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В
Иране демографический
переход начался с 1940�х гг.
и особенно ускорился с

1950�х гг. Только за период меж�
ду переписями 1956�1986 гг. насе�
ление Ирана увеличилось в 2,6
раза � с 18,95 до 49,45 млн2. Одна�
ко к концу 1980�х гг. пик рождае�
мости, а значит, и темпов роста
населения, был пройден, и в стра�
не началось стремительное сни�
жение рождаемости, которое не�
которые авторы называют самым
быстрым в мире3. 

С одной стороны, это объясня�
ется такими факторами, как рост
урбанизации, увеличение жен�
ской грамотности и снижение
детской смертности, которые спо�
собствовали снижению рождае�
мости во всем мире4. C другой
стороны, на снижение рождаемо�
сти в Иране мощное влияние ока�
зала введенная в 1989 г. програм�
ма планирования семьи. 

В начале�середине 1980�х гг.
власти Ирана одобряли высокую
рождаемость и поощряли ранние
браки. Также в условиях длитель�
ной войны с Ираком (1980�1988)
супружеские пары старшего воз�
раста рожали больше детей, опа�
саясь гибели своих сыновей на
войне. На рост рождаемости (как
и на заметное улучшение регист�

рации рождений) повлияла и сис�
тема рационирования, при кото�
рой большие семьи получали зна�
чительное преимущество5. В ре�
зультате этих мер рождаемость
резко выросла � до 6,8 детей на
женщину в 1984 г. Однако в ре�
зультате действия модернизаци�
онных факторов рождаемость
стала медленно снижаться � до 6,3
в 1986 г. и 5,5 � в 1988 г.6, хотя
рост населения оставался все еще
высоким. 

В конце 1980�х гг. многие вы�
сокопоставленные чиновники
Ирана выразили свою обеспоко�
енность тем, что экономика стра�
ны, находившаяся в кризисном
состоянии, не справится с очень
быстрым ростом населения. По�
сле ряда совещаний, на которых
присутствовали известные врачи
и представители высшего духо�
венства, были составлены основ�
ные рекомендации для новой
программы планирования семьи,
которые вошли в пятилетний
план развития, принятый парла�
ментом в 1989 г. 

В 1993 г. был принят Закон о
планировании семьи. Министер�
ство здравоохранения и медицин�
ского образования получило не�
обходимые полномочия и ресур�
сы для осуществления програм�

мы и начало предоставлять сред�
ства контрацепции всем желаю�
щим супружеским парам и пропа�
гандировать небольшую семью
(2�3 ребенка) как социальную
норму7. 

Учитывая большую роль ре�
лигии в иранском обществе,
очень важно было то, что плани�
рование семьи поддержало духо�
венство. Новая программа пла�
нирования семьи значительно
усилила действие модернизаци�
онных факторов, которые влия�
ли на сокращение рождаемости в
Иране, и ее суммарный коэффи�
циент в 1990�х гг. стал стреми�
тельно падать: до 2,8 ребенка в
1996 г., а в 2001 г. и вовсе опус�
тился ниже простого воспроиз�
водства � 2,18. Таким образом,
всего за 13 лет рождаемость в
Иране снизилась почти в три ра�
за (диагр. 1).

С 2000�х гг. рождаемость в
Иране стабильно остается ниже
простого воспроизводства. Хо�
тя суммарный коэффициент
рождаемости, по данным Все�
мирного бнка, прекратил свое
падение в 2006 г. и поднялся в
2011 г. до 1,91 ребенка на жен�
щину, рождаемость продолжает
оставаться ниже простого вос�
производства9. 
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Важнейшее событие в демографической сфере человечества в последние столетия �

переход от традиционно высоких уровней рождаемости и смертности к низким значениям этих

показателей, что может сопровождаться резким ускорением роста населения1. Ускоренный

рост населения (и в особенности молодежи) создает сильное напряжение в социально�

политической ситуации. На этом фоне произошли многие серьезные политические потрясения,

включая революции и гражданские войны с большим количеством жертв. И это при том, что

экономическая динамика может быть благоприятной. 

Рассмотрим эти взаимосвязи, сопоставляя ситуацию в Иране и странах «арабской весны».



ЧИСЛЕННОСТЬ 
МОЛОДЕЖИ 
И ПОЛИТИЧЕСКАЯ 
СТАБИЛЬНОСТЬ 

Демографический переход, со�
провождавшийся очень быстрым
снижением смертности и стреми�
тельным ростом населения, был
характерен не только для Ирана,
но и для большинства стран
Ближнего Востока и Северной
Африки10. Резкое снижение
смертности при сохранении тра�
диционно высокой рождаемости
привело к тому, что подавляющее
большинство рожденных детей
стали доживать до трудоспособ�
ного возраста.

На этом фоне произошли мно�
гие политические потрясения. На
Ближнем Востоке и в Северной
Африке к таким потрясениям
можно отнести «хлебные бунты»
в Египте в 1977 г., политические
потрясения в Сирии в 1982 г.,
гражданскую войну в Алжире в
1992�2002 гг.11, а в самое послед�
нее время (с 2011 г.) � революции
и социальные взрывы в арабских
странах12. В самом Иране к этому
ряду событий относится ислам�
ская революция 1979 г. 

Все эти потрясения происхо�
дили на фоне долгосрочной тен�

денции снижения смертности,
роста уровня жизни и потребле�
ния, ликвидации голода, а в неко�
торых случаях, и выхода на уро�
вень переедания. 

Важную роль в таких потря�
сениях играл фактор быстрого
роста молодежи на фоне урбани�
зации, что приводило к концент�
рации большого количества мо�

лодежи в городах, причем боль�
шое количество молодежи не
могло найти хорошо оплачивае�
мую работу (а часто � и работу
вообще)13. В частности, в стра�
нах «арабской весны» наблюда�
лась очень высокая доля молоде�
жи 15�30 лет (30�50%), причем
молодежь была достаточно вы�
соко образована, что усиливало
их недовольство своим положе�
нием14.

В частности, в исламской ре�
волюции в Иране большую роль
сыграли мигранты из деревни,
преимущественно молодежь, ко�
торая интенсивно переезжала в
города во время быстрого эконо�
мического роста в первой поло�
вине 1970�х гг. Они ожидали
улучшения своего положения,
но не смогли адаптироваться к

новым, городским условиям
жизни и столкнулись с серьез�
ными экономическими труднос�
тями. Многие из них вынужде�
ны были устраиваться на неква�
лифицированные рабочие мес�
та, значительная часть стала без�
работной15. 

Разумеется, нельзя сводить
причины исламской революции и
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Диаграмма 1. Динамика суммарного коэффициента рождаемости в Ира�
не, 1960�2010 гг.

Источник: World Bank. 2013. World development indicators online �
http://data.worldbank.org/data�catalog/world�development�indicators

Диаграмма 2. Доля молодежи (в %) в возрасте 20�29 лет во взрослом
(старше 20 лет) населении Ирана, 1950�2010 гг., с прогнозом до 2050 г.

Источник: UN Population Division. 2012. United Nations. Department of
Economic and Social Affairs. Population Division Database. World Population
Prospects � http://www.un.org/esa/population



других политических потрясений
на Ближнем Востоке в последние
десятилетия только к резкому
росту числа молодежи. Сущест�
вовало множество других важных
факторов этих политических по�
трясений, помимо демографичес�
кого, но демографический фактор
оказал очень большое влияние на
эти события.

Например, в Иране огромную
роль сыграли крайне неравномер�
ное распределение доходов, ухуд�
шение положения трудовых сло�
ев населения в последние годы
правления шаха, массовые ре�
прессии, недовольство значи�
тельной части населения курсом
на вестернизацию страны и про�
западной политикой16.

В связи с этим, представляет�
ся необходимым рассмотреть ди�
намику демографических и эко�
номических индикаторов, влия�
ющих на политическую стабиль�
ность Ирана после исламской
революции, чтобы определить,
насколько велик риск политиче�
ской дестабилизации в этой
стране. 

Существует важный показа�
тель, свидетельствующий о по�
тенциальной угрозе политичес�
кой нестабильности: доля моло�
дежи 20�29 лет во взрослом насе�
лении (диагр. 2). Опасный уро�
вень обычно начинается, когда
эта доля составляет около 30%17. 

В Иране после 1970 г. доля мо�
лодежи этого возраста стала быс�
тро расти и достигла максималь�
ного значения � 37,5% � в 1980 г. К
1995 г. она опустилась до 34,2%, а
затем к 2005 г. снова выросла до
37,6%, но после этого возобнови�
ла снижение и составила в 2010 г.
35,6%. В 2015 г. доля 20�29�лет�
них составит 28,9%, а после
2020 г. не превысит 20%, опустив�
шись намного ниже опасного
уровня. 

Для сравнения � в странах, на�
иболее сильно затронутых «араб�
ской весной», к 2010 г. доля моло�
дежи этого возраста составила: в
Египте � 32,3%, в Тунисе � 28,6%, в
Сирии � 36,6%, а в Йемене �
41,9%18. В Иране не произошло

серьезных политических потря�
сений. Причины этого будут по�
дробно рассмотрены ниже.

Динамика доли молодежи с
начала нынешнего десятилетия
не угрожает политической ста�
бильности Ирана, в т.ч. и в долго�
срочной перспективе. Напротив,
до недавнего времени эта дина�
мика для политической стабиль�
ности была довольно неблагопри�
ятной. Например, в 2005 г. доля
молодежи 20�29 лет достигла
очень высокого уровня, совпада�
ющего со значением, достигну�
тым накануне исламской револю�
ции.

Молодежная безработица так�
же сохранялась на высоком уров�
не, особенно в городах. С 1997 по
2008 гг. безработица среди муж�
чин 20�29 лет, в целом, по стране
выросла с 17,6 до 23,4% (в т.ч. с
высшим образованием � с 18,2 до
22,4%), а среди женщин � с 16,9 до
46,3% (у имеющих высшее обра�
зование � с 18,5 до 52,6%)19. 

В странах «арабской весны»
также наблюдались высокие зна�
чения безработицы молодежи,
особенно среди женщин. Безра�
ботица молодежи 15�24 лет в Ту�
нисе в 2005 г. составила 31,4%
среди мужчин и 29,2% среди жен�
щин, в Египте в 2010 г. � 14,8%
мужчин и 54,6% женщин не име�
ли работы, в Сирии в 2010 г. � со�
ответственно, 15,3 и 40,2%, а в
Йемене � 27,9% и 43,4%20. 

ПРИЧИНЫ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 
В ИРАНЕ

Несмотря на схожесть струк�
турно�демографических рисков
Ирана со странами «арабской
весны», в Иране после револю�
ции и стабилизации политичес�
кого режима с начала 1980�х гг. не
наблюдалось значительных поли�
тических потрясений с большим
количеством жертв. 

Самый серьезный эпизод по�
литической нестабильности за
последние три десятилетия � мас�
совые протесты недовольных ре�

зультатами президентских выбо�
ров в Иране в июне 2009 г. Но они
продолжались недолго � боль�
шинство протестов пришлось на
период с 13 до 30 июня, а к 2010 г.
они практически сошли на нет21.
Число погибших, по данным оп�
позиции, составило 72 человека, а
по версии Корпуса стражей ис�
ламской революции (КСИР) � 28
человек22. Выступления 2009 г.,
несмотря на очень большую ин�
тенсивность, не смогли оказать
значительного влияния на ста�
бильность режима, в отличие от
выступлений в ходе исламской
революции. В феврале 2011 г., в
разгар «арабской весны», в Иране
прошли протесты оппозиции, но
они были намного слабее не толь�
ко по сравнению с арабскими
странами, но и с Ираном в
2009 г.23

Чем же можно объяснить дли�
тельную политическую стабиль�
ность в Иране по сравнению с ох�
ваченными революциями страна�
ми региона, при сходных струк�
турно�демографических факто�
рах? 

Можно предположить, что
стабильности способствовали
особенности социальной полити�
ки в Иране. Но если сравнить
Иран с такими странами, как Ту�
нис и Египет, и рассмотреть важ�
ные социальные показатели бед�
ности и неравенства (по данным
за 2005�2010 гг.), то оказывается,
что ситуация в этих трех странах
очень близка. Крайняя нищета
(менее $1,25 в день) везде прак�
тически искоренена (она остается
на уровне 1�2%), по уровню более
умеренной бедности (доля людей
с доходом менее $2 в день: от 4% в
Тунисе до 15% в Египте) эти три
страны входят в число наиболее
благополучных развивающихся
государств. Уровень неравенства
(индекс Джинни составляет от
30,8 в Египте до 38,3 в Иране) яв�
ляется достаточно умеренным по
мировым меркам24. 

Что касается субсидий, в Ира�
не развитая система субсидий су�
ществовала с начала 1980�х гг. и до
конца 2010 г., когда она начала по�
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степенно отменяться25. Субсиди�
ровался ряд товаров первой необ�
ходимости, включая электроэнер�
гию, топливо и основные продук�
ты питания, такие как хлеб, сахар,
растительное масло. Хотя в тече�
ние 1990�х гг. субсидии были
сильно сокращены, уровень суб�
сидирования продолжал оставать�
ся очень значительным, прежде
всего по пшенице, основному про�
дукту в пищевом рационе иранцев
� 84%26. В декабре 2010 г. цены на
эти товары выросли в несколько
раз, но государство постаралось
смягчить последствия отмены
субсидий за счет денежной помо�
щи семьям (за исключением наи�
более богатых). Эти выплаты не
только в значительной мере ком�
пенсировали рост цен, но и спо�
собствовали повышению уровня
жизни наиболее бедных катего�
рий иранцев и снизили уровень
неравенства в стране27. 

Для сравнения, в Египте так�
же существует система субсидий,
охватывающая подавляющее
большинство населения, которая
способствует полной ликвидации
голода и недоедания28. 

В Тунисе при президенте
З.А.Бен�Али была создана систе�
ма социальной защиты, направ�
ленная, прежде всего, на повыше�
ние благосостояния бедных слоев
населения. Был открыт специаль�
ный Фонд национальной соли�
дарности, формирующийся из
пожертвований физических лиц
и организаций, средства из кото�
рого направляются на различные
социальные проекты и развитие
отсталых регионов. Благодаря со�
кращению уровня бедности, по�
ощрению частного капитала и
продуманным экономическим ре�
формам средний класс составил
большинство населения страны.
В целом, по уровню жизни и тем�
пам экономического развития
Тунис был одним из самых благо�
получных арабских и африкан�
ских государств29. 

Одним из важных факторов,
спровоцировавших «арабскую
весну» и усиливших социально�
демографическое напряжение в

арабских странах, считается так�
же и взрывной рост цен на продо�
вольствие � т.н. агфляция. Первая
ее волна в ХХI в. пришлась на
2008 г., вторая � на 2010�2011 гг. 

В ходе каждой волны за ко�
роткое время резко росли цены
на продовольствие30. Заметную
часть продовольствия этим стра�
нам приходится импортировать,
и в результате резкого роста цен
на импортные продукты питания
значительное число людей в
арабском мире очень быстро
опустилось ниже черты беднос�
ти, и многие из них присоедини�
лись к революционному движе�
нию31. Таким образом, система
субсидирования и помощи бед�
ным все�таки не смогла предотв�
ратить революции в арабских
странах. 

В то же время Иран, так же
как и арабские страны, сильно за�
висит от импорта продовольст�
вия32, однако агфляция не оказа�
ла здесь существенного влияния
на политическую стабильность. В
2011 г. это можно было объяснить
тем, что произошел значитель�
ный рост уровня доходов бедных
иранцев в результате реформы
субсидирования, который полно�
стью перекрыл рост цен на продо�
вольствие.

Выступления 2009 г., напро�
тив, произошли на фоне сильней�
шего роста цен на продовольст�
вие (по некоторым продуктам пи�
тания на 50�100%), который не
был компенсирован ростом дохо�
дов33. Более того, в Иране, очень
сильно зависящем от продажи
нефти, мировой финансовый
кризис привел в 2009 г. к эконо�
мической стагнации34. Таким об�
разом, иранцы в 2008�2009 гг. по�
страдали от роста цен сильнее,
чем жители арабских стран в
2010�2011 гг. Но и на таком кри�
зисном фоне массовые выступле�
ния недовольных результатами
выборов не привели к нестабиль�
ности. Таким образом, фактор со�
циальной политики недостаточен
для объяснения сохранения ста�
бильности политической систе�
мы в Иране. 

Но существует и другой важ�
ный политический фактор, с кото�
рым, по всей видимости, и следует
связать устойчивость политичес�
кой ситуации в этой стране: высо�
кий уровень развития демократии
(хотя и ограниченной высшим ду�
ховенством) и легитимности по�
литической системы. Власть в
Иране разделена на религиозные
и светские органы, избираемые де�
мократическим путем, что помога�
ет поддерживать равновесие внут�
ри системы и способствует сгла�
живанию внутри власти конфлик�
тов и противоречий35. Межэлит�
ный конфликт в Иране существу�
ет, однако он не привел страну к
серьезному кризису36.

За более чем 30 лет после ре�
волюции 1979 г. иранская поли�
тическая система показала спо�
собность к эволюции. За это вре�
мя в стране возникла многопар�
тийность, начались либерализа�
ция и усиление роли рынка в эко�
номике, усилилась роль светских
элементов в управлении страной.
При этом большое внимание уде�
ляется обеспечению социаль�
ной справедливости37. 

На президентских выборах в
Иране, в отличие от стран «араб�
ской весны», наблюдается острая
конкуренция кандидатов, и ре�
зультаты выборов абсолютно не�
предсказуемы38. Поддержка на�
родом исламского режима и воз�
можность влиять на политичес�
кие процессы способствуют вы�
сокому уровню участия населе�
ния в выборах.

Например, в последних прези�
дентских выборах 2013 г., на ко�
торых убедительную победу
одержал Х.Роухани, считающий�
ся более умеренным политиком,
чем Ахмадинежад, приняли учас�
тие 73% населения страны39. Для
сравнения: в Египте при Х.Муба�
раке на первых альтернативных
президентских выборах в 2005 г.
явка составила всего 23%40. Это
означает, что около 80% людей
отказались участвовать в выбо�
рах, т.к. они считали, что своим
голосом не смогут изменить ситу�
ацию в стране.
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* * *
Таким образом, пример Ирана

показывает, что и при серьезном
демографическом давлении и вы�
сокой доле молодежи в населе�
нии страна даже при неблагопри�
ятной экономической динамике
может оставаться стабильной
благодаря наличию эффективно
функционирующих демократиче�
ских институтов и высокому
уровню легитимности политичес�
кого режима. 

В странах «арабской весны»
демократические институты бы�
ли развиты недостаточно, и это
было очень важным фактором
их дестабилизации. Это под�
тверждает и пример Латинской
Америки. В начале�середине
1990�х гг. там также наблюда�
лась высокая доля молодежи,
однако в результате демократи�
зации политическая ситуация
там была в это время стабиль�
ной41. 

Однако фактор демократиза�
ции также не является абсолют�
ным, как и демографический, и в
некоторых случаях потрясения
происходят, несмотря на наличие
демократии. Например, несмотря
на развитые демократические ин�
ституты, политические потрясе�
ния произошли в 2013�2014 гг. на
Украине, а также в Боснии и Гер�
цеговине, Таиланде42. 
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