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Динамика и характер демографических процессов в Японии 

Численность населения Японии на 01.02.2017 составляет 126,83 млн человек и за-
нимает 10-е место в мире и 6-е в Азии. Население Японии составляет 1,7 % общемиро-
вого населения, 2,9 % населения Азии. Япония относится к развитым постиндустриаль-
ным странам.  

Население Японии отличается от населения других стран мира уникальными демо-
графическими показателями. Интенсивный и быстрый процесс демографического пе-
рехода сделал население Японии самым старым, а влияние этого фактора распростра-
нилось на все остальные демографические процессы. В Японии процесс старения насе-
ления «снизу» начался в середине XX в. и является примером возможного варианта 
развития событий во всем мире. Изучение демографической ситуации в Японии и опы-
та ее регулирования позволит прогнозировать подобные изменения в других странах и 
минимизировать их негативные последствия. 

Цель работы заключается в выявлении закономерностей состояния и развития де-
мографических процессов в Японии. Исследуемый в работе период составляет 96 лет – 
с 1920 по 2016 гг. Некоторые данные представлены с 1872 г. 

Активные преобразования в населении Японии начались с Реставрацией Мэйдзи в 
1868 г. Развитие экономики способствовало повышению уровня жизни и медицины, 
что привело к увеличению численности населения в 2 раза к 1930-м гг. Пик роста чис-
ленности населения наблюдался в послевоенные годы, когда показатели коэффициента 
естественного прироста населения превышали 28 ‰. Далее следовал период активного 
изменения структуры населения и образа жизни японцев, связаный с информатизаци-
ей общества. Показатели прироста населения стали постепенно снижаться и к концу  
1-го десятилетия XXI в. перешли от положительных значений к отрицательным. Макси-
мум численности населения пришелся на 2010 г. и превысил значение в 128 млн чело-
век. Таким образом, численность населения за время демографического перехода вы-
росла более чем в 3,5 раза. Тем не менее, последние данные свидетельствуют о начав-
шейся депопуляции. 

В динамике естественного прироста населения Японии четко прослеживаются фазы 
демографического перехода. Так, дореставрационный период отличался характерными 
для аграрных стран высокими показателями рождаемости, уравновешиваемыми вы-
сокими показателями смертности. 2-я фаза демографического перехода началась с 
Реставрацией Мэйдзи, за относительно короткое время превратившей Японию в инду-
стриальную державу и давшей толчок снижению показателей смертности населения. 
Этот период закончился беби-бумом, вызванным отложенными рождениями после 



 99 

Второй мировой войны. С этим событием связаны самые высокие показатели естест-
венного прироста, достигавшие 20 ‰. Далее, в 50-х гг. XX в., с началом перехода от 
индустриального к информационному обществу и постепенным снижением показате-
лей рождаемости, произошел переход к 3-й фазе, продлившейся до 80-х гг. XX в.  
На этом этапе показатели естественного прироста населения колебались в пределах от 
10 до 12 ‰, смертность приблизилась к значению 6 ‰, а рождаемость снизилась с 
послевоенных 34,5 до 14 ‰. 4-я фаза началась из-за старения населения и постепенно-
го роста показателей смертности, при продолжающемся снижении рождаемости. Демо-
графические ножницы наблюдались в 2005 г. на значении общего коэффициента смерт-
ности и общего коэффициента рождаемости в 8 ‰. Современные показатели естест-
венного прироста имеют отрицательные значения, в 2015 г. превысившие 2,5 ‰. 

В территориальном плане на 2014 г. наибольшие показатели естественного прирос-
та наблюдаются в самых развитых префектурах станы, в большинстве которых разме-
щены крупные агломерации. Это связано с тем, что в них происходит концентрация 
молодого трудоспособного населения, приводящая к росту рождаемости и снижению 
смертности относительно менее развитых префектур. Тем не менее, стабильное поло-
жительное значение естественного прироста наблюдается только в префектуре Окина-
ва, отличающейся самым молодым среди префектур Японии населением. 

Изменения в возрастной и половой структуре населения Японии следовали за из-
менениями в рождаемости и смертности. Так, до Реставрации Мэйдзи население Япо-
нии было прогрессивным, однако высокая смертность обуславливала низкие показате-
ли ожидаемой продолжительности жизни и медианного возраста населения. После 
реставрации начался постепенный рост продолжительности жизни при сохранении 
прогрессивной структуры. Все это время наибольшую долю в возрастной структуре 
населения имела возрастная группа до года, а в половой структуре преобладало муж-
ское население. После беби-бума и снижения показателей рождаемости ситуация стала 
меняться. Так как ни в одном году после 1949 г. не наблюдались столь же высокие по-
казатели рождаемости, и из-за их постоянного снижения до сегодняшнего дня поколе-
ние рожденных в послевоенный беби-бум является в Японии модальным, а в половой 
структуре стало преобладать женское население. 

Самые ранние данные о возрастной структуре населения Японии относятся к 
1884 г., однако уже тогда доля людей старше 65 лет была равна 5,7 %, что соответствует 
населению на пороге старости по классификации ООН. Порог старого населения в 7 % 
Япония перешла в 1970 г., а к 2015 г. доля пожилых людей составляла 26,3 % и являлась 
самой большой среди стран мира. 

Возрастная структура населения, во многом обуславливающая естественный при-
рост населения, в разрезе префектур отличается концентрацией молодого населения в 
наиболее развитых префектурах и большей долей пожилого населения в менее разви-
тых. Самым молодым населением отличается префектура Окинава. 
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Все вышеперечисленное обусловило уникальную демографическую ситуацию в 
Японии. Приведшее к столь активному старению населения снижение рождаемости 
прекратилось и даже начало постепенно расти, но из-за уникального по своим возрас-
тным показателям исключительно старого населения происходит повышение показа-
телей смертности, что приводит к депопуляции. Это ставит под угрозу все сферы жизни 
общества, приводя к повышению демографической нагрузки на трудоспособное насе-
ление, недостатку рабочих рук и повышению возраста выхода на пенсию. На 2017 г. 
значение последнего составило 70 лет. Для решения данных проблем правительством 
Японии были приняты меры по повышению уровня рождаемости в стране, не принес-
шие желаемых результатов. Рассматриваются возможности по облегчению поступле-
ния рабочей силы через иммиграцию или через замещение людей в некоторых сферах 
хозяйства роботами. 

 


