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с которыми у них были бы схожи взгляды, ценности и культурные 
ориентиры. 
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АЛТАЙСКОГО КРАЯ 

Саютина И.П., Барнаул (Россия) 

Аннотация. Актуальность статьи обусловлена неблагоприятной 
демографической ситуацией в сфере рождаемости, уровнем 
смертности, сокращением численности трудоспособного населения, 
миграцией. Цель исследования –анализ демографической 
безопасности сельских территорий в контексте кризисных явлений в 
демографических и миграционных процессах, а также анализ 
демографических угроз и ограничений, препятствующих социально-
демографическому развитию сельских территорий. Информационная 
база исследования сформирована на основе данных, опубликованных 
на официальном сайте Росстата. 
Ключевые слова: демография, безопасность, депопуляция, старение 
населения, сельские территории, трудоспособное население 

DEMOGRAPHIC SECURITY OF RURAL AREAS ALTAI TERRITORY 

Sayutina I.P., Barnaul (Russia) 

Abstract. The relevance of the article is due to the unfavorable demographic 
situation in the field of fertility, mortality rate, reduction in the number of 
able-bodied population, and migration. The purpose of the study is to analyze 
the demographic security of rural areas in the context of crisis phenomena in 
demographic and migration processes, as well as the analysis of 
demographic threats and restrictions that hinder the socio–demographic 
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development of rural areas. The information base of the study was formed on 
the basis of data published on the official website of Rosstat. 
Keywords: demography, security, depopulation, population aging, rural 
areas, able-bodied population 
 
На современном этапе развития российского общества все 

большую актуальность приобретают вопросы, связанные с социально‐
демографической безопасностью, их влиянием на различные виды 
безопасности [1, 8, 9]. Изучение вопросов социально‐демографической 
безопасности сельских территорий позволит выявить позитивные и 
негативные тенденции, определить причины их возникновения и 
критические границы развития, позволит разработать комплекс мер с 
последующей их реализацией, ориентированный на снижение угроз и 
их негативных последствий. Одним из важных приоритетов 
демографической политики Российской Федерации должна стать 
задача по увеличению численности сельского населения, в том числе 
трудоспособного возраста, повышение рождаемости, улучшение 
качества жизни в сельских территориях [3, 4, 9]. 

Целью исследования является анализ демографических угроз и 
ограничений, которые сдерживают социально‐демографические 
показатели развития сельских территорий. По данным Росстата, 
численность постоянного сельского населения России на 1 января 
2023 года составила 36,7 млн. человек (25,1%) от общего числа 
населения Российской Федерации, тогда как на 01.01.2017 она 
составляла 37,7 млн. человек (25,7%) [Официальный сайт Росстата]. По 
прогнозным оценкам, в среднесрочной перспективе сельское 
население составит 31,5 – 35,1 млн. человек (2045 г.) в зависимости от 
сценария демографического развития сельских территорий [2]. 

Только за 2021 год численность населения Алтайского края 
сократилась на 20,8 тыс. человек (или на 0,9% к предыдущему году), в 
том числе в городской местности – на 6,6 тыс. человек (или на 0,5%), в 
сельской местности – на 14,2 тыс. человек (или на 1,4%). 

Социальная поддержка сельских семей является одной из 
стратегических задач государства. В Алтайском крае сельское 
население составляет 42,8% от общей численности населения. 
Отмечаются неблагоприятные изменения в возрастной структуре 
сельского населения: уменьшается количество работоспособных 
граждан, растет количество пенсионеров. Так, на начало 2021 года 
прослеживается снижение численности трудоспособного населения – 
на 15,3 тыс. человек (или на 1,2%), и составило на 01.01.2021 граждан в 
трудоспособном возрасте – 1239,8 тыс. человек, что составляет 54,0% 
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от общей численности населения края. По прогнозным оценкам 
численность городского населения трудоспособного возраста в 2021‐
2036 годы увеличится на 4,8%, а сельского населения – сократится на 
3,7%. Это в первую очередь обусловлено тем, что молодежь не 
задерживается в деревне, после школы уезжает получать образование 
в крупные города, и редко кто возвращается обратно в село. Получив 
образование, сельская молодежь старается закрепиться и осесть в 
городе. Получить работу или продолжить уже найденную во время 
учебы, в учебных заведениях. Сельская жизнь для современной 
молодежи, особенно в контрасте жизни студента в городе, кажется 
скучной и тяжелой. Во многих селах до сих пор не преодолен уровень 
комфортности для сельских жителей: нет хороших дорог, центрального 
отопления, горячей воды, низкий уровень доступности: медицинских, 
образовательных, культурных, бытовых и других услуг. Серьезное 
отставание по качеству жизни сельских граждан от городских 
признают многие ученые.  

Как видно из графика (рис. 1), коэффициент рождаемости в 
сельской местности за все представленные годы выше, чем в городской 
местности. При этом, коэффициент рождаемости по сравнению с 1990 г. 
– 2,419, сократился к 2021 г. и стал – 1,836. Доля женщин 
репродуктивного возраста в Алтайском крае, составлявшая на начало 
2016 года 43,2% к началу 2021 года, снизилась до 42,4%, т. е. на 0,8 п. п. 
(за 10 лет сокращение составило 5,3 п. п.). Причиной снижения 
рождаемости является не только влияние структурных факторов, 
сокращение числа женщин детородного возраста, но и поведенческих, 
когда снижается потребность в детях, на первый план выходит 
потребность в образовании, успешной карьере, самореализации. 
Вместе с тем, в сельской местности сохраняется традиционная 
демографическая культура, и отмечаются потенциал и резервы роста 
рождаемости. 
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Рисунок 1 – Суммарный коэффициент рождаемости в Алтайском 

крае. 
 

Не вполне благоприятная ситуация в сельской местности 
сказывается на трудовом потенциале современного села. Многие 
работодатели признают тот фак, что в селе трудно найти работника с 
определенными знаниями. Кадровая ситуация в сельской местности с 
каждым годом ухудшается. Заметен дефицит квалифицированных 
работников в учебных заведениях, здравоохранении, сельском 
хозяйстве. 

Для того, чтобы молодые специалисты возвращались в село и 
оставались там жить и работать, государству необходимо создавать в 
селах комфортные условия для жизни, а также помогать в решении 
жилищных проблем. Данная поддержка со стороны государства очень 
важна в этом вопросе, поскольку сами молодые специалисты и молодые 
семьи вряд ли могут самостоятельно решить эти проблемы. Кроме того, 
в сельской местности практически не строят новые дома, тогда как 
старые приходят в негодность, становятся непригодными для жизни. 

Проблема социальной защиты семей, живущих в сложных 
социально‐экономических реалиях современной жизни села, весьма 
важна для российского общества. Основная задача государства 
заключается в том, чтобы облегчить тяжелую жизнь сельских жителей, 
повысить качество жизни жителей села, привлечь на село молодых 
специалистов. 
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Одним из стратегических демографических ограничений 
сельского развития является уменьшение числа лиц трудоспособного 
возраста, что понижает вероятность реализации оптимистического 
сценария демографического развития села. Так, по прогнозным 
оценкам, к 2036 году произойдет сокращение трудоспособного 
населения сельской местности по сравнению с 2021 г. на 3,7%, тогда как 
городского возрастет на 4,8%. В результате сокращения числа лиц 
трудоспособного возраста происходит дефицит кадров на селе, 
происходит нехватка рабочей силы в агропромышленном комплексе, 
медицине, образовании, культуре. Следовательно, необходимы 
инвестиции в человеческий капитал, здоровье, образование, качество 
жизни сельского населения. Как подчеркивают многие ученые, 
«демографический рост России возможен только при реальном 
увеличении социальных инвестиций и повышении эффективности 
расходования средств на социально‐демографическую политику». 

Рассмотрим структуру сельского и городского населения по 
возрастным группам на начало 2021 года. 

Как показано на рисунках (рис. 2 и рис. 3), численность населения 
моложе трудоспособного возраста в сельской местности выше, чем 
городского. Вместе с тем, следует отметить, что потенциал и резервы 
роста рождаемости в сельских семьях, где сохраняется традиционная 
демографическая культура, выше, чем в городских. Важно не только 
создавать условия для реализации желаемых рождений, но и 
способствовать формированию репродуктивных установок молодых 
людей. 
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Рисунок 2 – Структура сельского населения по возрастным 
группам на начало 2021 года. 

 
Рисунок 3 – Структура городского населения по возрастным группам 

на начало 2021 года. 
Уменьшение плотности населения сельских территорий в связи с 

сокращением численности ведет к ухудшению геополитического 
положения страны. Из‐за слабой заселенности сельских территорий 
возрастают угрозы миграционного давления на приграничные 
территории со стороны стран с высокой плотностью населения, 
повышается риск территориальной экспансии. В результате 
сложившейся отрицательной динамики изменения численности 
населения плотность населения Алтайского края в течение последних 
лет снизилась и на 01.01.2021 составила 13,7 человек на 1 кв. км (на 
01.01.2016 – 14,2; на 01.01.2011 – 14,5). 

Также важным ограничением развития сельских территорий и 
неблагоприятной структуры демографического развития села 
является депопуляция населения сельских территорий, когда 
смертность превышает рождаемость. На эту проблему обращала свое 
внимания Н.М. Римашевская с коллегами [7, с. 30‐41]. Они считали, что 
на необходимость решения таких важных стратегических 
демографических проблем, государству следует обратить более 
пристальное внимание.  

В Алтайском крае с 2018 года естественная убыль населения вновь 
стала превышать миграционную, и в 2020 году составила 18,2 тыс. 
человек, против 2,6 тыс. человек. В расчете на 1 тыс. человек населения 
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коэффициенты естественного и миграционного приростов 
численности населения составили – 7,9% и – 1,0% соответственно. В 
сумме они сформировали общий коэффициент убыли населения (на 
1 тыс. человек) на уровне – 9,0% (в 2019 году он составил – 6,7%). 

Рассмотрим естественное движение населения Алтайского края за 
2017‐2020 гг. представленное на рисунке 4. 

 
Рисунок 4 – Общие коэффициенты естественного движения 

населения Алтайского края (на 1000 человек населения). 
Несмотря на ряд мер, принимаемых государством в социально‐

демографическом аспекте, на сегодняшний день сохраняется 
естественная убыль населения, которая за последние годы только 
увеличилась.  

Анализ статистических данных позволяет сделать выводы, что 
демографический дефицит сельского населения Алтайского края 
выступает ограничением социально‐демографического развития 
сельских территорий. Основные демографические угрозы и 
ограничения связаны с сокращением числа лиц трудоспособного 
населения, депопуляцией сельского населения, низкой степенью 
заселенностью сельских территорий, демографическим старением 
села, для привлечения в села молодых специалистов, необходимы 
инвестиции в человеческий капитал, здоровье, качество жизни 
сельского населения. Стратегическим приоритетом социально‐
демографического развития села является улучшение здоровья 
сельских жителей и сокращением смертности, в том числе в 
трудоспособном возрасте.  
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