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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНТРОПОГЕНЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
ПРОЦЕССОВ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОПУЛЯЦИИ 

САРАНСКА ПЕРИОДА 90-х*

Представлены данные по городу Саранску, полученные в рамках проводимой 
ИЭА РАН долгосрочной антропогенетической программы исследования про-
цессов воспроизводства в популяциях РФ. Показано, что в семьях городских 
популяций Поволжья практикуется регулируемый тип рождаемости. Выяв-
лено резкое возрастание вклада небиологических факторов в величину коэф-
фициента отбора. Применение искусственной регуляции репродукции влияет 
на процессы воспроизводства в популяциях. Репродукция выступает в роли 
универсального индикатора социального и биологического здоровья общества.
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Введение

Универсальным свойством, характерным для всех живых организмов, является 
способность к воспроизведению себе подобных. Но только у человека эти процес-
сы обуславливаются факторами и социальной природы (репродуктивная мотивация, 
установки и поведение, принятое в обществе), так и биологической природы (репро-
дуктивный возраст, здоровье, наследственность). При этом наблюдаются значитель-
ные индивидуальные различия между людьми (от случаев гибели до достижения 
репродуктивного возраста, безбрачия, бездетности, до многодетности в браках).

На уровне популяций человека процессы репродукции также имеют свои харак-
терные особенности проявления. Они во многом зависят от влияния совокупности 
социальных, экономических, этнических, географических условий, экологии окру-
жающей среды, а также целого комплекса биологических факторов.

Популяции человека отличаются большим разнообразием, наиболее изменчивым 
в пространстве и времени параметром демографической структуры является чис-
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ленность. Основная часть истории человечества связана с малыми популяциями, в 
эволюционном аспекте возникновение городов относится к явлениям относитель-
но недавнего времени (Брук 1986: 830; Спицын, Спицына 2016: 98–114; Валентей 
1985: 607) Вместе с ростом социального, экономического и технического прогресса 
в обществе отмечается неуклонное увеличение урбанизации. Усиление процессов 
миграций и смешения, происходящее во всем мире способствуют распаду и исчез-
новению изолятов и формированию больших аутбредных популяций. Численности 
современных городов варьируют от нескольких десятков тысяч жителей, до гигант-
ских городских агломераций и современных мегаполисов. Таким образом, формиро-
вание популяционной структуры меняется во времени и зависит от комплекса фак-
торов биологического и социального характера. В этом отношении города являются 
для человека совершенно новой социально-экологической средой (Курбатова 2014: 
49; Иванов 2003: 208). Так, если в начале прошлого века в них проживало немногим 
более 10% всего населения мира, то в 1950 уже 29%. Интенсивность урбанизации 
выразилась в росте доли горожан с 15% в дореволюционной России, 52% в 1959 г. 
до 73% в 1989 и 2002 годы. Остановка роста доли городского населения страны так-
же отражает тенденции большинства развитых стран мира (Вишневский 2006:356; 
Итоги Всероссийской переписи населения 2002 года 2004: 207).

В городах РФ численность населения увеличивается благодаря процессам вос-
производства городского населения и в значительной степени вследствие притока 
мигрантов, а также изменения административных границ и включения пригородов 
в черту города. В период с 1990 года демографическая структура популяций претер-
пела существенные изменения (Спицына 2004: 51; Спицына 2006: 311; Курбатова, 
Янковский 2016: 831–851; Курбатова, Победоносцева 2017: 1349–1359). К числу 
наиболее значительных явлений последних лет по своим последствиям для будущих 
поколений россиян относятся неблагоприятные тенденции в процессах естествен-
ного движения населения. К началу 1994 года 68 российских территорий перешли 
критическую отметку величины естественного прироста, после которой процессы 
естественной убыли приводят к снижению численности населения.

Материалы и методы

В процессе комплексных антропогенетических исследований 1992–1994 годов в 
рамках анализа процессов воспроизводства населения в популяциях Саранск, Сы-
ктывкар, Казань, Чебоксары, Ставрополь был собран репрезентативный популя-
ционно-генетический материал, генетико-демографическая информация и данные 
акушерского анамнеза в группах женщин, завершивших индивидуальную репродук-
цию. Вся информация вносилась в демографические листы, составленные по специ-
альной схеме (Пасеков, Ревазов 1975:145–455). 

Основные результаты

 Столица Республики Мордовия Саранск расположен на левом берегу реки Инсар 
бассейна Волги. Город, основанный в 1641 году, превратился в политический, эконо-
мический, научный и культурный центр, находящийся в 642 км от города Москвы. В 
состав территории городского округа входят следующие населенные пункты: город 
Саранск, состоящий из Ленинского, Октябрьского и Пролетарского районов, рабо-
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чий поселок Луховка, рабочий поселок Николаевка, рабочий поселок Ялга, поселок 
Добровольный, поселок Озерный, поселок Пушкино, село Горяйновка, село Гри-
боедово, село Зыково, село Куликовка, село Макаровка, село Монастырское, село 
Напольная Тавла, деревня Ивановка, деревня Полянки, деревня Танеевка.

В 1979 г. численность города Саранска составляла 263 337 человек. В после-
дующее десятилетие рост численности был обусловлен увеличением числа детей 
ясельного возраста на 3923 человека, детей дошкольного возраста на 4236 человек, 
подросткового и школьного возраста на 12151 человек. Общая численность налич-
ного состава г. Саранска в 1989 г. составила 312 128 человек (141 291 мужчин и 
170 837 женщин). Доля мужчин составила 45.2 7%, а женщин 54.73%. В 2002 г. в 
городе проживало 304 900 человек (136 000 мужчин и 168 900 женщин) (таблица 1).

Таблица 1
Динамика параметров демографической структуры г. Саранска 

(по данным Всесоюзной переписи населения 1989 г.)

Возрастные
группы

1979 г.
общая численность

263 337 чел.

1989 г.
общая численность

339 039 чел.

женщины мужчины

Моложе трудоспособного возраста 34.69% 22.54% 27.74%

Трудоспособного возраста 57.00% 58.98% 65.56%

Старше трудоспособного возраста 8.31% 18.48% 6.70%

Всего 263 337 185 151 153 825

Половой индекс 0.83

В Саранске в 1989 г. отмечается снижение пропорции лиц моложе трудоспособно-
го возраста (22.54–27.74%). Доля трудоспособного населения относительно высока 
(58.98–65.56%), при этом обращает на себя внимание малая пропорция старших воз-
растов, обусловленная в основном резко сниженной долей мужчин (6.70%) (рис. 1).

Динамика роста численности населения г. Саранска в 90-е годы была обусловле-
на процессами воспроизводства и притока мигрантов. Сходная картина отмечается 
в структуре современных мегаполисов РФ (Курбатова, Янковский 2016). Естествен-
ный прирост населения г. Саранска составил в 1988–1992 гг.: 10.0; 9.2; 6.9; 5.0; –1.1 
соответственно. В 1992 г. впервые отмечался отрицательный прирост населения. 
Для сравнения – в г. Казани естественный прирост имеет отрицательное значение – 
3,3, так как число родившихся на 1000 человек населения составляет 9,8, умерших 
13,1 соответственно. Отмечается также и снижение годичной величины прироста 
численности населения (Численность, состав и движение населения в Республике 
Татарстан 1994:1–84; Кудинова 2016: 391; Спицына, Спицын 2005: 37–53).

В Саранске преобладает число женщин и наблюдается неравное соотноше-
ние полов (половой индекс равен 0.83). Обнаруживается выраженная диспро-
порция половозрастных групп. При этом число мужчин выше в дорепродуктивной 
группе и резко повышено в репродуктивной (43.90% женщин и 53.92% мужчин) и в 
2 раза снижено в пострепродуктивной группе (табл. 2). Также отмечается влияние 
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диспропорции половозрастных групп на эффективно-репродуктивную численность 
популяции в сторону его уменьшения.

Таблица 2
Соотношения возрастных групп в популяции Саранска в 1989 г.

Возрастные группы г. Саранск (N= 339039 чел.)

женщины мужчины

Дорепродуктивная 26.30% 30.56 0%

Репродуктивная 43.90% 53.92%

Пострепродуктивная 29.80% 15.52%

Всего 185 182 чел. 153 857 чел.

Половой индекс 0.83

В условиях изменившегося характера демографических процессов в последние 
годы представляет интерес оценка эффектов репродукции в популяции, проведенная 
в г. Саранске при выборочном обследовании 950 женщин старше 45 лет (табл. 3).

В среднем в популяции на каждую женщину пострепродуктивного возраста прихо-
дится 4.95 беременности, 1.73 рождений и 2.66 абортов. При этом спонтанных абортов, 
выкидышей и внематочных беременностей (0.5737) приходится более чем в два раза 
больше, чем в г. Казани. Таким образом, только 35% всех беременностей завершилась 

Рис.1. Пропорции возрастных групп занятости населения г. Саранска.
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родами; соответственно 54% беременностей искусственно прерывается. По данному 
параметру пострепродуктивная когорта женщин Саранска значительно отличается от 
выборки женщин в Чебоксарах (59%) и еще сильнее от таковой в Казани (65.7%).

Таблица 3
Показатели репродуктивной функции пострепродуктивной возрастной 

когорты женщин популяции Саранска

Число обследованных женщин с завершенной репродукцией
Популяция 
Саранска 

(N=950 человек)

Среднее число беременностей, приходящееся на одну женщину 4.9526 ±0.2691

Среднее число родов, приходящееся на одну женщину 1.7316 ±0.0682

Среднее число детей, доживших до репродуктивного возраста 1.6684 ±0.0653

Среднее число спонтанных абортов, внематочных беременностей, 
выкидышей 0.5737 ± 0.0711

Среднее число абортов 2.6579 ± 0.2574

Измерение индексов потенциального отбора (IT) и его компонентов в пострепро-
дуктивной возрастной группе г. Саранске проводилось по классическому методу 
Кроу (Crow 1958: 1–13) и модификации к методу (Спицына 2006: 311). Представле-
ны два варианта расчета: первый проведен без включения в анализ беременностей 
(1), завершившиеся абортом; второй – с учетом их в анализе потенциального отбора 
в популяции (2). Исследование показало, что поколение женщин Саранска, завер-
шившее индивидуальную репродукцию, имеет в среднем невысокое значение Xs = 
1.6684 числа живых детей, приходящихся на одну женщину (табл. 4).

Таблица 4
Индексы потенциального отбора (IT) и его компоненты в популяции Саранске 

(по методу J.F. Crow, 1958)

Популяции Xs Vf Ps Im If IT

г. Саранск
1
2

1.6684
1.6684

0.8154
0.8154

0.7271
0.3369

0.3753
1.9682

0.2929
0.2929

0.7781
2.8376

Примечание: Xs – среднее число детей, приходящееся на одну женщину пострепродуктивного 
возраста; Vf – дисперсия среднего числа детей; Ps – доля потомков, доживших до репродуктив-
ного возраста; I f – компонента дифференциальной плодовитости; IT – индекс потенциального 
отбора (без включения в анализ числа беременностей, завершившихся абортом); IT1- вариант 
расчета с включением в анализ числа беременностей, завершившихся абортом.

Варианса этого числа Vf = 0.8154 существенно ниже среднего значения Xs=1.6684, 
что в свою очередь свидетельствует о регулируемом характере воспроизводства. По-
лученные данные по первому варианту расчета IT, как и следовало ожидать, выявили 
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в выборке женщин пострепродуктивной когорты г. Саранска достаточно благопри-
ятные показатели всех исследуемых параметров репродукции. Наблюдается более 
высокая пропорция детей, доживших до репродуктивного возраста (Ps = 0.7671), 
компоненты дифференциальной смертности (Im = 0.5929), компоненты дифференци-
альной плодовитости (If = 0.3753), и особенно значения тотального индекса отбора 
(IT = 0.7781). Результаты расчета индексов потенциального отбора и его компонентов 
с включением в анализ числа абортов IT1 (2 вариант) показали выраженные различия 
в исследуемых параметрах процессов воспроизводства. Так, пропорция детей, до-
живших до репродуктивного возраста, снизилась в 2 раза (Ps =0.3369), а компонента 
дифференциальной смертности с Im = 0.3753 возросла до Im =1.9682, величина индек-
са тотального отбора соответственно увеличилась более чем в 3 раза (IT1 =2.8376), 
хотя и остается значительно ниже таковых в гг. Чебоксары и Казани. Полученная 
разница между вычисленными разными способами величинами тотального индекса 
IT2 = 2.6055 в популяции соответствует вкладу социальной компоненты в величину 
коэффициента отбора в популяции.

Таким образом, антропогенетический анализ параметров воспроизводства в воз-
растных когортах женщин г. Саранска, завершивших индивидуальную репродук-
цию, выявил регулируемый характер воспроизводства суженного типа с некоторой 
слабо выраженной тенденцией ослабления контроля над рождаемостью в семьях. 
Сравнительный анализ выявил резкое возрастание вклада небиологических факто-
ров в величину коэффициента отбора: в г. Ставрополе сила социального прессинга IT2 
равна 2.9412, Казани – 2.7399, Чебоксарах – 2.5418, Саранске – 2.0595, Сыктывкаре 
соответствует 0.9930. Количественное выражение возросшего социального регули-
рования рождаемости имеет определенную корреляцию с численностью населения 
городов, исключение в этом ряду составляет популяция Ставрополя, особенностью 
которой является интенсивность искусственной регуляции рождаемости, сопоста-
вимая с городами большой численности.

Заключение

Сравнительный анализ процессов воспроизводства в популяции Саранска с по-
казателями Казани, Чебоксар, Сыктывкара и Ставрополя выявил в 90-х годах общие 
сходные тенденции, связанные с практикой регуляции рождаемости. Воспроизводство 
численности простого типа выявлено в Сыктывкаре, в остальных городах наблюда-
ется воспроизводство суженного типа, рост численности населения осуществляется 
в основном за счет притока мигрантов из окружающих областей и других регионов.

Во всех когортах женщин, завершивших репродукцию, отмечается чрезвычайно 
слабо развитое применение всех видов контрацепции, предупреждающей возник-
новение нежелательных беременностей. Выявлено резкое возрастание вклада со-
циальных факторов в величину коэффициента отбора. Количественное выражение 
возросшего социального регулирования рождаемости имеет достаточно четкую кор-
реляцию с размером популяций.

Со времени сравнительного исследования, результаты которого приведены в на-
стоящей статье, прошли годы равные одному генетическому поколению. В настоя-
щее время нами проводятся работы по исследованию современного состояния био-
демографической структуры и процессов воспроизводства в городских популяциях. 
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Сравнительный анализ данных представит новую научную информацию о динамике 
произошедших изменений и векторах биологической и социальной изменчивости в 
городских популяциях РФ.
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