного народа к коренным народам Российской Федерации определяется Госу-
дарственным реестром коренных народов Российской Федерации.

II. Статус репатрианта

Порядок получения статуса репатрианта:
получение статуса репатрианта для тех лиц, которые переселись в Россий-

скую Федерацию до принятия настоящего Федерального закона;
организация процесса добровольного переселения репатриантов в Рос-

сийскую Федерацию;
упрощенный порядок получения гражданства со ссылкой на законодатель-

ство о гражданстве Российской Федерации;
преимущества правового статуса «репатриант».

III. Меры государственной поддержки репатриантов

1. Федеральные меры поддержки репатриантов в России:
государственные гарантии занятости репатриантов, обеспеченный ми-
нимум медицинского и социального обслуживания, целевые пособия, в 
том числе на жилье;
политика расселения репатриантов на всей территории Российской Фе-
дерации (программа расселения репатриантов должна утверждаться 
Правительством Российской Федерации на определенный срок);
определение уполномоченного федерального органа исполнительной 
власти по работе с репатриантами (отсылка к Постановлению Прави-
тельства Российской Федерации);
транспортные льготы (бесплатный проезд — федеральный транспорт — 
к новому месту жительства и провоз багажа);

Иные льготы и компенсации репатриантам.
2. Региональные меры поддержки репатриантов в России:

категории регионов Российской Федерации, различающиеся по напол-
ненности «социального пакета» репатрианта;
порядок обустройства репатриантов в месте прибытия;
целенаправленная региональная политика квотирования — заявка от 
субъекта Российской Федерации на требуемых специалистов, количест-
во рабочих мест, доступное жилье для репатриантов;
развитие социальной инфраструктуры для репатриантов и членов их 
семей.

¶

¶

¶

¶

¶

¶
¶

¶
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твенниками за рубежом, действующими в субъектах Российской Федерации, 
а также с общественными организациями типа государственно-обществен-
ного Фонда поддержки соотечественников за рубежом «Россияне», Институ-
та стран СНГ, фонда «Москва—Крым», фонда «Сотрудничество», Центра по 
оказанию правовой помощи соотечественникам, проживающим за рубежом, 
«Москва—Россияне» и другими организациями, занимающимися пробле-
мами российских соотечественников, проживающих за рубежом, позволит 
расширить набор административных методов регулирования и широко за-
действовать общественные механизмы поддержки и взаимодействия с со-
отечественниками.

Следует также расширить и конкретизировать перечень мер поддержки 
соотечественников за рубежом, направленных как на помощь соотечествен-
никам за пределами России, так и на стимулирование их переселения в Рос-
сийскую Федерацию. Необходимо ввести новый раздел в Федеральный закон 
«О государственной политике Российской Федерации в отношении соотечес-
твенников за рубежом», который объединит следующие меры поддержки со-
отечественников за рубежом: использование дифференцированного подхода 
к поддержке русских общин за рубежом; адресная поддержка пророссийских 
«групп интересов» за рубежом; установление экономических льгот бизнесу, 
поддерживающему русские организации за рубежом; создание информацион-
ной инфраструктуры — в частности, по организации русскоязычных средств 
массовой информации на территории других стран, расширение трансляции 
российских теле- и радиокомпаний на сопредельные государства; комплекс 
мер, направленных на повышение статуса и роли русского языка за рубежом, 
в том числе — по расширению использования дистанционного метода обуче-
ния русскому языку и русской литературе. Также следует ввести в Федераль-
ный закон положения о роли церкви в деле содействия консолидации сооте-
чественников, проживающих за пределами Российской Федерации.

Структура проекта Федерального закона «О внесении изменений
и дополнений в Федеральный закон «О государственной политике

Российской Федерации в отношении соотечественников за рубежом»

1. Внести изменения в ст. 1, изложив понятие «российский соотечествен-
ник за рубежом» в новой редакции.

2. Внести изменения в ст. 2, скорректировав основные понятия, использу-
емые в Федеральном законе, в соответствии с новым понятием «российский 
соотечественник за рубежом».

3. Ст. 14–18 изложить в новой редакции, дополнив их новыми мерами по 
поддержке соотечественников за рубежом:

использование дифференцированного подхода к поддержке русских об-
щин за рубежом;
адресная поддержка пророссийских «групп интересов» за рубежом;

¶

¶
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нравственности в средствах массовой информации. Основная задача Сове-
та — мониторинг СМИ, определение социально значимых проектов (детские, 
культурные программы) и контроль над решением проблем нравственности в 
СМИ. При этом Совет не наделен какими бы то ни было властными полномо-
чиями. Его деятельность направлена на доведение до средств массовой инфор-
мации общественного мнения, которым они, в силу взятых на себя моральных 
обязательств, не должны пренебрегать. Создаются попытки образования реги-
ональных или профильных саморегулируемых организаций СМИ. Например, 
была создана Ассоциация православно-патриотических СМИ, деятельность 
которой направлялась на организацию информационного обмена и координа-
цию усилий всех информационных ресурсов, стоящих на позициях правосла-
вия, уважительного отношения к традициям российской государственности, 
русской истории и культуре. Активная деятельность саморегулируемых орга-
низаций может стать эффективным средством контроля за соблюдением норм 
нравственности в СМИ. Ярким зарубежным примером может служить Наци-
ональная ассоциация вещателей (США), которая разработала этические ко-
дексы для радио и телевидения. Подобные действия предприняли в 2005 г. ряд 
российских телекомпаний, подписав Хартию телевещателей «Против насилия 
и жестокости». Действие подобных документов было бы более эффективным 
в условиях участия в саморегулируемых организациях.

Кроме того, Федеральным законом от 4 апреля 2005 г. № 32-ФЗ «Об Обще-
ственной палате Российской Федерации» на эту структуру возложены фун-
кции по осуществлению общественного контроля за соблюдением свободы 
слова в СМИ. Во исполнение Закона, в составе Общественной палаты обра-
зована Комиссия по коммуникациям, информационной политике и свобо-
де слова в средствах массовой информации, основными направлениями де-
ятельности которой являются:

общественная экспертиза изменений в Закон РФ «О средствах массовой 
информации»;
вопросы создания общественного телевидения в России;
создание и подписание журналистским сообществом Хартии журналис-
тов России, рассмотрение вопросов, связанных с журналистской эти-
кой;
подготовка кадров в журналистике и поддержка профессиональной мо-
лодежи;
вопросы развития детских и юношеских средств массовой информа-
ции;
развитие региональных средств массовой информации;
защита прав журналистов и свободы слова в региональных средствах 
массовой информации;
массовые коммуникации и деятельность электронных средств массовой 
информации;

¶

¶
¶

¶

¶

¶
¶

¶
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вопросы развития и совершенствования системы распространения пе-
чатных средств массовой информации.

Однако работа всех указанных выше структур не упорядочена и в силу 
отсутствия надлежащего законодательного оформления их деятельности и 
порядка взаимодействия с государственными органами, наделенными соот-
ветствующими властными полномочиями, недостаточно эффективна.

10.3. Описание нормативных решений. Структура документа

Нормативными решениями перечисленных выше проблем являются раз-
работка и принятие Федерального закона «О внесении изменений в Закон 
Российской Федерации «О средствах массовой информации», а также иных 
нормативных актов.

В Закон РФ «О средствах массовой информации» предлагается внести сле-
дующие изменения.

Ст. 1 следует изложить в следующей редакции:
«Статья 1. Свобода массовой информации.
В Российской Федерации:

поиск, получение, производство и распространение массовой информа-
ции;
учреждение средств массовой информации, владение, пользование и 
распоряжение ими;
изготовление, приобретение, хранение и эксплуатация технических 
устройств и оборудования, сырья и материалов, предназначенных для 
производства и распространения продукции средств массовой инфор-
мации;
не подлежат ограничениям, за исключением норм, установленных феде-
ральными конституционными законами, настоящим Законом и иными 
федеральными законами».

Дополнить ст. 2 следующими понятиями: «пропаганда порнографии», 
«пропаганда культа насилия и жестокости», «сцены насилия и жестокости».

Дополнить ст. 2.1. следующим содержанием:
«Статья 2.1. Принципы организации и деятельности средств массовой ин-

формации.
Основными принципами организации и деятельности средств массовой 

информации являются:
уважение высших ценностей РФ, включая приоритет прав и свобод че-
ловека и гражданина;
свобода массовой информации;
безусловное запрещение цензуры;
гласность;
плюрализм СМИ;
достоверность распространяемой информации;

¶

¶

¶

¶

¶

¶

¶
¶
¶
¶
¶
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разом информировать потребителей о возрастной категории того или иного 
печатного или аудиовизуального продукта. В связи с этим потребуется также 
внесение изменений в ст. 27 «Выходные данные» Закона о СМИ и ст. 14 Фе-
дерального закона от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 
ребенка».

Абзац 1-й ст. 4 после слов «уголовно наказуемых деяний» дополнить сло-
вами «и административных правонарушений».

Проблемы обеспечения многообразия и государственного регулирования 
распределения тематических направлений вещания могут быть решены за 
счет закрепления в нормативных правовых актах, регулирующих лицензиро-
вание вещания, определенных требований к концепции вещания на частоте, 
выставляемой на конкурс, а также путем внесения изменений в условия ли-
цензии на вещание при ее пролонгации. Актами Правительства и Федераль-
ной службы по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых 
коммуникаций и охране культурного наследия можно предусмотреть более 
жесткие условия конкурса для получения лицензии, которые могут включать 
и определенные требования к доле в эфирном времени иностранных, детских, 
культурных и прочих программ, то есть к концепции вещания. Несоблюдение 
условий лицензии в части, относящейся к концепции вещания, является ос-
нованием для приостановления лицензии и выдачи предписания об устране-
нии нарушения — вплоть до аннулирования лицензии.

В связи с этим требуется внести изменения в ст. 32 в части расширения 
перечня оснований для отказа аннулирования лицензии на вещание.

Ч. 3, ст. 16 в части определения оснований для прекращения судом деятель-
ности СМИ необходимо дополнить «неоднократными в течение двенадцати 
месяцев нарушениями редакцией предъявляемых норм статей, касающихся 
установления требований о языке, о защите прав несовершеннолетних, при 
условии, что регистрирующим органом делались письменные предупрежде-
ния об этих нарушениях».

Необходимо вновь придать силу ст. 29 об обязательном экземпляре печат-
ной продукции.

В ст. 34 требуется внесение изменений в части устранения цели хранения 
материалов радио- и телепередач (установление которой неоправданно сокра-
щает полномочия контрольных органов), увеличения сроков хранения материа-
лов передач — до 1 года, регистрационного журнала — до 3-х лет. Действующие 
в настоящее время сроки в один месяц и один год, соответственно, устанавли-
вались, исходя из особенностей технических возможностей хранения. Теперь 
появилась техническая возможность хранить материалы в цифровом виде, что 
значительно удлиняет процесс хранения. При этом более длительные сроки 
хранения материалов необходимы с целью обеспечения защиты прав и свобод 
граждан, справедливого разрешения возникающих споров, а также с целью 
улучшения государственного контроля за деятельностью СМИ.
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дерацией // Текст Конвенции официально опубликован не был. СПС «Га-
рант»;

9. Европейское соглашение о предотвращении радиовещания со станций, 
находящихся за пределами национальной территории ETS № 053 (Страсбург, 
22 января 1965 г.) Российская Федерация в настоящей Конвенции не участву-
ет // СПС «Гарант».

Федеральные нормативные правовые акты:
10. Конституция Российской Федерации (принята на всенародном голосо-

вании 12 декабря 1993 г.) (ст.ст. 19, 26, 29, 68) // «Российская газета» от 25 де-
кабря 1993 г. № 237;

11. Федеральный конституционный закон от 28 июня 2004 г. № 5-ФКЗ 
«О референдуме Российской Федерации» // СЗ РФ. 2004 г. № 27. Ст. 2710;

12. Федеральный конституционный закон от 30 января 2002 г. № 1-ФКЗ 
«О военном положении» // СЗ РФ. 2002 г. № 5. Ст. 375;

13. Федеральный конституционный закон от 30 мая 2001 г. № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении» // СЗ РФ. 2001 г. № 23. Ст. 2277;

14. Часть вторая Налогового кодекса Российской Федерации от 5 ав-
густа 2000 г. № 117-ФЗ (ст.ст. 164, 264, 333.33, 333.34) // СЗ РФ. 2000 г. № 32. 
Ст. 3340;

15. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушени-
ях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ // СЗ РФ. 2002 г. № 1 (часть I). Ст. 1;

16. Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дека-
бря 2001 г. № 174-ФЗ (ст. 144) // СЗ РФ. 2001 г. № 52 (часть I). Ст. 4921;

17. Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996 г. № 25. 
Ст. 2954;

18. Часть первая Гражданского кодекса Российской Федерации от 30 нояб-
ря 1994 г. № 51-ФЗ // СЗ РФ от 5 декабря 1994 г. № 32 ст. 3301;

19. Федеральный закон от 6 марта 2006 г. № 35-ФЗ «О противодействии 
терроризму» // СЗ РФ. 2006 г. № 11. Ст. 1146;
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чивой, что создает значительные трудности при ее реализации в законода-
тельстве.

Неоднозначность формулировки заключается в том, что Конституция не 
содержит понятия «государство». Поэтому если понимать отделение религи-
озных объединений от государства с организационной точки зрения, то это 
должно подразумевать отделение от государственных органов и институтов, 
невмешательство религиозных объединений в деятельность государствен-
ных органов. Однако это никак не должно означать отстранение религиозных 
объединений от деятельности, направленной на достижение некоторых важ-
нейших государственных целей. Таким образом, организационное отделение 
и обособление религиозных объединений должно подкрепляться механизма-
ми их участия в некоторых видах деятельности, которые направлены на до-
стижение общих для государства и религиозных объединений целей. Однако 
напрямую такой формулировки в Конституции не содержится, что может со-
здавать предпосылки для расширенной трактовки такого отделения, вплоть 
до организационно-территориального обособления (изоляции) и т. п.

Если понимать норму Конституции в разумном и умеренном ключе, то она 
должна предполагать некоторые рамки отделения религиозных объединений 
от государства, которые должны иметь определенное измерение (нормативы), 
позволяющие выявить, нарушаются ли конституционные положения или нет. 
Принимая во внимание, что многие религиозные объединения значительно ин-
корпорированы в общество, а некоторые исторически являются ровесниками 
Российского государства, точек соприкосновения между ними может быть мно-
жество: это и вопросы социальной сферы жизни — благотворительная деятель-
ность, общественное призрение, иные виды социальной помощи; это и вопросы 
образования — возможности или невозможность преподавания религиозных 
дисциплин в рамках государственной системы образования; сюда же относятся 
и вопросы организации религиозной деятельности в государственных институ-
тах, включая армию и пенитенциарные учреждения, и многое другое.

Важным аспектом отделения религиозных объединений от государства 
является принцип невмешательства государства в их деятельность, включая 
внутреннюю структуру. Если трактовать принцип отделения как обоюдный, 
то он должен означать, что религиозные объединения не вмешиваются в ра-
боту государственных органов, а государственные органы — в деятельность 
религиозных объединений, за исключением случаев, связанных с нарушени-
ем закона. В совокупности с равенством перед законом это смогло бы обеспе-
чить разумный баланс интересов во взаимодействии государства и религиоз-
ных объединений. Однако на практике, именно посредством формирования 
законодательных норм может происходить вторжение во внутренние дела 
религиозных объединений. Это касается предусмотренных для них законом 
организационно-правовых форм функционирования, не учитывающих тра-
диции их деятельности, внутреннюю иерархию и т. п.
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ве церкви и религиозные организации, а другие церкви и религиозные орга-
низации — в случае, если они имеют опору в обществе и их учение и обряды 
не противоречат закону и нравственности». Причем такая конституционная 
норма не препятствует установлению в зарубежном законодательстве также 
и принципа равенства религиозных объединений перед законом (типичным 
примером здесь служат конституции Италии и Испании).

Для нормализации деятельности традиционных для России религий, по-
несших серьезный урон в ходе борьбы со всеми религиозными учениями, 
актуальным является вопрос о компенсации со стороны государства этого 
ущерба, выразившегося в разрушении или изъятии тех или иных зданий, со-
оружений, земельных угодий, религиозных ценностей. Такая компенсация 
особенно необходима сейчас как важный общественно-политический шаг, 
позволяющий подвести черту под процессом гонений на верующих, вернуть-
ся к традиционным для российского общества духовным ценностям, которые 
в настоящее время зачастую вытесняются чуждыми для российского населе-
ния идеалами, иногда проповедуемыми религиозными организациями, обла-
дающими серьезной финансовой, политической, а порой и государственной 
поддержкой за пределами РФ.

Таким образом, в настоящее время требуют законодательного регулирова-
ния следующие проблемы деятельности религиозных объединений:

1. Противоречия в требованиях Закона и требованиях религиозного пра-
ва к формам организации традиционных религиозных объединений. На 
законодательном уровне необходимо четко разграничить деятельность 
религиозных объединений, основанных на традиционных для России 
направлениях основных мировых религий, и иных религиозных объеди-
нений. Традиционные религиозные объединения в силу Закона должны 
быть наделены правом формировать свою внутреннюю организацион-
ную структуру в соответствии с религиозным правом.

2. Компенсации ущерба традиционным религиозным объединениям, нане-
сенного в период гонений на религию. На законодательном уровне должны 
быть установлены способы таких компенсаций и гарантии их получения. 
При этом преимущественно они будут предоставляться традиционным 
религиозным объединениям, как наиболее пострадавшим от гонений.

3. Четкое законодательное регулирование всех аспектов взаимодействия 
традиционных религиозных объединений с государством в вопросах 
образования, социальной помощи, благотворительной деятельности.

12.3. Описание нормативных решений. Структура документа

1. Введение юридического определения традиционных религий в Рос-
сийской Федерации (православное христианство, ислам, буддизм, иудаизм), 
исходя из времени их функционирования на территории Российского цент-
рализованного государства, их вклада в государственное и культурное строи-
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ность с возложением на традиционные религиозные объединения обязан-
ностей организованного внутреннего контроля содержания изданий. Право-
вое обеспечение прав традиционных религиозных объединений на участие 
в общественном контроле за деятельностью средств массовой информации. 
При этом следует исключить возможность использования символики тех или 
иных традиционных религиозных направлений разного рода мошенниками, 
пытающимися повысить доверие к себе (например, демонстрация икон псев-
доправославными целителями, установка православных крестов на протес-
тантских молельных домах).

17. Признание за традиционными религиозными объединениями права 
отправления правосудия по вопросам, регулируемым исключительно рели-
гиозным правом (по вопросам внутренней деятельности).

18. Обеспечение духовной безопасности общества. Введение правовых 
норм, противодействующих прозелитизму и деятельности религиозных об-
разований, наносящих ущерб собственности, психическому и физическому 
здоровью граждан Российской Федерации.

19. Следует предусмотреть в законодательстве признание религиозной 
формы заключения брака в качестве альтернативной, с обязательным внесе-
нием записи о совершенном браке в книгу записей актов гражданского со-
стояния. Лица, желающие заключить такой брак, предварительно получают в 
органах, ведающих регистрацией актов гражданского состояния, подтверж-
дение соблюдения ими всех требуемых законом условий вступления в брак.

Структура проекта представляется следующей. Проект принимается в 
виде изменений действующего Федерального закона «О свободе совести и о 
религиозных объединениях» (изменения будут внесены в ст. 4, 5 закона. В но-
вой редакции будут изложены гл. II и III) или же в виде принятия Федераль-
ного закона «О традиционных религиях».

Перечень нормативных актов, в которые необходимо внести изменения 
в первоочередном порядке:

1. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 
и о религиозных объединениях» (с изм. и доп. от 26 марта 2000 г., 21 марта, 
25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г.)

2. Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая и часть вто-
рая) — требуется внесение изменений касательно налогообложения традици-
онных религиозных объединений, делающих нормы НК РФ нормами прямого 
действия (в частности, ст. 381 пп. 2, 3), исключающими необходимость при-
нятия подзаконных актов4, а также не предполагающих прямого уравнива-

4 Например: перечень предметов религиозного назначения и религиозной литературы, произ-
водимых и реализуемых религиозными организациями (объединениями), организациями, на-
ходящимися в собственности религиозных организаций (объединений), и хозяйственными об-
ществами, уставной (складочный) капитал которых состоит полностью из вклада религиозных
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Предмет правового регулирования

Административно-правовые и гражданско-правовые отношения по пово-
ду создания и функционирования религиозных объединений в Российской 
Федерации.

Круг лиц (субъектов), на которых распространяется действие проекта

федеральные и региональные органы государственной власти;
органы местного самоуправления;
религиозные объединения;
граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без 
гражданства.

Место в системе законодательства

Исключительно федеральное ведение по вопросам гражданско-правово-
го регулирования (организационно-правовые формы и статус религиозных 
объединений), совместное ведение Российской Федерации и субъектов РФ по 
вопросам административно-правового регулирования деятельности религи-
озных объединений, включая вопросы взаимодействия в социальной сфере, 
образовании.

Методы правового регулирования: публично-правовой и частно-правовой.

Приложение 2
Нормативные правовые акты, регулирующие в настоящее время отноше-

ния, входящие в предмет проекта

1. Конституция Российской Федерации;
2. Федеральный закон от 26 сентября 1997 г. № 125-ФЗ «О свободе совести 

и о религиозных объединениях» (с изм. и доп. от 26 марта 2000 г., 21 марта, 
25 июля 2002 г., 8 декабря 2003 г., 29 июня 2004 г.);

3. Гражданский кодекс Российской Федерации;
4. Налоговый кодекс Российской Федерации;
5. Земельный кодекс Российской Федерации;
6. Закон РФ от 10 июля 1992 г. № 3266-1 «Об образовании»;
7. Федеральный закон от 22 августа 1996 г. № 125-ФЗ «О высшем и после-

вузовском профессиональном образовании».

13. Концепция законодательного укрепления родственно-
семейных отношений в Российской Федерации

13.1. Актуальность, цели принятия законопроектов

Российская государственная политика в области условий и порядка вступ-
ления в брак, прекращения брака и признания его недействительным, личных 

¶
¶
¶
¶
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неимущественных и имущественных отношений между членами семьи — 
супругами, родителями и детьми (усыновителями и усыновленными) — меж-
ду другими родственниками и иными лицами, формы и порядка устройства 
в семью детей, оставшихся без попечения родителей, и семейное законода-
тельство, регулирующее вышеуказанные отношения, представляют собой 
экстраполяцию западных правовых аналогов, которые базировались на иных 
традициях семейно-родственных связей, ориентированы исключительно на 
нуклеарную форму семьи (часто в ее крайней атомизированной форме), где 
на первый план выдвигаются отношения мужа и жены, а не кровнородствен-
ные связи — не соответствуют высшим цивилизационным ценностям наро-
дов России, в том числе и русского народа, исторически ориентированного на 
многопоколенную модель семейных связей.

При этом в основе разрушения ценностей семьи и брака в современной Рос-
сии лежит ряд причин как долгосрочного, так и краткосрочного характера.

Проблема состоит не только в том, каким образом отразить в норматив-
ных правовых актах усиление роли семьи и семейных ценностей, но и в опре-
делении роли различных институтов в этом процессе.

13.2. Общая характеристика и оценка состояния правового регулирования

Исторический и современный опыт показывают, что основой высокой 
репродуктивности является только традиционная большесемейная органи-
зация. Родовая природа большой семьи ориентирует ее на поддержание про-
цесса демографического воспроизводства, тогда как народы, опирающиеся на 
малую (нуклеарную) семью, характеризуются репродуктивным угасанием.

СК РФ не дает определения семьи, поскольку сама по себе семья не явля-
ется предметом регулирования семейного права, хотя в некоторых законах 
субъектов РФ семья рассматривается как самостоятельный субъект права, с 
наделением ее соответствующими правами и обязанностями как экономичес-
ки самостоятельного хозяйствующего субъекта. Государство регулирует лишь 
те отношения, которые существуют в семье, а также определяет условия и по-
рядок возникновения прав и обязанностей, предусмотренных СК РФ (ст. 2).

В законодательстве не дается определения, кто является родителями (ро-
дителем). Применительно к праву ребенка знать своих родителей, которое 
включено в Семейный кодекс в соответствии со ст.7 Конвенции ООН о пра-
вах ребенка, родителями следует считать кровных родственников I степени, 
установленных и внесенных в акт гражданского состояния и в свидетельство 
о рождении в порядке, определенном семейным законодательством и зако-
нодательством об актах гражданского состояния. Права и обязанности роди-
телей и детей, включая право ребенка знать своих родителей, а также право 
на имя, право на содержание и другие основные личные неимущественные 
и имущественные права ребенка, основываются на происхождении детей, 
удостоверенном в установленном Законом порядке (ст. 47 СК РФ).
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В связи с отсутствием в судебной практике Российской Федерации кри-
териев определения семейной жизни, зачастую доказывание обоснованности 
исковых требований в ходе судебного разбирательства по семейным вопро-
сам приходится осуществлять в соответствии с положениями, сформулиро-
ванными Европейским Судом по правам человека.

В соответствии с действующим российским законодательством (ст. 35 
ГК РФ), опекун или попечитель назначается органом опеки и попечительс-
тва по месту жительства лица, нуждающегося в опеке или попечительстве. 
Опекунами и попечителями могут назначаться совершеннолетние дееспособ-
ные граждане только с их согласия. При этом должны учитываться их нравс-
твенные и иные личные качества, способность к выполнению обязанностей 
опекуна или попечителя, отношения, существующие между ними и лицами, 
нуждающимися в опеке или попечительстве, а если это возможно — и жела-
ние подопечных.

Согласно ст. 123 СК РФ, дети, оставшиеся без попечения родителей, под-
лежат передаче на воспитание в семью (на усыновление / удочерение), под 
опеку (попечительство) или в приемную семью, а при отсутствии такой воз-
можности — в учреждения для детей-сирот или детей, оставшихся без попе-
чения родителей, всех типов (воспитательные учреждения, в том числе де-
тские дома семейного типа, лечебные учреждения, учреждения социальной 
защиты населения и другие аналогичные учреждения).

Законодательство при этом почти не учитывает наличие или отсутствие 
родственников, хотя современное российское законодательство вовсе не иг-
норирует вопросы родства и свойства (см., например, ст. 5, 45 УПК РФ, ст. 16 
ГПК РФ, ст. 20 НК РФ), и все же большая часть этих упоминаний обусловлена 
стремлением законодателя противодействовать возможной корруппциоген-
ности.

На сегодня законодатель восстановил историческую традицию наследо-
вания по закону крови, указав непосредственно в Законе необходимую при 
этом степень родства (ст. 1142–1145 ГК РФ). С 1 января 2006 г. отменен налог 
с имущества, переходящего в порядке наследования или дарения, что безу-
словно также способствует укреплению родственно-семейных отношений. 
Однако в соответствии со ст. 333.24 НК РФ (II часть), государственная пош-
лина за совершение нотариальных действий за выдачу свидетельства о праве 
на наследство по Закону и по завещанию детям (в том числе усыновленным), 
супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам наследодателя (наслед-
никам первой очереди) установлена в размере 0,3% стоимости наследуемого 
имущества, (но не более 100 000 руб.), а другим наследникам — 0,6% стоимос-
ти наследуемого имущества (но не более 1  000 000 руб.).

В соответствии со ст. 69 ЖК РФ, к членам семьи нанимателя жилого поме-
щения по договору социального найма относятся проживающие совместно 
с ним его супруг, а также дети и родители данного нанимателя. Другие родс-
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записи о совершенном браке в книгу записей актов гражданского состояния. 
Лица, желающие заключить такой брак, предварительно получают в органах, 
ведающих регистрацией актов гражданского состояния, подтверждение соб-
людения ими всех требуемых законом условий вступления в брак.

13.4. Прогноз последствий принятия проекта

При принятии настоящей концепции и необходимых нормативных пра-
вовых актов российская государственная политика в области условий и по-
рядка вступления в брак, прекращения брака и признания его недействи-
тельным, личных неимущественных и имущественных отношений между 
членами семьи: супругами, родителями и детьми (усыновителями и усы-
новленными); между другими родственниками и иными лицами; формы и 
порядка устройства в семью детей, оставшихся без попечения родителей, 
семейное законодательство, регулирующее вышеуказанные отношения, в 
большей степени станет базироваться на традициях семейно-родственных 
связей, соответствующих высшим цивилизационным ценностям народов 
России, исторически ориентированных на многопоколенную модель семей-
ных связей.

Приложение 1
Перечень нормативных актов, предлагаемых к разработке

Проекты федеральных законов:
1. «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам укрепления родственно-семейных отношений».
2. «О внесении изменений в Семейный кодекс Российской Федерации».
3. «О внесении изменений в часть первую Гражданского кодекса Российс-

кой Федерации».
4. «О внесении изменений в часть третью Гражданского кодекса Российс-

кой Федерации».
5. «О внесении изменений в Федеральный закон «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации».
6. «О внесении изменений в Кодекс Российской Федерации об админист-

ративных правонарушениях».
7. «О внесении изменений в Жилищный кодекс Российской Федерации».

Приложение 2
Краткий словарь понятий, которые необходимо ввести 

в правовую действительность для возрождения семейных ценностей 
и укрепления родственно-семейных отношений в России

Семья — основанное на браке или кровном родстве объединение двух и 
более проживающих, как правило, совместно лиц (близких родственников), 
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ные (госбюджет плюс внебюджетные средства) расходы на здравоохранение 
должны быть не ниже 6% ВВП. Таким образом, расходы на здравоохранение 
следует увеличить (подчеркнем, что это касается 2007–2008 гг.) вдвое. В пос-
ледующие годы следует перейти на поэтапное системное увеличение расходов 
и достичь уровня развитых стран, где такие расходы составляют от 8 до 14% 
ВВП. При этом важно использовать программно-целевой подход, позволяю-
щий эффективно использовать увеличившийся объем финансирования не 
только на традиционное для России и не всегда эффективное лечение боль-
ных людей, но и на охрану от болезней здоровых людей, развитие профилак-
тической медицины, системы мониторинга состояния здоровья населения.

Основой для федеральной целевой программы, национального проекта, 
президентской программы или аналогичного управленческого решения по 
вопросам целевого финансирования здравоохранения должен послужить 
указ Президента Российской Федерации.

В этом указе следует отразить вопросы развития государственной, му-
ниципальной и частной систем здравоохранения в России. Необходимость 
такой постановки проблемы на уровне Президента России обусловлена тем, 
что, несмотря на закрепленное в Конституции Российской Федерации поло-
жение о дифференциации здравоохранения на эти три вида, до настоящего 
времени столь важные конституционные нормы не получили развития ни в 
федеральных законах, ни в каких-либо управленческих решениях. Вследствие 
этого в стране сложилось абсурдное положение: государственные, муници-
пальные, частные учреждения здравоохранения по сути своей ценовой поли-
тики и качества медицинской деятельности в области платных услуг ничем не 
отличаются друг от друга: контроль качества таких услуг и ответственность 
за них практически отсутствует. Медучреждения, оказывающие наиболее ка-
чественные медицинские услуги, являются частными организациями, но они 
доступны только людям с высоким достатком, и потому их количество неве-
лико.

В целях развития здравоохранения в Российской Федерации указом долж-
на утверждаться федеральная целевая программа (нацпроект, президентская 
программа), которая будет включать паспорт работы и содержание.

Паспорт работы будет включать следующие аспекты: наименование Про-
граммы, дату принятия решения о разработке Программы, исполнителей и 
соисполнителей, разработчиков, сроки реализации Программы, основные 
программные мероприятия, контроль реализации Программы, важнейшие 
целевые показатели, ожидаемые конечные результаты Программы.

Содержание Программы:
1. Состояние и современные тенденции в развитии здравоохранения.
2. Цели, задачи и этапы реализации Программы.
3. Первоочередные меры.
4. Развитие системы здравоохранения.
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22. Концепция проекта Федерального закона 
«О государственном и муниципальном социальном заказе»

22.1. Актуальность, цели принятия проекта

В настоящее время нестабильность российского общества порождает зна-
чительное количество различных постоянно обостряющихся проблемных 
ситуаций в социальной сфере. Осознание обществом и государством важ-
ности социальных проблем с учетом провозглашения Российской Федерации 
в качестве социального государства формирует необходимость проведения 
активной социальной политики, а значит, выработки и нормативного закреп-
ления механизмов решения социальных задач в условиях рыночной эконо-
мики.

Одним из механизмов могут стать государственный и муниципальный со-
циальные заказы. Учитывая ограниченность возможностей государственных 
структур, необходимо стимулировать привлечение к участию в решении со-
циальных проблем структур гражданского общества — прежде всего, неком-
мерческих организаций, поскольку их деятельность по закону направлена на 
осуществление именно общественно-полезных функций.

Целевой смысл социального заказа выражается в ориентации на участие 
некоммерческих организаций в выполнении работ и оказании услуг, полез-
ных для городского хозяйства, сферы обслуживания, культуры, воспитания 
и образования, здравоохранения и благотворительности и т.п.

Государственный социальный заказ — это поручение государства на вы-
полнение мероприятий, направленных на решение социально значимых про-
блем межгосударственного, федерального и (или) регионального уровней, а 
также способ удовлетворения государственных социальных нужд путем за-
ключения государственных контрактов на поставку товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг в социальной сфере на основе и во исполнение целевых 
социальных программ.

Таким образом, насущной потребностью Российского государства являет-
ся вовлечение возможно большей части населения в социально значимую де-
ятельность, повышение рационального использования бюджетных средств, 
расходуемых на социальные программы, а также гарантированность конеч-
ного результата таких программ.

22.2. Общая характеристика и оценка состояния правового регулирования

На федеральном уровне отношения, связанные с социальным заказом, 
специально не регламентируются. В середине 1990-х гг. в Государственной 
Думе рассматривались два проекта Федерального закона «О государствен-
ном социальном заказе», которые сыграли значительную роль в понимании 
механизмов взаимодействия некоммерческих организаций и государства, 
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другие нормативные правовые акты Российской Федерации и субъектов Рос-
сийской Федерации.

Приложение 2.
Нормативные правовые акты, регулирующие в настоящее время отноше-

ния, входящие в предмет проекта

1. Конституция Российской Федерации.
2. Гражданский кодекс Российской Федерации.
3. Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих ор-

ганизациях» // СЗ РФ. 1996 г. № 3. ст. 145.
4. Федеральный закон «Об общественных объединениях» от 19 мая 1995 г. 

№ 82-ФЗ // СЗ РФ. 1995 г. № 21. ст. 1930.
5. Федеральный закон от 11 августа 1995 г. № 135-ФЗ «О благотворитель-

ной деятельности и благотворительных организациях» // СЗ РФ. 1995 г. № 33. 
ст. 3334.

6. Федеральный закон от 28 августа 1995 г. № 154-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
1995 г. № 35. ст. 3506.

7. Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» // СЗ РФ. 
2003 г. № 40. ст. 3822.

8. Федеральный закон от 21 июля 2005 г. № 94-ФЗ «О размещении заказов 
на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных 
и муниципальных нужд» // СЗ РФ. 2005 г. № 30 (часть I). ст. 3105.

9. Федеральный закон от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продук-
ции для федеральных государственных нужд» // СЗ РФ. 1994. № 34. ст. 3540.

10. Федеральный закон от 2 декабря 1994 г. № 53-ФЗ «О закупках и поставках 
сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для государствен-
ных нужд» // СЗ РФ. 1994 г. № 32. ст. 3303.

11. Постановление Правительства РФ от 26 июня 1995 г. № 594 «О реали-
зации Федерального закона «О поставках продукции для федеральных госу-
дарственных нужд» // СЗ РФ. № 28. ст. 2669.

12. Закон г. Москвы от 12 июля 2006 г. № 38 «О взаимодействии органов го-
сударственной власти города Москвы с негосударственными некоммерчески-
ми организациями» // Ведомости Московской городской Думы. 2006 г. № 8.

13. Закон Иркутской области от 11 июня 1999 г. № 33-оз «О государствен-
ном социальном заказе Иркутской области».

14. Закон Тюменской области от 25 июля 1997 года № 104 «О социальном 
заказе в Тюменской области».

15. Решение Владимирского городского Совета народных депутатов от 
18 марта 2004 г. № 42 «О Положении о муниципальном социальном заказе в 
г. Владимире».
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руются рекламные ролики откровенно сексуальной направленности — на-
пример, реклама секса по телефону. В дневное время реклама различных 
сексуальных услуг также имеет место в виде эротических картинок, звонков 
для мобильного телефона и т.д. Однако неконтролируемое распространение 
подобной рекламы является неэтичным, игнорирует чувства населения в свя-
зи с их отношением к религии, наносит ущерб общественной нравственности 
и воспитанию подрастающего поколения.

2. Табачная продукция

Курение является одной из причин преждевременной смертности в Рос-
сийской Федерации. Воздействие же рекламной продукции побуждает уже 
курящее население увеличивать потребление табака, инициирует потреб-
ность в курении у некурящих (как взрослых, так и детей).

Имеющиеся в Законе о рекламе односторонние запреты на рекламу таба-
ка, табачных изделий и курительных принадлежностей (например, запрет на 
подобную рекламу в теле- и радиопрограммах) не могут быть действенными 
в условиях, когда такую продукцию можно рекламировать в других средствах 
массовой информации. Частичный запрет рекламы сигарет оказывает либо 
небольшой эффект, либо эффект отсутствует вообще. Только полный запрет 
рекламы подобного рода способен оказаться результативным и снизить уро-
вень курения в стране.

В мире развитие законодательства о рекламе происходит именно в дан-
ном направлении. Так, например, Рамочная конвенция ВОЗ по борьбе про-
тив табака 2003 г. призывает все государства полностью запретить в каком-
либо виде рекламу табака и табачных изделий. Данная конвенция подписана 
168 государствами, 32 из которых ее ратифицировали. В результате, такой 
запрет уже установлен в государствах Европейского Союза, имеются по-
добные прецеденты и в странах-участницах СНГ. Российская Федерация в 
настоящее время является одним из самых курящих государств. Однако, 
несмотря на это, реальных шагов для присоединения к конвенции пока не 
предпринято.

3. Алкогольные напитки

В современной России употребление алкогольных напитков является при-
чиной смерти значительного числа граждан. Общие алкогольные потери в 
России составляют приблизительно 600–700 тыс. чел. в год.

Реклама алкогольной продукции и пива побуждает молодежь, которая на-
иболее подвержена рекламному воздействию, к чрезмерному их употребле-
нию. Частота употребления алкогольных напитков в России увеличивается.

Следует отметить, что в большинстве европейских стран (Австрия, Ни-
дерланды, Испания, Швеция) реклама алкогольных напитков подвергается 
ограничениям и запретам с целью охраны здоровья населения.
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Закон о рекламе воспринял и в некоторой степени ужесточил ранее дейс-
твующие ограничения, применяемые к рекламе алкогольной продукции, од-
нако они до сих пор не являются всеобъемлющими. Как показывает россий-
ский и зарубежный опыт, подобные ограничения не являются эффективным 
способом сдерживания влияния рекламы на население. В таких случаях рек-
ламодатели все равно находят возможности для продвижения собственных 
товаров посредством рекламы, что в конечном счете все равно приводит к 
увеличению спроса на алкогольную продукцию.

4. Аборты

Одной из бесспорных причин низкой рождаемости является количество 
абортов, по которым Российская Федерация занимает первое место в мире. 
Православие и ислам рассматривают аборт как тяжкий грех, приравнивая его 
к убийству. Помимо этого, неудачно сделанные аборты приводят к различ-
ным осложнениям, включая последующее бесплодие, что также отрицательно 
сказывается на показателях рождаемости в России.

Широкое же распространение в средствах массовой информации сооб-
щений и материалов эротического характера оказывает развращающее воз-
действие на молодежь. А преждевременная сексуальная жизнь в сочетании с 
отсутствием нравственных регуляторов поведения и легкомысленного отно-
шения к собственным поступкам, в свою очередь, отрицательно сказывается 
на психике подрастающего поколения.

В этих условиях реклама медицинских услуг по проведению абортов, про-
пагандирующая легкий способ решения проблемы нежелательной беремен-
ности, приводит к тому, что в сознании человека постепенно формируется 
взгляд на аборт, как на обычную медицинскую процедуру.

Такое отношение повышает в большинстве случаев количество необду-
манных решений о проведении аборта и является дополнительным стимулом 
к нему, что представляется недопустимым в условиях демографического кри-
зиса.

5. Реклама социальной направленности

В рамках мер по преодолению демографического кризиса в России необ-
ходимой является переориентация рекламного рынка, направленная на мо-
дификацию потребностей населения. Неэтичная реклама, реклама, пропаган-
дирующая насилие, жестокость, укореняющая в сознании населения вредные 
для здоровья привычки, побуждающая к социально вредным действиям, 
должна исчезнуть.

В настоящее время Закон о рекламе не содержит системного правово-
го регулирования применительно к социальной рекламе. Нормы, посвя-
щенные ей, содержатся в ст. 10 Закона и детально не раскрываются. В ре-
зультате основными рекламодателями социальной рекламы — например, в 
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Основной метод правового регулирования: императивный (администра-
тивно-правовой), основанный на отношениях власти и подчинения, одно-
стороннем порядке принятия решений органами исполнительной власти по 
регулированию общественных отношений в данной сфере, установлению ог-
раничений и запретов на распространение информации.

Дополнительный метод правового регулирования: диспозитивный (граж-
данско-правовой), выражающийся в использовании поощрительных мер воз-
действия при регулировании общественных отношений.

Приложение 2.
Законодательство, действующее в сфере рекламы:

1. Налоговый кодекс Российской Федерации (с изм. и доп. от 30 марта, 
9 июля 1999 г.; 2 января, 5 августа, 29 декабря 2000 г.; 24 марта, 30 мая, 6, 7, 
8 августа, 27, 29 ноября, 28, 29, 30, 31 декабря 2001 г.; 29 мая, 24, 25 июля, 
24, 27, 31 декабря 2002 г.; 6, 22, 28 мая, 6, 23, 30 июня, 7 июля, 11 ноября, 8, 
23 декабря 2003 г.; 5 апреля, 29, 30 июня, 20, 28, 29 июля, 18, 20, 22 августа, 
4 октября, 2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г.; 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 
1, 18, 21, 22 июля, 20 октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 г.; 10 янва-
ря, 2, 28 февраля, 13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3 ноября 
2006 г.).

2. Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 
от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ (с изм. и доп. от 25 апреля, 25 июля, 30, 31 ок-
тября, 31 декабря 2002 г.; 30 июня, 4 июля, 11 ноября, 8, 23 декабря 2003 г.; 
9 мая, 26, 28 июля, 20 августа, 25 октября, 28, 30 декабря 2004 г.; 7, 21 марта, 
22 апреля, 9 мая, 18 июня, 2, 21, 22 июля, 27 сентября, 5, 19, 26, 27, 31 декабря 
2005 г.; 5 января, 2 февраля, 3, 16 марта, 15, 29 апреля, 8 мая, 3 июня, 3, 26, 
27 июля, 16 октября, 3, 5 ноября 2006 г.).

3. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г., 2 мар-
та 1998 г.; 20 декабря 1999 г., 2 декабря 2000 г., 10 января, 27 февраля, 30 июня 
2003 г.; 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г.; 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г.; 
2 февраля 2006 г.).

4. Закон РФ от 9 октября 1992 г. № 3612-I «Основы законодательства Рос-
сийской Федерации о культуре» (с изм. и доп. от 23 июня 1999 г.; 27 декабря 
2000 г.; 30 декабря 2001 г.; 24 декабря 2002 г.; 23 декабря 2003 г.; 22 августа 
2004 г.; 31 декабря 2005 г.; 3 ноября 2006 г.).

5. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
6. Федеральный закон от 1 июня 2005 г. № 53-ФЗ «О государственном язы-

ке Российской Федерации».
7. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении куре-

ния табака» (с изм. и доп. от 31 декабря 2002 г.; 10 января 2003 г.; 1 декабря 
2004 г.; 26 июля 2006 г.).
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2, 29 ноября, 28, 29, 30 декабря 2004 г.; 18 мая, 3, 6, 18, 29, 30 июня, 1, 18, 21, 
22 июля, 20 октября, 4 ноября, 5, 6, 20, 31 декабря 2005 г.; 10 января, 2, 28 фев-
раля, 13 марта, 3, 30 июня, 18, 26, 27 июля, 16 октября, 3 ноября 2006 г.).

2. Основы законодательства Российской Федерации об охране здоровья 
граждан от 22 июля 1993 г. № 5487-1 (с изм. и доп. от 24 декабря 1993 г.; 2 мар-
та 1998 г.; 20 декабря 1999 г.; 2 декабря 2000 г.; 10 января, 27 февраля, 30 июня 
2003 г.; 29 июня, 22 августа, 1, 29 декабря 2004 г.; 7 марта, 21, 31 декабря 2005 г.; 
2 февраля 2006 г.).

3. Федеральный закон от 13 марта 2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».
4. Федеральный закон от 10 июля 2001 г. № 87-ФЗ «Об ограничении куре-

ния табака» (с изм. и доп. от 31 декабря 2002 г.; 10 января 2003 г., 1 декабря 
2004 г.; 26 июля 2006 г.).

5. Указ Президента РФ от 17 февраля 1995 г. № 161 «О гарантиях права 
граждан на охрану здоровья при распространении рекламы».

24. Постановка задачи по проблеме государственного
регулирования рынка жилья в России

Жилищная проблема является одним из важнейших социально-матери-
альных факторов демографического развития.

Нерешенность жилищных проблем отрицательно сказывается на жела-
нии завести детей, особенно второго и последующих. В связи с этим остро 
стоит вопрос об удовлетворении имеющихся и перспективных потребностей 
в жилье. Последнее имеет особо важное значение как моральный фактор, со-
здающий уверенность в завтрашнем дне, а также как фактор планирования 
решений в сфере жилья с учетом возможного демографического роста.

Удовлетворение потребностей в жилье происходит в основном за счет при-
обретения жилья на рынке гражданами. Государственная поддержка в насто-
ящее время не может обеспечить растущих потребностей. Так, согласно офи-
циальным данным7, в очереди на улучшение жилищных условий стоит около 
4,5 млн семей. Среднее время ожидания предоставления жилых помещений 
социального использования составляет 15–20 лет. В настоящее время решение 
этого вопроса отнесено к полномочиям органов местного самоуправления. 
При этом Российская Федерация, в соответствии с федеральным законода-
тельством, на начало 2005 г. имела государственные обязательства по обеспе-
чению жильем перед 1 млн граждан (из них ветераны и инвалиды — 306 тыс. 
человек, граждане, относящиеся к иным категориям, — 708 тыс. чел.), значи-
тельная часть которых также признана органами местного самоуправления 
нуждающимися в улучшении жилищных условий (см. § 2, гл. 5, табл. 50).

7 Постановление Правительства РФ от 31 декабря 2005 г. № 865 «О дополнительных мерах 
по реализации федеральной целевой программы «Жилище» на 2002–2010 годы» // Собрание 
законодательства Российской Федерации. 2006 г. № 6 ст. 694.
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на отдых с динамикой смертности в РФ обусловливает задачу акцентирован-
ного законодательного поддержания этого права.

Одной из причин болезней системы кровообращения является трудовое 
перенапряжение российских граждан. Конституционное право на отдых ре-
ализуется в современной России лишь фрагментарно. Правовое завоевание 
эпохи социализма — 42-х часовая рабочая неделя, ввиду занятости значи-
тельной части россиян на двух и более работах, является на практике не бо-
лее чем декларацией. Явочным порядком на многих частных предприятиях 
вводится ненормированный рабочий график. Профсоюзы с возложенной на 
них миссией явно не справляются. Сложившееся положение обуславливает 
постановку вопроса о создании специальной государственной комиссии по 
защите прав трудящихся на отдых и свободное время.

Медицинские показатели состояния здоровья россиян за период реформ 
существенно ухудшились. Однако при этом часовые параметры временной 
нетрудоспособности (больничные) трудящихся, которые, казалось бы, долж-
ны были расти, резко сократились. Это означает, что, будучи больными, мно-
гие работники продолжали трудиться в общем рабочем режиме.

Показательно, что наиболее продолжительная рабочая неделя отмечается 
в тех отраслях, в которых фиксируются наивысшие показатели производс-
твенного травматизма и смертности от несчастных случаев: транспорт — 40,3 
часа и строительство — 40,2 часа. Прослеживается региональная (по субъек-
там РФ) корреляция уровня смертности и фактической продолжительности 
рабочей недели. Снижение продолжительности рабочего времени должно 
стать одной из главных стратегических целей социальной политики. Однако 
реализуемые в государстве программы социального развития акцентирова-
ны, главным образом, на проблемах материального обеспечения, тогда как 
другой компонент жизненного благополучия — возможность полноценного 
отдыха — в них практически не представлен.

В потребительской корзине россиян индивидуальные затраты на отдых за-
нимают одну из последних строчек расходов. Совокупные ценовые затраты рос-
сийских домашних хозяйств на отдых и культуру составляют лишь 4,8% расход-
ных статей семейного бюджета. Даже в процентном отношении Россия по этому 
показателю существенно уступает любой из западных стран. По долевым затра-
там населения на отдых и культуру она занимает предпоследнее место в Евро-
пе, опережая лишь Македонию. Несмотря на динамичное развитие туристских 
инфраструктур, численность санаторно-курортных организаций, организаций 
отдыха и туристических баз имеет устойчивый тренд сокращения.

Динамика численности санаторно-курортных организаций, 
организаций отдыха и туристических баз

Годы 1995 2000 2001 2002 2003 2004

Численность 4976 4876 4795 4709 4602 4579
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органами государственной власти. При таком положении норма об обязатель-
ности экологической экспертизы нормативных правовых актов эффективно 
применяться не может.

Экологическая экспертиза должна являться одним из основных и важней-
ших инструментов влияния на экологическую ситуацию. Однако в настоящее 
время не проводится экологическая экспертиза планов стратегического соци-
ально-экономического развития страны, комплексная экспертиза концепции 
развития в рамках системы «страна — регион — отдельно взятая администра-
тивная единица». В связи с этим необходимо внести изменения в федеральные 
законы «Об охране окружающей среды», «Об экологической экспертизе».

Процедура экологической оценки также нуждается в совершенствова-
нии. В соответствии с действующим перечнем объектов, в отношении кото-
рых должна проводиться экологическая экспертиза, к таким объектам может 
быть отнесена практически любая проектная документация. Кроме того, не 
дифференцированы методики проведения экспертиз, не определены четкие 
критерии их разграничения. Отсутствие конкретизации приводит к сниже-
нию эффективности деятельности органов Государственной экологической 
экспертизы. Решение указанных проблем также требует внесения изменений 
в основные федеральные законы, регулирующие данные правоотношения, — 
в частности, разработку четко сформулированного перечня объектов, подле-
жащих экологической экспертизе.

Следует отметить пассивную роль общественности, отстраненность ее 
от принятия решений в области охраны окружающей среды (отсутствие на 
практике общественной экологической экспертизы), что связано с отсутстви-
ем доступа к соответствующей информации. Федеральный закон «Об охра-
не окружающей среды» (ст. 74) предусматривает экологическое просвещение 
посредством распространения экологических знаний об экологической безо-
пасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании 
природных ресурсов. Но более подробной регламентации порядка предо-
ставления такой информации законодательство не содержит.

Действующее законодательство не содержит четкого правового понятия 
«экологическая информация», которое наиболее полно отражало бы всю 
специфику указанной категории. В отдельных нормативных правовых актах 
(Федеральный закон от 19 июля 1998 г. № 113-ФЗ «О гидрометеорологической 
службе», Федеральный закон от 21 декабря 1994 г. № 68-ФЗ «О защите насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера») осуществлены попытки сформулировать это понятие, однако 
дано нефункциональное определение, к тому же оно охватывает лишь часть 
объема экологической информации.

Адекватное понятие «экологической информации», а также оптимальная 
процедура участия общественности в принятии решений по вопросам охра-
ны окружающей среды даны в Конвенции о доступе к информации, участии 
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Словарь терминов

Организованные этнические преступные группы — группы, сформиро-
ванные этническим меньшинством в структуре населения данного муници-
пального образования (село, город, район).

Пандемия (от греч. pan — все, весь) — эпидемия, охватывающая большую 
часть населения страны или целого континента.

Политическая неопределенность для граждан — отсутствие или несо-
стоятельность публичных государственных планов развития в экономичес-
кой, социальной, политических сферах.

Приемная семья — в семейном праве РФ — форма воспитания детей, ос-
тавшихся без попечения родителей. Приемная семья образуется на основа-
нии договора о передаче ребенка на воспитание в семью, заключенном между 
органом опеки и попечительства и приемными родителями.

Прозелитизм — смена вероисповедания.
Проблема — обстоятельства, мешающие достижению заявленных целей 

и ценностей; возникающий в ходе познания чего-либо вопрос или комплекс 
вопросов, решение которых представляет существенный практический или 
теоретический интерес.

Продолжительность жизни — демографический показатель, характери-
зующий среднестатистическую для данного общества длительность челове-
ческого существования.

Промилле (в демографии) — число рождений или смертей на 1000 жите-
лей в год.

Профессиональная (квалификационная) структура народа — доли вы-
сокообразованных (высококвалифицированных) и низкообразованных (низ-
коквалифицированных) граждан; сложившаяся у какого-либо народа соци-
альная форма профессионального разделения труда.

Профессиональные этнокланы — локальные группы единой профессии, 
сформированные этническим меньшинством в структуре населения данного 
муниципального образования (село, город, район).

Психосоматика (от греч. psyche — душа + soma — тело) — направление 
психологии и психиатрии, изучающее влияние психологических факторов на 
возникновение медицинских заболеваний.

Региональная этнократия — моноэтническая региональная властная 
элита, сформированная национальным меньшинством (может быть локально 
этническим большинством, но, тем не менее, остающимся этническим мень-
шинством в масштабах всей страны в целом).

Репатриация — разновидность этнической миграции. Представляет 
собой возвращение на родину, т. е. в страну, с которой человек ассоциирует 
свое происхождение (чаще всего, на основе этнической принадлежности).

Репродуктивное поведение — система действий, отношений, идейных и 
психических состояний личности, направленных на рождение детей или от-
каз от рождения.
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Словарь терминов

Репродуктивное угасание — снижение потенциалов популяции, связан-
ных с установками на рождение детей.

Рождаемость — демографический показатель, характеризующий средне-
статистическую для данного общества частоту деторождений.

Российская гражданская нация — совокупность граждан России незави-
симо от их этничности.

Российское гражданство — обладание всеми конституционными права-
ми, предусмотренными для гражданина Российской Федерации.

Российское население (народонаселение) — численность лиц, прожива-
ющих в Российской Федерации.

Рурбанизация (от англ. rural — сельский) — процесс распространения го-
родского образа жизни на сельскую местность (т. н. урбанизация «вглубь»).

Русская диаспора — часть русского народа, проживающая вне России.
«Русская пила» — связь доли русского этноса в российском населении и 

самого существования Российского государства.
Русский — идентификация (самоидентификация) принадлежности лич-

ности к русскому народу.
«Русский крест» — определение нынешней российской демографической 

ситуации, данное современными демографами. Графически — пересечение в 
виде «креста» кривых роста смертности и снижения рождаемости.

Русский народ — мировая человеческая общность, сформировавшаяся 
на основе общей истории, единого русского языка, русской культуры и тра-
диций, православного вероисповедания, проживания в основном в России, в 
основном единой этнической принадлежности.

Сакрализация (от лат. sacer — посвященный богу и sacrum — священ-
ное) — наделение какого-либо объекта (вещи, явления, животного, чело-
века) священным содержанием, необычным качеством. Понятие выражает 
представление о разделении мира на профанный (светский, обычный) и 
сакральный (священный, трансцендентный). Соотношение этих двух ми-
ров характеризуется некоторыми особенностями: во-первых, сакральное 
невыразимо по своей природе и может быть приближено к человеку (его 
пониманию) только через символ; во-вторых, общение с сакральным тре-
бует особой церемонии, придающей человеческому действию священный 
смысл.

Сверхсмертность — смертность людей в трудоспособном репродуктив-
ном возрасте, как правило, от неестественных или устранимых причин; коли-
чество дополнительных смертей, вызванных появлением нового патогенного 
фактора по отношению к традиционным закономерностям фонового уровня. 
Например, умершие от эпидемии холеры есть сверхсмертность с позиций до-
эпидемического периода. По расчетам, за последние 16 лет Россия потеряла 
дополнительно умершими 9,5 млн человек.
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