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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ  
В БАЛКАНСКОМ РЕГИОНЕ (РЕСПУБЛИКА 
СЕРБИЯ)

Аннотация. Статья посвящена демографическим процессам в Республике Сербия, которые нераз-
рывно связаны с трагическими последствиями войн и конфликтов Второй мировой войны и распа-
дом Югославии. Данные события (геноцид, уничтожение, изгнание, вынужденная иммиграция) еще 
ждут международных правовых оценок, но уже нашли отражение в многочисленных исследованиях. 
Демографические последствия для сербского народа, который на протяжении своей истории не раз 
стоял на грани полного исчезновения, не могут измеряться лишь численным выражением; подобные 
трагедии надолго запечатлеваются в памяти поколений, определяют будущий генофонд и демографиче-
ский потенциал нации. 
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По оценкам Центра демографических исследований Сербии и ООН, в бли-
жайшее время в Сербии продолжится сокращение численности населе-

ния: к 2050 г. оно может снизиться еще на 30%, что приведет к дополнитель-
ной нагрузке на трудоспособное население страны по обеспечению граждан 
пенсионного возраста1. Эти данные подтверждаются прогнозами Всемирного 
банка, согласно которым при сохранении существующих тенденций насе-
ление Сербии к 2050 г. сократится на 23,81%. Также сократится население 
Болгарии – на 38,68%, Румынии – на 30,19%, Боснии и Герцеговины – на 
28,57%, Хорватии – на 22,42%, Албании – на 18,15%, Черногории – на 4,91% 
(за период с 1989 по 2050 гг.)2. 

Сегодня Сербия, наравне с другими странами Балканского региона, входит 
в группу стран с так называемым суженым типом воспроизводства населения: 
для таких стран характерна убыль населения, превышение показателей смерт-
ности над показателями рождаемости, значительный миграционный отток 
населения. Данные процессы, по оценкам демографов, труднообратимы, если 
не принять срочные меры в области демографической политики (см. табл. 1). 

1 Вукмирович Д. 2007. Сербская демографическая пропасть. – Газета Сербской Патриар- 
хии. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/07/19/serbskaya_demograficheskaya_
propast/

2 Judah T. “Too late” to halt Serbia’s demographic disaster. 2019. URL: https://balkaninsight.
com/2019/10/24/too–late–to–halt–serbias–demographic–disaster/
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Таблица 1

Страны Европы с суженым типом воспроизводства населения и миграционной 
убылью (2018 г.* – 2019 г., в тыс. чел.)

Период/
государство Рождаемость Смертность Миграционная  

убыль населения

Румыния 20 2744 263 911 –59083
Болгария 62 197 108 526 –3666
Сербия 63 975 101 655 –19420*
Молдова* 44 274 45 491 –1907
Хорватия 36 945 52 706 –13486
Латвия 19 314 28 820 –4905
Литва 28 149 39 574 –3292
Босния и Герцеговина* 34 527 38 966 –493
Черногория 7 264 6 504 –484*
Албания 28 934 22 418 –18287*
Монако* 260 310 –50

Источник: Live births and crude birth rate (2018). – Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/euro-
stat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00204&language=en

Снижение рождаемости и рост смертности в Сербии являются многолетними 
тенденциями (см. табл. 2). В 2019 г., согласно официальной статистике, насе-
ление Сербии составило 6 млн 945 тыс. чел., естественная убыль населения 
составила 5,3%, коэффициент смертности – 14,6%, коэффициент рождаемо-
сти – 9,3%. В 2018 г. смертность превышала рождаемость: по данным Евростата, 
на 63,9 тыс. родившихся пришлось 101,6 тыс. умерших. Прирост населения 
наблюдается только в нескольких городах с преимущественно мусульманским 
и албанским населением (Новый Пазар, Прешево, Тутин). Основными при-
чинами высокой смертности, по данным отчета за 2019 г., были определены 
болезни системы кровообращения1. 

Таблица 2

Динамика рождаемости и смертности в Сербии (2010–2018 гг., в тыс. чел.)

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Рождаемость 68 304 65 598 67 257 65 554 66 461 65 657 64 734 – 63 975
Смертность 103 211 102 935 102 400 100 300 101 247 103 678 100 834 103 722 101 655

Общая 
численность 
населения

7 306 677 725,549 7 216 649 7 181 505 7 146 759 7 114 393 7 076 372 7 040 272 7 001 444

Источник: Live births and crude birth rate (2018). – Eurostat. URL: https://ec.europa.eu/euro-
stat/tgm/table.do?tab=table&init=1&plugin=1&pcode=tps00204&language=en

1 Општине и региони у Републице Србjи: 2019. Републички завод за статистику. Београд, 
2019. URL: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf
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Важным демографическим индикатором является показатель фертильности, 
который в Сербии находятся на предельно низком уровне и составляет всего 
1,4 при необходимом для воспроизводства поколений коэффициенте рожда-
емости в 2,1 рождений на одну женщину [Рудакова 2020]. При этом в стране 
наблюдается сокращение числа женщин репродуктивного возраста1, отмеча-
ется динамика повышения уровня детородного возраста (в 2019 г. средний воз-
раст первородящей матери составил 28,7 лет)2. 

По мнению сербских демографов, причины демографического спада явля-
ются следствием беспрецедентного экономического кризиса, потрясшего 
бывшие югославские республики. Несмотря на то что Сербия является стра-
ной – кандидатом на вступление в ЕС, размер государственного долга к ВВП 
по-прежнему составляет почти 52%. Исследователи полагают, что основ-
ной причиной экономической стагнации стали введенные против Сербии в 
1992–1995, 1998 гг. санкции, которые касались не только вооружений, а рас-
пространились на запрет воздушного сообщения, импорт и экспорт товаров (в 
т.ч. запрет на ввоз энергоресурсов), заморозку счетов, запрет денежных пере-
водов, ограничения инвестирования. Эти меры привели к разрушению эко-
номики страны, резкому ухудшению жизни населения (безработица, инфля-
ция), носили явный дискриминационный характер. Сегодня Сербия является 
фактически заложницей долговой «помощи» со стороны тех стран ЕС и США, 
которые инициировали агрессию и санкции против Югославии. Наиболее 
значительные долговые обязательства перед МВФ, Мировым банком, Сербия 
погасила за счет доходов от приватизации крупнейших предприятий страны 
[Барабанов 2018].

Но причины демографического спада кроются не только в социально-эко-
номических условиях внешней долговой зависимости, они заключаются в 
трансформации демографических установок молодежи (сознательный отказ 
от создания семьи, отложенное родительство). По мнению одних экспертов, 
основными причинами для откладывания детородного возраста или отказа от 
создания семьи являются социально-экономические сложности. Но имеется 
альтернативная точка зрения, согласно которой экономические проблемы 
являются лишь оправданием «нового образа жизни», общемировой тенден-
ции, выражающейся в существенной трансформации ценностных ориентаций 
молодежи, смещении ценностного вектора с «семейных ценностей на потре-
бительский и независимый образ жизни, карьерные устремления и получение 
чувственных удовольствий»3. 

По заключениям сербских демографов, экономическая нестабильность и 
материальная незащищенность являются важными причинами трансформа-
ции репродуктивных намерений сербских женщин и мужчин, но главная при-
чина кроется «в самой сфере приватных отношений, которая стала слабой и 
аморфной»4. Социологические исследования показывают, что партнерство в 
семье больше не носит характера постоянства, всегда присутствует опасение 
прекращения личных связей, поэтому семья в современном сербском обще-

1 Вукмирович Д. 2007. Сербская демографическая пропасть. – Газета Сербской Патриар- 
хии. URL: https://ruskline.ru/monitoring_smi/2007/07/19/serbskaya_demograficheskaya_
propast/

2 Општине и региони у Републице Србjи: 2019. Републички завод за статистику. Београд, 
2019. URL: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf

3 Антонић С. 2015. Зашто у Србији не успева демографска обнова? – Србин.Инфо. URL: 
https://srbin.info/drustvo/zasto–u–srbiji–ne–uspeva–demografska–obnova/

4 Veljović R. 2017. Odlaganje Rađanja – referentni okvir motivacionog Sistema. – Demografija. 
№ 14(2017). P. 47-63. DOI: 10.13140/RG.2.2.35828.04484/
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стве понимается скорее как «коалиция общих интересов, в которой личные 
связи гибки, хрупки, нестабильны, что вызывает у большинства молодых 
людей чувство беспомощности и апатии». Именно с этими причинами чаще 
всего связывается отсрочка детородного возраста и нежелание заводить семью 
и детей, что, в свою очередь, становится ключевым детерминантом депопуля-
ции. Это подтверждают исследования брачности, которая находится на крайне 
низком уровне: в 2019 г. в Сербии на 35,5 тыс. браков пришлось 10,8 тыс. раз-
водов1. Тем не менее сравнительный анализ брачности в странах Европы пока-
зывает, что в Сербии сохраняется один из самых низких уровней внебрачных 
союзов и внебрачных рождений в сравнении с другими странами Европы 
(Дания, Швеция, Франция). Это означает, что брак в Сербии по-прежнему 
считается важной демографической ценностью и основным семейным инсти-
тутом, несмотря на заметные тенденции снижения репродуктивных запросов 
и желаемого числа детей в семье. По мнению специалистов, увеличить рождае-
мость в Сербии можно только повлияв на смыслы и репродуктивные ценности 
нынешних поколений сербов, поскольку ожидать резкого изменения соци-
ально-экономической ситуации в Сербии не приходится2. 

При крайне низкой рождаемости в Сербии, как и в других Балканских стра-
нах, полностью легализованы аборты, которые доступны по желанию жен-
щины до 10–14-й недели. Ежегодно, согласно официальной статистике, в 
Сербии делается порядка 10 тыс. абортов, а сербские СМИ называют цифру 
от 150 до 200 тыс. в год (см. табл. 3). Политические инициативы Сербии по 
противодействию абортам натыкаются на жесткую критику со стороны непра-
вительственных и международных организаций, отстаивающих право женщин 
на аборт и планируемое родительство, а также оказывают давление на пра-
вительство с целью запрета медицинского информирования женщин о вреде 
абортов (ВОЗ, ЮНИСЕФ). Тем не менее правительство Сербии занимает по 
данному вопросу аргументированную позицию, ссылаясь на то, что информи-
рование о последствиях медицинских вмешательств, в т.ч. абортов, является 
законным правом граждан, направлено на повышение рождаемости и улучше-
ние качества жизни женщин, а не на борьбу с их правами. Примером подоб-
ных инициатив стало решение министра Сербии Славицы Джукич-Деянович 
о создании государственного совета, который будет информировать женщин о 
негативных последствиях аборта, а также оказывать консультации по вопросам 
сохранения беременности. Несмотря на жесткую критику правозащитников, 
сегодня многие страны Европы, сталкивающиеся с процессами депопуляции 
(в т.ч. в результате полной легализации абортов, массовой контрацепции, лега-
лизации нерепродуктивных форм полового поведения), стремятся включать 
в государственные программы развития проекты по снижению числа абортов 
(Хорватия, Болгария, Венгрия, Македония, Румыния), некоторые государ-
ства Европы ввели полный запрет на аборты (Монако, Мальта, Андорра, Сан-
Марино, Ватикан).

Важной частью демографической политики в современной Европе явля-
ется политика в отношении мигрантов. Сербия придерживается политики 
«закрытых дверей» в отношении мигрантов. Весной 2020 г. министр обороны 
Сербии поддержал решение президента о закрытии государственной гра-
ницы для мигрантов в связи с обострением ситуации в Сирии и открытием 
Турцией границы с ЕС и заявил, что «Белград не станет ждать советов ЕС в 

1 Општине и региони у Републице Србjи: 2019. Републички завод за статистику. Београд, 
2019. URL: https://publikacije.stat.gov.rs/G2019/Pdf/G201913046.pdf 

2 Антонић С. 2015. Зашто у Србији не успева демографска обнова? – Србин.Инфо. URL: 
https://srbin.info/drustvo/zasto–u–srbiji–ne–uspeva–demografska–obnova/



2 6 8     В Л А С Т Ь    2 0 21 ’ 0 4

случае резкого наплыва мигрантов, но будет действовать в интересах нацио-
нальной безопасности»1. При этом, по данным демографов, данные фикси-
руют отрицательное миграционное сальдо и массовый отток сербского насе-
ления из страны. Если в других странах Европы мигранты являются частью 
государственной стратегии по повышению рождаемости, позволяют воспол-
нить численность населения и обеспечить его прирост (Франция, Германия, 
Норвегия), сербские политики полагают, что миграционный прирост не может 
являться панацеей в решении демографической проблемы, напротив, приве-
дет к демографическому замещению коренного населения мигрантами, раз-
рушению генофонда нации и традиционного уклада жизни.

Таким образом, ключевыми демографическими процессами в Сербии явля-
ются депопуляция, убыль населения, превышение смертности над рождае-
мостью, миграционный отток, снижение фертильности, повышение репро-
дуктивного возраста и трансформация репродуктивных установок молодежи. 
Данные тенденции являются общеевропейскими и во многом связаны с поли-
тикой «демографического перехода», которая предполагает отстранение госу-
дарства от регулирования демографических процессов и либерализация всех 
форм репродуктивного и полового поведения. Результатом является сокраще-
ние численности сербского населения, которое к 2050 г. может снизится еще 
на 30%. Отметим, что, несмотря на попытки Сербии проводить независимую 
демографическую политику и отстоять демографический суверенитет (напри-
мер, инициативы против абортов), данные действия натыкаются на жест-
кую критику со стороны неправительственных и международных организа-
ций (ООН, ВОЗ, ЮНИСЕФ, МФПС), которые сегодня фактически диктуют 
суверенным государствам нормы в области семейной, гендерной, демографи-
ческой политики в Европе. Данное положение осложняется также кредитор-
ной и долговой зависимостью Сербии от стран ЕС и США, международных 
кредитных организаций. По мнению сербских демографов, если в ближайшее 
время социально-экономическую ситуацию переломить не удастся, то увели-
чить рождаемость в Сербии можно только повлияв на смыслы и репродуктив-
ные ценности нынешних поколений, а для этого необходимо обеспечить суве-
ренитет Сербии в области демографической политики.

Список литературы
Барабанов О.А. 2018. Формы экономической экспансии на постюгославском 

1 Сербская армия готова закрыть границу для мигрантов. 2020. – РИА Новости. Доступ: 
https://ria.ru/20200306/1568251231.html (проверено 09.07.2021).

Таблица 3

Число абортов в Балканских странах (2018 г., тыс.) 

Государство Число 
абортов Государство Число 

абортов
Румыния 97 296 Хорватия 7 064

Болгария 25 000 Босния и Герцеговина* 4 000

Сербия 10 000 Черногория 1 300

Молдова* 8 000 Албания 1 160

Источник: Abortion indicators. 2018. – Eurostat. URL: https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/
nui/show.do?dataset=demo_fabortind&lang=en (accessed 09.07.2021).
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DEMOGRAPHIC PROCESSES IN THE BALKAN REGION 
(THE REPUBLIC OF SERBIA)

Abstract. The article is devoted to the demographic situation in the Republic of Serbia, which is linked with the tragic 
consequences of the wars and conflicts of the Second World War and the collapse of Yugoslavia. These events (genocide, 
extermination, expulsion, forced immigration) are still awaiting international legal assessments, but have already been 
reflected in the pages of research. The demographic consequences for the Serbian people, which over the course of 
their history have repeatedly stood on the brink of complete extinction, cannot be measured only in numerical terms; such 
tragedies are permanently imprinted in the memory of generations, determine the future gene pool and the demographic 
potential of the nation.  The demographic consequences of these tragedies, along with the socio-economic ones, have 
become the most difficult for the Serbian people.
Keywords: Serbia, demographic security, demographic sovereignty, people, territory, population reproduction


