


Демографическая проблема — проблема, связанная 
с чрезвычайно быстрым и неравномерным ростом 
населения Земли со второй половины XX в., который 
определяет неустойчивость социально-
экономического и геоэкологического развития стран 
и регионов.



В демографической истории человечества условно 
выделяются два больших периода. 
Первый из них соответствовал доаграрной и 
аграрной цивилизации и продолжался примерно до 
второй половины XVII в. Он характеризовался очень 
высокой рождаемостью (40–45 %), очень высокой 
смертностью (30–35 %) и низким естественным 
приростом.



До появления сельского хозяйства, примерно 10 тыс. 
лет назад, на Земле жило около 5 млн чел. К началу 
нашей эры численность населения планеты 
составила 200–300 млн чел. В Средние века рост 
населения Земли несколько замедлился из-за 
опустошительных эпидемий и войн. 



Демографический рост совпадает с началом 
промышленной революции. Произошло это около 
300 лет назад, когда прогресс науки, медицины и 
экономики позволил вновь расширить ресурсы 
жизни человека.



Сегодня население растёт очень быстро, 
ежесекундно увеличиваясь в среднем на три 
человека (на 89 млн чел. в год). По прогнозу ООН 
численность населения планеты к 2030 г. будет 
равна  8,5 млрд чел., к 2050 — 9,8 млрд чел.,  к 2100 — 
11,2 млрд чел.



После Второй мировой войны произошло 
осознание необходимости контролировать рост 
населения планеты.
Возникло понятие «демографический взрыв», 
означавшее резкое ускорение темпов роста 
населения, которое обострило проблемы 
регионального и глобального социально-
экономического развития. Появились пугающие 
прогнозы перенаселения Земли. 



Теоретически Земля может прокормить 12–15 млрд 
чел. Однако рост населения планеты 
рассматривается как один из факторов, не только 
препятствующих удовлетворению насущных 
потребностей людей, но и угрожающих самому 
выживанию земной цивилизации.



Ведь с ростом потребления природных ресурсов, 
технической и энергетической оснащённости, 
увеличением размеров отходов в результате 
жизнедеятельности людей и их производственной 
деятельности масштабы антропогенного 
воздействия на географическую оболочку будут 
нарастать. 



Демографическая ситуация в экономически 
развитых и развивающихся странах различна. 
Существует такое понятие, как «демографически 
разделённый мир».
Темпы роста населения существенно различаются 
по регионам и группам стран.





В целом по миру они варьируют от 3,9 % в год в 
некоторых странах Африки к югу от Сахары (Нигер, 
Мали, Уганда, Замбия и др.) до минусовых значений с 
уменьшением абсолютной численности населения в 
странах Восточной и Западной Европы: Болгария 
ежегодная убыль (– 0,8 %) населения в год, Украина (– 
0,7 %), Молдова (– 0,7 %), Латвия (– 0,6 %) и др.



Наибольший рост населения приходится на группу 
развивающихся государств в результате резкого 
снижения смертности за счёт усовершенствования 
медицинского обслуживания и внедрения 
современных агротехнологий. 



При этом уровень рождаемости сохраняется 
высоким — 20–50%. Из-за высокого удельного веса 
молодёжи в возрастной структуре населения (1/4 
населения и более моложе 15 лет) эти страны 
сохраняют высокие темпы роста населения. 
Эпицентром такого роста будут наименее развитые 
страны Африки и Азии. 



В 1950 г. 29 % населения Земли проживало в Европе и 
в «странах-пасынках» европейской цивилизации. 
Эта доля упала сегодня до 17 % и в соответствии с 
прогнозами демографов ООН будет продолжать 
уменьшаться — вплоть до 12 % к 2050 г. 



Зато на Африку, которую в 1950 г. населяло лишь 9 % 
землян, сейчас приходится 14 %, и без учёта 
миграций к 2050 г. там будет жить 22 % населения 
планеты.



Рост населения в экономически развитых странах в 
XX–XXI вв. происходит благодаря снижению уровня 
смертности, увеличению продолжительности жизни 
и миграционному притоку. Увеличение 
продолжительности жизни населения в развитых 
странах обусловило его старение. Доля жителей 
старше 65 лет в возрастной структуре населения ФРГ 
составляет 21 %, Италии — 22%, Франции — 18%, 
Великобритании — 17 %.



По оценкам ООН, численность населения мира в 
возрасте 60 лет и старше в 2000 г. составляла 600 млн 
чел. В 2010 г. она превысила 750 млн чел., а к 2050 г. 
составит более 2 млрд чел., или 22 % населения мира.



В 2013 г. удельный вес населения в возрасте 60 лет и 
старше в среднем по миру составлял 11,7 %. Он был 
наименьшим в ОАЭ (0,9 %), а наибольшим — в 
Японии (32%). В Беларуси проживало 1 млн 916,3 тыс. 
чел. пожилого возраста, или чуть более 19 % от 
населения страны.



Процесс старения населения порождает ряд 
экономических, социальных и морально-этических 
последствий. Из-за старения населения  
увеличивается  нагрузка  на  трудоспособное  
население. 
Предполагается, что занятое население своим 
трудом обеспечивает пенсионные и прочие 
социальные выплаты нетрудоспособным.



Однако при этом следует учитывать, что 
материальные и культурные блага, которыми 
располагают и которые умножают своим трудом 
молодые поколения, являются в определённой мере 
результатом труда их предшественников — 
сегодняшних пенсионеров.



Для решения проблем, связанных с ростом или 
убылью населения, проводится демографическая 
политика — система специальных мер, 
предпринимаемых для увеличения или снижения 
темпов роста населения.



Контроль над рождаемостью стал впервые 
осуществляться ещё в XVIII в. во Франции, где в 
связи с угрожающим снижением темпов 
рождаемости предпринимались попытки её 
стимулирования. Сегодня большинство государств 
мира проводит демографическую политику, 
направление которой зависит прежде всего от 
демографической ситуации в той или иной стране.



В странах мира, где наблюдается высокий 
естественный прирост, демографическая политика 
направлена на его снижение, а в странах с низкой 
рождаемостью — на её стимулирование. В 
экономически развитых странах демографическая 
политика направлена на повышение рождаемости, а 
в развивающихся — на её снижение.



Для регулирования рождаемости используются 
различные 

• экономические, 
• административно-правовые  
• пропагандистские меры. 



К числу экономических мер, направленных на 
стимулирование рождаемости, относят 
оплачиваемые отпуска и разные виды помощи при 
рождении детей                   ( «материнский капитал» ),  
льготы многодетным семьям. 
На снижение рождаемости направлены 
мероприятия, создающие преимущества для 
малодетных семей. 



Административно-правовые меры включают 
законодательные акты, регулирующие возраст 
вступления в брак, разводимость, имущественное 
состояние матери и детей в случае распада семьи. 



Пропагандистские меры направлены на 
формирование общественного мнения, норм и 
стандартов демографического поведения, на 
половое воспитание и образование молодёжи.



В Европе политику поощрения рождаемости 
наиболее активно проводят Франция и Швеция. В 
ФРГ принята сложная система поощряющих 
деторождение мероприятий, включающая выплату 
пособий и жилищные льготы.



Ограничивающая рождаемость демографическая 
политика проводится в развивающихся странах 
Азии, имеющих наибольшую численность 
населения, — Китае, Индии, Пакистане, Индонезии.



Китай был вынужден законодательно ограничить 
размер семьи в 1970-х годах, когда стало понятно, 
что в связи с огромным количеством людей 
увеличивается нагрузка на земельные, водные и 
энергетические ресурсы и социально-
экономические возможности страны



Цель программы — один ребёнок на семью, с 
исключениями для этнических меньшинств страны 
и сельских жителей. За рождение второго ребёнка 
вводились штрафы и прочие экономические 
санкции (вплоть до увольнения с работы). Темпы 
роста численности населения Китая снизились, а 
численность стабилизировалась на уровне 1,3–1,4 
млрд чел.



Ощутимые негативные последствия политики 
одного ребёнка Китай почувствовал в 2013 г., когда 
было зафиксировано сокращение работоспособного 
населения.             С начала 2013 по начало 2015 г. 
сокращение населения в трудоспособном возрасте 
составило 3,7 млн чел. В конце 2015 г. Китай начал 
отказываться от политики «одна семья — один 
ребёнок», количество допустимых для любых семей 
детей было увеличено до двух.



Индия в 1951 г. стала первой из развивающихся 
стран, приступивших к осуществлению 
национальной программы планирования семьи. 
Программой предусматривались самые различные 
пропагандистские, медицинские, административно-
правовые меры. Сначала демографическая 
политика ставила задачу перехода от традиционно 
многодетной к двух-, трёхдетной семье.



По всей стране были созданы центры семейного 
планирования. Однако, судя по демографическим 
характеристикам современной Индии, проводимая 
демографическая политика оказалась 
малоэффективной, хотя уровень рождаемости 
снизился с 40 % в 1960-е годы до современных 20–22 
%. 



В странах арабско-мусульманского региона, 
охватывающего Юго-Западную Азию и Северную 
Африку, активность демографической политики 
невелика в связи с национальными и 
региональными традициями. Ислам поощряет 
ранние и обязательные браки, многодетность, 
многожёнство и отрицательно относится к 
проведению ограничительной демографической 
политики.



Африка в целом (за исключением Нигерии) почти не 
включена в политику планирования семьи, что 
вызвано традициями многодетности и другими 
национальными и социально-экономическими 
причинами. Нищета и бедность приобрели здесь 
настолько массовый характер, что многими 
воспринимаются как естественные явления. 



 На сумму менее одного доллара США в день 
существуют 250 млн африканцев (около 26 % от 
общей численности населения континента). Более 
200 млн африканцев не имеют доступа к 
медицинскому обслуживанию.



Из 34 млн чел., поражённых в мире к началу 2000-х 
годов СПИДом, около 2/3 живут в Африке. С 
середины 1980-х до середины 2000-х годов от этой 
страшной болезни умерло более 20 млн африканцев. 



Целое поколение детей теряет из-за СПИДа и 
военных конфликтов своих родителей. Так, к 2010 г. 
в странах к югу от Сахары число детей, 
лишившихся отца или матери, составило 20 млн. 



В настоящее время только шесть стран Африки 
имеют разработанную политику в отношении сирот. 
Проблема сирот — не только трагедия для самих 
детей и их семей. Она таит в себе опасные 
последствия для социально-экономической 
стабильности государств Африки



Вопросы демографической политики сейчас 
являются важнейшими для развития всего мира, но 
различный подход к ней разных государств делает 
невозможной стабилизацию темпов роста 
численности населения планеты в ближайшем 
будущем.




