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сываются теоретическими моделями демографического перехода, рационального демографического поведения 

и институционального подхода. Демографическая ситуация в Республике Беларусь рассматривается как про-
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Глобальная нестабильность современного мира 

во многом обусловлена многочисленными проти-

воречиями, существующими в системе отноше-

ний «человек — общество — природа». Экологи-

ческие катастрофы, экономические и политиче-

ские кризисы, проблемы международной безопас-

ности и социальных отношений выявляют 

критические рубежи развития техногенной циви-

лизации, определяющие возможности данного 

типа цивилизационного роста. Они со всей оче-

видностью обозначились во второй половине 

XX в. в связи с обострением экологических и со-

циальных проблем, затрагивающих основы суще-

ствования человечества в целом.

Процессы глобализации и возросшая в связи 

с этими процессами взаимозависимость мира об-

условили новый уровень осмысления проблем 

и противоречий, затрагивающих человечество 

в целом. В ходе изучения различных аспектов гло-

бальной проблематики сложилось особое междис-

циплинарное направление — глобалистика, в цен-

тре внимания которой находятся процессы глоба-

лизации и актуальные глобальные проблемы. 

Представляя собой интегративное знание о слож-

ных социоприродных процессах и проблемах, гра-

ницы которых определяются планетарным мас-

штабом, глобалистика исходит из рассмотрения 

мира как единого целого, а человечества — как 

взаимосвязанного мирового сообщества, у кото-
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рого общая судьба и ответственность за будущее 

планеты. 

В глобалистике выделяются критерии, позволя-

ющие отнести к глобальным проблемы, которые: 

во-первых, имеют общечеловеческий характер 

(затрагивают жизненные интересы человечества 

в целом и каждого отдельного человека); во-

вторых, приобретают всемирный характер (прояв-

ляются во всех основных регионах мира); 

в-третьих, требуют неотложных и эффективных 

решений для обеспечения дальнейшего развития 

общества (несвоевременное реагирование грозит 

катастрофическими последствиями для будущего 

человечества); в-четвертых, выявляют необходи-

мость международного сотрудничества и совмест-

ных объединенных усилий всего человечества 

(глобальные проблемы невозможно разрешить 

только в местном или региональном масштабе).

Согласно классификации, предложенной в кон-

тексте философско-методологических исследова-

ний глобальной проблематики [3, с. 4—6; 16, 

с. 443—444], все глобальные проблемы в зависи-

мости от степени их остроты и первоочередности 

решения, сферы проявления и характера взаимо-

действия делятся на три большие группы. В эти 

группы входят проблемы, возникающие из отно-

шений между основными социальными общно-

стями, из отношений между человеком и обще-

ством и отношений между обществом и природой. 

Каждая группа, в свою очередь, включает в себя 

конкретные разновидности глобальных проблем.

Глобальные проблемы влияют друг на друга 

и носят комплексный характер: появление одних 

приводит к появлению или обострению других, 

при этом их изолированное решение практически 

невозможно. Такая особенность глобальных про-

блем современности и позволяет говорить о гло-

бальной социально-экологической нестабильно-

сти как системном явлении, при котором условно 

отдельные проблемы создают синергетический 

эффект, приближая человечество к точке бифур-

кации. 

Рассмотрим эту проблему подробнее на приме-

ре демографии. Даже упрощенный «линейный» 

анализ демографической проблемы, трактуемой 

как взрывной рост численности населения плане-

ты, позволяет выявить ее комплексное влияние на 

глобальную нестабильность через взаимосвязь 

с другими глобальными проблемами. Демографи-

ческий рост вызывает прямо пропорциональный 

рост уровня потребления ресурсов (энергетиче-

ская проблема, продовольственная проблема, 

проблема нехватки питьевой воды и т. п.), что, 

в свою очередь, приводит к увеличению антропо-

генной нагрузки на окружающую среду (рост от-

ходов и выбросов, загрязнение воздуха и Мирово-

го океана, сокращение биоразнообразия и т. п.). 

Быстрый рост населения происходит главным 

образом в развивающихся странах, где он значи-

тельно опережает экономическое и социальное 

развитие этих стран. Это еще больше обостряет 

проблему обеспечения стремительно растущего 

населения продовольствием, водными, сырьевы-

ми и энергетическими ресурсами, поддержания 

необходимого уровня образования, создания до-

статочного количества рабочих мест, что, в свою 

очередь, ведет к обострению социальных, поли-

тических, религиозных и этнических противоре-

чий (проблема «севера и юга», проблема войны 

и мира). Вооруженные конфликты в наибольшей 

степени дестабилизируют ситуацию в любом ре-

гионе, превращая локальные противоречия в гло-

бальные проблемы всего человечества.

Современные демографы предлагают несколь-

ко моделей демографической динамики населе-

ния Земли, которые являются производными от 

трех основных демографических теорий: демогра-

фического перехода, рационального демографи-

ческого поведения и институционального подхода 

к анализу демографического развития [14]. На 

наш взгляд, их можно рассматривать по принципу 

дополнительности как теории, объясняющие де-

мографические процессы на глобальном (обще-

планетарном), региональном (техногенная циви-

лизация и традиционные общества) и локальном 

(национальное государство) уровне.

Теория «демографического перехода» делает ак-

цент на существенных изменениях в динамике 

воспроизводства населения. Первый демографи-

ческий переход характеризуется существенным 

снижением смертности при незначительном со-

кращении рождаемости, что приводит к ускоре-

нию роста общей численности населения. Это 

процесс достигает своего пика в середине ХХ в., 

далее начинается замедление темпов прироста на-

селения Земли. Второй демографический переход 

характеризуется глобальным снижением рождаемо-

сти, в результате которого показатель суммарного 

коэффициента рождаемости опускается ниже 

уровня, обеспечивающего простое замещение по-

колений, т. е. ниже 2,14—2,15 ребенка на женщи-

ну. На основе статистических данных исследова-

тели прогнозируют дальнейшее замедление роста 

численности населения, стабилизацию общей 

численности после 2150 г. на отметке примерно 

11,5 млрд человек с возможным последующим 

снижением до 9 млрд [7].

Модель второго демографического перехода 

подробно описана и обоснована С. П. Капицей, 

который представляет человечество как сложную, 
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открытую, самоорганизующуюся систему, ключе-

вую роль в которой играет социальная организа-

ция и информация (ее накопление и передача). 

Если взрывной рост численности населения на 

первом этапе был обусловлен улучшением усло-

вий жизни (развитием здравоохранения и гигие-

ны, обеспечением продуктами питания и т. п.), то 

последующее повышение качества жизни в разви-

тых странах привело к обратному эффекту. Прои-

зошли серьезные изменения на уровне самосозна-

ния, отношения человека к себе, сексуального по-

ведения, организации жизни семьи, отношения 

к детям — все это привело к снижению рождаемо-

сти, и огромные усилия по ее материальному сти-

мулированию не дают ожидаемого эффекта. Та-

ким образом, теория демографического перехода 

дополняется теорией рационального демографиче-

ского поведения, когда анализируются модернизи-

рованные общества, осуществляющие переход от 

аграрной к индустриальной и постиндустриаль-

ной цивилизации [7].

Следствием таких демографических процессов 

является глобальное старение населения. С этой 

проблемой уже столкнулись развитые страны, где 

низкая рождаемость и сокращение трудоспособ-

ного населения компенсируются на данный мо-

мент миграцией из менее развитых стран. Но эта 

проблема обретет действительно глобальный мас-

штаб в тот момент, когда стареть начнет население 

таких стран, как Китай и Индия, они уже прошли 

свой пик рождаемости и современный замедляю-

щийся рост численности населения — это «эхо» 

прошлых десятилетий. У этих стран уже не будет 

возможности компенсировать за счет миграции 

нехватку трудовых ресурсов, что может привести 

к серьезнейшему кризису мировую социально-

экономическую и политическую систему.

Постоянно возрастающая миграционная ак-

тивность позволяет некоторым исследователям 

говорить о третьем демографическом переходе, 

который будет характеризоваться изменением эт-

нического и расового состава населения стран 

и целых континентов: «Низкие уровни рождаемо-

сти приводят к изменению политики в отношении 

миграции, а миграция, в свою очередь, оказывает 

влияние на состав населения. В конечном счете 

она может привести к полному изменению этого 

состава и замене нынешнего населения населени-

ем, которое составляют либо мигранты, либо их 

потомки, либо население смешанного происхож-

дения. И если нынешние тенденции сохранятся 

до конца столетия, то главным фактором, влияю-

щим на характеристики населения, будет мигра-

ция, а не разница в рождаемости коренного насе-

ления и мигрантов» [8].

Переходя на локальный уровень рассмотрения 

демографической проблемы и обращаясь к ситуа-

ции, например, в Европейском Союзе, необходи-

мо учитывать не только указанные выше глобаль-

ные и региональные тренды, которые полностью 

подтверждаются, но и институциональные про-

цессы, обуславливающие острейшую проблему 

мигрантов. Политические лидеры Европы откры-

то заявляют о провале политики мультикультура-

лизма, о невозможности противостоять нелегаль-

ной миграции, но при существующем демогра-

фическом дисбалансе (демографической несосто-

ятельности развитых стран и миграционной 

активности населения бедных стран) проблемы 

и противоречия будут только нарастать.

Глобальная демографическая проблема — это 

системное явление мирового порядка, охватыва-

ющее все человечество, но по-разному проявляю-

щееся в различных регионах и странах. Мы от-

водим демографическому фактору центральное 

место в дестабилизации мировой социальной си-

стемы, поскольку демографическая динамика 

подчиняется объективным закономерностям, но 

протекает неравномерно во времени и простран-

стве, порождая серьезные дисбалансы. При этом 

ни одно государство не способно существенно 

повлиять на характер и направленность демогра-

фических процессов, а для того чтобы к ним эф-

фективно адаптироваться, зачастую не хватает 

системного видения проблемы и стратегического 

планирования развития.

В связи с этим особый интерес представляет де-

мографическая  ситуация в Республике Беларусь. 

Отечественные исследователи сходятся во мне-

нии, что с начала 1990-х гг. в Беларуси наблюдает-

ся демографический кризис, который проявляет-

ся в снижении рождаемости, росте смертности, 

отрицательной миграции [см. 4—6, 11, 14—15], 

что приводит к существенному снижению числен-

ности и старению населения при неблагоприят-

ных прогнозах на будущее. Говорить о каких-то 

конкретных причинах демографического кризиса 

в нашей стране не представляется возможным. 

С одной стороны, он в полной мере соответствует 

рассмотренным глобальным и региональным де-

мографическим трендам, с другой, был усугублен 

институциональными трансформациями начала 

1990-х гг. и Чернобыльской катастрофой. 

Преодоление демографического кризиса свя-

зывается с повышением рождаемости, что отра-

жено в национальной программе демографиче-

ской безопасности и комплексе мер, направлен-

ных на стимулирование рождаемости. Кроме того 

акцент делается на необходимости принятия 

срочных мер по сокращению смертности и при-
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влечению мигрантов [6, 15]. Однако, как было по-

казано выше, снижение рождаемости — это гло-

бальная и региональная тенденция, непреодоли-

мая на локальном уровне. Снижение смертности 

и увеличение продолжительности жизни актуали-

зирует и без того острую проблему старения насе-

ления, а привлечение мигрантов может спровоци-

ровать культурные, этнические и религиозные 

противоречия, с которыми уже столкнулась Евро-

па. Поэтому решение демографической проблемы 

должно быть комплексным и универсальным, со-

ответствующим общемировым тенденциям и на-

целенным на долгосрочную перспективу. 

В условиях грядущего глобального дефицита 

человеческих ресурсов главной задачей становит-

ся максимальная реализация потенциала каждого 

человека [9]. Человеческий капитал, трактуемый 

как «сформированный в результате инвестиций 

и накопленный конкретным человеком опреде-

ленный запас здоровья, знаний, навыков, спо-

собностей, мотиваций, которые целесообразно 

используются в той или иной сфере обществен-

ного воспроизводства» [2, с. 46], может стать ста-

билизирующим фактором мировой социальной 

системы и Республики Беларусь в частности. Для 

этого основными направлениями инвестиций 

должно стать образование, обеспечивающее мо-

дификацию и модернизацию профессиональных 

компетенций человека в течение всей его долгой 

жизни, и медицина, призванная обеспечить не 

только долгое, но и полное здоровья и активности 

су ществование каждого человека. Человеческий 

капитал является универсальным возобновляе-

мым внутренним ресурсом человечества, эффек-

тивное использование которого может способ-

ствовать комплексному решению глобальных 

проблем.

Вступление современного общества в стадию 

постиндустриального и информационного разви-

тия сопровождается многочисленными измене-

ниями глобального масштаба, затрагивающими 

основы существования человечества в целом. Но-

вые возможности и беспрецедентные риски со-

временной цивилизации связаны с цифровой 

трансформацией и искусственным интеллектом, 

развитием области современных биотехнологий 

и генной инженерии. Обостряются проблемы, 

предполагающие глобальное регулирование со 

стороны мирового сообщества: нормативное регу-

лирование биотехнологий; правила торговли, ин-

вестирования и конкуренции; права на интеллек-

туальную собственность; нормы международного 

труда и миграции и др. [13, с. 74].

Глобальная проблематика привлекла внима-

ние мировой общественности под воздействием 

нарастающего обострения экологических вызо-

вов, когда дисбаланс в сфере социоприродных 

отношений достиг угрожающих размеров. Эко-

логический кризис стал мощным катализатором 

инте реса к проблемам окружающей среды, спо-

собствующим открытию глобальных проблем 

и выявляющим необходимость поиска новых пу-

тей преодоления социально-экологических ано-

малий техногенной цивилизации. Одной из наи-

более востребованных в контексте данных поис-

ков является концепция устойчивого развития, 

задающая новые приоритеты мировой социоди-

намики. 

Приоритеты устойчивого развития общества 

предполагают сохранение баланса между тремя 

направлениями развития человечества: социаль-

ным, экономическим и экологическим [12]. Со-

циально-экономическое и экологическое благо-

получие общества при устойчивом развитии долж-

но быть основано не столько на увеличении объе-

ма ресурсных циклов, сколько на росте инноваций 

в области информационных технологий, совер-

шенствовании личностных качеств человека, реа-

лизации его творческих возможностей.

Концепция устойчивого развития учитывает не 

только социально-экономические интересы, но 

и необходимость сохранения окружающей среды 

и природно-ресурсного потенциала планеты. Ос-

новные положения концепции отражены в «На-

циональной стратегии устойчивого социально-

экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2020 г.», в которой обосновываются 

важнейшие направления и пути перехода страны 

к устойчивому развитию: социальная политика, 

развитие человеческого потенциала и социальной 

сферы; развитие реального сектора экономики; 

рациональное использование природных ресур-

сов и сохранение окружающей среды для будущих 

поколений [10]. 

Глобальные антропосоциальные изменения, 

важнейшими из которых являются демографиче-

ские, в значительной степени определяют темпы 

и характер современной цивилизационной дина-

мики. Они обостряют весь комплекс проблем, 

стоящих перед человечеством, заставляя корен-

ным образом трансформировать взаимоотноше-

ния общества с окружающей средой. В условиях 

глобальной социально-экологической нестабиль-

ности актуализируется необходимость совершен-

ствования механизмов управления глобальными 

процессами со стороны международных структур 

и организаций, повышается значимость научного 

и философского знания, предлагающего ком-

плексное видение сложившейся ситуации, обо-

снованное прогнозирование ее развития и кон-
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структивные пути выхода из кризиса. Глобальная 

ситуация, сложившаяся в начале третьего тысяче-

летия, требует от человечества особой ответствен-

ности и беспрецедентных практических действий 

как в сфере социоприродного взаимодействия, 

так и в отношениях между представителями раз-

личных культур с целью устойчивого развития ци-

вилизации в будущем. 
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