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ВЛИЯНИЕ ПОСТИНДУСТРИАЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ  

НА ДИНАМИКУ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

  
В статье представлены результаты анализа влияния перехода к постиндустриальной эконо-
мике на демографическую динамику. Постиндустриальная интеллектуализация труда и 
структуры занятости находит свое отражение в планировании семьи и снижении рождае-
мости до значений ниже уровня замещения. Показано соответствие снижения рождаемо-
сти логике спадов численности населения в циклах Истерлина. Современная тенденция 
глобального распространения постиндустриальных изменений, характеризующих экономи-
ческое развитие, дает основание для прогнозирования максимальной численности населе-
ния планеты на уровне 8,5–8,7 млрд. чел. в начале второй половины века с последующей 
долговременной стабилизацией на достигнутом уровне. 
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Планирование семьи и динамика воспроизводства населения в зна-
чительной мере ориентированы на нарастание конкуренции на рынке 
труда вследствие радикального сокращения массовых рутинных профес-
сий, профессий, связанных с поточными производствами. Шансы вы-
держать конкурентную борьбу, сохранить при смене поколений достиг-
нутый в семье уровень жизни в условиях постиндустриальной модерни-
зации экономики определяются тем, насколько семье удается приобре-
сти квалификационные преимущества. В соответствии с прогнозами 
социальных тенденций постиндустриального этапа (Э. Тоффлер, 
Э. Белл [1]) за период становления постиндустриальной структуры эко-
номики прослойка высококвалифицированных специалистов (по клас-
сификации ЮНЕСКО – МСКО5А) увеличивается более чем в три раза 
и достигает в экономически развитых постиндустриальных странах 
свыше половины взрослого населения. Современная научная подготов-
ка и высокий профессионализм предполагают долгие годы, посвящен-
ные образованию, значительную нагрузку на семейный бюджет и не 
способствуют многодетности. Демографические показатели относятся к 
базовым исходным данным, необходимым для эффективного прогнози-
рования и планирования. Неопределенность, связанная с переходными 
процессами становления постиндустриальной экономики повышает ак-
туальность анализа демографических тенденций и системной коррекции 
количественных оценок. 



 

Динамика демографического спада при переходе к постиндустриаль-
ному этапу близка к модельному представлению логики снижения вос-
производства вслед за многочисленным поколением, обоснованному 
Р. Истерлином [2] в середине прошлого века. Принципиальное отличие 
демографических изменений переходного к постиндустриальному этапу 
развития периода заключается в том, что регулятором является не избы-
точная численность работников, вызванная демографическим всплес-
ком, а системный вывод из экономики ряда массовых профессий вслед-
ствие постиндустриальной модернизации. 

Количественные и качественные изменения структуры занятости, 
связанные с постиндустриальными процессами формирования интел-
лектуальной инновационно насыщенной экономики, носят не цикличе-
ский характер, а отражают постоянную тенденцию, характерную для 
нового этапа развития. Из широкого ряда причин, влияющих на сокра-
щение рождаемости [3], ведущее значение приобретают процессы, свя-
занные с радикальными изменениями конкурентных условий рынка 
труда. Рефлексивная реакция на подъем квалификационных требований 
проявляется включением стратегического механизма ограничения рож-
даемости, направленного на сохранения способности передавать по 
наследству достигнутый социальный статус. 

 

 
 

Рис.1. Распределение показателей фертильности – суммарного коэффициента рождае-
мости (СКР) в зависимости от экономического уровня (ВВП/чел) 

Знаком (∇) отмечены средние значения показателей СКР, привязанные к сере-
дине интервалов усреднения на оси ВВП/чел. 



Первый интервал на оси подушевого ВВП – наименее, по градации 
Всемирного Банка, развитых стран, определяется резким снижением 
суммарного коэффициента рождаемости (СКР), обусловленным эконо-
мическим продвижением технологий элементарного медицинского об-
служивания и образования, использованием в этих целях поддержки 
развитых стран и международных организаций. 

Выход в область, характерную низкими значениями коэффициента 
фертильности, совпадает с экономическим интервалом наиболее дина-
мичных процессов структурной модернизации экономики, связанных с 
переходом к постиндустриальному формату развития. Структурные пе-
ремены этого экономического периода оказывают непосредственное 
влияние на масштабы и приоритеты спроса на рынке труда. Возникаю-
щее с сокращением потребностей в ряде массовых и рутинных профес-
сий ужесточение конкуренции за рабочие места, позволяющие сохра-
нить достигнутый уровень жизни, необходимость профессиональной 
переподготовки и переквалификации, меняют традиционные представ-
ления о достижении карьерного роста, создают атмосферу неуверенно-
сти в стабильности дохода и негативно сказываются на намерениях, 
связанных с расширением семьи. 

Со становлением постиндустриального формата развития при дости-
жении значений доли занятости в сфере услуг 65–70% и соответствую-
щего вклада услуг в ВВП (при ВВП > 20 тыс. USD/чел.) стабилизирует-
ся структура и объемы спроса рынка рудовых ресурсов. Стабилизация 
спроса происходит на уровне, близком к количественному замещению, 
вследствие практической утраты для экономического развития значения 
экстенсивных факторов, связанных с количественным расширением во-
влечения трудовых ресурсов. Формирование условий для устойчивости 
соответствует характерной для постиндустриального этапа развития тен-
денции переходов к насыщению, проявляющейся, например, в энерго-
потреблении и в объемах использования энергоресурсов и в ряде других 
направлений экономической деятельности [5]. 

С дальнейшим ростом экономических показателей при подушевых 
значениях ВВП, превышающих 35–40 тыс. USD/чел. год намечается 
слабо выраженная тенденция подъема значения СКР. 

При этом статистические показатели СКР экономически высокораз-
витых стран остаются ниже расчетного значения коэффициента фер-
тильности, соответствующего простому замещению. Для развитых стран 
с низким уровнем смертности расчетная величина уровня замещения 
СКР ≈ 2,1. 

Высокие темпы экономического роста развивающихся стран в со-
временных условиях в период максимального потребления ресурсов на 
единицу ВВП динамично продвигают экономику к уровню постинду-
стриальной модернизации. Этот процесс тесно связан со структурной 
трансформацией занятости и непосредственно отражается на стандартах 
репродуктивного поведения, формировании условий для последующей 
за экономическим ростом стабилизации численности населения. 



 

В течение ближайших трех десятилетий пик максимальной числен-
ности должен пройти Китай, в начале второй половины века – Индия, 
крупные латиноамериканские страны. Сценарий изменений демографи-
ческой динамики в связи с экономическим развитием носит универ-
сальный характер при всех особенностях национального, социального, 
исторического характера и географического положения. 

С экономическим развитием усиливается влияние факторов глобализа-
ции на параметры демографических процессов. Широкий диапазон рас-
пределения коэффициентов фертильности, характерный для экономически 
слабо развитых стран, существенно снижается с индустриализацией эко-
номики. Для распределения показателей СКР стран в интервале ВВП от 
5 до 15 тыс. USD/чел. характерное среднеквадратичное отклонение (σ) от 

средних значений в выбранных интервалах усреднения (Рис. 1) находится 
в пределах 25%. С последующим постиндустриальным этапом развития 
(ВВП > 20 тыс. USD/чел.) размах (σ) распределений коэффициентов фер-

тильности сжимается до значений от 15% до менее 10%. 
В количественном прогнозировании демографических перспектив 

исходным доминирующим фактором является предполагаемый уровень 
фертильности. Вариации значений рождаемости приводят к большим 
расхождениям в долгосрочных прогнозах населения. В демографических 
прогнозах, представленных отделом народонаселения ООН [6], рас-
сматриваются варианты высокой, средней и низкой фертильности, от-
личающиеся различием на величину 0,5 исходных значений СКР. В ка-
честве базового и наиболее вероятного принят средний вариант. Про-
гноз по среднему варианту практически совпадает с расчетными резуль-
татами модели демографической динамики при одновременном выходе 
населения планеты на уровень простого замещения. 

Реальная, соответствующая средним значениям для экономически раз-
витых стран, величина коэффициентов фертильности на постиндустриаль-
ном этапе развития имеет значения в диапазоне 1,65–1,85 ниже уровня 
замещения. Введение соответствующей коррекции в наиболее вероят-
ный – средний, близкий к уровню замещения, сценарий Отчета ООН в 
первом, линейном приближении позволяет прогнозировать достижение 
максимального значения глобальной численности населения в размере 
8,5–8,7 млрд чел. в начале второй половины века. В условиях постинду-
стриального развития с дальнейшим экономическим ростом вслед за до-
стижением максимального уровня наиболее вероятен длительный период 
сохранения достигнутого значения максимальной численности населения. 

Тенденции, характеризующие динамику демографических процессов, и 
полученные количественные оценки позволяют сформулировать следую-
щие тезисы. 

Аналитическая обработка статистических данных, характеризующих 
уровень экономического развития и демографическое состояние различ-
ных стран от уровня развивающихся до высокоразвитых постиндустриаль-
ных экономик, показывает универсальный характер последовательности 
демографических изменений с экономическим ростом независимо от    



исторических, национальных особенностей, политической зоны и геогра-
фического положения. 

Спад показателей рождаемости и численности в поколениях пере-
ходного к постиндустриальному этапу периода согласуется, в основном, 
с логикой спада в циклах Истерлина с замещением ветви восстановле-
ния долговременной стабилизацией численности населения на достиг-
нутом уровне, определяемом новыми, постиндустриальными условиями 
рынка труда и занятости. 

Статистический материал, характеризующий постиндустриальные демо-
графические тенденции, формирующиеся под влиянием экономического 
роста дает основания для ориентации на стабильный постиндустриальный 
уровень фертильности в диапазоне значений 1,65–1,85, что существенно 
ниже значения простого замещения – 2,1 для развитых стран.  

Достижение максимальной глобальной численности населения можно 
ожидать в начале второй половины века в диапазоне 8,5–8,7 млрд чел. 
с последующей долговременной стабилизацией на достигнутом уровне. 
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