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Введение. Актуальным ответом на вызовы пандемии COVID-19, которая негативно повлияла на демографическое развитие стран мира, является 
поиск новых эффективных механизмов развития демографического потенциала, что не представляется возможным без проведения соответству-
ющего мониторинга.
Цель исследования – анализ тенденций демографических процессов и оценка репродуктивного поведения населения России и Ирана, а также 
выработка рекомендаций в области мониторинга демографических процессов с учётом необходимости исследования их изменений в результате 
распространения COVID-19.
Материалы и методы. Статья основана на данных официальной национальной статистики стран (Федеральной службы государственной ста-
тистики Российской Федерации и Статистического центра Исламской Республики Иран), международной базы данных Отдела народонаселения 
Организации Объединённых Наций (ООН), а также социологической информации. Общий период исследования определён с 2000 по 2019 год. Для 
оценки репродуктивного поведения в России и Иране применялись общие статистические методы анализа данных (например, показатели структу-
ры, динамики, выполнения плана), специальные методы демографической статистики (построение половозрастных пирамид населения, суммарный 
коэффициент рождаемости), методы социологического исследования (представлены результаты Всероссийского социологического исследования 
«Демографическое самочувствие россиян», проведённого с участием авторов в 2019–2020 гг. на территории 10 субъектов Российской Федерации).
Результаты. Приведена оценка тенденций рождаемости в России и Иране, выявлены общие и специфические черты характера и механизмов ре-
продуктивного поведения. Дано обоснование совершенствования направлений и мер демографической политики с учётом оценки её эффективности. 
В России она была ориентирована на повышение рождаемости, в Иране, наоборот, на её снижение. В обеих странах политика оказалась весьма ре-
зультативной – в России в 2007–2016 гг. существенно повысились показатели рождаемости по вторым и последующим рождениям, в Иране в конце 
1980-х – 1990-е гг. снижение рождаемости было одним из самых больших по темпам в мире. Если в Иране рождаемость сейчас близка к уровню 
простого воспроизводства населения (в 2017 году суммарный коэффициент рождаемости 2,12), то в России, особенно после снижения с 2017 года, 
она далека от этого уровня.
Заключение. В статье обоснована необходимость совершенствования научного мониторинга демографических последствий пандемии COVID-19.
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Introduction. The urgent issue of the challenges of the COVID-19 pandemic, which negatively affected the demographic development of the world’s coun-
tries, is the search for new effective mechanisms for the development of demographic potential, which is not possible without appropriate justification  
monitoring data.
The aim of the study is to analyze trends in demographic processes and assess the reproductive behaviour of the population of Russia and Iran, as well as develop 
recommendations in the field of monitoring demographic processes, taking into account the need to study their changes as a result of the spread of COVID-19, 
which seems significant for determining effective directions and measures of demographic policy in terms of increasing the birth rate in Russia and Iran in the post-
pandemic period.
Materials and methods. The article is based on the data of the official national statistics of the countries (the Federal State Statistics Service of the  
Russian Federation and the Statistical Center of the Islamic Republic of Iran), the international database of the UN Population Division, and sociological 
information. The general research period is determined by the boundaries from 2000 to 2019. To assess the determination of reproductive behaviour in Russia 
and Iran, general statistical methods of data analysis were used (for example, indicators of structure, dynamics, implementation of the plan), unique methods 
of demographic statistics (construction of age and sex pyramids of the population, total fertility rate, and others), methods of sociological research (results are 
presented as All-Russian sociological research “Demographic well-being of Russians”, conducted with the participation of the authors in 2019-2020 on the 
territory of 10 constituent entities of Russia).
Results. An assessment of fertility trends in Russia and Iran is given, general and specific traits of the character and mechanisms of reproductive behaviour 
are identified. The substantiation of the improvement of directions and measures of demographic policy is given, taking into account the assessment of its 
effectiveness. In Russia, it was aimed at increasing the birth rate. In Iran, on the contrary, at decreasing it. In both countries, the policy was very effective - 
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ная на основе основных целевых показателей национально-
го проекта «Демография», не дала должных результатов).

Цель исследования – анализ тенденций демографических 
процессов и оценка репродуктивного поведения населения 
России и Ирана, исследования их изменений в результате 
распространения COVID-19 для определения эффективных 
направлений и мер демографической политики в России и 
Иране в постпандемийный период.

Материалы и методы
Исследования детерминации репродуктивного поведе-

ния базируются на официальной статистической информа-
ции, предоставляемой как национальными статистически-
ми службами стран, так и международными организациями 
(ООН), а также на социологических данных.

Сравнительный анализ динамики суммарного коэффици-
ента рождаемости (среднего числа детей, рождённых одной 
женщиной) в Российской Федерации и Иране осуществляется 
на базе единого источника информации – данных Организа-
ции Объединённых Наций (ООН), отдел народонаселения) за 
период с 2000 по 2019 год. Для полноты и достоверности оцен-
ка дополняется официальными данными национальных ста-
тистических служб стран: Федеральной службы государствен-
ной статистики (Росстата) и Статистического центра Ирана.

Во многих научных исследованиях отмечалось падение 
рождаемости в России (Антонов А.И., Борисов В.А. Дина-
мика населения России в XXI в. и приоритеты демографи-
ческой политики [3]; Архангельский В.Н. Факторы рожда-
емости [4]; Рыбаковский О.Л., Таюнова О.А. Рождаемость 
населения России и демографические волны [5]).

С 2019 года в Российской академии наук стали выпу-
скаться ежегодные национальные демографические докла-
ды, в которых представлен не только аналитический мате-
риал об особенностях текущей демографической ситуации 
в России, но и прогноз возможного влияния мер, обозна-
ченных Президентом Российской Федерации в 2020 году, 
на перспективы демографического развития России по 
двум вариантам (сценариям) до 2050 года (Россия на по-
роге новой депопуляции: вызовы и пути предотвращения. 
Национальный демографический доклад [6]; Демографиче-
ское развитие России: тенденции, прогнозы, меры. Наци-
ональный демографический доклад [7]; Демографическое 
самочувствие регионов России. Национальный демографи-
ческий доклад – 2020 [8]).

Среди исследователей, изучающих изменение репро-
дуктивного поведения и его детерминант в Иране, следует 
выделить Аббаси-Шавази [9–11], Хоссейни-Чавоши [12]. 
Учёные использовали массивы данных медико-демографи-
ческих обследований населения Ирана (Iran Demographic 

Введение
Демографические последствия пандемии COVID-19 в 

России и Иране, имеющих исторические геополитические 
и социально-экономические связи, требуют не просто до-
полнительных исследований, а создания устойчивой и на-
учно обоснованной системы мониторинга. В части научно-
го мониторинга демографических последствий пандемии 
COVID-19 в первую очередь необходимо проанализировать 
усугубление депопуляции как социального явления, свя-
занного со стабильным сокращением численности насе-
ления. Основной научной задачей данного исследования 
является обоснование необходимости совершенствования 
научного мониторинга демографических последствий пан-
демии COVID-19, оценка которых представляется важной в 
контексте анализа динамики рождаемости, во-первых, для 
обоснования дальнейшего развития тех направлений и мер, 
которые способствуют достижению желаемого результа-
та демографического развития, а во-вторых, для уточнения 
прогнозных гипотез в отношении перспектив изменения 
рождаемости, основанных на разделении влияния на её ди-
намику долговременных трендов, социально-экономиче-
ских и иных факторов, специфически характерных для того 
или иного периода исторического развития, реализации мер 
демографической политики.

В России и Иране накоплен значительный опыт проведе-
ния демографической политики. В этой связи оценка дина-
мики суммарного коэффициента рождаемости как базового 
индикатора, характеризующего воспроизводство населения, 
его репродуктивное поведение, перспективы замещения по-
пуляции и представляющего основной параметр эффектив-
ности реализации государственных инициатив в области 
демографии, демографической безопасности, становится 
весьма актуальной [1, 2]. Если в России она была ориенти-
рована на повышение рождаемости, то в Иране, наоборот, 
на её снижение. В обеих странах политика оказалась весьма 
результативной – в России в 2007–2016 гг. существенно по-
высились показатели рождаемости по вторым и последую-
щим рождениям, в Иране в конце 1980-х – 1990-е гг. сниже-
ние рождаемости было одним из самых больших по темпам 
в мире. Если в Иране рождаемость сейчас близка к уровню 
воспроизводства населения (в 2016 году суммарный коэф-
фициент рождаемости 2,11), то в России, особенно после 
снижения с 2017 года, она далека от этого уровня. Сравни-
тельное исследование детерминации репродуктивного по-
ведения в России и Иране позволило выявить общие черты 
в ней и специфику проявления в каждой из стран. Это так-
же позволило обосновать важность совершенствования мер 
демографической политики (особенно для России, так как 
оценка эффективности проводимой политики, выполнен-

in Russia in 2007-2016. the birth rate for second and subsequent births increased significantly in Iran in the late 1980s-1990s. The decline in fertility was 
one of the largest in the world. If in Iran the birth rate is now close to the level of simple reproduction of the population (in 2017, the total fertility rate was 
2.12), then in Russia, especially after the decline since 2017. In this case, it is far from this level.
Conclusion. The article substantiates the need to improve scientific monitoring of the demographic consequences of the COVID-19 pandemic.
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Указанная корректировка при сложившейся демогра-
фической конъюнктуре (рис. 1), на наш взгляд, требовалась 
вне зависимости от пандемии: меньшая по численности ко-
горта, находящаяся в активном репродуктивном возрасте 
в настоящее время, сформированная на базе численности 
рождённых в 1990-х годах, когда наблюдался низкий уровень 
рождаемости, не сможет при существующей двухдетной мо-
дели семьи обеспечить расширенное воспроизводство; уро-
вень смертности при существенных вложениях в развитие 
медицины в обозримом будущем значимо не сократится, а 
скорее всего будет увеличиваться, так как в населении вы-
сокий уровень старения и вероятность умереть, естественно, 
существенно больше в старших возрастах, большая когорта 
по численности будет вымирать (более того, наибольшую 
опасность COVID-19 несёт людям в возрасте старше 60 лет, 
на них приходится 80% всех смертей [16]).

Среди целевых показателей национального проекта «Де-
мография» оценке подлежит суммарный коэффициент рож-
даемости (число детей в расчёте на 1 женщину), который 
является годовым и представляется Росстатом 1 июня. Сум-
марный коэффициент рождаемости, по данным Росстата, 
в 2019 году составил 1,504 ед. (рис. 2). При этом необходи-
мо отметить, что с 2009 года фиксировался ежегодный рост 
показателя, и его максимальная величина была достигнута  
в 2015 году – 1,777 (изменение помесячных чисел родив-
шихся в 2016 году в сравнении с 2015 годом свидетельствует 
о том, что в январе–августе 2016 г. суммарный коэффици-
ент рождаемости был ещё выше). В целом за 2016 год сниже-
ние суммарного коэффициента рождаемости по сравнению 
с 2015 годом было совсем небольшим (на 0,8%). На порядок 
больше его снижение было в 2017 году (на 8%). Существенно 
меньшее сокращение величины суммарного коэффициента 
рождаемости в 2018 году (на 2,6%) позволяло предполагать 
некоторое торможение его снижения. Однако в 2019 году  
он снизился в большей мере (на 4,7%), чем в 2018 году,  
и вернулся к уровню 2008 года.

and Health Survey) за 2000 и 2010 гг., анализируя рождаемость 
по очерёдности рождений для различных когорт. Результаты 
подтверждаются данными опросов об идеальном количестве 
детей в семье, которое в представлениях иранцев за послед-
ние два десятилетия значительно снизилось – примерно до 
2–3 детей [13].

Результаты
С падением рождаемости из-за трансформации инсти-

тута семьи и изменениями ценностных установок на детей 
в России не обеспечивается даже простое воспроизводство 
населения (2,14–2,15 ребёнка на одну женщину репродук-
тивного возраста). Число родившихся в России, достигнув 
максимума в 2014 году (1942,7 тыс. человек), в последую-
щие годы сокращалось. Наиболее значительным сокраще-
ние было в 2017 и 2019 гг.: 2015 год – 1940,6 тыс., 2016 год –  
1888,7 тыс., 2017 год – 1690,3 тыс., 2018 год – 1604,3 тыс., 
2019 год – 1481,1 тыс.

В этой связи в России проводится активная демографиче-
ская политика, в том числе реализуется национальный проект 
«Демография», направленный на «поддержку семей с детьми, 
активного долголетия и здорового образа жизни» [14]. Нацио-
нальный проект «Демография» разработан в целях обеспечения 
достижения национальных целей Российской Федерации, ут-
верждённых майским указом Президента в 2018 году. В настоя-
щее время проведена корректировка/актуализация националь-
ных целей с учётом текущей ситуации (сложная обстановка, 
прежде всего из-за распространения COVID-19, а также ряда 
внешних шоков, включая сохраняющуюся антироссийскую 
позицию Запада). В соответствии с Указом Президента РФ от 
21 июля 2020 г. № 474 «О национальных целях развития Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года» Правительству 
Российской Федерации поручено обеспечить устойчивый рост 
численности населения [15] (акцент на естественный рост,  
который был обозначен в майском указе, утратил силу).

Рис. 1. Половозрастная пирамида населения России на 1 января 2020 г., %.

Fig. 1. Sex and age pyramid of the Russian population as of January 1, 2020, %.
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Рис. 2. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России, фактические значения за период с 2014 по 2019 год.  
и плановые значения в соответствии с национальным проектом «Демография» на период с 2020 по 2024 год.

Fig. 2. The trend of the total birth rate in Russia, actual values for the period from 2014 to 2019 and planned values according  
to the national project “Demography” for the period from 2020 to 2024.

В соответствии с Паспортом национального проек-
та, утверждённым президиумом Совета при Президенте  
Российской Федерации по стратегическому развитию и 
национальным проектам 24 декабря 2018 г., срок реализа-
ции – до 31 декабря 2024 г., в 2019 году значение суммар-
ного коэффициента рождаемости должно было составить  
1,63 ед. [17, 18] – фактически процент выполнения плана по 
показателю равен 92,27%, следовательно, цель не достигнута.

При этом отметим, что пандемия, бесспорно, внесёт свой 
вклад в изменение значений суммарного коэффициента 
рождаемости в 2020 году, что основано на имеющейся небла-
гоприятной динамике общих коэффициентов рождаемости 
и смертности в России. По данным Росстата [19], измене-
ния численности родившихся в России в период с января по 
ноябрь 2020 г. показали, что ни в одном из месяцев не был 
зафиксирован рост в сравнении с соответствующим перио-
дом 2019 года. В целом за период с января по ноябрь 2020 г. 
на 1000 населения приходилось в среднем 9,7 родившихся, в 
то время как за аналогичный период 2019 года – 10,2 родив-
шихся (снижение на 4,9%).

Более того, результаты Всероссийского социологическо-
го исследования «Демографическое самочувствие России», 
проведённого в 2020 году научным коллективом под руко-
водством Ростовской Т.К. [20], по данным которого выявле-
ны представления о детности в семье, показали, что в России 
сформировалась двухдетная модель семьи, и осуществить 

переход к многодетной семье представляется в современных 
условиях довольно сложной и, можно сказать, в ближайшие 
годы невыполнимой задачей. В российском обществе при-
нята двухдетная модель семьи. Среди опрошенных, имею-
щих детей (в возрастах 30–39 и 40–50 лет), и среди мнений 
о желаемом числе детей два ребёнка – оптимальный/пред-
почтительный вариант (либо как свершившийся факт, либо 
в оценке на перспективу). При этом на трансформацию мо-
дели семьи не влияет наличие всех необходимых условий для 
рождения детей и их воспитания, она также остаётся двух-
детной. Более того, среди основных факторов, не позволя-
ющих иметь большее число детей, чем собираются, женщи-
ны указали материальные трудности (63,1% от ответивших),  
неуверенность в завтрашнем дне (63%). Это говорит о суще-
ствующих проблемах для женщин, связанных прежде всего 
с возможностями гармонично сочетать рождение и вос-
питание ребёнка с участием в трудовой деятельности [21]. 
В условиях пандемии данные факторы лишь усилят своё 
негативное влияние на рождаемость.

Сопоставляя динамику суммарного коэффициента рож-
даемости России и Ирана, важно заметить, что, в отличие от 
России, в настоящее время в Иране достигнут уровень про-
стого воспроизводства населения (рис. 3).

Следует отметить, что данные по суммарному коэф-
фициенту рождаемости, представляемые ООН в период с 
2017 по 2019 г. [22], отличаются от данных, представляемых  

Рис. 3. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в России и Иране за период с 2000 по 2019 год (число детей в расчёте на 1 женщину)*.
* Построено по данным ООН, отдел народонаселения [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.un.org/development/desa/pd/data/world-fertility-data

Fig. 3. Dynamics of the total fertility rate in the Russian Federation and Iran from 2000 to 2019 (number of children per 1 woman)*.
* Built according to UN data, Population Division [Electronic resource]. Access mode: https://www.un.org/development/desa/pd/data/world-fertility-data

Ко
эф

ф
иц

ие
нт

 р
ож

да
ем

ос
ти

Fe
rti

lit
y 

ra
te

Россия (по данным ООН)
Russia according to the UN data

Россия (по данным Росстата)
Russia according to Federl Service 
of State Statistics (Rosstat) data
Иран (по данным ООН)
Iran according to the UN data

2.5

2

1.5

1
2000

Год / Year
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

https://doi.org/10.47470/0016-9900-2021-100-10-1163-1170

Оригинальная статья



1167Gigiena i Sanitariya (HYGIENE & SANITATION, RUSSIAN JOURNAL). Volume 100, Issue 10, 2021

SOCIO-HYGIENIC MONITORING

винциях Ирана был выше, чем средний коэффициент по 
стране, а в 2019 году – в 16 провинциях был выше, чем в 
среднем по стране.

Стоит отметить, что в целом в Иране состояние демогра-
фической конъюнктуры можно характеризовать как благо-
приятное (рис. 4).

Соответствующее репродуктивное поведение в Иране 
объясняется тем, что всё больше женщин получают обра-
зование, откладываются сроки вступления в брак и созда-
ния семьи, получает распространение планирование семьи 
и использование противозачаточных средств, меняется 
экономическое положение и его стабильность, растёт роль 
социальных сетей, снижается ценность брака и рождения 
детей [9–11]. Недавние исследования и общественные об-
суждения проблемы вызвали обеспокоенность по поводу 
будущих последствий нынешней тенденции к снижению 
рождаемости и вызванного ею падения темпов роста на-
селения Ирана [12]. Учитывая низкую рождаемость и её 
перспективы в Иране, Верховный лидер Исламской Ре-
спублики Иран представил в мае 2014 года «Руководящие 
принципы демографической политики», на основе кото-
рых правительство должно проводить в числе прочих мер 
политику, способствующую вступлению в брак и рожде-
нию детей. Среди обсуждаемых мер по реализации новой 
политики – отмена программы планирования семьи Ми-
нистерства здравоохранения Ирана, запрет пропаганды 
противозачаточных средств, более строгое применение за-
кона против абортов, ужесточение правил, регулирующих 
стерилизацию, и усиление общественной поддержки мо-
лодых пар, матерей, бесплодных пар и многодетных семей. 
Руководящие принципы демографической политики также 
охватывают цели, касающиеся миграции, размещения на-
селения, проблем населения и окружающей среды. Более 
общие их положения включают противодействие распро-
странению западного образа жизни и укрепление ирано-
исламской системы семейных отношений.

В Иране основным источником данных для анализа 
моделей рождаемости и репродуктивной динамики явля-
ются Обследования изменения рождаемости в Иране (Iran 
Fertility Transition Surveys (IFTS)), проведённые в несколь-
ких провинциях Ирана в 2002 и 2017 гг. В 2002 году данное  

Росстатом. ООН за указанный период производит оценку 
фертильности, в основе которой лежат расчёты, базирую-
щиеся на официальных оценках возрастных коэффициен-
тов рождаемости до 2016 года.

По регионам России ситуация сложилась следующим об-
разом. Лидерами по по суммарному коэффициенту рождае-
мости в 2019 году были Республика Тыва (2,724), Чеченская 
Республика (2,576) – расширенное воспроизводство насе-
ления. Для Ненецкого автономного округа (2,176) и Респу-
блики Алтай (2,114) характерно простое воспроизводство 
населения. В остальных регионах зафиксировано суженное 
воспроизводство населения, при этом самое низкое значе-
ние суммарного коэффициента рождаемости наблюдалось 
в Ленинградской области (1,075), Республике Мордовии 
(1,171) и Смоленской области (1,212). В среднем по России 
суммарный коэффициент рождаемости в сельской местно-
сти намного выше, чем в городе.

Значение суммарного коэффициента рождаемости в 
Иране в 2000 году позволяет (пусть с натяжкой) говорить о 
достигнутом уровне простого воспроизводства (2,07), одна-
ко начиная с 2001 года показатель на протяжении шести лет 
сокращается до отметки 1,81 в 2006 году. Только с 2009 года 
вновь фиксируется рост, который приводит в 2016 году к 
уровню выше, чем в 2000 году. В 2017–2019 гг., по данным 
ООН, значения показателя продолжают расти. Но, как и по 
России, данные по суммарному коэффициенту рождаемости 
Ирана в 2019 году, представляемые ООН, также отличаются 
от данных официальной статистики Ирана [22; 29], в соот-
ветствии с которой после небольшого повышения в послед-
ние годы наблюдалось уменьшение значений показателя, к 
2019 году он составил примерно 1,8.

Минимальный суммарный коэффициент рождаемости 
в Иране наблюдался в провинции Гилян в 2017 (1,4), 2018 
(1,3), 2019 (1,1) годах. Максимальный суммарный коэффи-
циент рождаемости зафиксирован в провинциях Систан и 
Белуджистан – в 2017 (3,7), в 2018 (3,5), в 2019 (3,4) годах. 
Суммарный коэффициент рождаемости в провинции Теге-
ран был равен в 2017 году 1,7, в 2018 году – 1,6, в 2019 году – 
1,3. За последние три года суммарный коэффициент рож-
даемости снизился во всех провинциях страны. В 2017 и 
2018 гг. суммарный коэффициент фертильности в 17 про-
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Fig. 4. Sex and age pyramid of the population of Iran as of January 1, 2020, %.
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ностных установок на детей [25]. В результате в стране 
не обеспечивается даже простое воспроизводство насе-
ления. Как правило, депопуляция сопровождается со-
кращением численности населения [26]. На протяже-
нии длительного времени, с 1993 по 2008 год, в стране 
отмечалось сокращение численности населения, росла 
смертность, сокращалась рождаемость, а миграцион-
ный прирост не мог компенсировать демографические 
потери, размер которых был сопоставим с войной. 
Реализация мер демографической политики, которая 
началась в 2006–2007 гг., помогла отчасти стабили-
зировать ситуацию, и Россия вышла на позитивную 
демографическую динамику к 2008 году, когда общий 
прирост населения стал нулевым и затем положитель-
ным (исключительно за счёт миграционного прироста, 
который перекрывал естественную убыль населения), а 
в 2013 году был отмечен естественный прирост населе-
ния на уровне 22,9 тыс. человек (число родившихся – 
1901,2 тыс. – впервые за многие годы превысило число 
умерших – 1878,3 тыс. человек). То есть депопуляция 
в России была приостановлена в 2013–2015 гг. Одна-
ко в 2016 году Россия вступила в новую депопуляцию 
(«вторую волну депопуляции»). Именно в этом году 
была отмечена естественная убыль населения в объёме  
2,3 тыс. человек, в то время как в предыдущие годы 
отмечался естественный прирост населения. Да-
лее «маховик» естественной убыли населения стал 
раскучиваться: в 2017 году убыль составила 134,4, в 
2018 году – 218,4, в 2019 году – 316 тыс. человек. Нами 
предложен и обоснован термин «вторая волна депо-
пуляции» как характеристика демографического раз-
вития российского общества с 2016 года. Данный этап 
характеризуется новым витком сокращения рождаемо-
сти по причинам углубления негативных изменений 
возрастной структуры населения и исчерпания резер-
вов рождаемости, обусловленных воздействием мер 
материнского капитала (с 2007 года), позволившим 
многим российским семьям реализовать отложенные 
рождения. Пандемия COVID-19 стала новым факто-
ром депопуляции в России, прежде всего из-за роста 
смертности и снижения миграционной мобильности 
населения. Новая волна депопуляции в России проис-
ходит под двойным давлением: с одной стороны, это 
традиционные факторы изменения демографических 
тенденций, а с другой стороны, экстремальное дей-
ствие фактора пандемии COVID-19;

•	в-третьих, необходимо реализовать новое направле-
ние исследований, связанное с разработкой рекомен-
даций и новых подходов к управлению демографиче-
скими процессами в условиях пандемии COVID-19. 
В частности, в ходе пандемии действия властей носят 
зачастую экспериментальный характер или являются 
«калькой» с действий других государств без учёта ре-
альных социально-демографических характеристик 
и этнокультурных особенностей населения стран и 
регионов. Большинство мер реакции на пандемию в 
России и Иране не учитывало специфику половоз-
растной структуры населения, этнический и религи-
озный состав населения, особенности миграционной 
мобильности, число временных и учебных трудовых 
мигрантов и особенностей их расселения. В результате 
отсутствие объективных социально-демографических 
данных не способствовало реализации успешной по-
литики предотвращения распространения инфекции. 
Необходима разработка рекомендаций по предотвра-
щению распространения COVID-19, опирающихся на 
региональную, этническую, религиозную и демогра-
фическую специфику стран и регионов. Важно уйти от 
понятия «социальная дистанция» к понятию «физиче-
ская дистанция», что будет способствовать междуна-
родной кооперации и консолидации общества в борьбе 
с пандемией COVID-19.

исследование проводилось Тегеранским университе-
том совместно с Министерством здравоохранения, а в 
2017 году – Национальным институтом демографических 
исследований совместно с Национальным институтом 
исследований в области здравоохранения при поддержке 
Министерства здравоохранения Ирана [10; 27; 28]. Иссле-
дование 2002 года охватывало четыре провинции: Систан 
и Белуджистан, Западный Азербайджан, Гилян и Йезд, а 
в 2017 году – те же провинции плюс Тегеран. Провинция 
Тегеран, столица Ирана, с населением около 13 миллио-
нов человек, представляет собой мультикультурное со-
общество, принимающее большое количество мигрантов 
со всего Ирана. Таким образом, его вклад в рост числен-
ности населения Ирана значительный. Три провинции: 
Тегеран, Гилян и Йезд – имеют высокие показатели со-
циально-экономического развития, поэтому тенденции и 
модели рождаемости, существующие сегодня в этих про-
винциях, могут распространиться и в других провинциях 
по мере их социально-экономического развития. В каж-
дой провинции распространена своя культура. Провин-
ция Гилян, расположенная на севере, является развитой и 
имеет самый низкий уровень рождаемости среди всех про-
винций Ирана. Йезд расположен в центре Ирана и также 
имеет высокий уровень социально-экономического разви-
тия. В Йезде распространена консервативная религиозная 
культура, несмотря на высокий уровень социально-эко-
номического развития. Две другие провинции, Западный 
Азербайджан, а также Систан и Белуджистан, расположе-
ны на северо-западе и юго-востоке страны соответствен-
но. Уровень развития в этих двух провинциях ниже, чем в 
трёх других. Обе провинции этнически и религиозно от-
личаются от остальных трёх провинций. Комбинация вы-
борки из этих различных в культурном и экономическом 
отношении провинций позволила выявить различия в 
уровнях рождаемости по стране.

Обсуждение
О влиянии пандемии на рождаемость однозначно го-

ворить сложно, но влияние на семейные отношения оче-
видно. В частности, есть наблюдения, что в условиях са-
моизоляции семей увеличилось домашнее насилие [23], 
возможно увеличение расторжения браков в краткосроч-
ной перспективе.

В части научного мониторинга демографических  
последствий пандемии COVID-19 необходимо: 

•	во-первых, обосновать подходы к статистическому 
учёту демографических событий (прежде всего, смерт-
ности и миграции), а также фактические и потенци-
альные социально-демографические последствия пан-
демии COVID-19 (рост сверхсмертности, снижение 
миграционной мобильности, рост разводимости) в 
России и Иране с учётом международных стандартов 
и подходов других государств. Пандемия COVID-19 
вскрыла новые проблемы в подходах к регистрации 
причин смертности населения, утверждённых на меж-
дународном уровне. Это требует научной проработки 
и внесения изменений в структуру причин смерти на 
межгосударственном и национальном уровнях. Дан-
ный результат будет получен на основе анализа пер-
вичных свидетельств о смерти в случае умерших от 
COVID-19 (как диагноз) и с COVID-19 (как с сопут-
ствующим заболеванием, обострившим иные болезни 
и приведшим к смерти) [24] и разработке рекоменда-
ций по совершенствованию системы статистического 
учёта фактов смерти;

•	во-вторых, рассчитать вклад пандемии COVID-19 в 
усугубление депопуляции (второй волны депопуляции) 
в России. Понятие «депопуляция» характеризует ста-
бильное сокращение численности населения, которое 
в свою очередь обусловлено падением рождаемости из-
за трансформации института семьи и изменения цен-
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организации мониторинга должны занимать социологиче-
ские исследования, позволяющие получить более полную 
информацию для анализа детерминации рождаемости, чем 
представляется возможным на основе официальной стати-
стической информации о рождаемости. Именно результаты 
социологических исследований дают возможность получить 
характеристику репродуктивных ориентаций населения, что 
подтверждается данным исследованием и является значи-
мым для выявления детерминант репродуктивного поведе-
ния, особенностей механизмов действия и взаимодействия 
различных факторов в обществах с разным уровнем рожда-
емости, с различающимися социально-культурными и соци-
ально-экономическими условиями.

Заключение

В современном мире пандемия COVID-19 неожиданно 
явилась новым фактором изменения демографической ситу-
ации каждой страны мира, Россия и Иран не стали исклю-
чением. Это определяет необходимость грамотной органи-
зации мониторинга и его результатов, которые будут давать 
детальную картину влияния пандемии COVID-19 на демо-
графические параметры России и Ирана, а также способ-
ствовать координации действий государств по реагированию 
и формированию эффективных ответов на вызовы, которые 
возникают в результате пандемий в сфере демографической 
и миграционной политики. При этом особое внимание при 
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