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Курс «Русский язык и культура речи» в негуманитарный вузах не 
только помогает обучающимся совершенствовать свои знания в области 
грамотной и культурной речи в нормативном, коммуникативном и этиче-
ском аспектах, но и систематизирует их мышление, формирует такие ком-
муникативные навыки, без которых невозможно овладеть избранной про-
фессией. 
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В последнее время все чаще говорят об увеличении доли пожилых 

людей в общей численности населения. Все чаще в связи с этим поднима-
ется вопрос о повышении пенсионного возраста в России. 

Действительно, по сравнению со многими индустриальными странами 
пенсионный возраст россиян остается довольно низким. В большинстве 
стран Европы и в США планка пенсионного возраста составляет 65–67 лет. 
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Проблема старения населения является одной из серьезных демогра-
фических и социально-экономических проблем современного общества. 
Это увеличивает нагрузку на социальные структуры, пенсионную систему, 
создает проблему замещения поколений. 

Для современной России коэффициент общей демографической на-     
грузки равен 39,3 %. Такой показатель считается относительно низким.        
Он означает, что численность трудоспособного населения более чем в два 
раза превышает численность населения нетрудоспособного возраста. При-
нято считать, что такое отношение создаёт относительно низкую социаль-
ную нагрузку для общества. В среднем в европейских странах демографи-
ческая нагрузка населением 60 лет и старше увеличилась с 28 % в 1960 г. 
до 39 % в 2005 г. Выше всего этот показатель в Германии (45 %), а ниже 
всего в Ирландии и Словакии (по 27 % в обеих странах) [3] . 

Это явление вполне закономерно. Оно является следствием так назы-
ваемого демографического перехода – перехода от традиционного типа 
воспроизводства населения к современному, для которого характерны низ-
кий уровень рождаемости и относительно высокая продолжительность 
жизни, в результате чего в возрастной структуре населения увеличивается 
доля лиц пожилого возраста. В России этот процесс начался в первые де-         
сятилетия ХХ в. и как и во всех индустриальных странах фактически              
в основном завершается во второй половине ХХ в. 

К этому времени происходит окончательная смена установок репро-
дуктивного поведения семьи. Уменьшается число детей в семье. Так, 
к 1980-м гг. доля детей, пятых и более по порядку рождения составляла 
не более 6 % от всех рождений [1, 5]. Таким образом, становится нормой 
малодетная семья, в которой один-два ребенка. Даже семья с тремя детьми 
становится скорее исключением, чем правилом. В начале 2000-х гг. доля 
семей с одним-двумя детьми в России составляла уже 70 % [3]. 

В остальных индустриальных странах наблюдался аналогичный про-
цесс. Повсеместно наиболее распространенными типами семьи стали од-
нодетные и двухдетные семьи: их доля по сравнению с поколениями, ро-
дившимися в начале ХХ в., увеличилась на 20 процентных пунктов 
в США, 30 пунктов в Испании и 50 – в Японии. Доля женщин с одним или 
двумя детьми в Западной, Северной Европе и США составляет до 50 %. 
В поколениях конца 1950-х гг. бездетными остались четверть женщин 
в Германии и около 20 % в Великобритании и США) [3] . 

Вследствие этого снижается и общий коэффициент рождаемости.     
Если в конце ХIХ в. этот показатель в разные годы составлял от 48 до 
57 %, то к 1930-м гг. он снизился уже до 35–40 % и продолжал падать.        
На динамике рождаемости, разумеется, сказались и демографические по-
следствия войны. В 1942–1946 гг. общий коэффициент рождаемости сни-
жался до 11–14 %, впоследствии этот «провал» повторялся с интервалом 
около 25 лет. Но в послевоенное время даже в периоды подъема уровня 
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рождаемости данный показатель не превышал 30 % [4, с. 8–9]. Между тем 
уровень рождаемости ниже 16 % считается недостаточным даже для про-
стого воспроизводства населения. А уровень рождаемости ниже 12 % – по-
казатель демографической катастрофы. 

Одновременно наблюдается рост средней продолжительности жизни. 
По данным ООН, в мире средняя продолжительность жизни при рождении 
в 2010–2013 гг. составляет 71,0 год (68,5 лет для мужчин и 73,5 года для 
женщин). Первое место в этом списке принадлежит Японии – 84,6 года [6]. 

В результате всех этих процессов и происходит определенная дефор-
мация возрастной структуры населения, где увеличивается доля людей 
пожилого возраста. 

Согласно классификации ООН, страна, в которой проживает 7 % лиц 
старше 65 лет от общего количества граждан, считается старой. В России 
этот показатель был давно превышен. Уже во второй половине ХХ в. он 
оставлял более 10 %, а в ряде местностей – и выше. Так, в сельской мест-
ности Урала уже в 1970-е гг. он составлял около19 %., что связано также и 
с сильной деформацией возрастной структуры населения вследствие ак-
тивной миграции из сельской местности [1]. 

Для сравнения – в Европе только за 1990–2005 гг. численность насе-
ления в возрасте моложе 20 лет сократилась со 116 до 103 млн человек, 
в то время как число людей в возрасте 60 лет и старше увеличилось с 84 до 
101 млн человек. В относительном выражении доля молодежи снизилась 
с 26,5 до 22,3 %, а доля пожилых людей возросла с 19,2 до 21,9 %. В Се-
верной Америке этот показатель составляет 15 % [2]. 

В целом же по России этот показатель несколько меньше. На начало 
2017 г. процент людей старше 64 лет в России составлял около 13 %. 

Тем не менее ожидаемая продолжительность жизни России также 
меньше среднемирового показателя. Наша страна занимает в этом списке 
лишь 135-е место. Средняя продолжительность жизни в нашей стране со-
ставляет 70,5 лет, при этом для мужчин – 62 года, для женщин – 76,3 года [6]. 
Так что более низкая планка пенсионного возраста вполне обоснована. 
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