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Демографическая обстановка в мире: динамика и перспектива 

 

Аннотация. Экономическое неравенство и социальную поляризацию 

населения следует отнести к самым тяжелым последствиям проводимых 

реформ, которые самым непосредственным образом оказывают негативное 

влияние на социальную напряженность и демографическую ситуацию. Поэтому 

важнейшим фактором, способствующим решению демографических проблем, 

является устранение неравенства в социальном положении различных групп 

населения. Решение проблем демографии во всем мире одна из самых главных 

и важных на сегодняшний день.  
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Демографическое развитие современного мира приняло уникальный 

характер, обусловленный, в частности, все возрастающим влиянием 

современной глобализации [4, c. 393]. 

Для исправления подобного положения нужны радикальные меры, 

целенаправленная политика на федеральном и региональном уровнях. Поэтому 

меры государственной демографической политики должны быть направлены в 

первую очередь на формирование таких брачно-семейных, репродуктивных и 

самосохранительных установок, массовая реализация которых приводила бы к 

улучшению демографической ситуации, приостановке депопуляционных 

тенденций. Однако изменить демографические установки взрослого человека 

достаточно сложно, поскольку они складываются в процессе социализации с 



 

 

раннего детства и к началу реализации индивидуальных брачно-семейных 

планов оказываются уже практически полностью сформированными. 

Гораздо более эффективно, хотя и существенно дольше, способствовать 

формированию положительных демографических установок у подрастающих 

поколений или хотя бы препятствовать появлению отрицательных. Последнее, 

на практике означает меры, способные оградить поколения, которым через 10–

15 лет предстоит вступить в активный репродуктивный возраст, от воздействия 

таких каналов и агентов социализации, которые навязывают образцы и 

стереотипы деструктивного брачно-семейного, репродуктивного и 

самосохранительного поведения. 

Выборочный контент-анализ содержания наиболее популярных 

компьютерных игр и информации, передаваемой и получаемой детьми через 

социальные сети, показал следующий характер их воздействия на процесс 

демографической социализации: игры – «стрелялки» – отрицательное 

воздействие, «гонки» – нейтральное, «логические» – нейтральное, 

«симуляторы» – отрицательное, «игры для детей» – нейтральное, «ферма» – 

нейтральное, «ролевые/RPG» – отрицательное; социальные сети 

«Одноклассники» – нейтральное воздействие, «В контакте» – отрицательное. 

Ни один вид деятельности за компьютером у детей в возрасте 7–12 лет не 

оказывает положительного воздействия на формирование таких брачно-

семейных, репродуктивных и самосохранительных установок, массовая 

реализация которых обеспечила бы в перспективе улучшение демографической 

ситуации в нашей стране. В этой связи оцениваем компьютер, включая 

Интернет, в качестве фактора демографической социализации как сильный 

негативный. 

Таким образом, все три фактора демографической социализации детей 

(семья, телевидение и компьютер, включая Интернет), попадающие в группу 

факторов с сильным воздействием, имеют выраженную негативную 

направленность. Именно вокруг них в первую очередь должны быть 

сформированы долгосрочные мероприятия государственной демографической 



 

 

политики, направленные на преодоление или хотя бы снижение темпов 

депопуляции в нашей стране. Но если в сферу семейного воспитания и 

социализации детей вмешательство государства либо недопустимо, либо делать 

это нужно очень осторожно и в самых крайних случаях, то максимально 

жесткая политика государства в отношении двух других «сильных» факторов 

демографической социализации не только возможна, но и крайне необходима. 

Без этого любые другие меры демографической политики, имеющие целью 

снижение депопуляции, будут неэффективными. Только целенаправленное 

формирование положительных брачно-семейных, репродуктивных и 

самосохранительных установок, подкрепленное мерами социально-

экономического характера, способно обратить вспять негативные 

демографические тенденции. 

Единственным фактором выраженной положительной направленности 

как среди «слабой» группы, так и среди всех факторов вообще является 

религия. Поэтому государству следует стимулировать и поощрять влияние 

института религии на процесс социализации детей и подростков, хотя бы в 

части формирования у них демографических установок. 

В связи с тем, что темпы естественного прироста населения 

складываются из взаимодействия двух основных демографических показателей 

рождаемости и смертности, а последние, в свою очередь, зависят от уровня 

развития общества (экономического, социального, культурного и т. д.), 

отсталость развивающихся стран служит одной из причин высоких темпов 

естественного прироста населения этой зоны (2,3–3,0% по сравнению с 0,7% в 

промышленно-развитых странах). В то же время в развивающихся странах 

действует общая закономерность возрастания роли социально-психологических 

факторов на фоне относительного снижения роли естественно-биологических 

факторов. Поэтому и проявляется довольно устойчивая тенденция к снижению 

рождаемости по мере достижения страной более высокого уровня развития. 

С другой стороны, отличий развивающихся стран от промышленно 

развитых держав по уровню смертности заметно меньше. Именно в этой 



 

 

области отмечается наиболее впечатляющий прогресс развивающейся зоны [5, 

c. 211].  

На современном этапе в общественном сознании развивающихся стран в 

понятие демографической проблемы включается не только то, что относится к 

демографическим процессам как таковым, но и увеличение продолжительности 

и качества жизни населения.  

Таким образом, по своему содержанию демографическая проблема 

оказывается тесно связанной с проблемой преодоления их хозяйственной и 

иной отсталости. 

Такой подход становится в последнее время особенно актуальным в связи 

с тем, что многие страны мира, в первую очередь те, которые в большей мере 

ощущают зависимость развития от решения демографической проблемы, 

вырабатывают и осуществляют активную демографическую политику, 

приносящую довольно эффективные результаты. Разнообразные программы 

планирования семьи стали претворяться в жизнь. Поэтому можно надеяться, 

что международное сообщество осознало серьезность и масштабность 

демографических проблем, а также и их тесную взаимосвязь с экономическим и 

социальным развитием всех стран и регионов. 

В начале 2014 года численность мирового населения составляла, согласно 

оценкам, 7,2 миллиарда человек, причем ежегодный прирост населения 

равнялся примерно 82 миллионам человек и около четверти этого прироста 

приходилось на наименее развитые страны. 

Если нынешняя динамика роста сохранится, в 2025 году численность 

мирового населения составит, как ожидается, 8,1 миллиарда человек, а в 2050 

году – 9,6 миллиарда человек. Ожидается, что в период 2014-2050 годов более 

половины прогнозируемого прироста мирового населения придется на девять 

стран: Демократическая Республика Конго, Индия, Индонезия, Нигерия, 

Объединенная Республика Танзания, Пакистан, Соединенные Штаты Америки, 

Уганда и Эфиопия. 



 

 

С этим резко контрастирует демографическая ситуация в более чем 40 

странах и крупных регионах, где численность населения, как ожидается, 

сократится в период 2014–2050 годов. В абсолютном выражении наиболее 

значительное сокращение населения произойдет, как ожидается, в Германии, 

Китае, Польше, Российской Федерации, Румынии, Сербии, Таиланде, Украине 

и Японии. 

Сокращение населения в период до 2050 года ожидается и во многих 

других странах, особенно в Восточной Европе, а также в Восточной, Юго-

Восточной и Западной Азии, других частях Европы и Латинской Америки и 

Карибского бассейна. Поэтому сокращение населения и ускорение его старения 

вызывают серьезную обеспокоенность у все большего числа стран и крупных 

регионов [4, c. 305]. 

Прогнозы всех трех известных в мире прогнозных центров не дают 

оснований для «демографического апокалипсиса», и средневзвешенный 

уровень к 2025 г. около 8,5 млрд. человек, а к 2100г. около 12 млрд. человек. 

Более определенны данные Всемирного банка (8,3 и 11,7 млрд. человек 

соответственно в 2025г. и 2100г.). В самое последнее время эти прогнозы 

пересмотрены в сторону уменьшения (соответственно 8 и 10–11 млрд. человек). 

В развивающейся зоне происходит формирование специфической 

возрастной структуры населения, в которой несоразмерно большой удельный 

вес занимает молодежь до 17 лет (свыше 2/5 населения в этих странах в 

среднем по сравнению с 1/3 в развитых странах). Соответственно меньшая доля 

принадлежит населению в трудоспособном возрасте (чуть выше 1/2 по 

сравнению с 2/3 в странах Запада). То есть чем выше коэффициент 

иждивенчества, тем более ограниченны возможности повышения жизненного 

уровня населения. 

Демографическое старение (свыше 12% населения до 60 лет и более 7% – 

старше 65 лет) – это закономерный процесс, основой которому служат 

повышение качества жизни, успехи медицины и другие факторы, 

содействующие продлению жизни существенной части населения. 



 

 

Поскольку у значительной части пожилых людей в приемлемой мере 

сохраняются здоровье и трудоспособность, они могут продолжать трудиться. 

Для применения их опыта и знаний потребуется наличие достаточного числа 

рабочих мест, приспособленных для них, а также привлекательные условия 

экономические, организационные и финансовые для продолжения их трудовой 

деятельности. 

Кардинальный пересмотр позиции государства по отношению к 

гражданам, что представляется насущной необходимостью, предполагает не 

только усиление его защитных функций по отношению к ним, но и вовлечение 

последних в активную деятельность с учетом их возрастных особенностей. 

Недальновидно игнорировать опыт, интеллектуальный и профессиональный 

потенциал этой категории людей. Государственная социальная политика в 

отношении граждан старшего поколения должна в большей мере учитывать 

гендерные проблемы вдовства и предусматривать социальные меры, 

снижающие его остроту. Необходимо укрепление целенаправленного 

взаимодействия органов государственной власти и органов местного 

самоуправления с общественными объединениями, особенно 

благотворительной ориентации. Мировой опыт свидетельствует, что 

содействие таким организациям в осуществлении деятельности по оказанию 

услуг пожилым гражданам, защите их прав и интересов, повышению 

социальной активности – весьма эффективно. 

Снижение рождаемости, охватившее европейские страны еще в XIX в., 

стало практически всеобщим глобальным процессом во второй половине XX в., 

а в начале нынешнего столетия данная тенденция по-прежнему сохраняется. 

В настоящее время уровень рождаемости в европейских странах – один из 

самых низких в мире. 

Факторы, вызвавшие существенное снижение рождаемости 

многочисленны и разнообразны по своему характеру. Очевидно, что 

первоначальным стимулом для трансформации семьи и снижения рождаемости 

послужили социально-экономические факторы переходного периода – резкое 



 

 

снижение уровня жизни, рост безработицы, потеря гарантированного дохода, 

рост цен на жилье. Несмотря на то, что они по-прежнему оказывают влияние на 

демографическое поведение населения, усиливается роль социально-

культурных факторов, составляющих основу второго демографического 

перехода: распространение индивидуализма, свободы выбора и как результат 

либерализация ценностных ориентаций, поведения и стилей жизни. Кроме того, 

массовая трудовая миграция длительного характера существенно усложняет 

сложившуюся ситуацию, меняя репродуктивные установки населения. 

Демографические, экономические и социальные последствия низкой 

рождаемости требуют адекватного реагирования со стороны государства. 

Таким образом, работу по улучшению демографической ситуации 

необходимо вести в нескольких направлениях: поднять статус семьи, особенно 

многодетной; необходимо добиваться устойчивой мотивации людей на 

семейный образ жизни, на семью с тремя-четырьмя детьми; семейный образ 

жизни должен быть безусловной социальной нормой; необходимо постоянно 

осуществлять демографический мониторинг, особенно по рожденным вторым и 

третьим детям. 
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