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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В наши дни слово «демография» перестало вызывать 
недоумение. О проблемах населения говорят и много 
пишут ученые и журналисты, выходят серии популяр

ных работ, курс демографии преподается в ряде вузов 
страны. Прошли те времена, когда слово «демография» 
путаJIИ с другими созвучными с демографией сJювами. 
Демография стала нау1юй со всеми ее атрибутами -
своими методами, теорией, практическими задачами. 
Более того, опа становится наукой «модной» со всеми 
ПJ11осами и минусами такой по11уJ1яр11ости. I( последним 
относится прежде всего упрощенное представление о 

сути демографических процессов, мнимой легкости их 
анаJI.иза, иногда стремление по частным данным, на сво

ем житейском опыте делать далеко идущие обобщения 
и выводы. 

Именно поэтому делается попытка изJюжить в до
ступной для широкого читатеJiя форме основные проб
Jiемы демографии. Иначе говоря, ставится задача от
ветить на вопросы: что такое демография как нау1ш и 
чем она занимается, каковы осноnные методы демо

графического анализа и интерпретации его результатов, 
что происходит с населением СССР сейчас и каковы 
перспективы его развития? 

Понятно, что все эти nопросы освещаются в много
численных монографиях и статьях, каждый из них мо
жет быть темой для целого ряда исследований. Имеют
ся и специальные обстояте.пьиые учебные курсы 
демографии, к которым следует обратиться тем, кто же
лает узнать более подробно и, самое главное, профес
сионаJJьно о проблемах демографии. 

В данной книге будем рассматривать n основном 
пробJJемы населения нашей страны, тенденции его раз
вития. Это отнюдь не означает недооценки роли насе
ления в социально-экономическом развитии зарубеж
ных стран, просто этой проблеме должны быть посвя
щены специальные работы, в том числе и популярные. 

Поэтому в конце книги приводится список ряда ра

бот по проблемам населения, в первую очередь вышед

ших в последние годы массовым тиражом, которые по-
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могут заинтересованному читател10 углубить свои зна-
11шr по демографии. 

Здесr, мы продоюю1м те попытки 11опую1рно1'0 нз.110-
жения ряда демографичесю,х пробJiем, которые GыJIИ 
предприняты автором в прошлом (см. «Популяр11пя де
мография». М., 1977) и заме•rания по которой по возмож
ности учтены в настоящей работе. Так, в отлн•mс от нес 
главное внимание здесь сосредоточено на тех ра:.1дсJ1ах 

демографии, 1<оторые наибоJJее важны как дшr пра1,т11чс
СI<СЙ работы, так и для понимания сути и перспектив 
происходящих в населении событий. Это современные 
методы демографического анализа и нх возмож110ст11, 
демограф1!'rескос проrнозирова11ис, тсндс1щш1 разuитш, 
насеJ1епия СССР и проблемы демографи•1еской поJшти
ки. За бортом остались многие важные разделы демо
графии, например источники данных о насслсrши, ана
JIИЗ тенденций разоития населения за рубежных стран, 
ряд вопросов демографической теорин. Однако, как го
ворится, «нельзя объять необъятное», да еще в рн мк<1х 
срав11ителы10 небольшого по объему 11зщ11111,r. 



Глава I 

ДЕМОГРАФИЯ 

И СОВРЕМЕННОСТЬ 

Проблемы населения, их изу 11снис 11е являются уделом 
небольшого числа специалистоn, о 11нх часто пишут в 
печати, дают оцею<И t~исленности и состаnа населения 

на будущее. Учет тенденций разnития насслениrr стано
вится важным элементом социально-экономического 

планирования I<ак страны FI целом, таJ< и ее отдельных 

рсrионоn, особенно rз долгосро 1той перспсr(тивс. Это свя
зано пrежде всего с тем, что ннсе.пение является осно

вой формирования трудоnых pecypcou. К 11асеJ1ению в 
трудоспособном возрасте в СССР принято от1юс11ть муж
чин от 16 до 60 лет и женщин от 16 до 55 лет; это ос-
1юnная часть населения, создающая материальные и 

духовные ценности в нашей стране. Между тем люди, 
I<оторыс в 2000 r. nступят в трудоспособный возраст, 
т. е. которым нсполю1тся 16 лет, родились только в 
1984 г. Следовательно, nозникает зада 1 rа определения 
будущего числа рождений, т. с. будущего 1mсла труже-
11и1<ов нашей страны. 

Однако трудовыми ресурсами, 11х рнщю11.1лы1ым нс
пользоnанием, n том числе сокращсrrнем чнсла занятых 
ручным трудом, ростом произ13од11телыюст11 труда, улуч

шением его организации, сокращением отвлсчення тру

дящихся на разного рода побочные работы, зннима ют
сн многие научные организации н государстnе1111ые орга

ны. Так, по расчетам НИИтруда, сокращение только на 
1 % занятостп ручным трудом позnолнт высвободить n 
промышленности примерно 100 тыс. человек, а в стро
нтельстnе - 30 тыс. челоnек. ИзJmшю1 заннтостн н про
нзnодстве, по оценкам советсюrх э1юномнсто1З, состан

лялп 15-20% 1• Пр11 определеншr ч11с,11е11ност11 будущ11х 
трудовых ресурсов следует учитьшать I<олебания рож
даемости по годам. 

I См.: Р!!завина Е. И. Э1<011ош1чсс1<ий мсхnпюм перехода к н11-
тс11с11n11ым формам 11сrюльзоnа1111я рабочсit c11J1ьt.- В 1ш.: Трудовые 
ресурсы, вып. 11. М., 1983, с. 32, 35. 
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Известно что погодовые числа рождений часто меня
ются. Tar<, в' 1960 r. в СССР родилось 5,3 млн. детей, в 
1970 г.- 4;2, а в 1984 r.- 5,4 млн.2 Это означает, что 
через 16 лет после рождения в трудоспособный возраст 
будут вступать разные по численности т<онтингенты, что 

также необходимо учитывать заранее в планировании. Де
мографические знания необходимы и для решения мно
гих других задач. Так, для обеспечения населения про
довольствием сегодня и в будущем надо знать нс только 
его общее число, но и возрастно-половую структуру. 
Рацион питания детей, например, отличается и по объ
ему, и по составу от рациона питания взрослых. Есть 
свои особенности также и в рационе питания людей 
старших возрастов. Следовательно, для подлинно науч
ного планирования и обеспечения потребностей населе
ю1я продуктами питания необходимо знать не только 
численность, но и многие другие качественные харак

теристики населения. Поэтому при реализации Продо
вольственной программы следует учитывать н демогра
фичесrшй фактор. 

Численность мужчин и женщин, их возрастные ха
рактеристики надо учитывать при производстве различ

ных видов одежды, обуви и других товаров широкого 
потребления. 

Возрастной состав населения существенно влияет и 
на структуру подготовки медицинских кадров. Если, 
например, в перспективе будет расти число рождений, 
то необходимо заранее боJiьше готовить детских врачей
педиатров. Если в будущем в стране поnысится числен
ность лиц пожилого возраста, а как мы уже знаем, этот 

процесс развивается сейчас достаточно активно, то не
обходимо увеличить подготовку специалистов-карди
ологов и соответствующую аппаратуру по лечению сер

дечно-сосудистых заболеваний, специалистов-онкологов 
и др., а для такой перестройки работы высших учеб
ных заведений, да и пе только их, потребуется пе один 
год. 

Без учета того, сколько будет в перспективе детей 
дошкольного и школьного возраста, нельзя правильно 

подсчитать необходимое n будущем число детсrшх уч
реждений и школ, воспитателей и учителей в ·них. 
А ведь число рождений, I<ак уже отмечалось, меняется 
из года в год, что сказывается на нагрузке школ н дет

ских садов. 

2 Вестник статнстнки, 1985, № 3, с. 80. 
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В Советском многонациональном государстве гово
рят, пишут и читают на многих языках. К:ниги издают
ся на 89 языках народов СССР. Значит, необходимо 
знать, сколько людей говорят и читают на том или ином 
языке, чтобы правильно планировать выпуск националь
ной литературы, деятельность радиостанций и телевизи
онных студий, ведущих передачи на различных язы
ках. 

Без знания численности и семейного состава будуще
го населения страны, распределения семей по их вели
чине, по числу детей в них невозможно правильно пла
нировать не только объем жилищного строительства, 
но и· потребности населения в разных типах квартир. 
Квартира для бездетной супружеской пары должна 
иметь иную планировку, чем квартира для семьи с дву

мя-тремя детьми. Однако жилые дома строятся на мно
гие десятилетия, поэтому надо учитывать не только со

временную ·структуру семейного состава населения, но и 
тенденции рождаемости в будущем. 

Известно, что рождаемость в нашей стране, особен
но в РСФСР, на Украине, в Белоруссии, Прибалтике, 
в последние годы снижалась. Но важно не просто заре
гистрировать этот факт, а прежде всего выяснить, по
чему это происходит, каr<авы последствия сокращения 

рождаемости, следует ли принимать ю1кие-либо меры 
для поощрения рождаемости, а если да, то какие меры 

могут ·быть наиболее эффективными. 
Вряд ли у кого-либо вызовет сомнение положение о 

том, что по сравнению с прошлым смертность значи

телы-ю снизилась, особенно в младших и средних воз
растах 3. И значительно выросла на этой основе про
должительность жизни населения. Но и сейчас задача 
дальнейшего усиления охраны здоровья населения - од
на ,из самых важных социальных задач. 

На будущее следует заранее знать численность ухо
дящих в том или ином году на пенсию, чтобы подсчитать 
объем необходимых средств на пенсионное обеспе
чение. Однако меняющиеся уровни рождаемости и 
смертности, влияние военных потерь ведут к тому, что 

численность групп населения, достигающих возраста 

выхода па пенсию, в различные годы бывает неодина-

з Строго говоря, смертность не снижается вообще, ведь бес
смертных людей нет. Идет перемещение ее ннтенсивности от млад
ших и средних возрастов к старшим, 11 за счет этого растет про

должителыюсть жизнп населения, о чем подробнее будет гово
риться далее. 
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r<овой. Так, например, в СССР, по данным переписи 
населения 1970 r., мужчин в возрасте от 30 до 34 лет 
было 10,4 млн., а в возрасте 35-39 лет - 8, 1 млн. 
Таким образом, численность мужского населения, I<ото

рое примерно в 1990-2000 rr. достигнет пенсионного 
возраста, т. е. 60 лет и старше, будет существенно раз
личаться. Эти поrодовые различия надо предвидеть 

заранее, чтобы не возникли трудности в работе органов 
социального обеспечения. 

Миллионы людей в нашей стране переезжают на 
новое место житеJ1ьства - из села в город, из города в 

другой город, из городов в села. Только в 1973 г. в го
родские поселения страны прибыло 9,9 млн. человек. 
Без перемещения населения невозможно освоение новых 
территорий, прежде всего Сибири и Дальнего Востока, 
развитие экономики страны в целом. Детальный анаJiнз 
рациональности этих перемещений, или, как говорят, 
миграции населения, их последствий необходим для 
разработки комплекса мер по управлению ими с позrщий 
долгосрочных интересов общества. 

Планируя строительство промышленных предприя
тий, необходимо знать, насколько они будут обеспече
ны рабочей силой за счет местного населения или ее 
придется привлекать со стороны. Необходимо предвидеть, 
сколько будет жить в новом городе или районе людей 
рабочего возраста, отдельно мужчин и отдельно :женщин 
(как в целом, так и по специальностям), и на этой 
основе планировать жилое строительство, развитие сфе
ры услуг и многое другое. К: сожалению, на практпке 
именно отставание строительства данных объеr<тов ведет 
J{ повышению теr<учести рабочих кадров, особенно моло
дежи, а это в свою очередь негативно сказывается на 

темпах и качестве строительства промышленных объек
тов. 

Развитие нашего общества тесно связано с теми про
цессами, которые происходят в семьях. Семья, как 
известно, является важнейшей ячейкой общества, в ней 
формируется личность детей, она является основой вос
производства населения. Поэтому тенденции ее фор
мирования и распада должньr быть в центре внимания 
общества. 

Приведенные примеры (1<а:ждый отдельно) имеют 
частный характер, но и они позволяют сделать вывод 
о том, что исследования проблем народонаселения 
являются одной из актуальных областей общественных 
науr<. Более того, в наше время без учета влияния де-
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мографического фактора вряд ли возможна успешная 
реализация всех долгосрочных социально-экономических 

программ. Актуальность и необходимость их изучения 
подчершrвалась на XXVI съезде КПСС. 

Значение характера и сути демографических процес
сов, понимание их роли и влияния на развитие экономи

ки страны важны не только для ученых или, например, 

Госплана СССР. Понимание закономерностей демогра
фичес1шх явлений, их социальной значимости должно 
стать для членов нашего общества таким же обязатель
ным и элементарным, как знание литературы, основ 

физ:иrш и химии. «Демографическая грамотностт,» необ
ходима для всех хозяйственных руководителей, особенно 
учитывая разнообразный характер демографичесюrх 
процессов в различных частях страны. Недоучет их мо
жет привести к серьезным диспропорциям в реализации 

планов социального и экономического развития. 

Так, например, иногда в печати появляются сообще
ния о том, что проблему обеспечения детскими учрежде
ниями в городах-новостройках трудно решить из-за 
высоr<ой рождаемости в них. Однако дело обстоит 
несколько иначе. ,В Э'ГИХ городах, как правило, много 
молодежи, заключается много браков, большое число 
первых и часто последних рождений 1<01щентрируется 
па небольшом отрез1<е времени. И хотя молодые семьи 
все равно предпочитают чаще всего иметь лишь одного

двоих детей, этоt «пик» рождений создает трудности 
сначала в детсI<их яслях, садах, затем в пшо.11ах, 
а после его с,пада детские учреждения остаются неуком

плектованными детьми. Эпизодическая перегрузка до
ШI<ольных учреждений ведет I< уме'fiьшению занятости 
женщин, I< росту текучести кадров. Чтобы избежать 
этого, следует учитывать возможность таких «стру1<rур

ных» перегрузок при планировании строительства дет

сюrх учреждений, школ, полю<лишш, болыпш. столовых 
и 'Г. Д. 

Какие же явления относятся к демографичесюrм 
процессам? Это совокупность случаев рождения, смер
тей, брююв, разводов и миграций, I<Оторые являются 
главными при изменении численности и состава насе

ления. В целом их соответственно можно назвать про
цессами рождаемости, смертности, брачности, раэводи
мости и миграции. Число этих событий ежегодно очень ве
лико. В 1983 г. в СССР родилось 5 392 тыс., а умерло 
2 823 тыс. человек, вступило в брак 2 835 тыс. и было 
зарегистрировано 945 тыс. разводов. Для того чтобы 
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изучить эти процессы, выявить их закономерности, не

обходимо понять основные тенденции этих процессов. 

В противном случае можно просто утонуть в мире от

дельных, пусть даже любопытных фактов, за деревьями 
не увидеть леса. Поэтому необходимо в этом море 
событий видеть главные закономерности, общие тенден
ции, движущие силы процессов. В этом и заключается 
одна из главных задач демографической науки. 

Теперь попытаемся ответить в общем виде па во
прос: что такое демография? Термин «демография» 
впервые был предложен для определения этой науки 
еще в середине XIX в. ( 1855) французским ученым 
А. Гийяром. Он в буквальном переводе означает «наро
доописание»: «демос» - народ, «rрафо» - описание. Ра
нее эту отрасль исследования или относили r< статисти
ке, или называли популяционистиr<ой. 

Но прежде чем дать определенне этой науке, надо 
сделать еще одно важное замечание. Б населении по
стоянно на смену отцам приходят сыновья, на смену 

матерям - дочери, меняются возрастной состав и обра
зовательный уровень населения. Говоря более точно, 
идет процесс смены поколений, который в целом назы
вается воспроизводством населения. 

Попытаемся дать определение предмета демографии 
как науюr. В самом широком смысле ,демография -
науJ<а, изучающая закономерности воспроизводства на

селения в их социально-экономичесrшй обусловленности. 
Демографы часто говорят так: мы изучаем различные 

виды движения населения, т. е. процессы, которые 

меняют численность и состав насе.11ения. Принято чаще 
всего выделять два вида движения населения, называе

мые естественным и механическим движением 4• 

Под естественным движением населения понимают 
пропессы рождаемости, смертности, брачности, разводи. 
мости. Из них процессы рождаемости и смертности яв
ляются основными, посrюльку под их влиянием меняются 

численность и состав населения. Под механическим 
движением, или, иначе, миграцией, понимается постояri· 
ное или временное перемещение населения из одного 

пую{та в другой или внутри его. Различают также 
внешнюю миграцию - за пределы страны и внутрен

нюю - например, из села в город, из одного города в 

другой. 

~ Иногда в демографические процессы включают и так 11а3ы
ваемое содиальное движение населения, т. е. перемещения людей 
из одной социальной группы в другую. 
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Ранее уже говорилось, что величина демографиче
ских явлений меняется во времени; в нашей стране 
существуют большие различия и в территориальном 
плане. 

Так, например, для жителей Москвы наиболее типич
на семья с одним-двумя детьми, а для сельской местно
сти Туркмении - с пятью-семью детьми. Естественно, 
встает вопрос о причине этих различий. 

Отметим, что в основе различий лежит влияние со
циально-экономических факторов, а отнюдь не биологи
ческих или климатических, как полагали в прошлом. 

Это положение убедительно доказано классиками 
марксизма-ленинизма, многими современными иссле

дователями. Если вспомнить историю России, то вплоть 
до конца XIX в. у населения существовало твердое 
и устойчивое представление о том, что многодетная 
семья - единственно возможная форма семьи, все от
клонения от этой нормы как в европейской части Рос
сии, так и особенно в среднеазиатских районах осужда
лись общесrвенным мнением, считались недопустимы
ми. В наши дни, наоборот, в ряде районов СССР 
наиболее типична одно-двухдетная семья. 

Следует особо подчеркнуть, что представления, 
мнения людей по многим вопросам, в том числе и о же
лаемом, даже «модном», числе детей I<ак в семье, так 
и у определенной (профессиональной, этнической, жи
вущей в одной части страны) группы населения, при
обретают со временем большую устойчивость, даже 
известную независимость по отношению к окружающим 

условиям жизни. Поэтому изменения социально-эконо
мических условий, особенrю если они происходят по
степенно, а не в острой, так сказать, скачкообразной 
форме, далеко не сразу ведут к изменению «демографи
ческих идеалов» семьи, а значит, и числа детей в семье. 
Сначала меняются социально-демографические условия, 
потом демографические идеалы, а далее сам (часто с 
большим разрывом во времени) характер демографиче
ских процессов. 

Столь сложный характер процессов, происходящих 
в населении, ведет к тому, что демографам в своей 
работе приходится использоваtь мноп!е методы других 
наук, например социальной психологии, статистики и 
ряда других. Одна1<0 в основе демографии как общест
венной нау1ш лежат разработанные классиками марк
сизма-ленинизма принципы исторического материализма, 

марксистская политэкономия. В современных условиях 
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лишь комплексный подход к анализу демоrрафичесr~х 
явлений, использование n э-nих целях разпrюбразных 
методов анализа, понимание реальных возможностей 
каждого из этих приемов, отсутствие упрощенного под

хода в интерпретации результатов позволяют понять 

реальную картину происходящих событий. 
В демографии в последние годы идет процесс nыл.е

лепия ряда новых направлений исс.ледоnаний, многие из 
которых приобретают самостоятельный характер. Таr<ай 
путь свойствен для многих наук. Сейчас собиратель
ным понятием «медицина» называют целую систему 

наук - педиатрию, терапию, I<ардиолоrию, онr<ологию и 

др. Основой такой дифференr.r.иации исследований яВJIЯ· 
ются сложность и многообразие факторов, ()Пределяю
щих тенденции развития населения. По сути демографпя 
становится целой системой демографических дисциплин, 
из которой выделяется в пределах ебщего напраnлешнт 
се изучения ряд сравнительно самостоятельных областей 
исследования. Это,· например, историчест,ая демогра
фия, изучающая историю развития населения. Научное 
изучение проблем народонаселения базируется на марк
систско-ленинском понимании заrюпов общественного 
развития, признании определяющего влияния соцпаль

по-экономических фаr{'rоров на обществеmюе развитие, 
специфи1ш их проявления n I{юкдой общественной фор
мации. К Мар1<с впервые сформулировал положение о 
том, что эконома-rчесrше законы народонаселения должны 

рассматриваться для каждой общестnе,rпой формации 
отдельно, ибо не сущес.тrзуст каких-то общпх, сднпых, 
неисторичесrшх законов народонаселения. « ... ВсяК()МV 
исторически особенному способу производства, - пrппет 
К Маркс, - в действительности свойственны своп осо
бенные, имеющие исторический хараr<тер· законы наро
донаселения» 5. В своем фундаментальном труде «Капи
тал» К. Маркс сформулировал закон народонаселения 
r<апиталистической формации, поr<азав · основные на
правления изучения закономерностей развития насе
ления. 

В изучении демографических процr.сеоn, особенно 
семьп, большое значение имела фупдпмепталыrяя работя 
Ф. Энгельса «Происхождение семьи, частной собствен
ности и государства», заложившая принпиппальные 
основы изучения закономерностей формирования п раз
вития семьи. 

5 Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 23, с. 646. 
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В. И. Ленин внес большой вклад в дальнейшую 
разработку теоретических основ демографии, законов 
раз1шт11я насеJ1ения при капитат1зме. ПерераGотав ма
тсриаJ1ы переписи насеJ1ения России 1897 г., он дал в 
своих работах анализ социальной стру1пуры нас<с:J1ен.ня, 
тенденций развития сельского и городс1<ого населения, 
основных направлений их миграции и влияния переме
щений на социальную жизнь страны. 

ИссJiедования про6J1ем 11асеJ1е1-шя в нашей стране 
получили особое развитие после Октябрьской соцщJ.JIИ
стической революции. Еще в 1920 r. по указанию 
В. И. Ленина и при его непосредственном участии была 
проведена первая советская перепись населения, охна

тившан боJ1ьшую часть населения страны (~<роме тех 
районов, где еще не закончилась гражданская война), 
была создана статистическая служба страны, совершеп
ствоваJJась демографическая статистика. 

В последние десятиJJетия активизировались теоре
тические и практи 11ес1ше иссJiедования про6J1ем народо
населення в нау1шых организ_ациях, органах 1·осударст

uешюй статистики. Большое значение в этом плане 
имеJrи переписи населения 1970 и 1979 гг., · широко 
проводимые n стране разного рода демографические 
обсJiедования. 

КПСС и Советское правитеJiьство уделяют uoJiьшoe 
внимание демографическим пробJiемам, их решению на 
основе достижений современной 11ау1ш. На XXIV съезде 
КПСС был поставлен вопрос о разработке долгосроч
ных демографических прогнозов. На XXV съезде КПСС 
было сформуJiировано положение об обострении демо
графичсс1шй ситуации в пашей стране и необходимости 
разработки эффективной демографической политики. 

Особое внимание было уделено демографическим 
процессам на XXVI съезде КПСС. Подчеркивалось, что 
к элементам системы общественных наук, на изучении 
которых необходимо сосредоточить внимание, относится 
и демография 6. . 

Съезд поставил задачу практичес1<ой реаJiизации мер 
эффективной демографической политики на основе ши
рокой помощи семье со стороны государства и общества. 
В решениях съезда были намечены конкретные меры 
такого рода, ставшие основой проведения демографиче
ской поJштики n нашей стране. 31 марта 11981 г. быJ10 
принято постановление ЦК КПСС и Совета Министров 

о См.: Матсриат,1 XXVI съезда КПСС. М., 19~1, с. 145. 
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СССР «О государственной помощи семьям, имеющим 
детей», а также ряд постановлений, направленных на 
дальнейшее повышение эффеrпивпости работы органоn 
здравоохранения, развитие сети детских дошкольных 

учреждений. 
Изучение проблем населения является одним из 

важнейших направлений социально-экономических ис
следований в нашей стране, и поэтому очень важно, чтобы 
каждый член нашего общества имел необходимый 
минимум знаний о сути демографических явлений, ме
тодах их анализа, генеральных тенденциях развития 

населения. Этим проблемам и посвящены следующие 
разделы книги. 



Глава 11 

~О ДЕМОГРАФИЧЕСКОН 

АНАЛИЗЕ 

Понимание сути происходящих в населении процессов, 
выявление на основе большого числа событий их ге
неральных закономерностей требуют использования 
разнообразных приемов демографического анализа. 
Ежедневно и ежечасно в стране рождаются и умирают 
люди, заключаются и распадаются бра~ш, люди меняют 
свое место жительства. Но знать толыю их общее число 
недостаточно для понимания сути происходящих в на

селении процессов. Одно дело, когда в семье рождается 
первый и часто последний ребенок, другое - 1юг да это 
пятый или шестой. Массовая однодетная семья, как 
будет показано далее, ведет к тому, что поколения JIЮ
дей не возобновляются, при массовой многодетной семье 
и низкой смертности темпы прироста населения весьма 
велики. Словом, необходимо знать не просто число со
бытий, но и их качественные характеристики. 

Демографические события распределены во времени, 
их интенсивность меняется с возрастом людей, и эта в 
общем-то банальная истина весьма важна при разработ
ке принципов и методов демографического анализа. 
Основная масса рождений происходит у женщин в 
возрасте от 15 до 49 лет, т. е. у контингента так назы
ваемого детородного, или репродуктивного, возраста. 

Это означает, что, чем больше женщин данных возра
стов в населении, тем, при прочих равных условиях, мо

жет быть больше и число рождений. Интенсивность 
смертности по возрастам имеет практически два «пика»: 

в возрасте до одного года, когда организм ребенка наи
более беззащитен, и в старших возрастах. Таких при
меров можно привести много, однако вывод ясен и сей
час - изучать демографические процессы надо в тесной 
связи с возрастным составом населения. 

Число демографических событий, их структура по
стоянно меняются во времени. Так, если в 1973 r. из 
общего числа рождений в стране (4 386 тыс. детей) на 
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долю вторых по поряд1{у рождений приходилось 27,6%, 
а на доJiю третьих - 10,0 % , то в 1983 r. nторые рожде-
1шя составили 35,4% их общего чнсJiа, а третьи -
11,5%. Значит, необходимо испоJ1ьзовать такие методы 
демографического анализа, которые позnолиJш бы uы
явить детальные особенности происходящих в насеJiении 
процессов, их структурные характеристики. 

Отсюда следует и еще одно важное требование к 
методам демографического анализа - необходимость 
сраrшения их в динамике, сопоставJ1ение характерйстик 
от года к году, одного периода с другим, с тем чтобы 
nыявить общие тенденции изменения, генераJ1ьные зако
номерцостн происходящих процессоn. 

Изучая демографические явления, нельзя забывать о 
том, что характер их изменения определяется в первую 

очередь социально-экономическими факторами, влияние 
1шторых имеет свои особенности в различных по обра
зованию, профессии, национальности группах населения. 
Поэтому динамика социального состава 11ассJ1ения, 
дифференцированный подход к каждой из групп 1н1сс
ления, nыделснных по тому ИJIИ иному соцнаJ1ы10-экопо

мическому принципу, яnляются важным эJJементом ана

лиза. 

Анализ демографических процессов тоJ1ыю лишь с 
большими условностями можно вести ДJIЯ всего нaceJie~ 
пия в целом (или, как говорят, «оба пола вместе»). Та
кой подход весьма неточен, ибо повозрастная инте11с1ш-
1юсть смертности и многие другие процессы сш1ы10 раз

личаются у мужчин и женщин. Раздельное нзученне де
мографических процессов для муж 1IИП и жспщrш - важ
ное услоnие успешного их анализа. 

При анализе демографических процессов следует 
также учитывать, что они тесно связаны между собой -
рождаемость и смертность, брачность и разводимость, 
миграция и рождаемость. Поэтому при изучении всегда 
неизбежны определенные упрощения реальной действи
теJ1ьности. 

Из сказанного следует важный вывод - социально
демоrрафические события неJ1ьзя измерять одш1м ка
ким-то «сверхпоказателем». Сложность и многообразие 
их обусловливают необходимость использования разно
стороннего комплекса характеристик демографичесtшх 

процессов, причем именно комплекса, поскольку авали~ 

тические возможности отдельно взятого метода демогра

фического анализа всегда ограниченны, каждый из щ1х 
имеет свои достоинства и дедостат1ш. Анализ демоrра-

f 6 



фических процессов на основе динамики только одного 
показателя может привести к принципиально неверным 

выводам. 

Следует различать собственно демографические про
цессы (рождаемость, смертность и другие) как сово
купность множества отдельных явлений и разного рода 
показатели, с помощью которых можно выявить зако

номерности этих ripoцeccon. 
Останоnимся на принципиальных основах сущест

вующих методов демографического анализа. Они скла
дываJ1ись на протяжении многих десятилетий и имеют 
свою историю, тесно связанную как с развитием науки 

в целом, так и с потребностями общества в данных о 
характере демографических яв.1ений, роли того или 
иного вида движения населения в формировании режима 
воспроизводства в целом. 

В течение ряда веков при устойчиво высоком уровне 
рождаемости и высокой смертности сравнительно «спо
койные» годы чередовались с периодами массовых эпи
демий, когда смертность населения возрастала в несколь
ко раз. Иначе говоря, смертность была, как говорят ста
тистики, наиболее вариабельным процессом. Поэтому 
первые методы демографического анализа были разрабо
таны применительно к процессам смертности как наибо
лее динамичному процессу. Один из наиболее эффектив
ных методов демографического анализа - так называе· 
мые таблицы смертности (точнее говоря, их прообраз) 
рассчитал английский статистик Дж. Граунт (1620-
1674), который при содействии известного экономиста 
В. Петти в 1662 г. подготовил и опубликовал работу 
«Естественные и политические замечания о бюллете
нях смертности» 1• В ней впервые были рассчитаны по
казатели, позволяющие судить об изменении повозраст
ной смертности населения столицьr Англии. Большое 
значение для разработки методов демографического 
анализа имели работы таких крупных математиков, как 
Л. Эйлер, Э. Галлей, П. Лаплас и др. 

Теперь перейдем к более подробному разбору сущест
вующих приемов анализа характера и тенденций раз
вития демографических процессов. Их разбор начнем с 
метода, который можно условно объединить понятием 
·«демографические коэффициенты». 

I Подлинное ее название более обширно, что типично для того 
времени. 
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ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ 

ЧисJю дсмографичесrшх событий меняется из года в 
год. Если в 1960 г. в нашей стране умерло 1 529 тыс. 
человек, то в 1984 г. - 2 962 тыс. человек, т. е. общее 
число умерших за 24 года увеличилось на 93,7%. Мож
но ли на основании этих данных сказать, что уровень 

смертности в нашей стране вырос почти в 2 раза? Такое 
предположение было бы просто неверным. 

Дело в том, что, сравнивая число смертей за ряд 
лет, надо учитывать и изменение объема сово1{упности, 
производящей эти события, в нашем случае численностн 
населения, которое увеличилось с 21i2,4 MJJH. человек 
в 1960 г. до 273,8 млн. человек к начаJ1у 1984 г., т. е. 
на 28,9%. 

Поэтому первым этапом более точного анализа 
должно быть сопоставление числа происшедших со
бытий (смертей, рождений и др.) с той численностью 
населения, которая их (эти события) воспроизвела, в 
на,лем случае - общей численностью населения. 

Однако здесь необходимо сделать одно уточнение. 
Надо помнить, что данные о числе демографических 
событий у нас всегда имеются за I<аI<ой-то интервал 
времени, например число рождений или смертей за год 
илн месяц. Это, как говорят статистики, интервальные 
величины. Численность же самого населения, которое 
меняется беспрерывно, всегда исчисляется по состоянию 
на какой-то момент, например на 1 января или на 1 июля 
какого-то года. Иначе говоря, численность населения, 
по nыражению статистиков, - моментный показатель. 
Таким образом, по сути своей это несопоставимые всJш
чины. 

Однако если сопоставить число демографических 
событий не просто с численностыо населения за I<акую
то дату, а с его численностыо в среднем за год, т. е. за 

определенный интерваJI времени, то это противоречие 
будет разрешено. Простейшим методом расчета «сред
негодового насеJ1ения» является полусумма числснностей 
насеJ1ения на начало дnух смежных годов. Располагая 
оценкой численности насеJ1ения в среднем за год, можно 
сопоставить уже два интервальных по1<азателя - число 

происшедших событий и исходную совокупность, про
дуцирующую эти события. Теперь приведем общее 
определение сути исчислений демографических коэффи
щ1ентов как приема анализа процессов, происходящих 

в населении. 
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Под демографическими коэффициентами мы будем 
понимать годовое число демографических событий (слу
чаев рожденнii, смертеii, миграцнн ИJIН другнх) в расчете 
на тысячу человек среднего населения, воспроизnодяще

го эти события 2• 

Исходя из этого общего подхода, можно показать и 
смысл ряда демографических коэффициентов, нсполь
зуемых 13 практике демографическогu анализа, и их ме
тодические возможности3 • Разделив число рожде
ний в стране за год на среднегодовую численность всего 

населения (подчеркнем еще раз, что 13 знаменатеJ1е 
именно вес население), получим так называемый общий 
коэффициент рождаемосги, шш, иначе говоря, число 
рождений в год u среднем на тыс5111у uсего населения. 
Так, 13 1940 г. 13 СССР родилось 31,2 ребенка 13 среднем 
на тысячу населения, а 13 1984 г. - 19,6 ребенка, или, 
иначе говоря, коэффициент рождаемости в 1983 г. был 
19,6%0. Иногда в этом случае говорят, что рождаемость 
составJrяет столько-то человек (в 1984 г. - 19,6) на 
тысячу населенин. Можно подсчитать по такому методу 
и общий коэффициент смертности населения СССР, или 
число смертей на тысячу среднегодового населения. 
В 1950 г. общий коэффициент смертности населения 
СССР составлял 9,7%0, а в 1984 г. -- 10,8%о. 

Однако анализ демографических процессов на основе 
одних общих коэффициентов может дать не только не
полную, но в ряде сJiучаев и просто недостоверную 

картину событий. Так, в 1970 r. общий коэффнц11ент 
смертности населения Армянской ССР составJ1ял 5, 1 %о, 
а Эстонской ССР-11,1%о. Казалось бы, можно сделать 
вывод, что уровень смертности в Эстонии более чем в 
2 раза выше, чем в Армении. В действительности это 
пе так. , 

Ранее уже говорилось о тесной связи демографиче
ских процессов с возрастным составом 11асеJ1е11ия, об 
изменении их частоты в за13исимостп от возраста людей, 
а в масштабе всего населения от численности той или 
иной возрастной группы. Tar<, чем больше в населении 
пожилых тодей, тем даже при неизменной повозрастной 

2 Этот показатст, теоретичсс1<11 можно расс•штап, n сред
нем па сто тыснч, десять тысяч 1~ даже на одного чслоnека. В де
мографии 01111 трад11цион110 JIС'ШСJШIОтсн на 1 ООО чслоnск, пл 11, как 
говорят, в промилле (от латнпского pro (на) п шil!cs (тыся 1 1а)). 
Обозначается эта вет1чнна знаком %о в отю1чие от проr~епта - %. 

3 Из общего правила расчета демограф1i'tеских коэффициентов 
есть только одно исклю•rенне - так назьшаемыii коэффнциспт дет
ской смертности. Речь о нем пойдет далее. 
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интенсивности смертности будет и больше общее число 
умерших, а значит, и выше коэффициент смертности. 
Чем боJiьше в стране молодежи, тем больше и общее 
число рождений даже при неизменной ориентации семей 
на то или иное число детей. Следовательно, общее 
число смертей и рождений, а значит, и динамика общей 
численности населения во многом зависят от специфики 
сложившейся возрастной структуры населения. Поэтому 
когда в стране (или ее части) меняется (растет или 
уменьшается) ежегодное число рождений или смертей, 
то отнюдь не следует категорически заявлять об изме
нении демографического поведения семей либо сокра
щении интенсивности рождаемости или смертности. 

В первую очередь необходимо проверить, не является 
ли увеличение, например, числа рождений, смертей, 
браков следствием изменения возрастного состава насе
ления, или, как еще говорят, влиянием возрастной 
структуры населения. Например, рост числа рождений 
в СССР в 70-х годах (в 1970 г. родилось 4,2 млн. детей, 
а в 1984 г. - 5,4 млн.) в значительной мере связан с 
влиянием этого фактора, по сути своей носящего зпи
зодический характер. 

Теперь вернемся к примеру о различиях в величине 
коэффициентов смертности в Армянс1<0й и Эстонской 
ССР. Если сравнить возрастную структуру населения 
по данным переписи 1970 г., то мы увидим, что в Арме
нии в возрасте 60 лет и старше было 6,8% мужчин и 
9,5 % женщин, а в Эстонии - 11,9 % мужчин и 20,8 % 
женщин. Это значит, что в населении Эстонии доля 
пожилых людей с повышенным риском смертности была 
почти в 2 раза выше, чем в Армении, что и обусловило 
столь парадоксальные различия в величине коэффици
ента смертности. Демографы говорят в этом случае, что 
на величину коэффициентов смертности в Эстонии и 
Армении оказала влияние специфика возрастной струк
туры населения. 

Как соотношение числа событий к среднегодовому 
населению можно рассчитать и общие коэффициенты 
для других демографических событий, например брач
ности, разводимости. Так, коэффициент брачности чаще 
всего исчисляется как соотношение числа зарегистри

рованных за год браков в среднем на 1000 всего насе
ления. В 1940 г. он составлял в СССР 6,З%о, а в 1983 г. -

10,4%0. Число зарегистрированных разводов в среднем 
на 1 ООО населения в том или ином году- это коэффи
циент рас.водимости, коrорый в 1983 г. в СССР составлял 
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3,5%0. По этой же схеме можно подсчитать и коэффи
циент прибытия (или убытия) населения - число за
регистрированных прибывших (убывших) в данный 
пункт лиц за год в среднем па 1000 населения. 

Теперь остановимся на вопросе о том, в каю1х 
границах могут варьировать величины общих коэффи
циентов рождаемости и смертности. Правильное пред
ставление о размерности этих показателей позволит 
оценить достоверность их величин, полученных при 

конкретных расчетах. Нижняя граница величины этих 
коэффициентов равна нулю. Для больших групп населе
ния это чисто гипотетическое предположение. Что же 
касается верхней границы показателей, то здесь дело 
обстоит сложнее. 

За ма!{симальпую величину I<оэффициента рожда
емости можно принять ту, когда при отсутствии ограни

чения числа рождений этот показатель составит около 
45-55%0. Например, в Европейской России n 1861-
1865 rr., когда практически рождаемость нс ограничи
валась, этот показатель равнялся 50,7%о, а в 1896-
1900 rr. - 49,5%о 4• 

Таким «верхним пределом» для величины общего 
коэффициента смертности: является его уровень, когда 
люди не владели реальными способами борьбы со 
многими заболеваниями и смертность была на так 
называемом «естественном уровне». В годы отсутствия 
массовых эпидемий коэффициент смертности составлял 
около 35,0%0, а в ряде случаев доходил до 40-50%0. 
Так, например, в Европейской России в 1861-1870 гг. 
этот показатель был равен 37,0% 0, а в ·1881-1890 rг. -
35,5% 0. Эту величину (до 40%0) можно принять за 
верхний предел значения коэффициента смертности. 

Как уже отмечалось, главным недостаттюм общих 
коэффициентов является то, что они рассчитываются 
по отношению ко всему населению, в 1<отором доля 

отдельных возрастных групп может сильно различаться. 

Отсюда возникла идея построенин повозрастных (или 
частных) демографических коэффициентов, при расчете 
которых число событий, произошедших у населения 
определенного возраста, сопоставляется со среднегодо

вой численностью не всего, а лишь конкретной возраст
ной группы населения, ставшей исходной совокупностью 
для произошедших событий. 

4 См.: Воспроизnодство населешш СССР /Под ред. А. Г. Внш
неnского и А. Г. Волкова. М., 1983, с. 133. 
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Для понимания их сути приведем пример в отноше
нии повозрастных коэффициентов рождаемости. В силу 
биологических причин основная часть рождений проис
ходит у женщин в возрасте от 1·5 до 49 лет. Отсюда 
следует, что первым шагом в исчислении повозрастных 

коэффициентов рождаемости может быть nычислепие 
числа детей, рожденных в сrеднем на тысячу женщин 
в возрасте от 15 до 49 лет. Назовем его nовозрастным 
коэффициентом рождаемосrи женщин в возрасте от 15 
до 49 лет 5. Этот показатеJiь значнтеJiыю меньше под
вержен влиянию возрастной структуры населения по 
сравнению с общим коэффициентом рождаемости, так 
как при его расчете. не учитываются численность тех 

возрастных контингентов женщин (до 15 лет и старше 
49 лет), которые практически не участвуют в деторож
дении. В 1958-1959 rr. общий повозрастной коэффи
циент рождаемости женщин составлял для населения 

СССР 88,7% 0, ИJIИ в среднем у 1000 женщин в возрасте 
от 15 до 49 лет в этот период родилось 88,7 ребенка. 
В 1982-1983 rг. дJiя страны в целом оп был равен 
76,0%0, для городской местности страны-64,8%n, а для 
ССJIЬСКОЙ- 101,60/on. 

Однако П nеJIИЧИНа этого I(Оэффтщснта ТаI<жс су
ществеrшо з<1висит от сложнвrпейся возрастной структу
ры населения, поскольку интенсивность рождаемости 

женщин, особенно в усJiовиях j'vfалодетных семей суще
ственно меняется с возрастом. Наиболее высока она у 
женщин в возрасте от 20 до 29 лет, затем начпнает сни
жаться. Следовательно, чем больше в населении моло
дых женщин, особенно в возрасте от 20 до 29 Jieт, тем 
большим может быrь и общее чисJiо рождений&. 

Существешю меняется с возрастом и интенсивность 
смертпости. В демографической литературе для показа 
влияния возрастного состава населения на общий уро
вень смертности часто приводится такой пример. 

5 Этот показатель в демографической литературе иногда на
зывают коэффицие11том нлодовнтост11 (или 1<оэффиц11снтом фер
тилыюстн)' что не ТО'IПО, ПОСКОЛЫ(У под ПЛОДОIJИТОСТ!,\О следует 
поппмать потенциалы1ую способность организма к рождению, а под 
рождаемоетыо - степень реализации этих потенциальных IJозмож

ностей. Другое его название - специальный коэффицпент рождае
мости, 11то также не отражает сути этого показателя, ибо ничего 
специфи 11еекого, особенного IJ нем нет. 

6 Теоретическп повозрастные коэффициенты рождасмос'Гп мож
но рnссч11т11т1, 11 для мужчпн. Сложност~, сnсто11т 11 опрсдсленнп 
RCpXII<'!! грашщы ДСТОfЮJЩОГО no:ipaeтa, l(O'ГOpыii чаще псего ycJIOJ!
!10 принимают рnnным 60 годам. 
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В 1930-1932 rr. n Англии были подсчитаны общие 
1<оэффициенты смертности духовенства (27,7%0) и за
бойщиков (14,5%0). 

Такие парадо!{сальные результаты (по!{азатель смерт
ности забойщиков меньше, чем у духоnенства) проти
воречат условиям труда и жизни этих двух групп насе

ления. Все дело в том, что сели забойЩИ!{И в основном 
люди молодого и среднего возраста, то среди духовенст

ва преобладают пожилые люди. Так, в возрасте до 
44 лет находилось 65,9% забойщиков и лишь 26,9% ду
ховенства. Различия в возрастном составе и определили 
эти различия в величине показателей. 

Отсюда можно сделать вывод, что демографические 
коэффициенты тем точнее, чем уже возрастные границы 
при их подсчете. 

Исходя из логики наиболее точными могут быть де
мографичес!{Ие коэффициенты, рассчитанные для одно
годичных возрастных групп, например для женщин 15-
16 лет и та!{ далее. Метод их расчета в принципе такой 
же, 1<а!{ и для других демографических коэффициентов. 
Одна!{О на практике их рассчитывают достаточно редко, 
прежде ncero из-за информационных трудностей. 

В пра!{ТИ!{С наиболее широ!{О распространены демо
графические коэффициенты по пятилетним возрастным 
группам. Например, повозрастные показатели рождае
мости женщин в возрасте от 1,5 до 19 лет, 20-24 года, 
25-29 лет, 30-34 года, 35-39 лет, 40-44 года и 45-
49 лет. 

Повозрастные I<оэффициенты смертности также 
обычно рассчитываются по пятилетним интервалам, но 
и здесь есть свои особенности. Изnестно, что поnозраст
ная интенсивность смертности мужчин и женщин даже 

в одинаковых возрастах существенно различается -
уровень смертности у мужчин всегда nыше, чем у жен

щин. Если в возрасте от .о до 4 лет I<оэффициент сме11т
ности девочек в 1971-1972 гг. состаnлял 6,0% 0, то маль
ч1шоn - 7,.5 % 0, т. е. эти показатели соотносятся как 
1: 1,2; в возрасте от 20 до 24 лет они составляли соот
ветственно 0,8 и 2,5%0, т. е. 1:3, а в возрасте от 65 до 
69 лет - 20,2 и 40,5 % 0 , пропорция была 1 :2. Отсюда 
следует, что повозрастпые характеристюш смертности 

должны исчисляться раздельно для мужчин и женщин. 

Однако и величина рассчитанных по пятилетним 
группам демографических коэффициентов, особенно 
рождаемости, таюке подвержена спсцнфике возрастной 
структуры насеJ1еппя. Ведь интенсиnность вступления в 
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брак и рождения первых детей очень сильно меняется 
у молодежи даже в пределах пятилетних интервалов. 

Например, в современных условиях она наиболее вы
сока у женщин в возрасте 23-24 лет. Поэтому чем 
больше женщин данного возраста, тем больше коэффи
циент рождаемости в возрасте от 2Q до 24 лет. Поэтому 
наиболее точными были бы демографические коэффициен
ты, рассчитываемые для одногодичных nозрастных групп, 

но это далеко не всегда удается сделать из-за инфор
мационных трудностей. 

I(a1< уже отмечалось, ежегодное число рождений, 
смертей, браков, а значиr, и величина демографических 
коэффициентов во многом зависят от специфики воз
растной структуры населения и интенсивности самих яв

лений. Число рождений (или с соответствующими 
изменениями смертей, браков) зависит от вариаций двух 
составляющих - возрастной структуры, т. е. численно
сти соответствующих возрастных групп, и величины 

повозрастных коэффициентов рождаемости, отражаю
щих уровень интенсивности демографических явлений. 
Общее же число рождений может меняться или при 
изменении возрастной структуры (например, уменьше
ние или увеличение численности молодых женщин, где 

уровень рож,l(аемости наиболее высок), или при измене
нии самих повозрастных коэффициентов. Однако если 
так, то можно эту проблему поставить и несколько ина
че: каково было бы общее число рождений в двух раз
личных частях страны (или двух странах), где различны 
повозрастные коэффициенты рождаемости, по условно 
взято единое, или, иначе говоря, стандартное, распреде

ление женского населения детородного возраста? Как 
говорят демографы, мы в этом случае стандартизируем, 
т. е. унифицируем, возрастную структуру 7 • В этом слу
чае числа рождений, а значит, после соответствующих 
расчетов и общие коэффициенты будут различаться лишь 
за счет повозрастных коэффициентов рождаемости. 

Возможен и другой, обратный вариант расчета -
при одинаковых стандартных для обеих групп населения 
повозрастных коэффициентах берутся разные возраст
ные структуры. В этом случае разница в числе рожде
ний покажет степень влияния дифференциации возраст
ного состава населения. Такой подход с позиций 
«стандартизации» показателей возможен в принципе для 

7 Поэтому подобные расчеты называют n демоrрафнп «стап
дартпзацпсii». Подробнее техника расчстоn пзложсна n у<1сб11иках 
no демографии (см.: Основы демоrраф~и. М., 1980, с. 85-89). 
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всех явлений, где есть возрастная структура и повозра
стные интенсивности явлений. Например, можно рассчи
тать стандартизированные коэффициенты смертности 
и заболеваемости населения, его брачности и разводимо
сти. Эти показатели можно рассчитать и для «недемо
графичесю1х» явлений, например подсчитать общие 
показатели выбытия вследствие износа ста1шов в за
висимости от их «Бозрастного состава» и погодовой 
интенсивности выбытия. 

Покажем на условном примере общие принципы 
такого рода расчетов. В этих целях рассчитаем общее 
число рождений в стране на основе следующих гипотез: 

1) повозрастных коэффициентов рождаемости жен
щин СССР в возрасте 1·5-49 лет в 1969-1970 гг.; 

2) при реальной возрастной стру1<туре женщин СССР 
в 1970 г. в возрасте от 15 до 49 лет; 

З) при той же общей численности женщин, как фак
тически в 1970 г. в СССР, но распределенных по воз
растным пропорциям численности женщин Узбекской 
ССР в 1970 г., живущих в сельской местности, т. е. 
при молодой возрастной структуре. Результnты этих 
rасчетов приведены в табл. 1. 

Таблица 1 
Расчет стандартизированных величин рождаемости женщин СССР 

ЧнслепностУ) 
Чпсло 

Воз рожде1111А 
рnст- Фактнческая ЖСНЩJ/11 ПО Поnозрnстныо Чнсло рожде- nрп c-rpy1<-
ньtе общая ЧJICЛCII· струr<турс 1<0,Ффttl(IJCIITJ,I пн!! прr1 фnк- туре жен-

груn- пасть жен- с,щьскоrо рождаемост11 Т!\ЧССКО!\ ЩJIJI ПО 

пы, ЩП!! D 1970 Г., 11асслсн11я СССР n 1969- структуре, УзССР, 
лет тыс.. человек УзССР, тыс. HJ70 гг., "ko тыс. чслоnек тыс. чело-

ЧCJ10DCK пек 

15-19 10 774 15 181 ЗО,4 327 462 

20-24 8478 8792 163,9 1 389 1 441 

25-29 6959 7 717 128,7 895 993 

30-34 10 736 9 615 88,1 1 382 1 238 

35-39 8 554 8 729 48,5 41,5 423 

40-44 10 244 7 654 15,3 157 117 

45-49 7 512 5 566 2,9 22 16 --
15-49 63255 63 255 - 4 587 4 690 

Таким образом, только за счет различий в распреде
лении численности женского населения в детородном 

возрасте число рождений могло бы вырасти на 2,2% 
(4690:4587). Расчетный коэффициент рождаемости жен-
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щин в возрасте от 15 до 49 лет был бьi соответственно 
72,5 и 74,1 % 0. Иначе говоря, еще раз подтверждается 
положение о том, что молодая возрастная структура 

даже при прочих равных условиях способствует росту 
числа показателей рождаемости. 

Используя стандартизацию каr{ прием демографи
•rеского анализа, следует учитывать и определенную 

искусственность данного приема, искажающую реальную 

суть событий. При использовании стандартизации дJIЯ 
различных групп населения всегда встает проблема, ка
кую возрастную структуру выбрать за стандарт и по
чему именно ее. На практике чаще всего в этих слу
чаях берут структуру более высокой по уровню адми
нистративной единицы, например для области РСФСР
возрастную структуру Федерации в целом, для. союзных 
республик- возрастную . структуру страны. Однако и 
здесь элемент условности остается достаточно большим. 

В последние годы для характеристики степени влия
ния возрастной структуры населения на темпы его роста 
используется понятие ·«потенциал демографичесr{Оrо 
роста». Рассчитываемый на основе положений так назы
ваемой теории стабильности населения, о которой будет 
идти речь далее, он имеет большое аналитнчесrше значе
ние. Суть его в том, что возрастная структура реаль
ного населения всегда имеет диспропорции, неравномер

ности, поскольку колеблются ежегодные числа рожде
ний под влиянием социально-экономических факторов, 
а также других, например военных потерь. В идеале 
возрастная структура населения доJ1.жна быть ровная, 
равномерно меняющаяся с возрастом. Со временем воз
растная структура может выравниваться при стабили
зации режима рождаемости. Однако за сравнительно 
длительный период только за счет диспропорций воз
растной структуры численность населения может расти 
даже при условии, когда повозрастпая иптенспвпость 

рождаемости и смертности одинакова. 

Методы подсчета данного показателя изложены в 
специальной литературе 8, но расчеты показали, что в 
СССР в целом потенциал роста составлял в 1958-
1959 rr. 1,35, а в 1969-1970 гг. -1,29. Это означает, 
что только за счет возможностей одной возрастной 
структуры численность населения, точнее говоря, жен

ского населения могла вырасти в 1958-1959 rr. на 
35%, а в 1969-1970 гг.-на 29%. 

8 См.: Пttрожкпв С. И. Демограф11<1сс1шс процессы и возраст
ная стру1<тура 1н1сс.•1е1111я. М., \!)76, с. 109-120. 

26 



Понимание такой специфики влияния возрастной 
структуры очень важно при доJ1rосрочном проrпозиро

щшии населения. 

Метод демографических коэффициентов может быть 
использован и для анализа процессов брачности, раз
водимости и миграции. Однако их расчеты для процес
сов брачности и разводимости могут вестись лишь для 
тех возрастных групп, в отношении которых возможна 

регистрация этих событий, т. е., например, для браков, 
как правило, начиная с 18 лет. :Коэффициенты миграции 
исчисляются раздельно для каждого вида данного про

цесса, т. е. отдельно 1<оэффициенты прибытия, выбытия 
населения и по1<азатели итогов миграции (разница ко
эффициентов прибытия и выбытия населения для опре
деленного района или города). Обобщающие показате
ли миграции называют таюке I<оэффициентами сальдо 
миграции или коэффициентами механического прироста. 

Особое место как по своему значению, так и по 
методам исчисления среди демографических коэффи
циентов занимает rюэффициент младенческой, или, ка1< 
его чаще называют, детской, смертности, являющийся 
мерой смертности детей в возрасте до одного года 9• 

Неокрепший организм ребенка на первом году жизни 
особенно подвержен влиянию внешней среды, в первую 
очередь разного рода инфе1щионным заболеваниям. 
В этот период особенно велика смертность от врожден
ных пороков развития. Ощутимо и !{ачество ухода за 
ребенком, а также те (ю~знепныс условия и бы'I'овые 
традиции, которые существуют в семье и обществе. 
Весьма существешrо влияние и ТаJ{ого социального фак
тора, как возможность своевременного получения ква

лифицированной и доступной медицинсI<ой помощи. 
В методическом плане исчисление I<оэффициента 

младенческой смертности отличается от методов расче
та других демоrрафичес!{ИХ коэффициентов. Дело в том, 
что та исходная совокупность, которая «производит» 

определенное чисJiо детских смертей (дети в возрасте 
до одного года), в течени.е года полностью обновJiяется. 
Это значит, что обычные приемы расчета демографиче
ских коэффициентов (как соотношения числа произо
шедших событий и средней численности продуцирующе
го их населения) здесь непримен.имы. :Коэффициент 

9 Термнн «I<оэффнциент младенческоir смсртностп», впднмо, 
более то 1пrо отражает суть этого показателп, посколы<у понятие 
«дети» нмеет nccr,мa нсопрсдслешrыс nозрастные граннцы п по псп

t<ом случае шврс, •1ем толr,ко дет~r n возрасте до одного года. 
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младенческой смертности поэтому рассчитывается в 

первом приближении как соотношение числа детей, умер
ших в возрасте до одного года, и числа родившихся за 

этот же год. Иначе говоря, коэффициент есть число 
умерших детей в возрасте ·до одного года в среднем на 
1000 родившихся детей данного возраста. 

На практике используют более точную формулу для 
расчета этого показателя. Дело в том, что дети, умер
шие в возрасте до одного года, например, в 1980 r., мог
ли родиться и в 1980 г., и в предыдущем - 1979 г. По
этому, исходя из имеющегося опыта расчета, число 

умерших детей в возрасте до одного года делят на 1/ 3 
родившихся в предыдущем году и на 2/з рожденных в 
году расчетном. 

В r<arшx же пределах может варьировать показа
тель, когда не было эффективных мер борьбы с инфек
ционными заболеваниями, жизненный уровень большин
ства населения был чрезвычайно низок, коэффициент 
младенческой смертности был высок и достигал 250-
2700100, а в ряде случаев-450-500% 0? Еще в 1913 r. в 
царской России коэффициент младенческой смертности 
составлял 269% 0, т. е. почти каждый четвертый родив
шийся не доживал до одного года. 

С другой стороны, при практически полной лиrшида
ции смертности детей в возрасте до одного года от раз
ного рода инфекций, т. е. когда дети умирают в этом 
возрасте лишь от врожденных пороков развития, дан

ный показатель может быть в пределах 8-9% 0 • Это 
современный реальный его минимум. 

ПОКАЗАТЕЛИ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 
И ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ Тдl'iЛИЦЫ 

Теперь остановимся на двух показателях, дающих 
обобщающую характеристику рождаемости и в опре
деленной мере воспроизводства на·селенюr в целом и 
являющихся производными от повозрастных коэффици
ентов рождаемости. Речь идет о так называемых сум
марном r<оэффициенте рождаемости и брутто-коэффи
циенте воспроизводства населения. Однако предварл
телъно необходимо обратить внимание на один из 
основных методических подходов в современной демо
графии - два возможных метода изучения демогра
фичесю-rх явлений, поJiучившие название метода реалъ-
1юго поколения (иначе- продольного анализа) и ме
тода условного ( или гипотетического) поколения, или 
по-перечного анализа. 
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Смысл одного из этих подходов состоит в том, что 
группы людей объединены :каким-то одним ИJШ несколь
кими общими признаками, например одним годом рож
дения. В демографии группу населения, сформирован
ную на основе одного или нескольких группировочных 

признаков, называют когортой. Так, всех людей, родив
шихся в 1910 г., можно назвать когортой 1910 г. рож
дения. Люди, родившиеся в 1950 г. и вступившие IJ брак 
в 1970 г., составляют брачную когорту 1970 г. Иначе 
говоря, суть метода реального поколения, а именно о 

нет идет речь, состоит в том, что прослеживается, с 

какой инtенсивностью с людьми, объединенными каким
то общим признаком, в течение ряда лет происходят 
различные демографические события. Тах{, располагая 
актами о рождениях, смертях, браках по стране за ряд 
лет, мы можем проследить, сколько лиц из общего чис
ла родившихся в 1910 г. умер:то на первом году жизни, 
сколько на втором году, сколько людей из этой когор
ты вступило в брак на 20-м году жизшr, на 25-м году и 
так далее. 

Этот прием потому и называется методом реального 
поколения, что мы следим за жизнью реально сущест

вующей группы людей 10• Он позволяет получить инте
ресные сведения о реальной истории жизни различных 
групп населения. 

Однако применение метода на практике встречается 
с трудностями. Прежде всего для его испоJ1ьзоIJа~-IИя на
до иметь данные (и достаточно полные) о динамике 
рождений,· браков и смертей за многие годы, а та1ше 
сведения далеко не всегда имеются. В СССР статисти
ческий учет был полностью восстановлен JIИШЬ после Ве
ликой Отечественной войны, да и то пе сразу, так как 
в годы войны многие архивы были уничтожены. 

Чтобы рас,полагать полным объемом сведений о 
демографических процессах по методу реального поколе
ния, приходится ждать очень долго, поскоJ1ьку полно

стыо деторождение прекращается у женщин праI<тиче

ски к 50 годам, значит, лишь к 2000 г. мы можем полу
чи1ъ полные данные о рождаемости когорты женщин 

1950 г. рождения. Такого рода информация будет иметь 
во многом уже историческую ценность. Эти трудности 
привели к тому, что до 50-х годоD нашего века данный 
метод использовался редко. 

1о Этот· подход иначе называют коrортным методом или мето
дом продольного анализа, так как мы как бы идем «вдоль» жизни 
группы людей. 
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Его применение в демографическом анализе стало 
приобретать особое значение 13 условиях ограши1шас
мой и пJ1а1шруемой по срокам появJiе1шя детей в семьях 
рождаемости. В настоящее время семьи в основном 
имеют четкое представление о том, сколько и когда 

желательно и даже .«модно» иметь детей в семье. В на
ши дни супруги планируют нс только число детей, 110 

и время между вступлением в брак и рождением пер
венца (протогенетический интервал), между первым и 
IЗТорым, вторым и третьим и последующими рождения

ми (интергенетические интервалы) 11 • При такой ~<пла
нируемой» рождаемости rпорой желаемый супругами 
ребенок в семье может поя131п1.,ся через три ~·ода пocJie 
псрIЗогс,, и через 1шть, и даже 11срез десять лет 12• 

Однако изменение веJrичины интервалоn между рож
дениями, или, как говорят демографы, «графю<а», ка
лендаря рождений, может привести к весьма парадок
саJ1ы1ым на перIЗЫЙ взгляд явлениям. Часто семьи в 
силу различных причин оттягивают «до лучшего време

ни» рождение второго ребе1ша, 1<0торого супруги обяза
тельно хотят иметь. При улучшении положения конкрет
ной семьи намерение иметь второго ребенка обязательно 
реализуется, и в конце концов в семье будет два (или 
три) жеJiанных, так с1<азать запланированных, ребен
ка rз. 

В конце концов семейные планы по· ·«итоговым поr<а
зателям» будут выполнены, и поколение будет иметь к 
концу детородного возраста столько (или почти столько) 
детей, сколы{о первоначально и ш1анировалось, однако 
распределение их во времени, а значит, и по1·одовые 

числа рождений могут существенно варьировать. 

Изменение (увсюrчение или уменьшение) ннтерпалов 
между рождениями ведет к тому, что число рождений 
в том или ином году будеr меняться из-за разности 
числа рождений. Это означает, что хотя конечные ре
зультаты рождаемости к 50-м годам будут в среднем 

II Когда мы гоnорим о nступлешш n брак, то, коне1 11ю, нме
ется n виду дата его регистрации n соответствующем государст

венном учреждении. 

12 По да1111ым ряда 11сследоnа11ий, средпш"1 1111тергснет1111сс1ш1"1 
интервал, при отсутствии оrраничепня рождаемости, составляет 

около 34 месяцев (см.: Сифман Р. И. Дипам1ша рождаемости в 
· СССР. М., !974, с. 157). 

13 В жизни бывает и так, что семья столь долго откладыnает 
рождс1111е второго нлн третьего ребенка, что это уже в силу воз
раста становится поздно. 
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на уровне запланированных семьями, но погодовые чис

ла рождений, а значит, общие и даже повозрастные 
коэффициенты рождаемости 1:1 том IIJIИ ином году могут 

существенно колебаться. Поэтому, когда в стране (или 
ее части) меняется величина повозрастных и особенно 
общих коэффициентов рождаемости, следует выяснить, 
является ли это следствием переориентации семей па 
большее число детей в них, т. е. изменений интенсивно
сти деторождения, или .же изменился график рождения 
при неизменной ориентации семьи на определенное чис
JIО детей, ИJIИ же сказалось влияние возрастной струк
турь1. Такой анализ требует больших усилий, однако 
011 может уберечь от многих скороспелых выводов, осо
бенно при оценке эффективности проводимой демогра
фической ПОJ!ИТИКИ. 

Информационные и некоторые другие трудности ме
тода реального поколения обусловили необходимость 
использования другого подхода к изучению демографи
ческих процессов, названного методом условного (или 
гипотетического) поколения или методом поперечного 
анализа. 

Остановимся подробнее на принципах этого подхода. 
Статистическая информация позnоляет сравнитеJiьно 
J1erкo получить данные о повозрастных показателях 

смертности за определенный период (год или два), на
пример рассчитать коэффициенты смертности мужчин в 
1980 r. в возрасте or О до одного года, от одного до двух 
лет и так далее, т. е. данные о смертности в каждом 

возрасте лиц разных Dозрастов, а значит, и данные ре

альных поколений. При изучении процессов смертности 
важно просJiедить, как уменьшается под влиянием смерт

ности (или «вымирает») численность определенного 
поколения. Проследить процесс вымирания населения 
при отсутствии информацни о жизни каждого реального 
покоJ1е1шя можно лишь па основе иаж1юrо допущения. 

Суть его - в предпоJiожении, что на протяжении всей 
жизни изучаемого поколения повозрастно1"1 режим смерт
ности того года, для которого ведется рас 1 1ет, остается 

неизменным. 

Мы допускаем, что на первом году жизни у родив
шихся, например, в 1978 r. будет такой же уровень 
смертности, который был у них фактически на втором 
году жизни этой группы населения. Иначе говоря, для 
родившихся уже в 1977 г. берем такой же режим смерт
ности, какой был у тех, которым быJiо в 1978 г. два года. 
На третьем году :жизни мы опять-таки предполагаем пе-
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изменным режим смертности трехлетюJх в 1978 г., т, с. 
лиц, родившихся в 1976 г. Следовательно, па основе гп
потезы о неизменности повозрастного режима смертно

сгн, имея полный ряд такого рода неизменных повозра

стных показателей смертности, мы как бы монтируем 
из повозрастных «кирпичиков» искусственное поколение. 

Суть формирования такого поколения, его модельный 
характер и обусловиJiи название подхода - метод ус
ловного, или гипотетического, поколения. 

Основным достоинством его является сравнительная 
легкость информационного обеспечения. ДJiя его приме
нения нужны лишь данные о повозрастно11 смертпостп 
разных поколений за один или два года, а пе за 
много лет, как при методе реального поколения. В то же 
время принятое допущение при формировании такого 
поколения - о неизменности режима смертности (или 
рождаемости) на протяжении всего поколения - доста· 
точно условно. На практике это означает, если вспом
нить наш пример для лиц рождения 1978 г., что в воз
расте, например, 60 лет мы берем для условного пока
зателя ту смертность, которая фактически была в 
1978 г. у лиц рождения 1918 г. Однаr<о рожденные в 
1978 г. 60-летия достигнут к 2038 г., а за эти годы и 
условия жизни, и уровень медицинского обслуживания 
существенно изменятся. 

Метод реального и условного поколения могут ис
пользоваться для изучения всех демографических про
цессов. Каждый из этих подходов имеет свои достоинст
ва и недостатки, что еще раз· свидетельствует о необхо
димости их комплексного исполr.,зования при изучении 

демографических процессов. 
Теперь можно вернуться к рассмотрению проблемы 

обобщающих демографических коэффициентоn, в том 
числе в области рождаемости. Располагая набором· по
возрастных коэффициентов рождаемости для женщин 
за определенный период, можно подсчитать, сколько, 
исходя из предположения о неизменности во времени 

современного уровня рождаемости, в среднем рождается 

детей на одну женщину детородного возраста от 15 до 
49 лет. Этот показатель называется суммарным коэффи
циентом рождаемости. 

Чтобы подсчитать его, необходимо просуммировать 
величины повозрастных коэффициентов рождаемости (в 
промилле). Если эти коэффициенты были рассчитаны в 
среднем для пятилетних возрастных групп, то получен

ный результат надо умножить на пять, поскольку каж-
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дый пятилетний коэффициент есть средняя веJ1и,шна для 
пятилетнего интервала. 

Есш1 обозначим через f х повозрастные коэффициенты 
рождаемости женщин в возрасте от 15 до 49 Jieт по 
пятилетним группам, а через /(ер - коэффициент сум
марной рождаемости, то в общем виде формулу сум
марного коэффициента рождаемости можно записать 

следующим образом: 

49 
/(ср=5 '2, f Х• 

15 

Если подсчитать этот показатеJ1ь, испоJiьзуя повоз

растные коэффициенты по пятилетним группам для всех 
женщин СССР в 1982-1983 гr., то он будет равен 
2367,0. Это означает, что в расчете на одну женщину в 
возрасте от 15 до 49 лет в 1981-1982 rr. рождаJюсь 
2,4 ребенка. Для сравнения отметим, что этот показатель 
в 1926-1927 гг. составJ1ял 5,4. 

Идею построенин коэффициента суммарной рожда
емости как суммы повозрастных коэффйциентов можно 
использовать и для расчета аналогичных по сути измери

телей других демографических явлений. Так, если извест
ны повозрастные коэффициенты брачнос-ги, то можно 
подсчитать суммарный коэффициент брачности, который 
покажет, I<аково будет в данном (реальном или услов
ном) поколении среднее число вступивших в брак на 
протяжении жизни одного чеJiоtзека. По расчетам 
М. С. ТоJiьца, в, 1896--11897 rr. этот показатеJiь состав
лял для мужчин 1,19 и для женщин 0,98, а в 1969-
1970 rr. он вырос до 1,52 для мужчин и 1,32 для жен
щин. Рост этого показателя во многом обусловлен уве
J1ичением частоты повторных браков. 

По этой же принципиальной схеме мо)1<но подсчитать 
и суммарные коэффициенты разводимости, которые по
казьшают среднее чисJiо разводов на протяжении жизни 

одного лица. ,В 1969-1970 rr. этот показатель был ра
вен 0,43 для мужчин и 0,37 для женщин, т. е. различия 
между ними были невелию,. 

Вернемся опять к сути суммарного коэффициента 
рождаемости. Напомним, что в 1982-1983 rr. величина 
этого показателя была 2,4, что п.оказывает среднее чис
ло рожденных мальчиков и девочек на одну женщину 

детородного возраста. А нам надо знать, сколько имен-
1ю девочек придет на смену своим матерям в этом 

условном поколении, в какой мере уровень рождаемо-
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сти 1982-1983 rr., например, обеспечивает «сменяемость» 
поколений матерей дочерьми. Вспомним теперь, что в 
среднем на 1 ООО рождений приходится 480-490 случаев 
рождений девочек 14• 

Приняв эту долю в наших расчетах равной 48,5% 
и умно.жив ее на величину суммарного I<оэффициента 
рождаемости, мы поJiучим новую п по сути обобщающую 
хара1перистику воспроизводстuа населения - так на

зываемый брутто-коэффициент воспроизводства пасеJiе
ния. Он показывает, сколько в усJiовном поколении 
в среднем на одну женщину в возрасте от 15 до 49 лет 
родится девочек. Есшr обозначить его через R.6, а доJiю 
девочек в общем числе рождений через а, то формула 
брутто-коэффициента будет иметь следующий вид: 

49 

Rб=а5 ~ fx, 
J5 

По имеющимся расчетам, для СССР в 1926--1927 1т. 
брутто-коэффициент воспроизводства населения состав
лял 2,60, в :}960-1970 гг. -1,16, а в 1982-1983 гг. -
1,18. Для сравнения отметим, что в Швеции в 1980 г. 
этот показатеJiь составлял 0,79, в ФРГ в 1978 г. -0,67, 
в Иордании в 1977 г. - 3,04, в Сингапуре ( 1979 г.) -
0,89, в .Японии ( 1980 г.) - 0,85, в Ливии (1975-
1979 гг.) - 3,58 и в США (1979 г.) -0,90. 

Величина брутто-коэффициента воспроизводстnа на
селения во многом свидетельствует о сложившемся типе 

воспроизводства населения. Считается, например, что 
если женщины вступают в брак в 15 Jieт и, не ограни-. 
чивая рождаемость при хорошем здоровье, находятся в 

браке до 50 лет, то при таком режиме рождаемости у них 
максимально может родиться в среднем десять детей 15, 

значит, максимальная величина брутто-коэффициента 
составляет О!{ОЛо 4,9. Практически же, учитывая, что 
подавляющая часть женщин вступает в брак в возрасте 
старше 15 лет, да.же при отсутствии ограничения рож
даемости практический максимум этого показателя ко
леблется от 3,0 до :3,5. Так, в 1896-1897 гг. этот показа
rеJiь для Европейс1<0й России составJiял 3,4, а на Украи
не- 3,6. 

Теперь отметим те методические ограничения, кото
рые надо учитывать при использовании данного показа-

14 О прll'шнах таких пропорций в рождаемости и их последст. 
виях см.: Бедный М. С. Мальчик или деnочка? М., 1980. 

16 Заметим, что ре'IЬ идет о рождении десяти детей, сколько 
из них nыживст - другой вопрос. 
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теля. Напомним еще раз, что он riоказыuает, ckoльifo 
rодится девочек в среднем на одну женщину детородно

го возраста. Однако пе все из родившихся детей 
выживают, особенно в прошлом, когда на первом году 
жизни умирала четвертая часть всех новорожденных, а 

до 20 Jieт доживала лишь половина их. Следовательно, 
дJiя полной характеристики существующего режима 
воспроизводства населения необходимо внести в брутто
коэффициент поправку на смертность, т. е. рассчитать, 

сколько девочек нс только родится в среднем на одну 

женщину детородного возраста, но и выживет до сред

него возраста начала рождений в этом поколении. 
Иначе говоря, надо учесть влияние смертности. 

Ввести такую поправку с помощью коэффициентов 
смертности сложно, поскоJ1ьку их величина зависит от 

сложившейся возрастной структуры населения. Поэтому 
нужно найти такую систему демографических показа
телей, в нашем случае смертности, величина которых 
не зависела бы от влияния фактичес1<ой возрастной 
структуры населения, колебаний погодовых чисел демо
графических событий, т. е. характеризовала бы повоз
растные изменения интенсивности какого-либо демогра
фического процесса в его «чистом» виде. Эта система 
показателей получила условное название «демографи
ческих таблиц». 

В широкой практю<е данный метод анаJiнза связы
вают с построением так называемых таблиц смертности 
н средней продоJ1житсJ1ы10сти предстоящей жизни, или, 
иначе, табющ доживаемости 16• Это дело отнюдь не слу
чая, а связано с тем, что вплоть до конца XVIII в. рож
даемость практически была неизменно высокой во всех 
странах, а уровень смертности менялся часто, особенно 
в периоды эпидемий. Поэтому и внимание специалистов, 
изучавших процессы изменения численности и состава 
населения, в первую очередь было обращено на изуче
ние смертности населения. 

В основе расчета этих таблиц лежит несколько ис
ходных положений. Первое из них состоит в том, что 
меняющаяся под влиянием процессов смертности перво

начальная совокупность населения постоянна по вели

чине. Следовательно, предполагается, что в изучаемом 
населении рождается всегда одно и то же число детей, 
например 100 или 10 тыс. Это предположение позволяет 

tб В целях упроще11ня изJюжсння даJ1сс онн будут называться 
просто таблицами смертности. 
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устранить в.тii1янйе i{олеdаний погодовьiх чисел рожде
ний. 

Второе допущение - поJiное отсутствие миграции, 
или, как иногда говорят демографы, «население закры
то». Поэтому в построениях такого рода чис.r~ешrость 
населения меняется от возраста к возрасту под влия

нием одного процесса, 13 нашем случае смертности. Сле
дующее важное условие возможности построения демо

графических табJiиц состоит в том, что их можно рас
считывать Jiишь для событий, носящих бесповоротный 
ИJIИ альтернативный характер, т. е. таких, которые могут 
произойти (или не произойти) только один раз в опр~ 
деленном возрасте. Например, челове1< может или вы-· 
жить, или умереть в течение определенного года жизни. 

В течение года можно вступить в первый брак или не 
вступить, родить или не родить первого ребенка. Сле
довательно, в принципе можно рассчитать демографи
ческие таблицы и для процессов рождаемости и брач
ности. Однако, например, воспалением легких или брон
хитом можно боJJеть в течение года не один раз, и 
поэтому построение такой таблицы неправомерно. 

Теперь проиJiлюстрируем логику расчета и исполь
зования такого рода построений на примере таблиц 
смертности. Примем, что в определенные годы (напри
мер, в 1980 г.) в стране родилось 100 тыс. детей. Через 
год это число новорожденных уменьшится, поскольку до 

одного года до.живет ка1<ая-то часть первоначальной 
совокупности. В интервале от одного до двух лет чисJIО 
лиц, доживших до одного года, в свою очередь станет 

меньше за счет умерших в этом возрастном интервале. 

В результате мы получим ряд чисел, показывающих, 
как меняется первоначальная совокупность, в нашем 

случае 100 тыс. новорожденных, под влиянием одного 
толыю процесса смертности, так I<ак миграции, соглас

но принятому допущению, нет, величина исходной со
вокупности (число родившихся) постоянна. 

Эти уменьшающиеся с возрастом первоначальные 
числа родившихся людей обычно обозначаются символом 
lx и называются числами доживающих до возраста х. 
Следовательно, первоначальную исходную совокупность 
можно обозначить как 10, доживших до .одного года-
11, до двух лет - /2 и так далее. 

Располагая рядом чисел /0, l1, 12, можно подсчитать, 
какая же доля из доживших до определенного возраста 

(например, до одного года) доживет до двух лет, т. с. 
сопосташш соответствующие числа доживающих, напри-
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ТабJiица 2 
Выдержки из таблиц смертности и средней продолжительности 

жизни женщин СССР в 1958-1959 гг. 

Средняя 

t; Ч11сло !Зсроятность !Зсроятность Чнсло 
/lfЮДОЛЖIIТСЛЬ-

IIOCT!, пред-

"' дож11вающ11х умереть ДОЖl\ТЬ жнвущнх стоящсl\ 
"' (/х) (qx) (р.,) (Lx) "' ЖН3IШ 
о 

(ех) "" 
о 100 ООО 0,03677 0,96323 97 558 71,68 

1 96 323 0,00827 0,99173 95 782 73,40 

2 95 526 0,00372 0,99628 95 280 73,01 

3 95 171 0,00217 0,99783 95 031 72,20 .. 

мер чисJIО доживших до одного п двух лет, или, иначе 

12 95526 
говоря, 11 и 12 n нашем примере = -

11
- = 

96323 
-

=0,99173. Это показатель, условно называемый вероят-
1rостью дожить в интервале от одного до двух лет и 

обозначаемый !{аК Р2, а в общем виде - как Рх, Посколь
ку ее величина меняется в зависимости от интенсивно

сти процессов смертности, то этот по1<азатель можно 

рассматривать как повозрастную характеристику выжи

ваемости населения при существующем в стране режи

ме смертности. 

Известно, что в течение года те или иные люди вы
живут или умрут, т. е. эти события носят альтернатив
ный характер. Следовательно, можно полагать, что 
вероятность выжить Рх н обратная по смыслу вероят
ность умереть (обозначим эту величину дJlя возраста 
х через qx) в сумме равны единице: 

Px+qx= 1. 
Отсюда qx= 1 - Рх, илп, иначе, в общем вйде: 

lx-lx+l 
qx= 

lx 
В натnем случае (см. табл. 2) 

96323-95526 
q1= __ 9_6_3_2_3 __ =0,00827. 

Динамика ПО!{азателей Рх и qx позвоJiяет получить 
достаточную картину изменения иптспсивностн процес

сов смертности вне зависимости от влияния других 

факторов. 
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Так, например, дJiя женщин 50 губерний ЕIЗропей
ской России в 1896-1897 rr. показатеJiь Р1=0,74200, а 
для женщин европейской части СССР в 1926-1927 rr. 
р4 =0,98905, для женщин СССР в 1968-1971 гг. р4= 
=0,99931. Как видим, вероятность выжить для девочек 
в возрасте от четырех до пяти лет выросла весьма су

щественно, т. е. соотIЗетствеш-ю снизилась и интенсив

ность смертности. 

ПродоJiжим теперь разговор об основных показате
лях таблицы смертности 17• Фактически при расчетах 
величины lx предполагается, что в каждой IЗозрастной 
группе определенное число людей сразу умирает, достиг
нув границы соответствующего интервала. На самом же 
деле этот процесс непрерывен в течение года, и поэтому 

нам нужно знать, сколько в среднем живет людей в 

интервале, например, от пяти до шести лет. В этих це
лях в таблице смертности исчисляется специальный по
казатель Lx -- среднее число живущих в опредеJiенном 
возрастном интервале, например в возрасте от пяти до 

шести Jieт. Обозначается этот поr<азатеJiь симnолом Lx 

lx+lx+l 
и рассчитывается как Lx= 

2 
, ИJIИ в пашем слу-

!1 +l2 
чае: L5= 

2 
. Ряд такого рода чисел также явля-

ется характеристикой режима вымирания населения, 
поскольку, чем меньше смертность, тем больше ЧИСJIО 
живущих в том или ином интерnаJiе возраста 18 . 

Пойдем далее. Если разделить последующую и n'ре
дыдущую величины характеристик, т. е., например, Lx 
и Lx+l, то можно подсчитать долю людей, 1<0торая вы
живет в этом возрастном интервале. По данным таб
лиц смертности для женщин СССР в 1958-1959 гг. 
(см .. табл. 2), этот показатель был равен для возраста 

Lз 95280 
2 года L

2 
-

95782 
=0,99476. Он широко использу-

ется в демографичесrшх процессах, ш1зьшастся «коэф
фициентом передвижки» и обозначается как заглавное 
Рх в отличие от вероятности дожить Рх, обозначаемого 
малыми буквами. 

17 В полных таблицах смертности содержатся еще и некоторые 
другие показатели, которые мы не приuодим n целях эконом1ш 

nремснн читателя. 
18 IIa практике применяется Gолсе сJюжныfi способ расчета L.,, 

и поэтому эти nелнчины, расс•штанныс как полусумма lx и lx+i, 
и данные, приведенные в табл. 2, могут различаться несущестnсшю. 
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Приведенные выше показатели характеризуют с 

разных сторон процесс вымирания населения, нам ж:е 

желательно иметь обобщающую характеристику всего 
процесса. Это и есть наиболее часто встречающийся в 
литературе показатель продолжительности жизни при 

рождении. Его хараI<теристика является комплексным 
пот<азателем выживания населения, и в этом его зна

чение. Чтобы понять суть его исчисления, представим, 
что таблица смертности рассчитывается при предполо
жении, что за ее исходный уровень взята единица, т. е. 
l0=1, что теоретически вполне возможно. Но тогда 
L0 и L1 будут (см. табл. 2) равны соответственно 0,98 
и 0,96 и будут показывать то число лет, которое в сред
нем проживает человек в интервале от нуля до одного 

года, от года до двух лет и так далее. Следовательно, 
если мы просуммируем все показатели Lx, пересчитан
ные на единицу, то это и будет средняя продолжитель
ность предстоящей жизни при рождении, обозначаемая 
как е0 • В общем виде это можно запис~ть каI< е0 = 

1D 

= ~ Lx, где х обычно будет равным 100 годам, посколь
о 

ку этот возраст переживает мало людей. 
Теперь обратимся к динамике этого показателя в 

нашей стране (табл. 3), пfio она во многом явJ1яется 

Таблица 3 

Динамика средней пр.одолжительности предстоящей жиз1111 
при рождении населения России и СССР, лет 

Годы 

18:38-1850 (оне1ша для Enpo· 
пейской России) 

1874-1883 (оцс1ша ДJШ Еnро
псйской Росспн) 

1896-1897 (110 50 губерниям 
Еnропсйс1<ой России) 

1926-1927 (по еnропейской ча-
сти СССР) 

1938-1939 

1958-1959 
1968-1971 

Мужч1111ы 

24,60 

28,00 

31,43 

41,93 

44,00 
64,42 

5,1,56 

Разннt~а 

)Кс11щ1111ы 
D ПрОJ\ОЛЖII· 
тe~1t1IIOCTII 

жнзпн жен-

ЩIШ II MYЖttll!I 

27,00 +2,40 

30,20 +2,20 

33,36 +1,93 

46,79 -f-4,86 

50,00 +в.о 

71,68 +7,26 
73,53 +В,97 
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1шмплексной характеристикой не только успехов меди
цины, но и социального прогресса общества. За 100 лет 
(,1838-1938) продолжительность жизни мужчин и жен
щин выросла в 2 раза, причем наиболее быстро рос 
этот показатель после революции. 

Примечательно то, что с конца XIX в. увеличивается 
разрыв показателей продолжительности жизни му~чин 
и женщин, достигающий в 1968-1971 rr. почти девяти 
лет. 

Разрыв продолжительности :ж:изни мужчин и женщин 
обусловлен не талыш биологическими факторами, за 
счет которых можно отнести четыре-пять J1ет такого рода 

различий. Остальные же четыре-пять лет разрыва вы
званы действием ряда специфических факторов. Так, 
сейчас в старшие возрасты начинают вступать люди, 
которые активно участвовали в Великой Отечественной 
войне, что пе могло не сказаться па их здоровье. Есть 
и другие причины этого явления. 

При оценке размерности этого показателя следует 
помнить, что чаще всего данную величину исчисляют 

по методу условного поколения, т. е. на основе гипотез 

о том, что на протяжении жизни гипотетического по

rюления сохранится во всех возрастах тот режим смерт

ности, который был в расчетный период в 1968-1971 гг. 
Поскольку смертность по возрастам всегда меняется, 
хотя и разными темпами, фактическая продолжи
тельность жизни будет иной. В последние годы стали 
проводиться расчеты продолжительности жизни и для 

реальных поколений, которая по понятным причинам 
несколько выше, чем при исчислении по методу услов

ного поколения 19. 

Продолжительность жизни в таблицах смертности 
может быть подсчитана и для различных возрастов 
(ех). что позволит выявить, за счет каких возрастных 
групп растет общая продолжительность жизни. Так, 
например, между 1896-1897 и 1968-1971 гг. общая 
продолжительность жизни населения увеличилась ( см. 
табл. 3) для мужчин на 33,1 года, а для женщин-на 
40,2 года. Однако продолжительность предстоящей жиз
ни мужчин 5-летнего возраста выросла за этот период 
на 12,6 года, а женщин - на 20,6 года; в возрасте 
70 лет - соответственно всего лишь на 0,5 года для 

19 В советской демографической литературе имеется уникаль
ная работа, посвященная социально-дсмо~раl]ш11сской истории лиц, 
родившихся в 1906 r. (см: J'рланис В. Ц, История одного п01tо· 
лсния. М., 1968). 
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мужчин и 2, 1 года для женщин. Это означает, что уве
личение общей продолжительности жизни шло в зна
чителыrой мере за счет снижения детской смертности. 

Каковы же пределы вариации показателя средней про- . 
доткительности жизни? По оценкам демографов, еще 
вплоть до конца XVIII в. продолжительность жизни насе
ления при рождении составJiяла 20-30 лет, причем ча
сто у женщин она была меньше, чем у мужчин. В наши 
дни наивысший уровень этого показателя (для условного 
поколения) составляет примерно 73-75 лет для муж
чин и 78-80 лет для женщин. Та1юму уровню продол
жительности жизни соответствует r<оэффициент младен
ческой смертности менее 10% 0 при практической 
люшидации смертных случаев от разного рода инфек
ционных заболеваний. 

Исходн из тех же предположений, которые лежат 
в основе расчетов табJiнц смертности, можно рассчитать 
и таблицы брачностн, рождаемости и разводимости. 
Специфика их в том, что они исчисляются не с рожде
ния, т. е. не or нулевого возраста, а с того момента, 

когда возможны в достаточно большом кол-ичестве те 
или иные демографичесюrе события (например, таблица 
рождаемости начинается с 16 лет). В этих таблицах 
также содержатся вероятности наступления того или 

иного события в определенном возрасте, например 
вероятности вступить или не вступить в возрасте 20 лет 
в брак, родить или не родить ребенка и т. д. Поэтому 
демографические таблицы являются в значительной мере 
универсальным и весьма эффективным методом демо
rрафичсс1юго анализа. 

В последние годы в практике демографических ра
счетов используются, особенно когда отсутствуют де
тальные сведения о повозрастной интенсивности смерт
ности, так называемые типовые (или обобщающие) 
табJiнцы смертности. Суть их в том, что на основе 
обобщения имеющихся для разных стран повозрастных 
характеристик смертности при примерно одинаковом 

уровне продоJiжительности жизни рассчитываются усред

ненные по1<азатели такого рода таблиц. Так, эксперты 
ООН рассчитали таблицы уровня продоткительности 
жизни населения примерно с 18 до 75 лет с иптерва
J1ами по 2,5 года. 

В изучении процессов, происходящих в населении, 
активно используются и математические модели. Наи
более широrш применяется в анаJiизс так называемая 
теория стабильного населения, основы которой разрабо-
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тал американский статистик А. Лотка еще до второй 
мировой войны. Принято называть стабильным такое 
население, в котором миграция отсутствует полностью 

и постоянно сохраняется неизменным уровень повозра

стной рождаемости и интенсивность смертности. В та
ком гипотетическом населении число рождений меняет
ся (уменьшается или увеличивается) с определенным 
постоянным темпом, следовательно, и темпы естествен

ного прироста населения будут постоянными. 
Практическое значение этой модели в том, что она 

позволяет путем сравнительно несложных расчетов 

подсчитать, каковы были бы численность и возрастная 
структура населения при заданном режиме рождаемо

сти и смертности, а значит, и при постоянных темпах 

роста (или уменьшения) численности этого населения. 
Поэтому многие математические модели в демографии 
исходят из тех допущений, которые заложены в основу 
теории стабильного населения. 

Модель стабильного населения упрощаег реальную 
жизнь, но тем не менее она может быть использована 
для практических расчетов в тех сJiучаях, когда реаль

ное население близко по своему состоянию к стабильно
му. Аналогичная ситуация была в период средневеrшвья, 
когда многие десятилетия существовала неизменно вы

сокая рождаемость и смертность. 

Используют гипотезу стабильного населения и дJiя 
перспективных расче.тов в том случае, когда отсутст

вуют сведения о фактически сложившейся возрастной 
структуре населения и есть лишь примерные оценки 

уровня рождаемости и смертности. 

Важным направлением изучения населешrя являет
ся, как уже отмечалось, метод реального поr<оJ1ения. 

С позиций этого подхода важно знать, с r<аю1м конеч
ным результатом подойдет то или иное поколение к 
концу детородного возраста, а более конкретно -
сколько детей будет в семье, в среднем на каждую 
женщину того или иного поколения к 50 годам. Этот 
измеритель является важной характеристшш~'i рождае
мости и 1iазывается показателем исчерпанной (или, как 
иногда говорят, суммарной) рождаемости. Можно под
считать и число рождений в реальном поколении к опре

деленному возрасту- к 25 годам, к 40 годам и к ряду 
других возрастных рубежей. Преимущество этих пока
зателей 110 сравнению с демографичссю1м rсоэффициеп
том состоит в том, что вне прямой зависимости от со
отношения численности различных возрастных групп в 
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этом поколении, воздействия разного рода эпизодических 
факторов в жизни семей, колебаний графика рождений 
они показывают, с каким итогом, окончательным ре

зультатом заканчивает та или иная когорта воспро

изводительный цикл. 
Так, по данным специальных обследований, поколение 

(или когорта) русских женщин рождения 19,13-1917 rr. 
к 45 годам имело в среднем 2,37 ребенка, а когорта 
русских женщин 1918-1922 rг. рождения - уже 2, 16. 
Аналогичные показатели тех же когорт для узбечек, ка
зашек, таджичек, туркменок составляли 3,52, для кир
гизок - 4,25. Показатели по методу реального поколения 
могут исчисляться в разной форме, например как сред
нее число детей у женщин в зависимости от длительно
сти брака, образовательного уровня матерей, раздельно 
для проживающих в больших, средних и малых горо· 
дах, что позволяет усилить социальный аспект демогра
фического анализа. 

Теперь вернемся к вопросу о методах измерения· сло
жившегося режима воспроизводства населения. Дело 
в том, что нам необходимо знать, каков тип воспроиз
водства населения в целом (расширенное ли оно, т. е. 
когда младшие поколения численно больше старших, 
или суженное, когда младшие по1юления меньше стар

ших, или простое, r<orдa численность МJiадших и старших 

поколений равна) и какова коJiичествснная степень 
сменяемости поколений. 

Используя уже имеющиеся сведения о показатеJIЯХ 
таблиц смертности, можно перейти к описанию сути 
показателя, который наиболее часто используется для 
характеристики существующего типа воспроизводства 

населения. Речь идет о так называемом нетто-коэфф1щи
енте воспроизводства населения. 

Для его расчета используется уже известная нам 
такая характеристика воспроизводства населения, как 

брутто-коэффициент (Rб). Напомним, 1по оп показыва
ет, сколько де1ючек рождается в среднем у каждой ма
тери того или иного условного поколения, т. е. характе

ризует степень смешrсмости женских поколений без 
учета влияния существующего режима смертности. Сле
довательно, чтобы получить характеристику воспроиз
водства женского населения с учетом режнма как рож

даемости, так и смертности, надо уменьшить величину 

брутто-коэффищrентn ш1 то число девочек, которые не 
доживут до того возраста, в котором были матери при 
рождении дочерей. 
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В этих цсJiях демографы ПОJJI,зуются одним нз пока
зателей таблиц смертности и средней продолжительно
сп1 жизни, называемым средним числом живущих (см. 
табл. 3), численность которых в каждом возрастном ин
тервале· тем больше, чем меньше смертность. Так, на
пример, среднее число живущих мужчин в возрасте от 

15 до 16 ле,: составляло для 50 губерний Европейской 
России в 1896-1897 гг. 50 100, для европейской части 
СССР в 1926-1927 rr. - 66 224, а для СССР в 1958-
1959 гг.-92914. Изменение от возраста к возрасту ве
личины является динамической ха р:штеристикой повоз
растной смертности. Поэтому если умножнть повозраст
ные показатели рождаемости женщины в детородном 

возрасте в интервале от 15 до 49 Jreт на соотuетствующие 
величины и сложить полученные резуJ1ьтаты, то получим 

то чисJ10 девочек, которое родится и доживет до возраста 

начала деторожденин у их матерей. Этот показатель на
зывается нетто-коэффициентом или, иначе, чистым коэф
фициентом воспроизводства населения. Он показывает, 
сколько в среднем девоче-к родится и доживет до возра

ста начала детооождения у нх матерей при существую
щем в год расчета режиме рождаемости и смертности. 

Данные о динамике этого rюказатеJ1н в нашей стране 
приведены в табл. 4. 

Таблнца 4 

Брутто- и нетто-коэффициенты nоспроизподстпа населения 
России и СССР n 1838-1979 гг. 

ВеJшчвна брутто-коэффи-
цнента 

Величнпа нстто-коэффнци-
ента 

Соотношешrе брутто- и 

l!СТТО·КОЭфф11цне1rто1J 

1838-
1851 1·1·. 

2,89 

1,20 

2,40 

190•1- 1 1958-
1913 1т. . 195U rr. 

3,10 1,36 

1,64 1,26 

1,89 1,08 

1978-
1979 rr. 

1, 11 

1,08 

1,02 

См.: Нясслсш1с СССР. l!J73. М., 1975 с. !ЭВ; Воспронзnодстnо 11асслсш1я 
СССР, с 273; Проблемы понышс111111 9ффс1,т11впост11 нспользоnашш pa60•1cn 
сплы n СССР. М,, \!)83, с. 260. 

Они свидетельствуют и о качественном изменении 
типа воспроизводстnа. Если сопоспшит1, «приход» ш1-
селсния, измеряемого брутто-коэффициентом, т. е. уро
веш, рождаемости, и фактическую его «реашrзацню» с 
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учетом сМертiюсти (нетто-коэффициент), то соот110111е1-ше 
этих пою1затсJ1еii покажет, с1(олыю нужно было при 
сущсствоnавшсм u пср11од расчета рсжнме рождаемости 
и смертности в среднем родить каждой матери детей, 
чтобы обеспечить сменяемость поколений в соотношении 
1:1, т. е. обеспечить так называемое простое воспроизвод
ство. Если в середпне XIX в. так называемая цена про
стого вос11ро11зnодства в наше1"1 стране (см. табл. 4) 
составляла 2,3-2.4, то к концу прошлого века за счет 
снижения смертности она снизилась до двух, а сейчас 
uJшзка к единице, т. е. к пределу этого показателя, по

скольку бессмертных людей нет. Подчеркнем, что эти 
изменения отражают не только демографические, но и 
глубокие социаJ1ьные сдвиги. 

Нетто-коэффициент (как и брупо-коэффициент) тра
д1щионно рассчитывается в среднем на одну женщину 

н весьма часто используется в анализе. Обычно принято 
полагать, что, если величш1а нетто-коэффициента боль
ше единицы, это говорит о существовании расширенно

го воспроизводства населения, меньше единицы - су

женного воспроизводства; если этот поr<азатель равен 

единице, речь идет о простом воспроизводстве. 

Отметим, что величина нет·то-коэффициента всегда 
должна быть меньше брутто-коэффициента, так как в 
большой совокупности населения всегда будут смертные 
случаи. В то же время, чем больше единицы соотноше
ния брутто- и 11етто-1<0эффициентов воспроизводства 
(это соотношение иногда называют показателем э1<0но
мичности воспроизводства), тем больше потери за счет 
смертности. 

Если судить по данным о динамике брутто- и нетто
коэффициентов воспроизводства населения (см.табл. 4), 
то в нашей стране наблюдается тенденция к постепен
ному уменьшению темпов воспроизводства населения. 

В то же время ч11сJ1енность населения до сих пор про
должает расти. 

Дело в том, 11то нетто-коэффнцнент не учитьтает влия
ния миграции на чнсленность и возрастной состав населе
ния, а для отдельных регионов страны миграция оказыва

ет решающее влнянпе на численность и состав II а селения. 

Поэтому псчнслен11е нетто-коэффициента для отдельных 
частей страны имеет ограшrченное аналитическое зна

чение. Для оценки же тнпа воспроизводства населения 
13 целом надо испоJ1ьзовать целый ряд показателей, а не 
ограш-rчйваться, как это шюгдн бывает, расчетnмн од1шх 
лишь петто-коэфф1щие11тов. 
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с:бЦи6лбfичЕСНИЕ МЕ'J'ОДЫ ИЗУЧЁНИsi 
ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

В посJJедние годы получило развитие новое направ

ление в методике демографического анализа, которое 
усJювно можно назвать социологическими методами. 

Суть этого подхода состоит в анализе отношеr-шя насе
ления к тем или иным демографическим проблемам. 
Каждая ссмыr, каждый человек на ocIIoBaIIии сJюжив
шихся усJювий жизнн, своего жизнешюго опыта и акру· 

жающнх его людей, примера своих родителей, т. е. со
циальной среды в широком смысJrе, nырабатьшает свое 
отношение к рождаемости, брачности, разводимости, 
миграцпп. Так, например, в сравIIитеJJыю недалеком 
прошлом сознательное ограничение числа рождений в 
семьях пе только осу.:ждалось, а было просто недопусти
мым с позиций общественного мнения да и за1<онода
тельства. Развод был почти невозможен с точки зрения 
не только релнгиозиой, но и бытовой морали у большин
ства православного населения России. Конечно, в основе 
этого лежали социально-экономические причины, но онп 

трансформировались в устойчивые представления об 
общепринятых стандартах, нормах демографического 
поведения. 

Напомним в этой связи, что еще в 1847 г. известный 
экономист п публицист XIX в. В. А. Мишотин писал о 
разных методах ограничешrя рождаемости как о вещах 

странных, нелепых и даже возмутительных. Спустя при
мерно 40 лет Л. Н. Толстой писал о «зле» десятков 
способов уничтожения плода 20 • СJювом, прилично было 
иметь много детей ( точнее, много раз их рожать), при· 
личным, или во всяком случае допустимым, считалось 

в высшем обществе иметь «роман па стороне», но развод 
быJ1 недопустим. Эти нормы демографического поведе
ния касались и всех сторон воспроизводства населения. 

Вспомните трагическую формулу «Бог дaJJ - бог взял», 
часто применявшуюся в те годы как оправдание высо

кой детской смертности. 
В наше время изменились, причем принципиально, 

прежде всего социаJ1ыю-экопомичесrше условия. На этой 
основе изменились и отношения людей к стандартам 
демографического поведения, к тому, что желательно, 

допустимо, даже модно. 

Изучая «демографическое поведение» людей, мы вы
явJ1яем действующие в этом плане социальпо-психологи-

20 См.: Воспроизnодство населения СССР, с. 150. 
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ческие нормы. 1Заж!-lо и 1'6, t<ак rioкiiзaJlи детаJiьньiе 
исследования, что мнения населения по ряду проблем 
очень близко соответствуют (разумеется, в статистиче
ском плане, т. е. в среднем для больших масс людей) 
реальному его демографическому поведению. Таким об
разом, эти показатели являются своеобразной прогно
стической оценкой будущего, например рождаемости или 
тенденций брачностн II разводимости. 

Важно не только выявить, сколько семей предпочи
тают иметь детей, но и выяснить, почему они хотят их 
иметь п почему именно одного-двоих, а не больше, вы
яснить причины миграции населения. Наконец, необхо
димо определнть и сам механизм формирования того 
или иного отношения к демографическим ценностям. 
Все это следует знать прежде всего для разработки 
комплекса мер демографической политики. Чтобы пла
номерно и целенаправленно воздействовать на демогра
фические процессы, надо понять механизм формирова
ния того или иного типа демографического поведения 21 • 

Проблемы изучения демографического поведения, его 
формирования сейчас разрабатываются новым направ
лением, формирующимся на стыке собственно. демогра
фии и социологии, которую усJювпо можно назвать 

социологией народонаселения 22• Здесь еще многое пред
стоит сделать, но уже те сравнительно немногочисJiен

ные исследования, проведенные в нашей стране, показы
вают важность данного направления демографичес1шх 
исследований. Остановимся очень кратко па тех мето
дических приемах анализа демографического поведения, 
которые наиболее часто использовались сонетсю1ми уче
ными в последние годы. 

Отметим прежде все методы, направленные на выяс
нение у больших групп насел~ния предпочтительности 
того или иного чисJ1а детей. Здесь испоJiьзуются разно
образные характеристики, но наиболее часто выясняют 
на основе специально сформулированных вопросов так 
называемое ожидаемое и идеаJiьное число детей в семье. 
Под ожидаемым числом детей имеется в виду то сред
нее их чисдо, которым 01'ра11ичивается семья, учитывая 

реальные усJ10вин жизни, конкретную жизненную сатуа-

21 Демографическое поведение в сnою 0•1ередь может быть 
дифферснцнровано по разным видам демографичссю1х процессоn. 
Например, n него nходнт отношение насслеш1я к проблемам рож
даемости - репродуктиnное поведе1111е, от11ошс:ш1с I< проблемам 
миграции - миграционпос поведение и некоторые другие его формы. 

22 См.: Система знаннй о народонаселении. М., 1976. 
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цию - свою биографию, сложившееся материальное по
ложен пе, Jrичностные характер11стию1 супругов. Идсаш,
ное число детей поr(азывает представлешrя Jiюдей о 
том, сколько можно иметь их в семье при наиJiучших, 

с точки зрения семьи, условиях жнзrш. 

Изучение этих проблем в нашей стране, хотя и с 
разной шrтенсивностью в тот или ШIОЙ период, прово
дится достаточно широко. Только с 1964 по 1973 г., т. е. 
в начальный период активизации демографи 11ес1шх ис
следований, было проведено 19 обследований в разных 
районах СССР, содержащих вопросы о репродуктивных 
установках. Все онп, как и многие последующие об
с.ттедоваrшя, неодинаковы по своей значпмостп и про
грамме, числу опрошенных JIIQдeй. 

TaI<, например, в одном нз наиболее хорошо подго
товленных в методическом плане обследований, прове
денном в 1969 г. отдеJiом демографии НИИ ЦСУ п 
ставшем первым в серии более поздних работ такого 
рода, на анкету, разосланную замужним женщинам в 

возрасте до 40 лет, были получены ответы от· 33,G тыс. 
женщин. 

Анкет? содержала вопрос об идеальном, по мнению 
жепщнн, числе детей ( «Как Вы думаете, скоJiько детей 
лучше всего вообще иметь в семье?») и ожидаемом чис
ле детей ( «Сколько детей Вы собираетесь иметь все
го?»), а также перечень причин, из I<оторых надо было 
выбрать основную, мешающих женщине иметь столько 
детей, сколько она хотела бы. Специальные расчеты по
казали, что полученные данные представительны как 

для страны в целом, так и для союзных республик. -
· Разработки ответов свидетельствуют, что среднее 

идеальное число детей по стране составляет 2,89 и ко
J1еблется от 2,6 по Латвийской ССР до 4,55 в Узбек
ской ССР. Среднее ожидаемое число детей сост,1ВJIЯЛО по 
СССР 2,42 п колебалось от 2,07 на Украине до 4,31 в Уз
бекской ССР. Данные обследования показали, что ДJIH то
го периода среднее ож.идаемое число детей по СССР до
статочно для простого воспроизводства, т. е. смены по

колений в соотношении 1: 1, п даже некоторого его роста. 
Данные же об идеальном числе детеii свндстсJrr,ствуют, 
что при определенных условиях интенсивность рождае

мости в стране может увел11ч1пъся, т. е. в этом плане 

есть резерв роста. 

Другим направлением анализа демографического 
поведения явJJяется изученне причин, r<аторые обуслов

ливают нлн способствуют формированию того НJ!И иного 
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отношения к проблемам населения. Подобные направ
ления иссJrедовапий получпли большое распространение. 
Это могут бьrть причины отказа от рождения второго 
или третьего ребен!{а, переезда на новое место житель
ства и т. д. 

Приведем пример такого анаJшза. По материалам 
500 бракоразDодных дел в одном нз районов Москвы в 
J 978 г. было выявлено, что наиболее часто встречаю
щийся мотив развода - «пьянство и nлкоголизм» - со

ставил 44,6% всех указанных мотивов, на втором ме
сте- «несходство характеров и отсутствие взаимопони

мания» - 12,2% и на третьем - «измена и подозрение 
в измене». 

Конечно, не следует переоценивать точность та!{ОГО 
рода отDетов. Ведь нередко при ответах указывают пе 
подлинную причину, которую не всегда можно точно 

определить, а ответ, который в данный момент может 
показаться прил11чным, допустимым, даже выгодным с 

позиций данного человека в глазах окружающих людей. 
Не всегда можно в таком сложном явлении, как распад 
семьи, выделить главную причину, так как онп все тесно 

переплетаются. Тем не менее эти опросы позволяют вы
явить «болеnые точки» демографического поведения, 
уяснить, что для населения наиболее важно в настоящее 
время. 

В посJiедние годы для раскрытия механизма форми
рования отношенпя населения к демографическим про
блемам стали широко прпмепнться при проведении об
следований пс11х0Jюгичесю1е тесты н методики, которые 
позволяют глубже понять даже не всегда осознанное 
отношение населения 1< разным проблемам, например 
роли первого, второго или третьего ребенка в системе 
ценностей современной семьи. 

Примером такого подхода является метод так назы

ваемого «семантического дифференциаJiа». Суть его в 
том, что выявляется эмоцнонат"пое отношение населе

ния к каrшму-либо понятию. Например, приводптся по
нятие «дети», « 1, 2, 3, 4 ребенка в семье», и надо оце
нить его с поз1щнй эмоциональной оценки «хорошо -
плохо», причем эти I<атегории даются в виде разверну

тых качественных определений. Нsпример, понят11е 
«ребенок в семье» предлагается ассощшровать с целым 
набором понятий - «холодное, теплое, горнчее», «ласко
вое, нежное, грубое». Выбиран из этих определенное 
понятие, опрашиваемый тем самым выяnляет свое внут
реннее, часто скрытое, отношение к этим вопросам. Сло-

4 За1<. 11529 49 



вом, социологические методы анализа nесьма перспек

тивны и будут развиваться в дальнейшем .• 

ИСТОЧНИКИ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Сложность и мпогообразие испоJп,зуемых ныне мето
дов демографического анализа предъявляют нnв1,1111ен

ньrс требования к нх информационному оuсспе11еншо. 
Дсмограф1иеская информация должна быт1, nо-первых, 
многосторо1шеir и разнообразной, т. е. позволять полу
чать свсдешш не только об общем чисJ1е демографиче
сютх событнй, но и их детальные характеристикп. На
пример, если речь идет об изучении рождаемости, то 
важно знать не просто общее число рождений, 110 и 
распределснпе их по порядку рождений (первые, вто
рые, третьи и т. д.), по возрасту матерей, по состоянию 
в браке и ряд других хара1{теристик. Если речь идет об 
изучении смертности, необходимо знать не только число 
умерших, но и их распределение по полу и возрасту, по 

причинам смерти, по профессиям умерших людей, а 
также ряд других характеристик. Если такой детальной 
информации нет, испоJiьзовапие всех методов демогра
фического анализа невозможно, а это значит, что при 
изучении демографических процессов можно прийти к 
неточным, а иногда и просто неверным выводам. 

Другим nажным требованием к демографической 
информации является ее достоверность. Иначе говоря, 
поJrучаемые даrшые должны быть свободны J{ак от пред
намеренных искажений ( а такие случаи бывают), так 
и от неточностей, связанных со спецификой сбора ин
формации 23• Примером непреднамеренного искажешш 
информации в демографии может быть явление, полу
чиnшее название «возрастной аккумуляции». Суть ее в 
том, что при проведении учетов (особенно переписе11 на
селения) люди имеют сюrошrость округлять свой воз
раст ближе к датам, оканчивающимся па «О» нлп пять. 
ПожНJтые люди предпочитают приравнивать свой год 
рождения ИJIИ год рождения детей к каким-либо круп
ным историческим событиям, например наrrалу или кон
цу войны. Вследствие этого «круглые» возраста юш бы 

23 Статистика располагает рядоы приемов, с помощью которых 
можно оценить точносп, и достоверность поJiученных данных. См., 
например: Эдельгауз Г. Б. Достоnериость статистических показа
телей. М., 1977; Морге11ruтер11 О. О точности экономико-стат11сти
чесrшх наблюдений. М., 1968, 11 ряд учебников по теории стати
стики. 
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накапливают, а~шумулируют численность соседних, близ
юrх с 11ими возрастов. Так, по данным переписи паселе
шш СССР в 1926 г., 13 возрасте 49 Jieт было зарегистри
ровано 358 тыс. жс11щ1ш, 13 nозрасте 50 лет- 1 281 тыс. 
и D возрасте 51 года - 270 тыс. Поэтому для коррекции 
таrшх непреднамеренных 011111бок используется ряд ста
т11стr!'rесю1х методнк, причем, 11ем выше r<yJrьтypa н 

образопательныii уровень паселсния, тем меньше подоб
ных искюксшrй. Последние переписи населения (1970 и 
1979 гг.) показалн, что в нашей стране исr<аже11ия та
кого плана незначителы~ы. 

Теперь о точности демографичес1шх данных. Она, 
как и любая информация, зависит от поставленной за
дачи исследования, методик расчета, используемых по-

1<азателей, достоверности исходной информации. Так, 
расчеты советских демографов (И. Г. Венец1шй) пока
зали, что вероятностные показатели таблиц смертности 
(например, вероятность умереть в определенном воз
расте) 24 верны только до третьего десятичного знака, 
а четвертый и тем более пятый знак уже могут содер
жать ошибки. Поэтому расчет данных показателей с 
то•шостью до пятого десятичн0го знака во многом дань 

традиции, чем потребность практики. 
Источники демографической информации должны 

позволить получить необходимый объем сnедений не 
тольI<о по стране в целом, но и по регионам, т. е. в 

области, крае, автономной республике, а в некоторых 
случаях и в административном районе. Это очень важно 
для нашего многонационального государства, поскольку 

имеютсн существенные региональные различия не толь

ко в природно-климатических условиях, но и в харак

тере процессов воспроизводство населения. 

Накщ1ец, источ1шю1 данных о населении будут пол
ностью отвечать 'Гребованпям практики лишь тогда, 
когда позволяют получить необходимые сведения за 
длительный период времени. Только в этом случае мож
но выявить генеральные тенденции изменения демогра

фических процессов, а значит, предвидеть их будущее, 
изучить возможные последствия того или иного типа 

воспроизводства населенин и на этой основе разрабо
тать необходимый комплет<с мер по пх J{Орреюши в же
лательную для общества сторону. 

Все эти сложные и многообразные требования к 
нсточни!(а м демографической пнформацпи обусловлив а-

24 О сути этого показателя говорилось ранее. 
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ют необходимость существования системы nзаимодопоJI
няющих методов сбор<1 демограф11ческМ1 ин форм ацнн. 
Каждый из таких методов имеет cno11 достошrства и 
недостатки, ош1 взаимно допоJiняют друг друга и по 

сутн представJiяют единую информац1101шую систему. 
В настоящее время в СССР используется три основ

ных нсточ1нша данных о демографнчес1<их процессах: 
переписи пасеJiения; теr<ущнй учет (в загсах и сель
советах) демоrрафичес1<их яnлений, выборочные обсле
дования. 

Исторически первым источником данных о населении 
являлись переписи, научные принципы проведения ко

торых были впервые сформулированы нзвестным рус
ским географом и статистиком П. П. Семеновым-Тяп
IПанским. 

Переписи населения как источник данных наиболее 
широко известны населению, поскольку при их подготов

ке и проведении ведется широкая разъяснительная ра

бота среди населения, н пей участвует много людей. Так, 
к участию в переписи населения 1959 г. было непосред
ственно привлечено 600 тыс. чеJiовек, в переписи 
1979 г. - 01<оло 750 тыс. человек, а с учетом подготов
ленного резерва - 900 тыс. человеl{. 

Переписп населения стали проводиться уже тогда, 
когда другие источншш данных о населении или тоJ1ько 

формировались, или были маJiоэффективными. Все это 
породило мнение о том, что переписи явJiяются основ

ными (а иногда и единственными) источшшами данных 
о наседении. Возможно, это представление имеJiо под 
с'обой реальную основу в прошлом, но сейчас 0110 вряд 
ли соотвстстnует действительности 25. 

По сnоей сути переписи населения предназначены 
для получения информации на какую-то определенную 
дату, например на 24 часа в ночь с 16 на 17 января 
1979 г., т. е. сведения на моментпый срез времени. Дру
гая методнческая особенность переписи в том, что она 
дает сведения о всем населении страны по единой II 

в силу этих причин достаточно ограниченной программе 
опроса насеJ1ения. В нее нежелательно вклю•~ать слож
ные вопросы, требующие длнтеJiыюй беседы с опраши
ваемым человеком. Ведь счетчик переписи доJiжен за 
7-8 дней опросить (или, как говорят, переписать) 550-
600 человек. 

25 Об псторни н резуJiьтатах с0Dетс1(ИХ nерепнссй населения 
см.: Киселева Г. П,., l(вatua А. Я. О чем рассказьшают переписи 
населения. М., 1983. 
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Переписи населения нельзя проводить каждый год. 
На их проведение требуются немалые средства и отвле
кается, как уже отмечалось, много людей. Важность пе
реписей как исто 11шша данных о населении состоит в 

том, что она дает наиболее важные и достаточно точные 
данные о всем населении страны. Эти достоинства и 
недостатки переписей обусловюшают необходимость со
четания 11х как источника данных о населении с други

ми методамп сбора информации, которые позволяли бы 
получать сведения о числе демографических событий и 
структурах населения в межпереписной период, давали 
бы возможность узнать бо.ттее детальные хара~<'rернстики 
демографических явлений. 

Такими источниками информации являются так на
зываемый текущий учет движения населения н различ
ные демографические обследованirя. 

В течение жизни каждому из нас приходится обра
щаться в органы загса (в сельс1<ой местности - в сель
советы) для регнстрацпи брака или рождения детей, 
смерти близкого нам человет{а, иногда - регистрации 
развода. Но каждая регистрация акта гражданского со
стояния (рождения, смерти, брака) есть по сути дела 
извещение о состоявшемся демографическом событии и 
его подробностях - поJ1е родившегося ребенка, возрасте 
матери и отца, ряде других характеристик. 

Иногда при запоJiнепии та1шх документов люди 
удивJiяются и даже сердятся на излишнюю, с нх точки 

зрения, детальность. Например, спрашивают, зачем надо 
указывать в акте о смерти, кем работаJI умерший пен
сионер. Однако без этих данных нсJ1ьзн изучить уро
вень смертности по отраслям экономию~ и профессиям, 
что имеет большое практическое значение. 

Загсы и сельсоветы передают один из экземпляров 
актов регистрации гражданского состояния в статисти

чесюrе органы. Обобщнв нх, статистпки получают дан
ные о числе рождений, смертей, браков и ряд детальных 
характеристик этих явлений за месяц, квартал, год как 
по стране в целом, так и по отдельным репюнам. 13 це
лом текущий учет 11озволяет получить сведения об об
щем чнсле демографичес1шх событнii и пх детальные 
характернстш<Н в период между переписями. Это озна
чает, что если известна числешюсть населения по дан

ным переписи, а они в СССР проводятся многие годы 
по состоянию па пачало года, и к нсfг прпбавпть число 
рождений и вычесть число умерших за год после пере
писи, то для страны в целом можно получить данные о 



численности и составе населения на начало следующего 

года. 

Текущий учет как источник информации имеет и 
свои сложности. В нем, как. и в переписи населения, 
нельзя ставить трудные (и в ряде случаев важные) во
просы. Еще одна сложность состоит в том, что демогра
фичесюrе события будут учтены статистикой только в 
том случае, если человек пришеJI вовремя в загс и за

рсгпстрироваJ1 акт рождения, смерти или другое демо

графическое событие. Поэтому полнота текущего учета 
во многом завпсит от сознательности населения, его 

привычек и даже обязательности в отношении регистра

ции. 

Говоря о проблемах текущего учета населения, хо
те.пось бы отметить еще одну подробность в отношении 
процессов разводимости. Известно, что юридически 
оформленный (зарегистрированный) брак может сначала 
распадаться фактически, а спустя каi<0е-то время оп 
оформляется юридически па основе существующего за
конодательства. 

Однако число юридичесюr оформлеrшых разводов во 
многом запнсит от существующего порядка их оформле
ния. Чем сложнее и длительнее эта процедура, тем 
меньше юридическое число разводов, даже при росте 

числа фактически распавшихся браков. И наоборот, 
упрощение этой процедуры сразу же ведет к росту числа 
зарегистрированных разводов, а значит, и показателей 
разnодимости, числа фаrпичесrш распавшихся бpai<oD. 

Текущий учет позволяет получить и сведения о числе 
лиц, изменивших постоянное место жительства. При 
прописке или выписке с места жительства (наряду с 
другими документами) каждый человек, достигший 16 
лет, заполняет так называемый отрывной талон, в кото
ром кроме адресной части указываютсн год рождения 
(т. е. по сути дела возраст), пол, п:щиональпость п ме
сто прибытия (выбытия) человею1, а также цель поез· 
док. В этот же отрывной талон вписываются н дети до 
16 лет. Суммируя общее число соответствующих талонов 
( с учетом записанных в них детей), можно подсчитать 
чисJrо прибывших (выбывших) в тот или иной населен
ный пункт людей и получить некоторые другие добавоч
ные сведения о мигрантах, содержащиеся в отрывных 

талонах. 

Как и в случае с естественным движением, здесь 
глаnным является ПOJI!Ioтa учета числа мигрантоn, по

скольку не всегда люди, меняя место жительства, за· 
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полняют соответствующие документы, в данном случае 

отрывные талоны. 

В последние годы в качестве источника демографи
ческой информации· широко используются разного рода 

обследования, позволяющие получить детальные и по

дробные характеристики демографических явлений. 
Большой интерес, как уже отмс'lалось, представляет 

изучение намерений супругов о предпо1rтнтслыюм для 
них числе детей в семье. 

Такого рода опрос населения требует детаJ1ы-юй под
готовки как материаJIОВ обследования, так н персош1ла, 
проводящего обсле;щвание, особенно если они затра~·и
вшот деликатные аспекты жизни семьи (папрпмер, ме
тоды ограничения рождаемости, используеыые теми или 

иными супругами). Сложность опросов не позволяет 
проводить их как элемент программы переписи населе

ния, да это и не нужно. Современные статистические при
емы (так называемый выборочный метод) позволшот 
получить данные, характеризующие с определенной сте
пенью достоверности все население на основе обсJiедо
вания какой-то его части. 

В нашеrr стране проводится много выборочных де
могр афичесюrх обследований разной степени срочности. 
Так, в 1978 г. Центр по изучению проблем народонасе
ления экономического фаr<у.11ьтета МГУ обследовал по 
широкой программе в Моск:13е 1,3 тыс. замужних жен
щин, имеющих двоих детей. Задача обследования- вы
яснение при 1шн малодетности москоnсюrх семей. Столь 
сложная задача потребовала постановки разнообразных 
1юпросов (а их было около 700) - о доходах, жилищных 
условиях семей, образовании супругов, причинах орпен
тации на малодетную семью, отношении к третьему 

ребенку и многие другие, включая разнообразные пси
холоrичес1ше тесты, раскрывающие механизм формиро
Rания репродуктивного поведения, отношение к тому 

пли иному чисJrу детей в семье. 
В январе 1985 г., т. е. в промежутке между перепися

ми населения, в нашей стране было проведено по ши
рокой программе выборочное демографическое обследо
вание, которое охватило примерно 5% населения страны, 
т. е. около 14 млн. человек. Его данные сейчас обраба
тываются и позволят значитеJrыrо расширить наши 

представления о демографичес1шх тенденциях в стране. 
Таким образом, для детального н разносторшшеrо 

aпaJII1зa дсмографичесrшх явлений необходимо нсполь
зовать в комплексе щ:~ имщощи~ся источшнш данных 



о населении, помня об их методических возможностях 
и недостатках. 

Мы рассмотрели современные методы демографиче
ско1·0 анализа в самом общем виде. Описанные способы 
далеко не исчерпывают весь его арсенал, поскольку в 

ряде случаев демографы используют в анализе динами
ки народонаселения графические методы, приемы, раз
работанные в современной социологии и статистпке, 
различные математичесюrе модели, в том числе такие 

перспектшшые, как имитащюнные экономико-демогра

фнчесюrе модели. Однако применение всех разнообраз
ных анаJ1итнчесю1х инструментов должно исходить нз 

несколr,ю1х основных принципов. 

При анализе процессов воспроизводства населения 
необходимо помнить о том, что в первую очередь соци
аJ1ыю-э1шномпческие факторы, специфичес1ш проявля
ющиеся в каждой стране, опредеJшют формирование 
того или иного типа воспроизводства населения. Следу
ет учитывать методичес1ше возможности используемых 

показателей, помнить, что лишь комплеr<сное применение 
различных приемов демографического анализа может 
дать достаточно точную ка ртнну происходящих процес

сов. 



Глава III 

О ДЕМОГРАФИЧЕСКОМ 

ПРОГНОЗИРОВАНИИ 

Дсмuграфичесю1с прогнозы являются uаж11ым ЭJ1еме11-
том l(OMПJieKCI-IOГO ДОJ!ГОСJJОЧНОГО социально-экономиче

ского шr,ширования. Практически очень трудно найти 
какую-либо область экономики и социальной жизни, где 
бы при долгосрочном планировании не использовались 
данные демографических прогнозов. «Нам надо научить
ся, - отмечалось на июньском ( 1983 г.) Пленуме ЦК 
КПСС, - вырабатывая наши хозяйственные планы, все
сторонне учитывать и отражать в них важнейшие фак
торы развития общества - социальные, национальные, 
демографические» 1• 

Демографичес1шс прогнозы имеют, как иногда гово
рят, активный характер. Они позволяют не просто огра
ничиться определением будущих характеристик насе
ления. Сравнивая полученные в резуJiьтате перспектив
ных исчисJiений величины и те параметры демографи
ческих процессов, например, численности и nозрастно

полового состава населения в том или ином регионе, 

которые желательны с социально-экономических пози

цнй ДJiя общества в перспективе, можно выявить степень 
расхождения желаемых и возможных характеристик 

демографических процессов. Если такие расхождения 
nешши, то общество может принять меры для ликвида
ции илн уменьшения возможных диспропорций этих 
процессов. Следовательно, демографичес1ше прогнозы 
являются важным элементом в управлении обществен
ными процессами. Они позволяют на основе знания 
перспектив его развития целенаправленно воздейство
вать на развитие соцналыю-экономнчес1шх явленпй, 
корректировать их в необходимую для страны сторону. 

Актуальность демографических пропюзоIJ особенно 
возрастает в период перехода нашего общества па дол
госрочное, т. е. па одно-два демографических поколения 

I Материалы ПJН~нума Центрального Комитета КПСС, 14-
15 нюня 1983 года. М.; 1983, с. 13. 

57 



вперед, планирование. За такой период (30-60 лет) ха
рактер демографических процессов может существенно 
изменяться, и если заранее не предвидеть эти изменения 

и их последствия, то просчеты могут быть весьма серь
езными. 

Демографический прогноз в наши дни нельзя пони
мать лишь как ответ на вопрос о том, сколько будет 
жителей в таком-то году в стране или ее части. Для 
социаJiьного и экономического планированин необходимо 
подсчитать перспективную численность возрастно-поло-

1зого и семейного состава нассJ1ения, а в ряде случаев 
и качественные характеристики населения, а также бу
дущую его образовательную и профессиональную струк
туру. Следовательно, демографический прогноз в совре
меr-шом его понимашrи состоит из оцеrюr< целого ряда 

взаимосвязанных социально-экопомичссюrх и демогра

фических явлений, т. е. имеет комплексный и много
сторонний характер. 

Демографические прогнозы в зависимости от того, 
относятсн они к стране в цеJiом или к ее части, имеют 

своп методические особенности. Если речь идет о пер
спективных расчетах по стране, то они состонт в опре

делении перспеr<тив изменений процессов рождаемости, 
связанных с ними тенденций брачностн, разводимости п. 
смертности, так как для нашей страны внешняя мигра
ция пе оказывает существенного влияния па перспекти

вы изменения численности и состава населения. 

При перспективных расчетах населения союзной рес
публики, области (края) нарнду с прогнозом пporleccon 
рождаемости и смертности 'необходимо иметь оценюr 
будущей численности и возрастно-полового состава 
мигрантов, существенно меняющих как общую числен
ность, так и состав населения. Поэтому при разработке 
региональных прогнозов населения следует в первую 

очередь учитывать влияние миграции. 

Остановимся теперь подробнее па методике перспек
тивных исчислений численности и состава населения. 
Для них необходима прежде всего достаточно надеж

нан исходная rшформационнан база, в нашем случае 
данные об общей численности и nозрастно-половом 
составе населения и оценки будущих изменений интен
сивности процессов рождаемости, смертности, а длн ре

гиональных прогнозов и миграции. Чаще всего исходной 
половозрастноrur струr<туро(r для проrпозных расчетов яв
J1яются .[lа1-111ыс ттереппссй населсппн к11к напболес до
стоверные. 
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Как же опредеJ~яется будущая численность и возраст
но-половой состав населения? Начнем разбор этой про
блемы с краткой истории вопроса, точнее говоря, с 
истории формирования методических основ демографи
ческого прогнозирования. Ее развитие во многом опре
делялось требованиями практпки, потребностями пра
вительств, различных государственных органов 13 данных 
о населении, понимашrем роли демографического фа1<
тора в разпитин общества, состоянием паучпых нссJ1е
до13аний 13 сфере экопомпюr, статистики, математики. 

Первоначальные попытки опредеJrения «демографиче
ского будущего» чаще всего сводилось к определению 
на перспективу общей численпости населения в услови
ях, ког,1\а темпы изменения численности и его возрастпо

половая структура были в среднем на протяжении 
длителыrого периода практически неизменными. Напом
ним, что в большинстве стра!! Западной Европы, во вся
ком случае до начала XIX в., типичной была высокая 
рождаемость и смертIIость и сравнитеш,по стабильная 
возрастно-половая струr<Тура населения. 

В этих условиях прогноз общей числешrостп населе
ния па ocIIoвe гипотезы о сохранении (или устойчивых 
изменений) среднсгодо13ЫХ темпов роста населения был 
достаточно реалистичеп 2. Часто такие исчисления сво
дились к попыткам определения периода удвоения чис

ленности населения. Например, автор одного из первых 
трудов по проблемам статнстиюr смертности Д. Граунт 
полагал, что период удвоения чисJ1еr-шости населения 

Англии составляет 280 J1ет. Его современник В. Петти, 
который являлся, 1ro выражению К. Маркса, «отцом по
литической экономии», считал, что население Англии 
удваивалось D течение 360 лет. 

Английский экономист и статистик Г. Кинг полагал, 
что население Англии, по данным за XIII-XVIII вв., 
удваивается за 435 лет. Для последующих лет период 
удвоения числешrостп населепия этой страны Г. Кинг 
прпнпмал равным 600 годам. Исходя из этих предполо
жений, он определил, что население Англии к 2000 г. 
составит 8,3 млн. человек. Если исходнт1.:, из такого рода 
темпов роста населения, то в Англии в 1950 r. должно 
было жить примерно 7,8 млн. жителей. Однако в 1950 г. 

2 Известный французский натуралист XVIII в. )!(. Бюффон по
лагал, что численность населснпя «в любую эпоху древности, ко
торую бы мы 1111 nыurали, непзмеппо рашш 11нслсп11остп 11аселеп11я 
будущих столстпii» (см.: Урланис Б. Ц. Пrоuлемы д1шампкн на
селешт СССР. М., 1974, с. 35). 
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численность населения этой страны составляла 50,6 млн., 
а по прогнозам ООН, к 2000 г. она возрастет до 55,2 
млн. жителей. 

Как видим, ошибка прогноза весьма велика, и его 
несостоятельность была впдна уже в XVIII и особенно 
в XIX в., когда темпы роста населения в результате 
начавшегося быстрого снижения смертности стаJш уве
личиваться. Иначе говоря, при таких методах расчета 
общей численности населения надо быть уверенным в 
11сизменностп общих темпов прироста населепин в пер
спективе. 

Именно необходимость учета подобных изменений 
породила следующий шаг в развитии метода перспек
тивных исчислений населения - гипотезу о том, что об
щие темпы прнроста населения меняются на основе 

определешюй закономерности. Была предпринята по
пытка найти соответствующее уравнение и форму кри
вой, по которым будет меняться численность населения. 

Так, японский статистик Шимойо на осноnе данных 
о дннам1ше общей численности населения Японии за 
1870-1925 гг. предположил, что рост населения страны 
будет идти по так называемой параболе второго порядка. 
На основе этой зависимости он подсчитал, что числен
ность населения Яrюнип составит к 1940 г. 71,7 млн. чело
век, а к 1955 г. -86,6 млн., фактическая же численность 
населения составпла в 1940 г. 71,4 млн., а в 1955 г. -
89,8 млн. человек, т. е. ошибка была в первом случае 
(-0,4%), а во втором- (+10,4%). При этом следует 
у11ест~,, что только оооруженные силы Япошш u годы 
второй мировой войны потернли около 2 млн. чсJюnек. 
Если еще учесть потери гражданского населения, то 
численность населения несомненно была бы значитель
но больше фактической, что существенно увеличило бы 
и масштаб ошибок этого прогноза. 

Опыт показал, что прогноз общей чнслеrшости насе
ления на основе допущений о неизменном характере 
изменения общих темпов прироста населения правоме
рен лишь в условиях устойчrшости этих темпов. Однако 
они могут быть такими ИJIИ в период, когда еще не на
чалось снижение рождаемости н смертностн, НJШ 1<огда 

этот процесс закончился у основной массы населения 
страны при отсутствии диспропорций в оозрастпой 
структуре населения. Поэтому если сейчас прогнозиро
вать численность населения СССР, например, по фор
муле сложных процентов, то 6це1ша общей •шслешюспr 
населения на конечную дату прогноза дJIЯ достаточно 
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длителыюго периода, например к 2000 г., т. е. к конеч-
1101"1 дате периода, может быть близкой I< фактической. 
Расхождения же «по промежуточным рубежам» могут 
быть намного существеннее под влиннием целого ряда 

факторов, в том числе специфики возрастной структуры, 
о чем уже говорилось ранее. К недостаткам данного 
метода перспективных расчетов следует отнести и то, 

'!ТО один н тот же темп прироста населения может быть 

при разных уровннх рождаемости и смертности (напри
мер, при коэффициенте рождаемости 45% 0 и смертно
сти - 35, коэффициенте рождаемости - 15 и смертно
сти - 5%о). В обоих случаях темп естественного при
роста одинаково будет равен 10% 0• 

Важно и то, что для народнохозяйственного планиро
вашrя необходимо знать не только (и даже не столы<о) 
общую 1шсленность и структуру населеюш на «коrrе,шый 
рубеж» прогноза, но и возрастпо-половой состав ш1селе
ния, а также численность по всем промежуточным датам 

прогнозируемого периода. Однако мы знаем, что число 
рождений в страре под влиянием структурных факторов 
может существенно варьировать. В региональном плане 
на численность и состав насе,тrения могут влиять и из

менения объема и направлений миграционных потоков. 
Таким образом, эффективная методика прогноза 

численности и возрастrю-полоrюго состава населения 

доJ1ж.на позволять учитывать влияние изменений режи
ма рождаемости, смертности и миграции, а также специ

фики исторически сложившейся в стране (или се части) 
nозрастно-поJюво1~1 структуры населения. Иначе говоря, 
такой метод должен учитывать как основные, генераль
rrые тенденции в изменении rштепсивrюсти л.емографнче
сюrх процессов, так и влияние структурных фаюоров на 
режим воспроизводства населеrrня. Оп должен позволять 
рассчитывать ДJIЯ каждого года на перспе1пиву не толь

ко общую численность населенпя, но и его возрастно
половую структуру. 

Уже отмечалось, что исторически первым и доста
точно приближенным методом прогнозирования общей 
численности населения было использование методов 
экстраполяции, т. е. распространение на будущее со
временных или меняющихся на основании какой-либо 
математической зависимости темпов роста населения 

своей страны или других стран с близкими социальными 
и демографичесютми условиями. Такого рода гиrютезы о 
неизменных (или меняющихся с какой-либо последова
те.nы-юстыо) темпах естественного прироста для сравни-
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тслыю неGольшого периода времени могут дать более 
нли менее достоверные результаты при оценке будущей 
общей ЧИCJICJI!IOCТJI 11аселеш1я. Одшшо ДJIЯ сравш1теJIЬIIО 
длительного периода в условиях частых изменений об
щего числа рождений (а для региона и уровней мигра
ции) подобные расчеты могут дать неверные оценки. 

Перспект11в11ые расчеты на осноuе 11спользоваш1я 
тс1ще1щнй прошлого имеют и другие недостаткн, кото

рые сказьшаются тем сильнее, чем больше прошедщий 
период. Это относится прежде всего к необходимости 
учета в прогнозе влияния фактически сJюжившейся воз- · 
растпой структуры населения на уровень рождасмостн 
в стране. 

Известно, что абсолютная численность смежных воз
растно-половых групп населения может отличаться друг 

от друга, и порой знаУJительно, как под влиянием воен
ных потерь, таr< и колебаний чисел рождений в после
военные годы. Проиллюстрируем это такими примерами. 
В ·1970 г. в СССР родилось 4 226 тыс. детей, в 1980 г. -
4 851 тыс., а в 1984 г. - 5 389 тыс. Но когда дети рож
дения начала 80-х годов вступят в в·озраст 20 лет н 
старше, т. е. в период повышенной интенсивности вступ
ления в брак, а это будет в начале будущего века, то 
можно ожидать нового, хотя и несколько меньшего по 

rзеличине «всплеска» рождаемости, ее «вторичной» вол
ны. 

Погодовые числа рождений могут меняться и в ре
зуJiьтате, как уже отмечалось, измепенпй интервалов 
между рождениями. Та1{, при: неизменном предпочтении 
двухдетных семей уменьшение интервалов между рож
дениями первого и второго ребенка приведет к тому, 
что окончательное число рождений в семье почти не 
изменится, а погодовые их числа могут возрасти. 

Поэтому rз перспективных расчетах следует учитывать 
влияние возможных в будущем изменений возрастной 
структуры населения. Необходимо пспоJrьзовать таI{ОЙ 
метод перспективных расчетов, х<оторый позволил бы 
одновременно учесть влияние изменений как возрастно
половой структуры паселенин, так и изменений тенден
ций рождаемости и смертности. Таким методом в совре
менной советской демографии яrзляется метод «пере
движения возрастов», или боJ1ее точно - «передвижки 
по возрастам», или иначе - «метод компонентов», по

скольку при этом методе прогнозирования учитываются 

п вариации возрастной структуры и изменения интенсив
ности процессов рождаемости и смертности. Остановим-
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ся на сути этой методиюr расчетов, именно на сути, 

посколr.,ку техника их описана в спсциаJiьных руковод

ствах. 

Исходной Gазо11 ДJIЯ начала расчетов являются дан
ные о распределении населенин по полу и возрасту на 

определенную дату, в большинстве случаев па начало 
опрсдеJiснного года, по данным псрсписп населешш. 

Возьмем, шшример, данные о uозрастно-ПОJIОIЗом соста

ве II а селения 1970 г. В течение 1970 r. люди любого 
из этих возрастов станут на год старше или какая-то 

часть нз ннх в период от 1970 до 1971 г. умрет. СJiедова
тельно, чтобы получить численность любой возрастной 
группы через год пocJie начала расчетов, следует исклю

чить из их нервоначальнай численности лиц, умерших 
в этом возрасте за прошлый год, тем самым как бы «пе
редвинув» их па год вперед, т. е. пятилетних в шести

летние, шестилетних в семилетние и т. д. Для такого 
рода «передвижек» надо знать лишь число умерших в 

каждой возрастной группе в течение года. 

Уровень повозрастной смертности существенно раз
J1ичается у мужчин и женщин, есть и региональные 

различия в режиме смертности в городской и сельской 
местности. Да п сама возрастная структура населения 
города и села разли 11ается в ряде районов страны. весь
ма значитеJiьпо под влиянием миграции, особенно мо
лодежи из села в город. Поэтому «передвижка возрас
тов» проводится раздеJiьно для муж 1шн и женщин сель

ской и городской местности. 
Покажем пршщипиальную схему этих расчетов · на 

условном нримере 3• Предположим, что необходимо знать 
общую численность 17-летних юношей в 1982 г. При 
этом известно, что n стране было в среднем 1 250 тыс. 
юношей в возрасте 15 J1ет. Для того чтобы ввести по
правку на смертность, т. е. исключпть чисJiо умерших, 

воспользуемся данными таблицы смертности, в частно
сти показателем Рх, который так и называют- «коэф-· 
фициентои передви.жюr». Он показывает долю людей, 
умерших в течение года в том или ином возрастном 

интервале. Допустим, что показатель P1s, т. е. для воз
раста от 15 до ·16 лет, равен 0,887. Это означает, что из 
совоr<упности Jiюдей, доживших до 15 лет, лишь 88,7% 
доживет до ·16 лет. Для интервала от 16 до 17 лет по
r<азатель будет равен 0,868 и т. д. Умножив исходную 

з Понятно, что на практике техника этих расчетов пескоm,1(0 
·сложнее, и n работе излагается лишь принципиальная схема. Под
робнее об этом см.: Курс демографни. М., 1985, гл. Х. 
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совокупность 15-летннх на Р15 , мы получим число 16-лет
них юношей. Следующий шаг - пересчет 16-летн.их с 
помощью Р 16 u 17-летние. В нашем CJryчae из 1 250 тыс .. 
15-J~етних до 16 лет доживет 1 109 тыс. человек. В свою 
очередь из 1 109 тыс. 16-летнпх до 17-летия доживет 
963 тыс. юноше1"1. Таким образом, rз 1982 г. будет жить 
примерно 963 тыс. 17-летних юношей. 

ДJН1 11 а г лядности покажем J1огш<у расчетов по схеме, 
обозначив через Sx соответствующую чисJ1ешюсть одно
годпчных возрастных групп населения (в нашем слу 11ае 
мужчин), а через Рх - соответствующие этим интерва
лам «коэффициенты передвшюш», приняв за исходную 

базу 1979 г. 
По такой же прш-щипиаJ1ыюй схеме, но на основе 

показателей Рх для женщин можно рассчитать предпо
лагаемую чисJ1енность .женщин для любой необходимой 
нам возрастной группы. Как видно из схемы, nажное пре
имущество этого метода состоит в том, что он позволя

ет учитывать влияние различий n численности отдель
ных групп населения, в том числе и женщин детород

ного возраста. 

Однако, проведя «передвижку» на год или два впе
ред, мы наблюдаем (см. рис. 1), что через год уже небу-

. дет «нуJJевой» группы (чи-
11979 г. 19ао г. ,1981 г. ела родившихся в течение 

первого года расчета), 
т. е. нечего будет «дви

. гать» дальше, а через два 
года уже незаполненными 

в схеме останутся два ин

терваJ1а. Чтобы вести рас
чет дальше, надо опре

деJiнть численность детей, 
р И С, 1 

Схема перспективных расчетов которые родятся в тече-
населения методом нпе первого «шага» рас

«передвижки возрастов» чета, т. е. найти ту груп-
пу, I(ОТОрую ПОТОМ МОЖНО 

перемещать далее. Напрнмер, при «передвижке» на 
один год всего насеJJения от базы на начаJJо 1979 r. СJ1е
дует подсчитать число новорожденных за этот ( 1979) 
год, а при «передвижке>> на два года -уже за 1979 и 
1980 rr. Иначе говоря, речь идет об опредеJJенни будуще
го числа рождений в том ИJIИ нном году. 

Общее число рождений определяется существующим 
rз стране повозрастным уровнем рождаемости женщин н 

чпсленностыо женщин той или иной возрастной группы. 
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Следовательно, если перемножить численность женщин 
той шш иной возрастной группы детородного возраста 
на соответствующие поrзозрастные поr<азатели рождае

мости 4, 1юторые есть пе что иное, как среднее число 
рождснпй на 1 ООО женщин соответствующей группы rзоз
растов, мы получим общее число рождений в данной 
возрастной группе и как сумму этих чисел общее число 
рождений в стране. 

Покажем суть расчетов на условном примере ( см. 
табл. 5), воспользовавшись для этого данными о чис
ленност11 женщин детородного возраста на 15 января 
1959 г. в РСФСР и повозрастными показателями рож
даемости этой республики за 1958-1959 гг.5 

Та6лпца 5 
Рас•rст будущего числа рождений 

ВОЗJ10СТНЫС Чис.1снность женщин Повозрастные Общее число 
группы :·к:енщнн, в каждой возрастной 1<оэфф1щ11снты рожденнfl, тыс. 

"1t!T группе, тыс. ()ОЖДаСМОСТII, %о 

15-19 4 474 28,4 127 

20-2·1 5 758 157,9 909 

25-:29 5 340 156,4 835 

30-34 6 052 101,9 533 

35-39 3 949 Б7,7 228 

40-44 3 821 19,9 76 

45-49 4 485 3,0 13 

Итого д:1я [!03· 33 87U - 2 721 
раст а 15--HJ 

1 

JICT 

Всего за год у женщин РСФСР родится 2,7 млн. де
тей, в то:v1 числе примерно 1,4 млн. мальчиков и 1,3 млн. 
девочек. Это и будет недостающая «нулевая» группа, 
которую уже с помощью показателя можно (<Передви

гать» в с.1едующий возраст. 
Однако повозрастные уровни рождаемости да и 

смертности меняются во времени. Эти изменения сказы-

4 В нашей стране к ним принято относить женщин n nозрасте 
от 15 до 49 лет. 

s Добавим, что сраnннтельно нем11огоч11сле1шые случаи рож
дениii у женщин в возрасте до 15 Jieт отпосят к nозрастной группе 
от 15 до 19 лет, а для контингента старше 50 лет-•1аще nceroк 
группе от 45 до 49 лет. 
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ваются и на величине повозрастных коэффициентов рож
даемости в СССР (табл. 6) и на динамике показате
лей Рх. 

Та6лица 6 

Повозраст11ые показатели рождаемости женщин СССР 
в 1938-1982 rr., D/oo 

Возраст матери, 
)С JB-1939 1958-1959 1982-1983 

лет 

15-49 139,5 88,7 76,0 

в том числе: 

15-19 32,8 29,2 41,6 

20-24 214,4 162,2 184,6 

25-29 230,6 164,8 133,3 

30-34 183,5 110,1 72,5 

35-39 131,7 66,6 32,3 

40-44 68,1 24,1 8,0 

45-49 19,0 5,0 1,1 

Показатели рождаемости в 1982-1983 rr. для жен
щин всех возрастных групп старше 24 лет значительно 
снизились 1,ак по сравнению с довоенными годами, так 

и с 1958-1959 гг. Некоторое их увеличение в возрасте 
от 15 до 24 лет связано прежде всего с ростом числа 
первых рождений под влиянием благоприятно сложив
шейся половой и возрастной структуры - сравнительно 
большой численности молодежи, а также снижения воз
раста вступления в первый брак и уменьшения интер
валов между первыми и вторыми рождениями. 

В целом «передвижка по возрастам» позволяет по
лучить оценки будущей численности и возрастно-поло
вого состава населения для достаточно длительного пе

риода. Однако использование этого метода на практике 
осложняется некоторыми проблемами. 

Во-первых, уровень показателей рождаемости и 
смертности (в нашем случае величина Рх и повозраст
ные коэффициенты рождаемости женщин детородного 
возраста) меняется во времени, и, чем больше срок, на 
который рассчитывается прогноз, тем сильнее они могут 
изменяться. 

Во-вторых, этот метод основ:э.н на предположении, что 
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численность и состав населения меняются только под 
влиянием процессов естественного движения населения. 

Однако гипотеза «закрытого:~> населения правомерна 

.1ишь для нашей страны в целом, для ее же отдельных 
частей (республик, областей, краев) миграция часто 
является не менее важным фактором изменения числен
ности населения, чем естественный прирост. Так, в 
1973 r. в РСФСР из общего прироста населения в 
1 992 тыс. человек на долю естественного прироста при
ходилось лишь 40%, а доля миграционного прироста 
составляла 60%. Поэтому учет влияния миграции на 
будущую численность и возрастно-половой состав насе
ления является важным компонентом региональных де

мографических прогнозов, и в этом их существенное от
личие от прогноза по стране в целом. 

Введение поправок на миграцию достигается чаще 
всего путем перемножения полученных в результате «пе

редвижки» новых поrодовых численностей населения, 
т. е. прогноза с учетом рождаемости и смертности, на 

соответствующие повозрастные коэффициенты сальдо 
миграции - разницы между коэффициентами прибытия 
и выбытия в среднем на 11000 человек соответствующе
го возраста. 

Таким образом, задача состоит во внесении поправок 
на миграцию в каждую предварительно «передвинутую» 

возрастную группу населения. По данным текущего уче
та (разрабоп<а так называемых талонов прибытия и 
убытия населения) можно подсчитать прибывших или 
убывших для данного региона за отдельный период. 
Имея их, можно вычислить среднее число прибывших и 
убывших в расчете на 1000 населения, а также разницу 
между этими величинами, которую называют коэффици
ентом сальдо миграции. Этот показатель (сальдо) мо
жет иметь знаr< «+», если коэффициент прибытия боль
ше коэффициента убытия, и знак «-» в обратном слу
чае. 

Миграция меняет не только численность и возрастно·. 
половой состав населения. Ее влияние на демографиче
ские процессы более сложно. TaI<, например, когда n го" 
рода приезжают сельсю1е жители с ориентацией на 

большее, чем у горожан, среднее число детей в семье, 
то это может привести к некоторому росту числа рож

дений .и в городах. Поэтому очень важно знать не толь
ко общее число мигрантов, но и их репродуктивное по
ведение, возможности их адаптации (приспособления) 
к новым условиям жизни. 
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Другой важной проблемой, особенно при долгосроч
ном (на два-три демографичес1шх поколения) прогнози
ровании, является задача определения будущих уровней 
рождаемости, смертности, миграции и соответствующих 

им показателей, необходнмых для перспективных расче
тов расселения. Именно разработка достоверных гипо
тез о ·перспективах изменения демографических про
цессов является основной проблемой долгосро 1шого 
прогнозирования населения. При неверных гипотезах 
демографических процессов точность самой методики 
перспективного расчета придет в противоречие с при

близительностью оценок будущего демографического 
явления. На этой проблеме мы и остановимся. 

При выработке r1шотез··о будущем демографических 
процессов необходимо учитывать генеральные тенденции 
изменения интенсивности этих процессов. В обла<:ти рож
даемости это прежде всего неизбежность перехода к 
планирующей число детей и интервалы между рожде

ниями малодетной семье 6• Сроки, пропорции и типы пе
рехода определяются спецификой исторических условий 
той или иной страны (или ее части), но в принципе это 
неизбежный процесс. Отсюда следует и еще одна важ
ная проблема: ка~шй уровень рождаемости желателен 
для социалистического общества в долгосрочной пер
спективе, какими мерами, в какой степени можно пла
номерно воздействовать, управлять процессами рожда
емости, смертности и миграции в целом? Иначе говоря, 
речь идет о проблемах демографической политикп. 

Генеральные тенденции в области изменения уровня 
смертности населения, а точнее говоря, в изменении 

уровня продолжительности жизни состоят в ее росте r<ак 

у мужчин, так и у женщин. Эти тенденции опять-таки 
различны в региональном плане, что зависит от истории 
той или иной группы населения, уровня медицинского 
обслуживания, бытовых традиций и климатических ус
ловий, структуры занятости населения по отраслям эко

. номики и ряда других факторов. Однако тенденция к 
росту продолжительности жизни, причем именно тенден

ция, характерн.а для населения СССР, где партия и пра
вительство уделяют большое внимание охране здоровья 
населения. 

Каковы же реальные резервы роста продолжитель· 
ности жизни населения, если исходить из принятого в 

демографии понимания этого показателя? При оценке 

6 О причинах этого явления говорится в IV главе книги. 
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этих перспектив не следует быть чрезмерными оптими
стами, но нельзя и nидеть будущее только в черном цве
те. Если же 11сходить из современного уровня разnития 

медицинской науки, т. е. без учета влияния новых воз
r..южных ее достижений, то такими рубежами могут быть 
и средняя продолжитеJ1ыюсть жизни в 74-75 лет для 
мужчин и 78-80 лет для женщин. По оценкам Б. Ц. Ур
ланиса, биологическая продолжительность жизни состав. 
:~яет 80 лет для мужчин и 88 - для женщин. Конечно, 
в достиженин этого рубежа большое значение имеют 
социальные факторы. 

Перспеюпвы развития территориальных перемещений: 
населения также тесно связ·аны с характером развития 

про11зводительных сил нашей страны. Ускоренное раз
витие производительных сил Сибири и Дальнего Вос
тока, намеченное решениями партии, приведет и к росту 

миграции населения в эти районы страны. В долгосроч
ной перспективе будет расти и подвижность коренного 
населения республик Средней Азии. По мере реализа
цни Продовольственной программы, намеченной май
ским (1982 r.) Пленумом ЦК КПСС, могут измениться 
nu направлению и объему миграционные потоки сепо -
город. В перспективе можно ожидать, и этому будет 
способствовать выравнивание территориальных разли
чий в уровне жизни, рост интенсивнос1~и миграции в на
шей стране. 

Что касается перспектив развития процессов брачно
сти и разводииости, то они во многом, особенно в отно
шении динамиl(и числа разводов, будут определяться 
мерами общества по воспитанию ответственного отно
шения к семье и браку. -Однако этот процесс саы по 
себе неоднозначен. 

Каковы ж:е методы, которые можно использовать при 
оценке будущего уропня демографических явлений? В 
общем виде можно выдсJIИтr. следующие подходы. Во
первых, это так называемый метод экспертных оценок. 
Он основан на том, что за будущий уровень явления 
берется его оценr<а квалифицированными специалиста
ми, которые, исходя из своего опыта, определяют ха

рактеристики демографических явлений на перспективу. 
К сожалению, этот прием, даже если речь идет об ос
редненном мнении специалистов, страдает субъектив
ностью. В ряде случаев опрашиваемые специалисты мо
гут ориентироваться не на реальные тенденции, а на то, 

что желательно иметь. Тем не менее данный метод 
может быть полезным. 
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Другой метод - использование приемов экстраполя
ции, т. е. распространения на будущее существовавших 
тенденций. Однако он может быть использован при пол
ной уверенности в том, что в будущем не произойдет 
«перелома» тенденций, их качественных изменений. А 
такие изменения, когда, например, происходил быстрый 
(в историческом плане) переход от многодетности к 
малодетной семье, весьма вероятны. Один из известных 
физиков, Д. Томсон, скептически оценивая возможно
сти данного метода, писал: « ... экстраполяция тенденций 
представляет собой чрезвычайно опасный метод пред
сказания ... » 1 Однако при устойчивости тенденций изме
нения демографичесrшх показателей метод экстраполя
ции может дать определенные результаты, особенно для 
небольших периодов. 

В прогнозировании демографических·процессов может 
быть применен и так называемый метод аналогий. В 
этом случае обычно предполагается, что закономерности 
изменения демографических показателей в одной части 
страны будут такими же, I<ак в той части, где этот про
цесс уже завершился. Однако эдесь главной является 
проблема выбора аналога, т. е. того рубежа, достижение 
которого мы ставим целью в наших расчетах. 

В последнее время при определении тенденций де
мографических процессов на будущее стали широко ис
пользоваться математические модели, которые в ряде 

случаев позволяют учесть влияние изменяющихся во 

времени социально-экономических факторов на интен
сивность демографических явлений. 

Остановимся теперь на одной из важнейших и срав
нительно мало изученных проблем демографического 
прогнозирования - оценке их точности. Понятие «точ
ность прогноза» достаточно сложное. Его не следует 
понимать лишь как совпадение прогнозной и фактиче
сr<ой численности всего населения и отдельных возраст
ных групп с точностью до одного человека. Это невоз
можно, поскольку существуют и случайные вариации 
демографических явлений, да и сама по себе такая точ
ность прогноза не нужна для экономического и социаль

ного планирования. Даже такая тщательно подготовлен
ная демографическая операция, I<ак перепись населения, 
может дать ошибку до 1 % в определении численности 
населения, а иногда и больше. Так, перепись населе
лення США 1970 r. проведена с недоучетом населения 
в 2,5%,. Поэтому когда численность населения публику-

' То.11сон Д. Предвидимое будущее. М., 1958, с. 148. 
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ется, хотя бы в итогах разработки переписи населения, 
с точностью до одного человека, то это скорее дань тра

диции, чем действительный: результат. Однако нельзя 
оценивать результативность прогноза населения лишь 

на основе сопоставления на конечную дату оценочной 
и реальной: общей численности и возрастно-половой 
структуры населения. Должны быть близкими реальные 
и прогнозные численности ·И демографические структуры 
и по «промежуточным рубежам» прогноза. Бывает та
кая ситуация, особенно при долгосрочных прогнозах, 
когда в один период в силу влияния исторических усло

вий: фа1пическая численность населения может бJ:Jrть 
выше прогнозной:, в другой - меньше прогнозной:, а к оп
ределенному периоду эти разнонаправленные отклонения 

взаимопогашаются, и точность прогноза на конечную 

дату оказывается достаточно высоr<ой:. Следует учесть, 
что отклонение прогнозных данных от фактических на 
«промежуточных рубежах» уже свидетельствует о не
обходимости уточнения прогноза, т. е. способствует при
нятию определенных решений:, направленных, например, 
на стимулирование рождаемости. Иначе говоря, речь 
идет об активной функции прогноза. 

Однако недостаточно просто говорить о принципах 
оценки точности прогноза, всегда желательно оценить 

возможную его достоверность в момент расчета, т. е. не 

дожидаясь его «реализации». В теории статистики есть 
ряд методов оценки достоверности принятых гипотез. 

Это, во-первых, проверка принятой гипотезы о тен
денциях воспроизводства населения после достижения 

какого-либо «промежуточного рубежа» прогноза ретро
спективным, ИJLИ обратным, счетом. Например, если про
гноз рассчитывается от базы 1970 до 2000 г., то, имея 
уже данные 1980 г ., можно «передвинуть» численность 
населения к 1970 г. Если полученные реальные и рас
считанные таким методом данные существенно расхо

дятся, то необходимо изучить причины этих различий, 
в первую очередь достоверность гипотез изменения са

мих демографических процессов, и внести соответствую
щие поправки. 

Другой подход к решению задачи основывается на 
оценI<е степени расхождения вариантов ,прогнозов. Даже 
при едином общем направлении изменения интен·сивно
сти демографических процессов могут быть приняты в 
пределах качественно одного типа воспроизводства ко

личественно разные гипотезы - рождаемости или смерт

ности, например достижения к определенному году по-
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казателя исчерпанной рождаемости - среднего чис,,а 
детей на одну женщину того или иного реального поко

ления к 50 годам, 2,5, или 2,7, или 3,0. Теоретически чем 
меньше расхождение между «крайними» по общей чис
ленности населения вариантами прогнозов, тем, при про

чих равных условиях, меньше ошибка прогноза. Однако 
такой подход возможен тогда, когда уже сформировал
ся r<ачестненно единый тип воспроизводства населения, 
т. с., например, закончился переход к массовой мало

детной семье. 
Как же практически разрабатываются прогнозы на

селения СССР и его отдельных частей? В нашей стране 
эти р_асчеты проводят органы государственной статисти
ки (ЦСУ СССР и союзных республик) и Госплан СССР 
и союзных республик. Обычно после определения буду
щих тенденций всех демографических процессов отби
раются необходимые для каждого годового (или пяти
летнего) «шага» прогноза соответствующие повозрастные 
коэффициенты рождаемости, необходимые для «пе
редвижки» показатели Рх - коэффициенты «передвиж
ки» и повозрастные коэффициенты сальдо миграцrш для 
каждого I<рупного региона страны, чаще всего союзной 

республики. 
Исходной базой прогноза обычно являются данные 

о возрастно-половом состоянии населения, полученные 

по материалам . последней переписи. Расчеты ведутся 
раздельно для мужчин и женщин. 

Одновременно с прогнозом на основе данных о естест
венном движении населения составляется перспекпшный 

баланс миграции, используя планы развития производи
тельных сил по республикам и областям (краям) стра
ны. 

На практике эти расчеты делаются раздельно для 
страны в целом и регионов. Региональные прогнозы рас
считываются в два этапа. На п~рвом производится вна
чале «п·ередвю1ша» на основе имеющихся данных о воз

растной структуре населения, показателях -рождаемости 
и смертности. После каждого «годичного шага» этой 
«передвижки» в полученные данные вводится поправка 
на миграцию с помощьtо повозрастnых коэффициентов 
ее сальдо. В дальнейшем прогнозы по частям страны 
согласуются, или, как иногда говорят, «увязываются» в 

единый прогноз по стране в целом. Имеющиеся резуль
таты систематически сопо·ставляются с реальными тен

денциями изменения численности и состава населения и 

на этой основе уточняются и корректируютс,~:. 
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В последние годы все большее значение с1 а.1н приоб
ретать прогнозы будущей численности семей, распреде
.1ения их в перспективе по детности. Методика прогнозов 
пока еще разработана не столь детально, как расчеты 
на будущее общей численности и возрастно-полоnоrо со
става населения. Исходная информация· по этш1 вопро
сам также очень ограниченна, особенно в отношении 
распределения семей по их типам по СССР и регионам 
страны. 

В принципе будущую численность различных тппов 
семей можно определить разными способами. Самый 
простейший (и менее точный) из них- метод экстра· 
поляции, т. е. предположения о том, что численность 

семей разных типов в будущем будет меняться темн же 
темпами, что и в прошлом. 

Одна1ю подобные предположения могут быть право
мерными лишь для сравнительно краткосрочного пери

ода. Для длительного необходимо учитывать перспекти
вы рождаемости и смертности, возможное влнянпе де

мографической политики и на этой основе рассчитывать 
прогнозы. 

Демографические прогнозы исчисляются во многих 
странах мира. Их систематически публикует ООН, экс
перты которой многое сделали для совершенстповашrя 
методики подобных расчетов, особенно в условшrх недо
статка достоверной информации о характере демографи
ческих процессов, что особенно важно для ряда разви
вающихся стран. Эти прогнозы уточняются и пересмат
риваются. Одна из последних сводных пубш1каций 
вышла в 1981 г., она базируется в основном на леrепи
сях населения различных стран, примыкающих к 1980 г. 

Прогнозы ООН состав,nяются обычно в трех вари
антах в зависимости от принятых гипоте.з темпов изме

нения рождаемости, которые условно можно назвать 

«малым», «средним» и «большим», причем «средний» 
считаете-я наиболее вероятным. Долгое время эти про
гнозы исчислялись до 2000 г., а в последнем варианте -
до 2025 г. Приведем данные «среднего» варианта про
гноза ООН о динамике населения мира ( фактические
и прогнозные), вышедшие в 1981 г. 

Если с 1000 по 1900 г. (т. е. примерно 40 демографи
ческих поколений) численность населения увеличилась 
на Зем.1е в 5,8 раза, то за одно ХХ столетие (примерно 
четыре поколения) число людей на планете· возрастет 
в 3,8 раза, а к 2025 r., т. е. за пять поколений, оно уве
личится в 5,1 раза. 
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Таблица 7 
Динамика численности населения Земли 

Общая числен-
ность населения 

Земли, млн. че-

ловск 

То же, в % 
(1900= 100%) 

Общая числен
ность населения 

Земюr, млн. чe
JIOBCK 

То же, в % 
(1900= 100%) 

Годы 

!ООО 

1 
1500 

1 
1650 

1 
1800 

1 
1850 

1 
1900 11920 

275 446 545 906 1171 1608 1790 

17,1 27,7 33,9 56,3 73,8 100,0 135,2 

Годы 

1940 11950 11960 1970 11980 1 2000 12025 

2295 2525 3037 4432 5242 6119 8195 

142,7 157,0 188,7 275,6 369,5 380,5 509,6 

Основной причиной такого ускорения темпов роста 
населения Земли стало явление, получившее скорее об
разное, чем точное, название-«демографический взрыв». 
Суть его состоит в быстром увеличении в исторически 
1(орот1шй период темпов роста населения стран, освобо
дившихся от колониальной зависимости в 50-60-х го
дах нашего столетия. Так, если с 1920 по 1930 г. чис
ленность населения Индии возросла на 11,0 % , то с 1960 
по 1970 г.-на 25,7%, что произошло за счет быстрого 
снижения смертности при сохранении высокой рождае
мости. 

Пос1<олы<у такой ускоряющийся рост населения 
обусловливал появление дополнительных трудностей в 
развитии экономики этих стран, росте уровня жизни, то 

появились многочисленные рецепты решения социально

экономических проблем в развивающихся странах од
ним только -«демографическим путем», т. е. за счет сни
жения уровня рождаемости. 
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СоветСl{Ие демографы всегда считали, и жизнь под
твердила эту точl{у зрения, что вне социально-экономи

ческих преобразований невозможно и снижение темпов 
роста населения, ибо интенсивность демографических 
явлений определяется в конечном счете развитием соци

альноi1 структуры общества, его экономшш 8. 

Однако, как пот<азывают демографические исследова
ния, долгосрочные перспективы демографического раз
вития более сложны, чем это представляется. По мере 
развития социально-экономических преобразований, из
менения системы жизненных ценностей семьи можно 
ожидать установления постоянно низких темпов роста 

населения, в ряде случаев даже практического равенст

ва показателей рождаемости и смертности. 
Это не означает, что сразу же прекратится рост на

селения, наступит, как иногда говорят, «нулевой при
рост». Отметим, что в работах некоторых западных эко
номистов и демографов достижение ·«нулевого прироста» 
рассматривалось как панацея от всех социальных, эко

номических проблем, в том числе как важная мера сни
жения безработицы. Ясно, что такой подход не имеет 
никакой реальной основы, ибо рост безработицы опре
деляется социально-экономическими основами капита

лизма, а пе демографическими факторами. 
У)1<.е говорилось о так называемом потенциале демо

графического роста в отношении СССР. Он весьма ве
лик и у населения ряда развивающихся стран. Так, в 
на чале 70-х годов он составлял примерно 1,9 для Бан
гладеш, 1 1,8-для Мексшш и Бразилии, 1,7-для Ин· 
дии. Это означает, что если бы, например, в Индии по
казатели «нулевого прироста» установились в 1970 г., 
т. е. интенсивность процессов рождаемости и смертно

сти сравнялась бы, то тоJiько за счет возможностей воз
растной структуры население этой страны могло бы уве
личиться с 550 до 920 млн. человеl{. Конечно, это условный 
пример, однако степень влияния «потенциала роста» 

он показывает достаточно наглядно. Поэтому, для 
того чтобы этот потенциал «выработался», необходим 
продолжительный период, равный длине нескольких де
мографических поколений. Стабилизировать рост насе· 
ления за счет снижения рождаемости в краткосрочной 
перспективе вряд ли возможно. 

в См. подробнее об этом: Вишневский А. Г. Мировой демогра
фический взрыв и его проблемы. М., 1978; Араб-Оглы Э. А. Де
мографические II экологические прогнозы. М., 1978. 
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В целом же, по одному из вариантов расчетов эк
спертов ООН, рост населения Земли стабилизируется 
к концу XXI столетия примерно на уровне 12,0-13,0 
млрд. человек. Конечно, это достаточно условная оцен
ка, но она показывает, что темпы роста населения Зем
ли не беспредельны. 

Напомним, что более 100 лет назад Ф. Энгельс в 
письме К. Каутскому писал: «Абстрактная возмож
ность такого численного роста человечества, r<оторая 

вызовет необходимость положить этому росту предел, 
конечно, существует. Но если когда-нибудь коммунисти
ческое общество вынуждено будет регулировать произ, 
водство людей, так же l{aK оно к тому времени уже 
урегулирует производство вещей, то именно оно и толь
ко оно сможет выполшпь это без затруднений»9• 

Разработка демографических прогнозов является од
ним из важнейших направлений демографичесtшх ис
следованнй. Здесь много предсто11т сделать, осоGенно н 
области развития методики п;;uпюзирования тенденций 
рождаемости и миграции, приемов разработки региональ
ных демографических прогнозов. 

9 Маркс !(., Энгельс Ф. Co•r., т. 35, с. 124. 



Глава IV 

НАСЕЛЕНИЕ СССР 

ВЧЕРА, СЕГОДНЯ, 

ЗАВТРА 

Прошло немногим более 25 лет (1957 г.), когда числен
ность населения СССР превысила 200 млн., а уже на 
начало 1985 r. n нашей стране было 276,3 млн. жителей. 
По данным первой (и последней) 1897 г. переписи насе
ления Российской Империи, позволившей получить све
дения о всем насе.r1ении страны, оно составляло 124,6 
млн. человек. 

В небо.1ьшой по объему работе вряд ли можно дать 
историю разnития населения СССР за многие годы. По
этому попытаемся показать эти события фрагментарно, 
т. с. картину населения в прошлом, его сегодняшний 

день и завтрашний без «промежуточных этапов». 

НАСЕЛЕНИЕ НАШЕЙ СТРАНЫ В ПРОШЛОМ 

Какие-либо достоверные данные о численности насе
ления нашей страны в прошлом привести трудно из-за 
отсутствия надежных источников информации. Приве
дем общую численность населения России по оценкам 
советских исследователей для «достатистическоrо» пе
риода. 

Таблица 8 

Динамика численности населения России * 

Годы 

О 1 1000 \ 1БОО 11650 11800 11850 11900 

Чнсленность пасе· 5 10 15 20 50 75 130 
лепня, млн. че-

ловек 

' 

• Народо11аселе1111е стран м11ра, 3-е пзд .. М., 1984, с. 8. 
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По этим же оценкам, в начале нашего тысячелетия 
(к 1000 г.) численность населения Земли составляла 
275-305 млн. человек, и к 1900 г.-1 608-1 656 млн. 
человек. 

Как видно из приведенных данных, численность на
селения России в первые столетия (1000--.:1500 rr.) на
шего века увеличивалась незначительно. Вражеские на
шествия, голод, эпидемии вели к тому, что численность 

населения в течение i500 лет росла очень медленно. И 
только начиная примерно с 1650 г., когда в стране уже 
не стало массовых, опустошающих нашествий и эпиде

мий, численность населения стала постепенно расти, а 
к XIX в., особенно во второй его половине, эти темпы 
роста стали достаточно большими. 

Для второй половины прошлого века уже имеются 
оценки демографических показателей, основанные на 
материалах специальных исследований, географических 
и медицинских экспедиций, данных земской статистики 
и церковной регистрации актов рождений и смертей, а 
точнее, крещений, венчаний и отпеваний. Матералы 
таю1х обследований, в большинстве своем относящихся 
лишь к небольшим группам населения, позволяют по
лучить, используя современные методы математическо

го моделирования, представление о характере демо

графичесrшх процессов в России во второй половине 
XIX в. 

Здесь необходимо сделать одно уточнение. Дело в 
том, что все эти сведения, или почти все, относятся к 

европейской части России. Что же r{асается территории 
современных республик Средней Азии, то подобная ин
формация почти отсутствует. 

Известно, что характер демографических процессов 
во многом определяется социальной структурой общест
ва, характером господствующих производственных от

ношений. Если исходить из данных переписи населения 
Российской Империи 1897 г., то численность насе.rrения 
страны (в современных границах) составила 124,6 млн. 
человек, в том числе lб % городского и 85 % сельского 
населения. Для социальной струr<туры населения была 
характерна высокая доля представитеJ1ей эксплуата
торских классов. Перепись зарегистрировала 96,9 млн. 
r<рестьян с семьями и 1 850 тыс. дворян и членов их се
мей, 589 тыс. представителей христианского духовенства 
и членов их семей, 343 тыс. так называемых потомст
венных и личных почетных граждан и членов их семей, 
281 тыс. I{упцов с семьями. 
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По оценкам па 1913 г., в стране было 16,3%, или око
ло 26 млн., представителей эксплуататорских классов и 
членоn их семей, численность рабочего класса ( 14,6 % ) 
составляла в 1913 г. примерно 23 млн. человек, а кресть
ян - около 67.% населения, или примерно 106 млн. че
ловек. 

Материалы переписи населения 1897 г. были так об
работаны, что выделить рабочий класс как самосто
ятельную и ва:жнейшую социальную группу населения 
можно лишь на основе специальных пересчетов. Эту за
дачу смог решить В. И. Ленин. В работе «Развитие 
капитализма в России» на основе перегруппировки 
данных переписи он показал, что пролетарии и по~ 

лупролетарии составляли 50,7% населения страны, 
или 63,7 млн. человек, а беднейшие мелкие хозяева~ 
28,5 % , или 35,8 млн. человек. Именно эти социальные 
группы, составлявшие 79,2 % , явились базой револю~ 
ции. 

Большинство населения России в те годы жило в 
чрезвычайно тяжелых условиях постоянного недоедания, 
голода, частых неурожаев, вспышек эпидемий. 

Не лучше были и условия рабочих, которые жили, а 
точнее, существовали крайне скученно, в грязи и анти
санитарии. Структура потребления продуктов питания 
в начале ХХ в. у большинства крестьян и рабочих не 
соответствовала биологическим потребностям. Так, на
·пример, в 1909 г. в Богородском уезде Московской гу
бернии потребление белков животного происхождения, 
т. е. важнейшего элемента питания, составляло в сред
нем на человека в сутки 10,5 г, в Середском уезде Ко
стромской губернии (1910 г.) -Н,5 r. 

Низкий образовательный и культурный уровень на
селения (по данным переписи 1897 г., в возрасте от 9 до 
49 лет было грамотным лишь 16,6% женщин, а в сель
ской местности и того меньше-12,5%) обусловливал 
и его низкую санитарную культуру. 

Вот что писал об условиях жизни матери и ново
рожденного в сравнительно недавнем прошлом извест

ный советский демограф и социал-гигиенист С. А. То
милин: « ... на второй-третий день после родов она 
(мать.-А. К.) в большинстве случаев уже встает с по
стели ... Ребенка купают далеко .не каждый день. При 
частом крике его нередко успокаивают отваром из ма

ковых головок. С трехмесячного возраста грудному мла
денцу дается борщ картофель, сырые овощи ... Нормаль
ные функции питания организма расстраиваются, и ста-
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тистика де1;;кой смертности увеличивается на единицу»~. 
Заметим, что здесь речь идет о результатах обследова
ния уже в нашем веке на Украине. 

Как отмечалось, на число демографических событий 
существенно в.r:;rяет возрастной состав населения. В этот 
период население России было очень молодым, а доля 
стариков мала. Так, ~олодежь в возрасте до 19 лет со
ставляла 48,8 % населения, 20-59 лет - 44,2, 60 лет и 
старше - всего 7 % . 

Точных данных о структуре смертности по причинам 
в эти годы практически нет. Однако оценки, относящие
ся к началу ХХ в., показывают, что смертность от ин
феrщионных заболеваний в России была намного вы
ше, чем в западноевропейских странах. 

Таблица 9 

Смертность от некоторых инфекционных заболеваний 
в России и ,странах Западной Европы в 1905-1909 rr., 

. на 1 О ООО тыс. человек * 

Причины смерти Россия Англия Швеция \ Норвегия 
Оспа 50,8 0,1 0,01 0,2 

Корь 106,2 30,9 6,0 6,0 

·С!{арлатпна 134,8 9,5 6,9 3,9 

Дпфтерит 64,0 16,9 20,3 21,6 

Новосельский С. А. Смертность II продолжнтельность ж11зп11 в 
России. Лг., 1916, с. 154. 

Если в начале ХХ в. в Скандинавских странах смерт
ность от оспы была практически ликвидирована, то в 
России она продолжала оставаться высокой, как и от 
.других инфекционных болезней. Так, в 1892 г. от холе
ры умерло не менее ЭОО тыс. человек, а в 1910 г.-110 
тыс. человек. 

Однако благодаря усилиям прогрессивной обществен• 
ности страны смертность скоро стала снижаться, в пер

вую очередь в Европейской России, причем большую 
роль в этом сыграло развитие сравнительно доступной 
-сети медицинской помощи..,... так называемой «земской 
медицины». И хотя по современным понятиям врачей 
тогда было очень мало: в 1913 г. в Европейской России 

I To.Atttлttn С. А. Демография и социальная гигиена. М., 1973, 
,С, 222 . 
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однн врач приходился на 18 тыс. человек, в Сибири -
на 24 тыс., на Кавказе - на 28 тыс., а в Средней Азии
на 61 тыс. человек, все же это позволяло проводить 
мию1му.:1,r мер по борьбе с инфекциями, оказывать хотя 
бы э.:~еыентарную помощь населению. В результате ста
ло сншкаться и число умерших от различных инфекций. 
Та1<, в 1891-Jl895 гг. от оспы в России умерло 73 тыс. 
человек, в 1911-1914 гг.-29 тыс., а от тифа-соот
ветственно 113 и 60 тыс. человек 2• 

Несколько снизилась и смертность детей в возрасте 
до одного года. Так, вероятность смерти в возрасте до 
одного года у православного населения 50 губерний Ев
ропейской России составляла в 1874-1883 гг. 327% 0 
для мальчиков и 283%0 для девочек, а в 1907-1910 гг.
соответственно 276 и 243%0. Хотя снижение было ощу
тимым, все же уровень смертности детей в возрасте до 
одного года был очень велик - даже в 1913 г. из 1 ООО 
новорожденных на первом году жизни умирало 269. 
Грубо говоря, 1<аждый четвертый наворожденный уми
рал на первом году жизни. В Средней Азии, где в те 
годы пр<штически отсутствовала медицинская помощь, 

эти показатели были выше 300% 0, а в отдельные го
ды -600-700% 03 . 

Как уже отмечалось, обобщающей и обратной по 
смыслу характеристикой динамики смертности является 
вел11чина продолжительности жизни населения при рож

деюш. Расчеты данного показателя требуют достаточ
но большой информации, однако советским демогра
фам удалось с помощью ряда детальных исчислений 
определить динами1<у этого показателя для населения 

Европейской России. 
По расчетам известного статистика и демографа 

М. В. Птухи, в 1896__jl897 гг. в Европейс1<ой России 
продолжительность жизни русского населения составля

ла у :мужчин 27,5 года, а у женщиII - 29,8, у украин
цев - 36,3 и 36,8, у белорусов - 35,5 и 36,8, у эстон
цев - соответственно 41,6 и 44,6 года. Заметна очень 
малая разница продолжительности жизни женщин и 

мужчин среди русских, украинцев и белорусов, что свя
зано с высокой смертностью женщин. В целом же по-
50 губерниям Европейской Роесии этот показатель со-

2 Подробнее об этом см. главу II настоящей книги. 
з В предреволюционный период на территории современного 

Узбекистана работало всего 128 врачей, 234 человс1<а среднего 
персонала. В расчете на 10 ООО жителей было 0,3 врача, а в сель
ской местности в 1913 г.- 0,06. 

6 Зак. 1529 81 



Та б .rr и ц а 10 
Динамика средней предстоящей продолжительности жизни населения 

Европейской России, в годах, при рождении 

Мужчины 

)Кепщины 

Разница (в годах) ыежду 
женщинами и мужчинами 

11838-1850 11874-1883 11894-1903 11901-1913 

24,6 

27,0 

+2,4 

28,0 

30,2 

+2,2 

30,8 

32,6 

+1,8 

32,4 

34,5 

+2.1 

ставлял в 1896-1897 rr. 31 год для мужчин и 33 года 
для же1-11цпн. 

ДJiя республик Средней Азии продолжительность 
жизни в конце XIX в. для обоих полов оценивается не
которыми специалистами в пределах от 27,5 до 30,0 го
да, т. е. существенно ниже, чем в Европейской России. 
Напомним таюке, что в конце XIX в. продолжитеJ1ьность 
жизни населения большинства западноевропейских 
ст.ран r<олебалась от 40 до 50 лет. 

Теперь остановимся на другом важном 1<0мпоне11те 
демографических процессов - ро.ждаемости и тесно свя
занных с этим явлением брачности и разводимости. 
Для России того времени была характерна ранняя и 
почти всеобщая брачность, особенно среди сельского 
населения. Лишь 4% мужчин и 5% женщин в конце 
XIX- начале ХХ в. в Европейской России в возрасте 
45-49 лет никогда не состояли в браке. Отметим для 
сравнения, что эти показатели были ДJIЯ Великобрита
нии 12% для мужчин и 15% для женщин. Средний воз
раст вступления в первый брак в Европейской России 
составлял для городских женщин 21,2 года и для сель
ских - 23, 1 года, а мужчин - соответственно 23,5 и 
26,5 года. 

Вступление в брак для не имеющих профессиональ
ной подготовки и образования большинства женщин 
было единственным и традиционно возможным жизнен
ным путем, вне брака она ничего как личность не зна
чила. Все эти представления закреплялись в сознании 
людей церковью и действующим законодательством, 
согласно которому жена обязана была повиноваться 
мужу, оказывать ему ,«угождение и ттривязанность». Она 
не могла без его согласия распорядиться имуществом, 
получить профессию, сменить место жительства. 
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Эти социально-экономические причины обусловиv111 и 
то, что расторжение брака по желанию супругов как 
массовое явление было практически невозможно в пред
революционные годы, особенно среди православного 
населения. Развод означал экономическую катастрофу 
для женщин. Он осуждался общестnенным мнением и 
был недопустим с позиrщй господствующей морали. 
Брак, как известно, в эти годы оформлялся церковью, 
и признать его недействительным для православных мог 
только высший церковный орган - Святейший Синод. 
Он санкционировал развод в ограниченном числе слу
чаев на основе заr{оrюдательства, принятого еще при 

Николае I. Согласно этим законам, основанием для рас
торжения брака могло быть лишь так называемое «без
вестное отсутствие супругов», «лишение всех прав со

стояния одного из супругов», чаще всего осуждение его 

к длительному сроку заключения, а также «доказатель

ное прелюбодеяние», т. е. подтвержденная свидетель
сrшми показаниями супружеская измена. Именно эта 
причина к началу ХХ в. была поводо11,1 для 95% всех 
зарегистрированных разводов. Если у•rесть, что прохож
дение дела через церковные инстанции стоило больших 
денег, то станет ясно, что к разводу прибегали в основ
ном состоятельные люди. 

В 1882-1886 гг. среди православного насеJrенпя Рос
сии было оформлено 5,1 тыс. разводов, или примерно 
0,02 развода на 1000 населения, т. е. коэффициент раз
водимости- около 0,02% 0 • В 1912 г. зарегистрировано 
3,.5 тыс. разводов, коэффициент разводимости....,.. 0,03 % 0• 

Все сказанное об уровне разводимости отпосится к 
православному населению Российской империи, кото
рое составляло, по данным переписи 1897 r., 69,4% 
населения страны. Однако представители других христи
анских вероисповеданий (католики, протестанты) так
же негативно относились к разводам. Ислам значитель
но либеральнее, во всяком случае формально, относил
ся к разводу по ишщиативе мужа. Однако оценить 
реальный уровень разводимости практически невозмож
но из-за отсутствия какой-либо информации. 

При оценке уровня распада браков следует учесть 
еще и высокий уровень смертности в тот период. По су
ти прекращение брака, которое могло быть из-за раз
вода или смерти хотя бы одного из супругов,- весьма 
частое явление прежде всего из-за овдовения. Опять-та
ки определить число овдовевших непосредственно по 

данным переписи населения 11897 г. достаточно сложно, 
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поскольку большая часть вдовых вступала в повторные 
браки, особенно мужчины. 

Для этого периода типична высокая интенсивность 
рождаемости, точнее говоря, ориентация на сознатель

но не ограничиваемый ее уровень. 
Здесь необходимо сделать несколько уточнений. От

метим, что существующее представление о многодет

ности семей неточно - семьи были мпогорождающими, 
а высокая младенческая смертность (только на первом 
году жизни умирало до 25-30 % новорожденных, к 5 
годам-около 40%, а в Средней Азии еще больше) при
водила к тому, что до трудоспособного возраста дожи
вала примерно половина 4• 

Поэтому оценивать уровень рождаемости в те годы 
следует с учетом существовавшего высокого уровня смерт

ности, т. е. рассчитывать, по~выражению Б. Ц. Урла
ниса, показатели пе фактической, а «эффективной рож
даемости», т. е. с поправкой на детскую сверхсмерт
ность. 

Покажем различие этих величин на примере. В 
1913 г. в дореволюционной России общий коэффициент 
рождаемости составлял 45,5%0, а с поправкой на высо
кую смертность в возрасте до 5 лет - лишь 25,9 % 0, т. е. 
реальная рождаемость составляла примерно 57% ее 
исходного уровня. Для сравнения укажем, что уже в 
1926 г. соотношение эффективного и реального коэффи
циентов рождаемости было 73 % о, а в 1970 г.- около 
95%с. 

Говоря об уровне рождаемости в тот период, нельзя 
полагать, что при отсутствии ограничения рождаемости 

детородные функции, а лучше сказать, такие возможно
сти сохранялись до конца детородного возраста, т. е. до 

49-50 лет. Антисанитарные условия, разного рода вос
палительные процессы, высокая доля сверхранни'х бра
ков, отсутствие медицинской помощи, тяжелая физи
ческая работа приводили к тому, что практически к 
35-40 годам иметь следующего ребенка могли далеко 
не все женщины из рабочих и крестьян. Это подтвер
ждается косвенно еще и тем, что уже в наше премя 

I В Туркестанском крае (современные республики Средней 
Азии) у женщин, родивших 15 детей, при тогдашнем высоком уровне 
смертности в живых оставалось лишь три ребенка. А. Г. Вншневсю1й 
(см.: Знание-сила, 1984, № 4, с. 12-13) обратил внимание па 
интересный факт. У родителей главного героя «К:апитанскоii дочю1» 
А. С. Пушкина Петруши Гринева бьщо всего девять детей. 
Все братья и сестры его «умерли во младенчестве». 
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после внедрения в широкую лечебную практику ряда 
простых в употреблении, эффективных, сравнительно де
шевых противовоспалительных препаратов (антибиоти
ки, сульфамиды) в сочетании с расширением сети меди
цинской помощи и ростом среднего возраста вступления 

в первый брак наблюдалось увеличение показателей 
рождаемости у женщин n · возрасте 40 лет и старше в 
регионах, где не практиковаJюсь сознательное ограни

чение рождаемости. 

Вплоть до последних десятилетий XIX в. в России 
уровень миграции, т. е. в данном случае перемещений 
населения на новое место жительства по своему жела

нию, был сравнитеJiьно невелик. Развитие капитализма 
в России ускорило этот процесс, сначала в форме от
ходничества, т. е. ухода на длительную, часто постоян· 

ную работу крестьян в города, причем в ряде случаев 
семьи их оставаю1сь в селе, что не могло не отразиться 

на интенсивности рождаемости из-за фактического раз
рыва семейных связей. 

С развитием капитализма, особенно после столыпин
ской реформы, ускорился процесс разложения деревни, 
«выталкивания» из нее «лишнего» населения, уходив

шего искать «лучшую долю» в города, на новые земли 

на восток страны. 

В 1887-1915 rг. общее число переселенцев состави
ло 8 145 тыс. человек, в том числе 83%- в Сибирь и :Ка
захстан и 7% - на Северный Кавказ. По оценкам совет
ских демографов, число лиц, выехавших нз России в 
1901-1910 гг. и осевших n других странах, составляло 
около 1,7 млн. человек. В условиях тогдашней высокой 
смертности в городах, особенно таких, как Мосr<ва и 
Петербург, их население росло в основном за счет ми
грации. ТоJ1ы<0 с 1897 по 1913 г. численность городско
го населения России выросла с 118,4 до 28,4 млн. чело• 
век, т. е. на 10 млн. жителей, и в основном за счет при· 
тока мигрантов из села. 

Можно полагать, что для населения Российской ИМ4 

перин, за исключением Латвии и Эстонии, примерно до 
70-80-х годов XIX в. был характерен единый тип 
воспроизводства населения на основе сознательно не 

ограничиваемой рождаемости, высокой интенсивности 
смертности и низкой продолжительности жизни, прак
тического отсутствия разводов и сравнительно малой 
территор,иальной подвижности населения. 
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НАСЕЛЕНИЕ СТРАНЫ ПОСЛЕ ОКТЯБРЯ 

Уже в последние десятилетия XIX в. в нашей стране 
наметились изменения ·в характере демографических 
процессов. Интенсивность их трансформации различа
лась по районам страны. Быстрее происходили измене
ния в районах Прибалтики, затем в Центральной Рос
сии, особенно в ее западной части и крупных городах. 
Эти сдвиги практически не ощущались в Средней Азии 
и Закавказье, где специфика социально-экономических 
условий противодействовала данным процессам. 

На развитие населения страны большое влияние ока
зывали войны. Общее число жертв в России в годы пер
вой мировой войны оценивается в 2 MJIH. человек. БоJiь
шой ценой заплатил наш народ за победу над фашиз
мом - свыше 20 млн. жизней. И это только так 
называемые прямые потери, т. е. число жертв в ходе 

военных действий среди военнослужащих, погибшее от 
репрессий и военных действий граждансJ{ое насеJ1ение. 
А сколько детей не появилось на свет из-аа гибели их 
потенциальных отцов и матерей, сколько женщин не 
смогли выйти замуж, потому что их женихи погибли. 
Во время войны из-за трудностей и лишений увеличи
вается и смертность населения в тылу. Эти косвенные 
потери весьма существенны и составляют, по .некото

рым расчетам, примерно 22 млн. человек. По расчетам 
советских демографов, если бы ,не было войны, то чис
ленность населения СССР к началу 1959 г. состави.•1а 
бы 255 млн. человек, а фактически она была 209 млн., 
т. е. на 46 MJIH. меньше. Такова цена войны. · 

Она тяжело сказалась на здоровье многих поколе
ний советских людей - и тех, кто воевал, и тех, чье 
детство пришлось на трудные военные и первые после

военные годы. Эти последствия ощутимы еще и в наши 
дни. Непосредственно участвовавшие в военных дейст
виях сейr1ас находятся в старших возрастах, когда уве
личивается возможность заболеваний, что и отражается 
на современном уровне смертности. 

Возрастной состав насеJiения страны, складывающий
ся под влиянием ряда исторических событий, в том числе 
военных, влияет и на величину демографических явле
ний, прuсжде всего погодовых чисел браков, рождений и 
смертен. Поэтому анализ возрастного состава населе
ния - первый шаг в изучении населения в целом. 

Одним из методов такого анализа является постро
ение возрастных пирамид. Суть графичесrшго постро-
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ения состоит в том, что по вертикали графика отю1а
дывают возраст, а по горизонтали - чисJrенность насе11е

ния (в абсолютных числах или ,процентах), причем 
слева располагаются данные о женщинах, справа - о 

мужчинах, что позволяет их сопоставлять. 

На рис. 2 изображена возрастная пирамида населе
ния СССР. Мы видим, что рождаемость во время войны 
резко снизилась (возрастная группа от 25 до 30 лет), 
далее заметен подъем рождаемости в первые послево

енные годы, затем наблюдается ее падение. В возрасте 
от 45 до 55 лет численность мужчин намного меньше 
женщин, посколы<у мужчины соответствующих годов 

рождения (1915-1925) активно участвовали в боевых 
действиях в годы войны. 
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Рис. 2 
Возрастная структура 

населения СССР по данным 
переписи 1970 r. 

Однако эти поколения (в 1985 г. им 58 лет и больше) 
сейчас в основном вышли за границы детородного воз

раста, и существующие в этих возрастах диспропорuии 

численности мужчин и женщин уже непосредственно не 

влияют на уровень рождаемости. 

Население СССР после Октябрьской революции 
выросло не только количественно, в нем произошли 

1·лубочайшие качественные ш!менения. ПоJшостью исчез-
' J1и эксплуататорские классы, основную часть населения 
стали составлять два дружественных класса - рабочие 
и колхозное крестьянство, причем доля рабочего клас
са выросла более чем в 6 раз. Эти сдвиги в социальном 
составе отражают глубокие преобразования, которые 
произошли в нашей стране. 

Уже к 1939 г. благодаря подлинной r<ультурной 
революции, происходившей в стране, грамотность 
в возрасте от 9 до 49 лет среди мужчин достигла 93,5 % , 
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среди женщин - 81,6 % . По данным переписи 1959 г., 
в возрасте от 9 до 49 лет неграмотные составляли 1,5%, 
а к 1979 г. этот процент снизился до 0,2. В основном 
это люди с плохим состоянием здоровья. Высокий уро
вень грамотности характерен для населения всех союз

ных республик. 

Неизменно вырос и общеобразовательный уровень 
населения, особенно женщин. Завершен переход к обя
зательному среднему образованию. Высокий образова
тельный и 1<ультурный уровень населения, высокая про
фессиональная подготовка превращаются в обязатеJiьное 
условие успешного труда советских людей. Если в 1939 г. 
в расчете на 1,()00 человек насеJiения в возрасте 10 лег и 
старше имели высшее и среднее (поJшое и неполное) 
образование 108 человек, то в 1984 г. - соответственно 
686. В 11939 г. на 1000 занятого населения имели высшее 
и среднее (полное и неполное) образование 123 челове
ка, в J 984 г. этот показатель вырос до 868. 

Особенно возрос образовательный уровень у жен
щин. В наши дни они аrпивно трудятся во всех отрас
JIЯХ народного хозяйства, в некоторых из них занимают 
ведущее положение. В 1922 г. в народном хозяйстве 
страны было занято 2,8 млн. женщин - рабочих и слу
жащих, т. е. 24% общего их числа, в 1983 г. они состав
ляли уже 59,3 млн., или 51 % общего числа рабочих и 
сJ1ужащих. 

В таких отраслях, каr< просвещение и культура, связь, 
здравоохранение, физкультура и социальное обеспечение, 
в аппарате управления государственных и кооперативных 

организаций, в сфере обслуживания женщины состав
ляют более половины общего числа рабочих и служа
щих. В промышленности также около половины рабо
тающих составляют женщины. 

Если в 1939 г. в занятом женском населении высшее 
образование имели лишь 0,9% женщин, то в 1984 г. -
уже 11,3 % , для всего женского населения в возрасте 
10 лет и старше эти показатели составляли соответствен
но 0,5 и 7,7%. 

Труд в общественном производстве позволяет совет
ской ·женщине иметь самостоятельный источник дохода, 
чувствовать себя материально независимым, а значит, 
и экономически самостоятельным членом общества и 
семьи, способным принимать сложные решения. Труд 
в общественном производстве стал для подавляющей 
части советсrшх женщин обязательным элементом их 
образа жизни. Новое положение женщины в обществе, 
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Таблица 1} 

Социальный состав населения СССР в 1924-1984 rr.* % 

1924 1939 1984 

Все население (включая неработаю- 100,0 100,0 100,0 
щих членов семей) 

В том числе: 

Рабочие 10,4 33,7 61,5 
СJ1ужащие 4,4 16,5 26,0 

Колхозное крестьянство и ко- 1,3 47,2 12,5 
оперированные кустари 

Крестьяпе-единолич1111ки и неко- 75,4 2,6 0,0 
оперированные кустари 

Торговцы и кулаки 8,5 нет нет 

• Народное хозяйство СССР. 1922-1982 rr., с. 

СССР в 1983 r., с. 7. 
35; Народ11ос хозяnств() 

ее высою1й образовательный уровень оказывают сущест
венное влияние и на характер демографической ситуа
ции в стране. 

Следует отметить, что демографическая ситуация 
в какой-то период времени - это следствие и одновре
меюю элемент, часть долговременных тенденций разви
тия населения. Та возрастная структура населения. 
которая столь существенно влияет на показатели рож

даемости и смертности сейчас, сформировалась значи
тельно раньше. )I(енщины детородного возраста в 
1985 г.-это люди, родившиеся в 1936-1969 гг., т. е. 
их численность определяется прошлыми демограф11чески
ми факторами. Отношение к рождаемости, стандарты 
демографического поведения также сформировались у 
взрослых людей под влиянием событий своего времени. 
Словом, изучая современное состояние демографических 
процессов, надо всегда помнить, что они являются эта

пом общих тенденций развития населения. В этом смыс
ле демография имеет много общего с историей, которую 
иногда называют наукой о прошлом, но обращенной в. 
будущее. 

Если проанализировать тенденции развития населе
ния СССР повнимательнее, то можно увидеть, что () 
демографической ситуации в целом по стране в настоя
щее время можно говорить весьма условно, поскольку 

существует несколько различных типов воспроизводства 
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населения. Д:ш основной массы населения страны (почти 
вся Российская Федерация, Украина, Белоруссия, При
балтш<а, Грузия, или примерно 80% населения) харак
терно воспроизводство на основе низкой, контролируемой 
рождаемости и низкой смертности, высокой интенсив-
1юсти миграции. 

Другой тип воспроизводства - на основе высокой, 
неограннчиваемой рождаемости, низкой смертности и 
малой интенсивности миграции за пределы своей респуб
лики - присущ коренному сельскому населению респуб

лик Средней Азии. При таком типе воспроизводства 
население ежегодно увеличивается на 2,0-2,5 % . 

Остановимся подробнее на динамике I{аждого из 
видов движения населения. Одним из важнейших ком
понентов воспроизводства населения является смерт

ность, которая после Великой Отечественной войны 
значите.ттьно снизилась. За последние десятилетия в па
шей стране существенно уменьшилась заболеваемость 
и особенно смертность от инфекционных заболеваний. 
Еще в 1940 г. в среднем на ·100 тыс. населения было 
зарегистрировано 62 случая заболевания брюшным ти
фом 11 паратифом, то в 1983 г. этот показатель составил 
7 человек. Аналогичные показатели для дифтерии были 
91 в 1940 г. и ·0,52 в 1983 г., коклюша - 232 и 1 О, кори -
605 и 86. 

Основными причинами смерти в наши дни являются 
болезни так называемого эндогенного плана, т. е. свя· 
занные с нарушением деятельности важнейших систем 
человеческого организма. Поэтому увеличение в общей 
чнсленности населения доли лиц старших возрастов 

ведет !{ росту общего числа умерших, а значит, и об· 
щих коэффициентов смертности. Так, с 1939 по 1970 г. 
доля лиц в возрасте 60 лет и старше выросJ~а с 6,8 до 
11,8%. Если в 1973 г. на долю умерших от заболеваний 
сIIстемы r<ровообращения приходилось 49,6% всех смер
тей, а от злокачественных новообразований - 15, 1 % , то 
-соответствующие величины для 1983 г. составили 53,5 и 
14,3% 5• Рост смертности от такого рода болезней харак
"Терен прежде всего для лиц старших возрастов, потому 

что «пию> смертности смещается в эту возрастную груп-

~ Снижение смертности от многих заболеваний, в том числе 
,ранее бывших веегда емертельнымн, привело к тому, что забо.~ева· 
,емость населения в наши дпи может расти, а смертность снижать· 

-ся. Иначе говоря, показатель продолжительности жизни в современ
ных условиях не является точной хара1<тернстикой здоровья насе· 
лення. 

<)0 



ny. Рост продолжительности жизни и сейчас происходит 
в основном за счет снижения смертности IЗ детских и 

средних возрастах. 

Уже к 1926 г. благодаря тем г~убоким преобразова
ниям, 1<оторые произошли в нашеи стране, существенно 

выросла продолжительность жизни, составив (д"1я 
европейской части СССР) 42 года для мужчин и 4 7 лет 
для женщин. 

Более точно о динамике данных процессов можно 
судить на основе показателей продолж:ительности жиз-
1ш. В 1938-1[ 939 гг. этот показатель вырос до 44 лет у 
мужчин и 50 лет у женщин: с 1958 по 1971 г. средняя 
предстоящая продолжительность жизни мужчин при 

рождеIIин увеличилась всего .на О, 14 года, а .жеIIщин -
на 1,85 года, причем разница в продолжительности жиз
ни мужчин и женщин в среднем по СССР выросла 
с 7,3 года в 1958-1959 гг. до 9,0 года n 1968-1971 гг. 

Однако в историческом плане дJiя всех союзных рес
публик и страны в целом характерна тендеIIция к сниже
нию смертности и типичен сравнительно низкий ее уро

вень. Понятно, что и в этом плане между союзными 
республиками в силу особенностей их исторического 
развития имеются некоторые различия, но они не прин

ципиальны. 

Остановимся теперь подробнее на тенденциях рож
даемости в нашей стране. Их анализу посвящена обшир
ная литература, некоторые из этих работ приводятся в 
конце книги. Генеральной тенденцией в этой области 
явJ1яегся снижение интенсивности рождаемости в семьях, 

постепенный переход от многодетной (пять и более де
теii) семьи к среднедет11ой (три-четыре), а в ряде слу
чаев и к малодетной (один-два ребенка). 

Подчеркнем особо неверное мнение о том, что в 
XIX в. в нашей стране массовой, типовой была много
детная семья. Этому препятствовала очень вьrсокая мла
денческая смертность. Исследования советс1<их демогра
фов и историков показали, что при ориентации боль
шинства населения на неограничиваемую рождаемость, 

т. е. на многодетную семью, фактически в большинстве 
семей к тому моменту, когда она заканчивала свой вос
производительный цикл, оставалось в живых два-три ре
бенка. Иначе говоря, при идеале многодетной семьи 
массовой бы.i:rа среднедетная, а то и малодетная. Конеч
но, и в те годы были многодетные семьи, точнее, 
многорождающие, по значительная часть детей умирала 
в первые годы :жизни. 
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Для реального существования многодетной семьи не
обходимо, чтобы при ориентации на неограничиваемую 
рождаемость одновременно была низr<ая детская смерт
ность. Сочетание этих условий стало возможным в 
СССР. 

Однако ·рождаемость в нашей стране, а точнее, в 
европейской ее части начала снижаться с конца XIX в. 
В силу ряда исторических и психологических причин 
снижение рождаемости не воспринималось обществен
ностью столь остро, как в наши дни. К тому же это 
сниж:ение нередко чередовалось с эпизодическими подъе

мами как общего числа рождений, так и общих их 
коэффициентов под влиянием структурных и эппзодиче
ских факторов (например,. временный рост чпсла рож
дений в первые послевоенные годы в результате восста
новления семей, роста жизненного уровня насе.JJения, 
демобилизации из армии). 

По оценкам советского демографа Б. Ц. ~/рланиса, 
общий коэффициент рождаемости составлял 31,8 % 0 в 
1918 r., 30,8-в 1919 r. и 45,0-в 1925 r., 41,2-в 1930г. 
и 31 ,2 % 0 - в 1940 r. При всем несовершенстве общего 
коэффициента рождаемости как демографического изме
рителя он все же показывает основные закономерности 

этих процессов - компенсаторный рост числа рождений 
в 20-х годах и дальнейшее его снижение в предвоенные 
годы. Уже в 1926-1927 rr. брутто-коэффициент воспро
изводства населения европейской части СССР составлял 
2,6, а в 1938-1939 rr. для всего населения страны был 
уже равен 2, 1. 

Особенно заметно стало снижение общего числа рож
дею1й и общих коэффициентов рождаемости с начала 
60-х годов, когда число родившихся сниз1-шось с 
5 341 тыс. в 1960 r. до 4 087 тыс. в 1969 г., т. е. на 
23,5%, а общий коэффициент рождаемости уменьшплся 
с 24,9 до 17,0% 0• Расчеты советских демографов пока
зали, что примерно на 25% это снижение было связано 
с влиянием структурных факторов, а на 75 % - с умень
шением среднего числа детей в семьях, т. е. с изменением 
демографических идеалов семей 6• 

Нельзя сказать, что снижение рождаемости в нашей 
стране еще в предвоенные годы оставалось «вне поля 

зрения» ученых и практических работников. Однако 
именно с середины 60-х годов проблемы рождаемости 
оказались в центре внимания д.емоrрафов. 

8 См.: Рождаемость: известное и неизвестное. М., 1983, с. 18-23. 
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В 1940 г. общий коэффициент рождаемости cocтaв
JIЯ.rr в СССР 31,2%0. в 11950 г.-26,7, в 1960 г.-24,9, 
в 1970 г.-17,4, в 1975 г.-18,1, в 1980 г.-18,3 и в 
1984 г. - 19,6%0. Обращает на себя внимание тот факт, 
что после 1970 г. (см. рис. 3) величина общего коэффи
циента рождаемости несколько возросла. 
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Динамика коэффициентов рождвемости и смертности в СССР 

в 1952-1983 rr., 0/оо 

О снижении рождаемости, особенно в РСФСР, на 
У1<раине, в Белоруссии, Прибалтике, свидетельствует и 
постоянный рост в общем числе родившихся доли первых 
и вторых детей. Если в 1965 г. доля первых и вторых 
детей в общем числе рождений составляла в Украин
ской ССР 79,6%, в РСФСР-71,1%, то в 1973, г.
соответственно 85,3 и 83,4%. Отметим для сравнения, 
что в Узбекской ССР в 1973 г. этот показатель был ра
вен 39,1 % . По данным специального обследования се
мей рабочих, служащих и колхозников, проведенного 
ЦСУ СССР в 19811· г., из общего числа семей, имеющих 
детей в возрасте до 16 лет, однодетных и дву детных 
семей было в семьях рабочих и служащих РСФСР 
96,4%, а в семьях колхозников-81,9%. По данным 
этого же обследования, показатели в Узбекской ССР 
были соответственно 69,1 и 35,0% 1. 

7 Вестник статистики, 1983, № 2, с. 58-59. 
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ПроанаJiизируем динамику процессов рождаемости 
в последние десятилетия с помощью более детальных 
показателей, начав с динамюш брутто-коэффициентов 
воспроизводства населения (табл. 12). 

Таблица 12 
Динамика брутто-коэффициентов воспроизводства 

населения СССР в '1958-1982 гг. * 

Годы 

1958-1959 1969-197011974-197511982-1983 

СССР, всего 1,38 1,17 1,18 1,18 

В том числе: 

городская местность 1,08 0,95 0,95 0,95 

ссJ11.,ская местность 1,70 1,56 1,71 [,67 

РСФСР 1,27 0,97 0,98 0,99 

Украинская ССР 1,14 1,00 1,00 0,99 

Бс.~ор усекая ССР [,36 1,13 1,08 1,01 

УзGс1,с1<ая ССР 2,45 2,76 2,79 2,96 

Казахская ССР 2,16 1,62 1,62 1,42 

Грузинская ССР 1,25 1,28 1,24 1,09 

Азсрбайджанск~я ССР 2,43 2,27 1,93 1,51 

Литовская ctP 1,27 1,15 1,08 1,00 

НоJiдавская ССР 1,73 l,2G 1,26 1,25 

Латвийская ССР 1,08 0,94 0,97 0,98 

Киргизская ССР 2,09 2,37 2,33 1,98 

Таджикская ССР 1,92 2,89 3,07 2,65 

Армянская ССР 2,29 1,57 1,38 1,14 

Туркменская ССР 2,48 2,90 2,83 2,31 

Эстонская ССР 0,9,1 1,05 1,03 1,02 

• Вестник статнстнкн. 1984, № 11, с. 52; 1976, N, 11, с. 86; Население 
СССР. 1973, с. 135-138. 

В 1938-1939 гг. этот поr<азатель для. СССР в целом 
составлял 2,16. Напомним, что при современном уровне 
смертности режиму простого воспроизводства, т. е. сме

ны поколений в соотношении 1 : 1, соответствует брутто.' 
коэффициент с величиной 1,05-1, 1 О. 

Если проанализировать данные, то можно отметить 
несколько особенностей динамшш этого показателя, в 
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определенной мере отражающих и динамику процессов 

рождаемости. Мы говорим «в определенной степени» 
для того, чтобы еще раз подчеркнуть положЕ:ние, что 
лишь комплекс демографических измерителем может 
дать достаточно точную картину динами1ш этого процес-. 

са. 

Сейчас у большинства населения СССР (РСФСР, 
Украина, Белоруссия, Прибалтийские союзные респуб
лиrш), составляющего на начало 1984 г. 76,8%, брутто
коэффициент меньше или близок к единице, а это зна
чит, что и нетто-коэффициент также меньше единицы. 
Иначе говоря, динамика показателей свидетельствует 
о тенденции к суженному воспроизводству населения. 

Но как уже говорилось, только на основании динамики 
этого показателя нельзя делать · О!{ончательный и бес
поворотный вывод о «демографической катастрофе». 
Необходимо помнить и о том, что численность насеJrе
ния может расти под влиянием специфики возрастной 
стру!{туры населения, т. е. речь идет о так называемом 

потенциале демографического роста. Да и сам нетто
коэффициент, исходя из сути, показывает скорее тенден
цию к суженному воспроизводству, чем его реальное 

существование. Тем не менее это своеобразный тревож
ный сигнал о возможности негативных тенденций в 
демографической системе, поэтому следует более де
талыю изучать характер существующих процессов. 

Теперь вернемся к анализу данных табл. 12. Про
сматривается устойчивая тенденция, причем именно 
тенденцня к уменьшению величины этого показателя у 

населения таких республик, как Казахская, Армянская, 
Молдавская. Имеется особенность и в динамике данных 
показателей в республиках Средней Азии. Здесь сохра
няется очень высокий уровень рождаемости - брутто
коэффициент везде более двух, что примерно соответ
стпует тому типу рождаемости, когда она сознательно 

не огранич~шается. 

Сделаем небольшое уточнение. Такая высо~<ая рож
даемость, ориентация на многодетную семью присуща 

прежде всего сельскому населению республик, где в 
основном живут лица коренных национальностей. Так, 
еще в 1969-1970 гг. брутто-коэффициент воспроизвод
ства населения Узбекистана составлял в сельской мест· 
ности 3,6, в городской - 1,8, а в 1979-1980 rr. - соот
ветственно 3,2 и 1,5. 

В 1970 г. численность коренного населения республик 
Средней Азии (узбеки, таджики, туркмены, киргизы) 
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составJiяла 70,4% всего населения, в 1979 г. - 73,9%, а 
доля русского и украинского населения сократилась в 

республиках с 16,6% в 1970 г. до 13,8°/0 в 1979 г.в 
Известно, что некорешюе ( особенно русское и у1{ра

инское) население, живущее в городах Средней Азии, 
имеет уровень рождаемости, мало отличающийся от 

соответствующих показателей населения РСФСР и 
Укранны. Коренное же население, проживающее в го
родах, особенно таких крупных, как Ташкент, Фрунзе, 
Душанбе, Ашхабад, начинает перенимать репродуктив
ные установки неместrюго населения и постепенно пере

ходит к идеалу среднедетной и да.же малодетной семьи. 
Так, если в целом по Узбекской ССР в 1981 г. общий 
1шэффициент рождаемости составJiял 34,9% 0, то iз Таш
I{енте в 1982 r.- 19,6, соотnетствующие показатели для 
Киргизской ССР и Фрунзе составляли 30,8 и 17,6% 0. 

Из данных табл. 12 можно сделать вывод о том, что 
величина брутто-коэффициента выросла в республиках 
Средней Азии в 1958-1959-1969-1_970 гг., а примерно 
<:о второй половины 70-х годов стала снижаться. Рост 
этих показателей был вызван рядом причин, в том числе. 
полнотой статистического учета. 

Да:1ее, если посмотреть динамику соответствующих 
повозрастных I{оэффициептов рождаемости, то набJ1ю
дается рост показателей рождаемости у. женщин стар
ших возрастов в середине 60-х годов. Так, в 1958-
1959 гг. в Узбекской ССР коэффициент рождаемости 
женщин в возрасте от 40 до 44 лет составлял 96,8% 0, а 
.в 1964-1965 rr. -99,2, аналогичные показатели для 
Туркменс1<ой ССР-93,1 и 109,9%0 9, Одна из причин 
этого феномена состоит в том, что в прошлом из-за вы
сокого уровня заболеваемости, отсутствия эффективной 
и доступной медицинской помощи, в том числе при ро
дах, даже без сознательного ограничения рождаемости 
многие женщины в возрасте 35-40 лет уже не могли 
иметь детей. 

Развитие современной и общедоступной медицинской 
помощи, квалифицированное родовспоможение при прак
тическом отсутствии абортов позволили в республиках 
Средней Азии длительное время сохранять возможность 
иметь детей женщинам и в старших возрастах, снизить 

8 C~r.: Мулляджанов И. Р. Демографическое развитие Узбек
ской GCP. Ташкент, 1983, с. 239; Итоги Всесоюзной переписи насе
ления 1970 года. Т. IV. М" 1973, с. 215-219; Народное хозяй
ство СССР. 1922-1982. М., 1982, с. 34-37. 

9 См.: Население СССР. 1973, с. 137-138. 
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долю вдоn среди женщин средних и более старших воз
растных групп n детородном позрастс. 

O сущсстпе1111011 д11ффере11Ц1IаЦШI fIOЖЩJCMOCTJI D 

стране и ее тенденциях можно судить и по данным о 

среднем числе рожденных (ожидаемых) детей у состоя
щих в браке женщин разного возраста по союзным рес
публикам. Этн данные были получены n ходе проведен
ного ЦСУ СССР в 1978 r. спеrщалыюго выборочного об
сJJедовання (табл. 13). 

Та G л II ц а 13 

Среднее число рожденных (ожидаемых) детей у женщин, 
состоящих в браке, по некоторым· союзным республикам * 

Рсспубл11к11 
Возраст Годы рождс1111я 

РСФСРI Мол· , Эсто11-1Узбск-/ Азербо; n момент ЖCI\ЩIIII 
0Сiследова1111я ~~,:~ скан екая джанскоя 

20-24 1954-1958 1,86 2,11 l,9G 4,31 3,30 

25-29 1949-1953 1,95 2,31 2,25 1,51 3,70 

30-34 1944-1948 2,00 2,44 2,26 5,09 4,30 

35-39 1939-1943 2,12 2,51 2,17 5,65 4,90 

40-44 1934-1938 2,18 2,64 2,17 5,30 4,80 

15-49 1929-1933 2,21 2,76 2,00 4,75 4,39 

50-54 1924-1928 2,27 2,88 1,93 3,96 4,01 

• Воспро11зоодстоо IIDCCЛCIIIIЯ СССР, ~- 231, 239. 

Районам с высокой рождаемостью, !(ЭК уже отмеча
лось, присущи различия в уровне рождаемости между 

городской и сельской местностью. Так, у городских жен
щин Узбекской ССР рождения 1944-1948 п., которым 
в момент обследования было от 30 до 34 лет, среднее 
число рожденных (ожидаемых) детей было 3,5, а анало
гичный показатель для женщин сельской местности со
ставлял 6,31, т. е. почти в 2 раза больше. Среднее ожида
емое (рожденное) число детей у сельских женщин Узбе
кистана в возрасте 35-39 лет было G,71, а n возрасте от 
20 до 24 лет - 4,77, т. е. сущестnенно меньше. 

С проблемами рождаемости тесно связаны и влияют 
на них тенденции брачности, а таюке обратные по отно
шению к ним явления - прекращен!'lе бра1<а. Следует 
особо выделить понятие «прекращение брака». Дело п 
том, что обычно говорят о распаде семьи вследствие раз
вода, но брак может прекратиться и из-за смерти одного 

7 Зnк. 1529 97 



из супругов - овдоtзения. Таким образ~м, nошtтие «nр~
I<ращение брака» вкJ11очает два явления - развод и оnдо
вение. 

Изучение процессов брачности и прекращения брака 
имеет много разных аспектов. Практически это комплекс 
социально-экономических, нравственных, психологичес

ких проблем, которые изучают различные науки - соци
ология, демография, педагогика, психология и др. Мы 
остановимся лишь на тех аспектах проблемы, I<оторые 
наибоJrее тесно связаны с демографией,- влиянии брач
ности и 1прекращения брака на тенденции рождаемости. 

Влияние возраста вступления в брак на интенсив
ность рождаемости достаточно сJюжно и неодинаково 

при разных типах репродуктивного поведения. Так, в 
условиях неограничиваемой рождаемости, чем раньше 
( с учетом физиологи11еских границ) женщина вступала 
в Gpai<, тем больше теоретически она могла родить де
тей. По расчетам французских демографов, если жен
щина вступила в брак в возрасте 15 лет и при отсутст
вии разрыва семейных сnязей и ограничения рождаемо
сти, хорошем состоянии здоровья состояла в нем до 50 
J1ет, то в среднем она могла родить 12 детей, по мне
нию других ученых -- 10. По сути это максимаJ1ьная ве
Jшч1-1на суммарного коэффициента рождаемости 1°. По
нятно, что это гипотетический максимум рождаемости в 
среднем для достаточно большой соnокупности женщин, 
поскоJiьку R реальной жизни все идет не по идеаJiьной 
схеме, даже при сознательно неограничиваемой рож
даемости. Есть и разводы, и смерть одного из супругов 
до конца детородного nозраста, состояние здоровья .жен

щин после нескольких родов могло не позволить ей 
иметь детей. Все это приводило к тому, что детородная 
функция утрачивалась значительно раньше 50 лет. По
этому теоретический ма1{симум в реальной жизни почти 
недостижим. 

Приведем некоторые данные о максимальной факти
ческой nелнчине суммарного коэффициента рождаемо
сти, зарегистрированной n разные годы, когда рожда
емость не ограничивалась. Так, на У1{раине в 1896-
1897 гг. эта величина составляла 7,5, в Болгарии (11901-
1905 гг.) -6,6, в Гвинее (1954-1955 гг.) - 7,0, в Егип
те (1960 г.) -6,1, в Кувейте (1965 г.)-6,9, в Японии 
в 1925 г.- 5,3. Все эти показатели намного меньше ги-

10 Это означает, что максимальная величина брутто-1,оэффшще11-
та может Gыть определена D первом случае как 5,9, а во втором -
как 4,9. 
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патетического максимума, даже если принять его рав

ным 10. 
Однако 13С[Нrемся к 13опросу о Gра•шости. Вступление 

в брак женщин 13 очень молодом возрасте- «сверхран

ние» браки,- когда организм еще не полностью готов 
к деторождению, может привести I{ очень тяжелым по
следствиям. Это и угроза дJJя жизни молодой матери 
при родах, очень частые сJJучаи возникноuения беспло
дия, а также по13ышенный риск смертности детей. Меж
ду тем 13 прошлом такого рода браки, особенно в Сред
ней Азии, были нередки. Поэтому запрещение (снача
ла законодательное) «сверхранних» браков после уста
новле1шя Со13етской власти, а позже их фактическое ис
чезновение не только стало фактором снижения детской 
и материнской смертности, но и способствовало длитель
ному сохранению женщинами детородной функции, а 
значит, и росту рождаемости в целом. 

Несколько иначе обстоит дело в условиях массового 
распространения сознательного ограничения рождаемо

сти, регулирования ее не только по числу детей D семье, 
но и по срокам рождения. Если семья предполагает 
иметь одного или двоих детей, то возраст вступления в 
брак не имеет столь болыного значения, как при не
ограничиваемой рождаемости. Ведь D возрасте до 40 
лет, старше которого рождения в регионах с ограничи

ваемой рождаемостью становятся достаточно редкими 11 , 

можно успеть родить двоих пли троих детей, выбирая 
и возраст и время рождения. К:опечно, и в этом случае 
возраст вступления в брак имеет значение. Одно дело, 
когда он равен 21-23 годам, другое- rшгда приближа
ется к 30. Здесь начинает влиять не только физиологи
чесrшй момент, но и психологические и многие дру1·ие 

факторы. Однако такой жесткой связи между возра
стом матери и частотой рождений, как при неограничи
ваемой рождаемости, здесь нет, эти зависимости стано
вятся более сложными и разносторонними. 

Теперь остановимся подробнее на современных тен
денциях брачности и прекращения брака. Начнем разго
вор традюtионно с анализа динамики общих коэффици
ентов брачности, т. е. среднего ежегодного числа бракоn 
в расчете на 1000 населения (табл. 14). Из таблицы 
видно, что примерно с середины 70-х годов эти поr<аза
тели несколько увеличились. 

11 Так, n РСФСР на долю женщин n nозрас1·с до 40 лет n 
1973 r. приходилос1, 97,8% ncex рождений, n Эстонии - 99,1 О/о. 
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Таблиц а 14 

Дш~амш<а 1юэфф11ц11ентоn брачности n СССР 
11 1940-1\182 гг.*, %о 

l 19,IQ г, 1 \9GО г., 19G5 :: 11970 г., 1975 г., 1980 г., 1982 r.11983 г. 
----

ВеJmчппа G,3 12,1 Н,7 \),7 10,7 10,3 10,3 10,4 
коэфф1щн-
ента брач-
пасти 

• Н11ссле11110 СССР. 1983. М., 1983, с. 84; Народное хозяfiстnо СССР 
n 1983 г., с. 30. 

Попробуем подробнее разобраться в этих процессах. 
После выравнивания поJiовых диспропорций в детород
ном возрасте, явившихся следствием военных потерь, 

усJiовия дJiя вступления в брак в целом по стране ста
ли более благоприятными, чему способствует и порош1-
ный рост материального благосостояния нашего наро
да, отсутствие всякого рода этннrrесюrх и религиозных 

препятствий к вступJiеr-rию в брак и его регистрации. Это 
подтверждается и ростом доли этнически смешанных се

мей. Если в 1959 г. пх было 10,2 % от общего числа се
мей, то в 1970 г.-13,5, в 1979 г.- 1 14,9%, а в городском 
населении СССР в 1979 г. эта ДОJIЯ составляла уже 
18,1 %. 

Все эти факторы способствуют росту доли лиц, со
стоящих 13 браке, в том числе в молодом 1зозрасте, что 
особенно важно для реализации репродуктивной фуп-
1щии семей. Так, в возрасте от 20 до 29 лет, по данным 
переписи 1959 г., состояли в браке 27,4 % мужчин и 
50,l % :женщин, а по переписи 1979 г.-уже 38,4% муж
чин и 60,2% женщин. 

Снижается и средний возраст вступления в брак, осо
бенно в первый. В 1973 г. в первый брак в возрасте до 
20 лет вступили ,30,9% общего числа вышедших замуж 
женщин, а в возрасте от 20 до 24 лет - 51,0 % . Соот
ветствующие по1{аэатели для 1983 г. составили соответ
ствешю 30,3 и 52,4 % . По даппым выборочного обследо
вания ЦСУ СССР 1978 г., в возрасте до 23 Jieт состо
яло в браке 34,4% женщин из поr<оления родившихся 
13 1919-1925 rr., из женщин, родившихся в 1946-
1948 гг.,-уже 66,1 %, а из когорты ро.ждения 1952-
1954 rr.-68,5%. 
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Конечно, этот процесс имеет свои особенности по ре
гионам страны, в част11ости снижение среднего возра

ста вступления в брак особенно характерно для еnро
пейской части СССР. В Средней Азии и Закаnказье 
практическое исчезновение очень ранних браков приве
JIО к некоторому росту среднего возраста вступления в 

первый брак. 
Остановимся на современных тсндс1щиях прекраще

ния брака, в том числе на процессах разводимости. Раз
вод, точнее, юридическое оформление фактического рас
пада брака, а именно это событие попадает в поле зре
ния демографов после регистрации его в загсе, не толь
ко является жизненной трагедией для супругов и осо
бенно их детей, но II сказывается на демоrрафичесю1х 
процессах. 

Распад семьи, даже реальная его угроза, отражается 
на желании супругов иметь детей, а СJiедовательно, и 
на общем уровне рождаемости, тем более что повторные 
браки далеко нс полностью восrюлняют численность рас

павшихся семей. Та1<, в Латвийской ССР, где уровень 
разводнмости один из самых высоких среди союзных 

республик, в 1978-1979 гг. на 1 ООО разведенных прихо
дилось в среднем ( без учета повторных браков вдов 
II вдовцоn) 426 повторных браков мужчин и 394 повтор
ных брака женщин. Более низкая «повторная» брач
ность женщин связана с тем, что дет11 от первого бра1<а 
чаще всего остаются с матерью, что затрудняет для нее 

созда11не новой семьи. По данным этого же обследова
ния, 13 Латвийской ССР пс более 25% разведенных жен
щин с детьми, желающих вступить в повторный брак, 
смогут реалпзоватr, это намеренне. В повторном бра1<е, 
особенно если есть дети предыдущих супружеских со
юзов, рождаемость n среднем всегда меньше, посколь

ку супруги, учитьшая опыт прошлого, часто не желают 

иметь новых детей. 

Для страны в r~.елом из числа вдовых и разведенных 
вновь вступают в брак mш1ь каждый третий мужчина и 
каждая пятая женщина. 

Какоn же реальный уроnень распад:~ браков юш 
следствия смерти одного нз супругов IIJIИ разнода? 

Рассмотрим тепденщш разводнмост11. Уже отмеча
лось, что простые сопоставленин числа разводов мало 

что дают, необходимо учитывать .связь этих событий 
с проблемами изменеюrя процедуры оформления разво
да и другими обстоятельствами. Неправомерно, как это 
иногда делается, сопоставJiять число бракоn и разводов 

101 



в том или ином году и на этой основе делать выводы. 
Так, если, например, в 19RЯ г. в нашей стране было за
регистрировано 2 835 тыс. браков и 945 тыс. разводов, 
то иногда говорят, что каждый третий брак распадает
ся. Однако 2,8 млн. браков заключены в 1983 г., а перед 
тем, как оформить развод, 945 тыс. распавшихся бра
ков существовали различное, порой весьма длитеJiьное, 
время. По оценкам советских демографов, лишь около 
4% годового количества разводоu приходится па семьи, 
возникшие в данном году. 

Проследим динамику процессоn разводимости. Если 
в 1960 г. в СССР зарегистрировано 270,2 тыс. разводов, 
или, иначе говоря, коэффициент разводимости составил 
1,3% 0, то в 1965 r., т. е. до существенного изменения пра
вил оформления разводов, их число увеличилось до 360,4 
тыс. (1,6% 0 ). Однако в 1966 г., после упрощения про
цедуры оформления разводов, их число выросло до 
646,1 тыс. (2,8% 0), в 197:5 г.-до 860,7 тыс. (3,4% 0), а 
в 1983 г. их было уже 945 тыс., или 3,50/оо. Обратим вни
мание на то важное обстоятельство, что по сравнению 
с 1966 г. общее число разводов несколько уменьшилось 
(до 6'15,2 тыс. в 1979 r.), а затем стало устойчиво расти, 
практически до 1980 r., когда их число достигJIО уровня 
929,6 тыс., т. е. с 1969 по 1980 г. оно uыросло на 50,6%. 
Это свидетельствует о том, что рост числа разводов свя
зан не только с изменением процедуры оформления раз
водов, а есть более глубинные причины данного явле
ния. 

Общие коэффициенты разводимости, как и другие по
казатели такого рода, неполно характеризуют эти про

цессы. Однако бoJiee детальные показатели свидетельст
вуют о росте разводимости. Так, суммарный коэффици
ент разводи мости в 1964 г. составлял 176 % а, в 1966 г.-
349, в 1975 г.-396 и в 1977 г.- 438% 0 12 . Аналогичные 
показатели для мужчин в возрасте от 16 до 49 лет бы
ли в 1964 г.-1930/оа, в 1966 г.-367, в 1975 г.-414 и 
в 1977 г.-463%0. О росте разводимости свидетельству
ют и их показатели в брачных когортах. В среднем из 
1000 браков, заключенных в 1959 г., через 10 лет распа
лось из-за разводов 112 браков, ДJIЯ брачной когорты 
1964 г. этот показатель составил 171, а для лиц, заклю
чивших брак в 1969 г.,- 207. 

12 Их рассчитывают так же, как и суммарный коэффициент 
рождаемости. В нашем случае оп покаэыnает чнс.,о зарегистриро
ванных раэводоn n среднем на 1 ООО женщнн в возрасте от 16 до 
49 лет. 
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Отмечалось, что интенсивность разводов различна в 

региональном плане. Существовавшие в недалеком 
прошлом, 25-30 лет назад, различия в уровне разводи
мости на селе по сравнению с городом сейчас меняются. 
Темпы роста разводов на селе, особенно среди молоде
жи, существенно выше, чем в городах, где этот уровень 

и без того высок. Село в этом смысле догоняет город. 
Постепенно уменьшаются различия в уровне разво

димости населения отдельных союзных республик 
В 1969-1970 гг. наивысшее среднегодовое число раз· 
водов в расчете па 1000 супружеских пар было ь 
Латвийской ССР-18,6%0, а самое меньшее- в Армян~ 
ской ССР-4,7%а. В 1978-1979 гг. наивысшая величи
на показателя была зарегистрирована опять-таки в Лат
вии - 22, 1 % а, а самая меньшая в Армении-5,0% 0 • За 
период с 1969-197{) по 1978-1979 гг. показатели раз
водимости увеличились, хотя и в разной мере, во всех 
союзных республиках страны. 

Другая причина распада семьи - смерть одного 
из супругов, .овдовение. По расчетам демографа А. Г. 
Волкова, в 1970-1979 гг. овдовело примерно 8 млн. 
человек. Это означает, что в среднем в эти годы 16 из 

1ЮОО браков распадались из-за смерти одного из супру
гов. Для 1959-1970 гг. показатель интенсивности овдо
вения был равен 18 в среднем на 1000 браков. 

Уровень распада браков из-за овдовения варьирует 
и по регионам страны, однако оценить эти величины 

сложно, поскольку число супружеских пар меняется под 

влиянием не только процессов создания и распада се

мей, но и прибытия и убытия семей в те или иные части 
страны. По оценкам 1М. С. Тольца, в 1959-1969 гг. в 
среднем на 1000 супружеских пар в РСФСР распада
лось 19 супружеских союзов (19% 0), на Украине-15, 
максимальная величина показателя была в Таджикской 
ССР- 31, в Узбекской ССР-27%0. Минимальная ве
личина отмечена в Молдавии- 10% 0, несколько выше 
в Латвии и Эстонии-п·о 12% 0. 

Таким образом, анализируя тенденции прекращения 
брака в нашей стране, необходимо учитывать все мно
гообразие этого явления, особенно те глубинные соци
ально-экономические причины, которые обусловили из
менение функций семьи в современных условиях, а зна
чит, и современных тенденций вступления в брак и пре
кращения его. 

Важной формой движения населения, изменяющей 
его состав и численность, является миграция. 1Миграци-
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онные потоки были велики уже в предвоенные годы. 
Индустриализация страны, освоение районов Сибири и 
Дальнего Востока были возможны лишь при большой 
подвижности населения, активной миграции из сельс1<0й 
в городскую местность, в новые промышленные районы 
страны. Только в 1925-1930 гг. в Сибирь по плановому 
сельскохозяйственному переселению ( сейчас мы называ
ем оргнабором) прибыло 910 тыс. крестьян i 3. 

Большие по объему перемещения населения наблю
дались в годы войны и в первые послевоенные годы. 
Так, в 1941-....!\'942 гг. из районов, которым угрожала ок
купация, было эвакуировано 25 млн. человек. В 1968-
1969 rr. переменили постоянное место жительства 13,9 
млн. человек, причем 72 % мигрантов были в трудоспо
собном возрасте. В последние годы основными потоками 
перемещения населения была миграция из села в город, 
из центральных районов страны в Сибирь и па Даль
ний Восток и обратно, а также на Северный Кав1<аз и 
в некоторые южные районы страны. Так, за счет мигра
ции из сельской в городскую местность с 1970 по 1983 г. 
численность сельского населения сократилась со 105,7 
до 96,4 млн. человек, или на 8,9 % , а доля сельского на
селения в общей численности населения страны умень

шилась с 44 до 35%. 
Общий объем перемещений населения на новое место 

жительства достаточно neJШK. По переписи 1979 г., в 
месте постоянного жительства с рождения проживаJю 

43,5% городского и 68,2% сельского населения. «Раз
брос» этих показателей по союзным республикам, а зна
чит, и интенсивность миграционных процессов достаточ

но велики. TaI<, самая низкая доля лиц, постоянно 
живущих с момента рождения в городс1<0й и сельской 
местности, зафиксирована в Эстонии-36,5% для город
ской и 40,5% для сельской местности. Реже всего ме
няло постоянное место жительства сельс1<0е население 

республик Средней Азии и Закавказья- соответствую
щие пон:азатеJ!И составляли для сельского населения 

88,2% в Узбекс1<ой ССР и 90,9% - u Азербайджане. 
Словом, при общей высо1<0й подIЗижности населения 
СССР и здесь существует региональная дифференциация. 

Влияние миграции па развитие населения часто не
одноз11ачно. Рост подвижности населения является важ
ным фактором развития общества, способствует повы
шению культурного и общеобразовательного уровня 

13 См.: Платунов Н. И. Переселенческая политика Советского 
государства и ее осуществление в СССР. Томск, 1976, с. 82. 
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людей. Без миграции невозможно было бы и развитие 
экономшш страны, освоение природных ресурсов Сиби
ри и Дальнего Востока и т. д. Возрастающая механиза
ция сельского хозяйства, перевод его на индустриальную 
основу позволят высвободить часть кадров из села для 
нужд других отраслей экономики. 

Однако чрезмерная миграция из села приводит к соз
данию возрастно-половых диспропорций, к нехват1<е 
молодежи, что затрудняет развитие сеJiьского хозяйства, 
быстрейшее освоение новой техники, которая в большом 
объеме поступает в села, особенно в последние годы в 
Нечерноземную зону РСФСР. Большой отток молодежи 
ведет к снижению рождаемости в селах и постарению 

населения. С другой стороны, прибытие больших масс 
молодежи из сел в крупные города создает дополни

тельную нагрузку на бытовые службы городов, ослож
няет решение жилищной проблемы. 

Перемещение населения в новые районы страны ча
сто связано с решением и других проблем. Важно, чтобы 
J1юди не только приехали в районы нового освоения, но 
и остались там трудиться и жить длительное время. 

Ведь пока человек накопит опыт работы в новых усло
виях, проходит не менее полугода. Иначе говоря, суще
ствует проблема «приживаемости» новоселов. В против
ном случае, когда человек, проработав недолго на но
вом месте, уезжает обратно, общество несет существен
ные экономические и социальные потери. 

Таким образом, современные тенденции миграции 
достаточно многообразны, и их изучение является важ
ной задачей демографии как науки. 

Теперь перейдем I< следующему этапу анализа де
мографических процессов - изучению как современных 
его особенностей, так и комплеr<са их последствий, а 
также перспектив демографического развития страны. 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ 
РАЗВИТИЯ НАСЕЛЕНИЯ СССР 

И ИХ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Говоря о современных тенденциях демографических 
процессов, следует отметить их важную особенность. 
Примерно со второй половины 70-х годов несколько 
увеличилась рождаемость, особенно в молодых возра
стах, в районах, где она была ранее низка, прежде все
го в РСФСР, на Украине, в Белоруссии и в республиках 
Прибалтики. Общее число рождений в стране тоJ1ько с 
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1969 по 1984 г. выросло с 4 087 тыс. до 5 389 тыс., или 
на 31,8%. Если в 1965-1966 гr. в РСФСР повозрастные 
коэффициенты рождаемости :женщин в возрасте от 15 
до 19 лет составляли 24,7%0, то в 1982-1983 гг.-44,7, 
в возрасте от 20 до 24 лет-150,3 и 163,8, но уже 
в возрасте от 25 до 29 лет - соответствен но 120, 1 и 
] 13,2%0, 

В последние годы увеличилась и доля вторых детей 
в общем числе рождений. В 1965 г. в общем числе рож
дений по стране вторые по порядку дети составляли 
27,4%, в 1974 г.-28,0, в 1983 г.-35,4%, доля третьих 
детей в семьях была 14,0% в 1965 г., 10,0% в 1973 г. и 
11,5% в 1983 г. Это свидетельствует о том, что заметно 
возросло число молодых семей, где чаще стали рождать
ся вторые дети и значительно меньше - третьи, хотя 

и здесь в последние годы есть некоторые сдвиги. Одна" 
ко гарантией расширенного воспроизводства населения 

может быть переход к «трехдетной» семье. Надо учесть, 
что снижение рождаемости в республиках Средней Азии 
идет в первую очередь за счет уменьшения числа рож

дений седьмых, восьмых и более высоких по порядку 
рождений детей, что ведет к увеличению доли первых, 
вторых и третьих детей. 

Увеличение общего числа рождений в стране и изме
нение их структуры в определенной мере связаны с рос
том в общей численности населения молодых женщин 
в возрасте от 20 до 30 лет, ликвидацией существовав
ших в прошлом половых диспропорций в детородном 
возрасте, снижением среднего возраста вступления в 

брак. Росту общего числа рождений способствовало 
влияние и такого структурного фактора, как увеличение 
доли республик с высоким уровнем рождаемости, преж
де nсего республиr< Средней Азии, в общей численности 
населения. В 1970 г. они составляли 8,2% населения 
СССР, а в 1984 г. - 10,5%. По расчетам В. А. Борисова, 
влиянием структурного фактора объясняется 44% при
роста общего коэффициента рождаемости - с 17 ,4 % о в 
1970 Г. ДО 18,30/оо В 1980 Г. 

Надо учитывать и воздействие введенного на основе 
решений XXVI съезда -КПСС комплекса мер государст
венной помощи семьям, имеющим детей. 

Поэтому, анализируя причины роста числа рождений 
в последние годы, следует принимать во внимание и 

возмо:ж:ные изменения стандартов репродуктивного по

ведения, даже появление своеобразной моды среди мо
лодежи иметь не одного, а двоих детей в семье. 
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В росте числа рождений, который наблюдается 
сейчас, есть и еще один аспект - экономический. Если 
заранее не предвидеть такие изменения числа рождений, 
не учитывать рекомендации демографов, то могут воз
никнуть определенные трудности в развитии экономики. 

Ведь чем больше рождений, тем выше спрос на детскую 
одежду и питание, на детские дош1<0льные и медицин

сrше учреждения и т. д. Словом, здесь демографические 
проблемы, предвир.ение тенденций роста населения на
глядно и ощутимо связаны с народнохозяйственным 
планированием. 

В чем же причина существования долгосрочных тен
денций к снижению рождаемости в РСФСР, на Украине, 
в Белоруссии и некоторых других республиках? Их 
много, они предстаnляют сложный и порой противоречи
вый комплекс. 

Отметим прежде всего снижение «экономической ро
ли» ребенка в семье. Сейчас дети не являются, как в 
прошлом, с ранних лет работниками, вносящими свой, 
и часто существенный, вт<лад в доходы семьи, и это, 
безусловно, важнейшее социальное завоеnание нашего 
общества. Более того, дети начинают трудиться, приоб
ретать независимый источник существования не раньше 

16 лет, а D связи с введением всеобщего среднего о~ра
зования и того позже, особенно если учесть период 
учебы в вузах и техникумах. 

В нашей стране нет безработицы, а обеспечение л:иц 
старшего возраста осуществляет· государство через 

существующую прогрессивную систему социального обес
печения. Так что дети перестали быть «страховкой» на 
случай старости. В наши дни ребенок учится достаточ
но долго в школе, затем в учебном заведении. В резуль
тате он стал, несмотря на помощь государства, объек
том длитеJiьных «капитальных вложений» семьи. 

Каждая семья стремится, чтобы ребенок был хоро
шо одет, получил все необходимое для его духовного и 
физичес1шго развития. Расходы на содержание детей 
достаточно веJrики и составляют, например, в городской 

семье на ребенка в возрасте до 7 лет в среднем, по 
нашим расчетам, ежемесячно не менее 75-80 руб 14• 

Но бюджет семьи (и не только денежный, а главным 
образом времени, особенно матери) ограничен. К тому 
же l{аждый новый ребенок в семье - это длительный 

ti По расчетам Н. 51. I(иричен!(о, расходы на содержание ре
бен!(а дОШJ(Ольно1·0 возраста по рационаJiьным нормам потреблсшш 
составт1ют 45 руб, в меслц, а ШJ(ОЛЫШJ(ОIJ - 76 руб. 
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перерыn в работе матери, который ухудшает материаль
ное положение семьи. 

Важно подчеркнуть, что процесс вовлечения женщи
ны в общественное производство - явление прогрессивное 
и необратимое. Работа для советских женщин не толыю 
источник средств существования, но и место, где они 

получают большой объем информации. Отрыв от работы 
на длительное время, особенно в городах, приводит к 
разрьшу личных и профессионаJiьных контактов. Поэто
му иногда бытующее мнение о том, что решить многие 
жизненные пробJiемы можно, «вернув женщину в семью», 
вряд ли реально и обоснованно, особенно для женщин, 
имеющих высокий уровень образования и интересную 
профессию. 

На перспективу, пока общество не сможет полностью 
охватить сетью общественного воспитания все подра
стающее поколение, при значительном улучшении каче

ства работы детских учреждений необходимо исходить из 
того, что семья будет совмещать трудовые и воспроиз
водственные функции. 

Вместе с тем работу в общественном произnодстве 
и воспитание детей нельзя противопоставлять друг дру

гу. Обе эти функции семьи чрезвычайно важны, и необ
ход'имо добиваться их гармоничного сочетания с системой 
различных мер, которые позволяли бы поднять (11J1и 
хотя бы не снижать) уровень и условия жизни семьи 
при рождении ребе1ша. Очень важной является пропа
ганда престижности двух-трехдетпых семей. 

Меры по поощрению рождаемости необходимы еще 
и потому, что социалистическое общество не заинтере· 
совано в переходе страны к суженному воспроизводству 

населения. 

Существует ли сейчас суженное воспроизводство? 
В целом по стране, безусловно, нет, и об этом говорят 
приведенные ранее показатели, прежде всего когорт

ные. Что .же касается воспроизводства населения отдель
ных регионов, где низкая рождаемость, то для ответа 

на этот вопрос необходимо располагать данными n ре
гиональном плане об уровне воспроизводства насеJ1еиия 
ряда поколений. 

Суженный тип воспроизводства может сформировать
ся прежде всего за счет снижения интенсивности рож

даемости, по темпам своим опережающего падение 

интенсивности смертности. При определенных диспро
порциях возрастной структуры суженное по типу 
воспроизводство населения на некоторое время может 
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утвердиться и при неизменной возрастной интенсивности 
рождаемости и смертности. Такая специфика возрастной 
структуры может сформнроI.1аться прежде всего за счет 
большого оттока из того ИJIИ иного региона молодежи, 
особенно из сельской местности, в города. Именно такая 
ситуация в начале 70-х годов сложилась в ceJiax ряда 
областей Нечерноземной зоны РСФСР. 

Резкое уменьшение числешюстн молодых и средних 

возрастов из-за интенсивной миграции ведет к увели
чению в населении Нечерноземной зоны доли лиц стар
ших возрастов, а значит, в конечном счете растет и 

число умерших, повышается и общий коэффициент 
смертности. Так, с 1959 по 1970 r. доля лиц в возрасте 
от 60 лет и старше во всем населении Псковсr<0й обла
сти выросла с 14,4 до 17,7%, общий же коэффициент 
смертности увеличился с 9,8% 0 в 1960 r. до 13,2% 0 в 
1974 r. Таким образом, резкое изменение возрастной 
структуры населения может существенно повлиять на 

демографическую ситуацию в той или иной части стра
ны, что еще раз свидетельствует о необходимости актив
ного подхода к решению проблем народонаселения I<ак 
страны в целом, так и отдельных регионов tб. 

Ближайшие экономико-демографические последствия 
тенденций к суженному воспроизводству населения в 
определенной мере уже сейчас оказывают влияние на 
экономику нашей страны, прежде всего через абсолют
ное уменьшение в 60-х годах числа рождений, а следо
вательно, и величины потенциальных трудовых ресурсов 

в будущем. 
Если продолжить рассмотрение последствий сужен

ного воспроизводства у части населения страны как 

следствия снижения рождаемости, то наиболее ощути
мым его результатом может быть изменение возрастного 
состава населения, прежде всего уменьшение числен

ности молодежи и увеличение доли и численности сна

чала людей среднего возраста, а потом и пожилых лю
дей, т. е. ускорение процесса постарения населения. 
Такие изменения возрастной структуры нельзя при
знать благоприятными не толыю с позиций перспектив 
развития производительных сил общества. Постарение 
населения вызывает и ряд сложных социальных и пси

хологических последствий. 

15 ЦК :КПСС и Совет Министров СССР принялп ряд постано11-
лениil: о дальнейшем развитии Нечерноземноii зоны РСФСР. 
Успешная их реализация 6удет способствовать и решению проблем 
населения этой части страны. 
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В СССР доля лиц в возрасте 60 лет и старше выросла 
с 6,7% в 1926 r. до 13,3% па начало 1975 r. Так, по 
данным переписи 1959 г., пpOДOJIЖHTCJIЬJIOCTI., жизни 
населения составляла 68,6 года, а доля лиц в возрасте 
60 лет и старше - 9,4 % . Соответствующие показатели, 
рассчитанные на базе переписи 1970 г., были 69,5 года 
и 11,8%. 

Примечательпо, что в этот период при существенном 
росте доли лиц старшего возраста продолжительность 

жизни населения изменилась незначительно. Следова
тельно, основной причиной постарения населения явля
ется в настоящее время снпжение числа рождений, что 
ведет к постспешrому изменению возрастной структуры 

населения. 

Однако постарение населения лишь одно из послед
ствий суженного воспроизводства населения. Если такой 
тип будет присущ основной массе населения, то пробле
ма обеспечения народного хозяйства трудовыми ресур
сами может стать крайне острой, поскольку рост произ
водительности труда не сможет компенсировать естест

венную убыль занятого населения. Суженное воспроиз
uодство явJ1яется нежелательным и в исторической 

перспективе. Необходимо использовать широкий I<омп
лекс мер, чтобы не допустить его формирования. 

Другой тип воспроизводства прежде всего характерен, 
как уже отмечалось, для населения, живущего в сель

ской местности республик Средней Азии, где существует 
расширенное воспроизводство населения с высоким тем

пом его роста, прежде всего за счет высокой, не ограни
чиваемой семьями рождаемости и сравнительно низкой 
смертности. 

Важной особенностью демографических процессов 
в этой части страны является более низкая, чем у дру
гих народов, территориальная подвижность коренного 

сельского населения за пределы своей республики. Это 
во мыогом связано с недостаточным знанием русского 

языка, привычкой к трудовой деятельности в сельском 
хозяйстве. Перепись 1970 г. показала, например, что 
лишь 15% узбеков считали, что они свободно владеют 
русским языком 16, причем значительная часть их жила 
в городах; в 1979 r. этот показатель вырос до 49,3%. 

Высокие темпы роста населения в республиках Сред
ней Азии - около 3 % ежегодно - обусловлены специ-

16 Напомним, что, согласно методике провсдсшrя переписей 
населения, эта цифра основана на самооце1ше опрашиваемых людей. 
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фикой социально-.нсторического развития этих народов. 
Они перешли к социализму от феодализма, минуя капи
тализм с его разрушительным влиянием на п11триар

хальную семью и высокую рождаемость. В наше uремя 
быстрый рост материального благосостояния колхозни
ков в высокодоходных отраслях сельского хозяйства 
создает экономическую базу для жизни многодетных 
семей при весьма медленной эволюции структуры их 
потребностей. И сейчас при сохранившихся многовеко
вых традициях многодетности и низкой подвижности 
населения большие семьи традиционно поощряются об
щественным мнением села, аула, кишлака; они стано

вятся как бы обязательным элементом. 
Однаrю и здесь постепенный переход к малым семьям 

в принципе неизбежен, о чем свидетельствует опыт та
ких республик, как Казахстан, Армения, Молдавия и 
прежде всего Азербайджан, где бытовые традиции насе
J1ения во многом близки обычаям коренного населения 
республик Средней Азии. 

Теперь попытаемся представить в обобщенном виде 
современный тип воспроизводства населения по сравне
нию с тем, который был в прошлом, при высокой рож
даемости и смертности. Это позволяет сделать сводная 
таблица, рассчитанная JI. Е. Дарским. Приводим ее в 
несколько измененной форме ( см. табл. 15). 

Если присмотреться к данным таблицы, то наглядно 
прослеживаются особенности двух типов воспроизводст
ва. Первоначально отметим, что конечный результат 
воспроизводительного циr<ла, т. е. нетто-коэффициент 
воспроизводства населения, равен округленно 1,6 и 1, 1. 
Количественно эти показатеJiи различаются ненамноrо, 
но в качественном плане они весьма существенны, по

скольку от JIИчны компоненты, обусловливающие форми
рование этих типов воспроизводства. Первое- это раз
личия в потерях рождений из-за влияния смертности 
женщин в детородном возрасте; здесь показатели конца 

XIX в. и наших дней (1,26 и 0,17) различаются более 
чем в 7 раз. Соответственно велики в первом случае 
(0,41 и 0,23) потери числа рождений из-за овдовения. 

Если в конце прошлого века практически не было 
«потерь» в числе детей из-за разводов, что отвечает 
условиям жизни и типу семьи того времени, то в наши 

дни они достаточно велики - 0,82. Далее отметим су
щественное в количественном плане различие: в I<онце 

XIX в. прежде всего из-за плохого состояния здоровья 
супругов, особенно матери, «терялось» 1,6 ребенка. В 
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Таблица 15 
Факторы, формирующие показатели nосnроизводства 11аселе11ия 

nри cro разных типах 

Среднее число детеii, которое мorJ1a бы 
родить женщина при 11а11uолее благо
приятных условиях 

пз них не родили всего детей 

В том ч11сле: 

из-за смерти женщ11н до окончания 

репроду1пишюго возраста 

из-за безбрачия части женщин 

из-за того, что пе все жепщины 

вступили в брак сразу по достнжс
шш детородного возраста 

нз-за пребьшання вне брака 
ВСJJедствне OBДOIJCHIIH ДО конца де

тородного возраста 

из-за пребывания вне брака в ре
зультате развода 

как следствия плохого состояния 

здоровья или 11амерс1111ого предот

вращения рождс1111i1 

Родили всего детей 

в том числе девочек 

из родившихся девочек имеют шанс 

дожить с учетом существующего ре

жима смертности до начала детород-

1юrо возраста и пачать новый 1щкJ1 
воспроизводства 

Еnропсnская 
часть Росснн 

11 1<011цс XIX n. 

12,44 

6,20 

1,26 

0,55 

2,38 

0,41 

0,00 

l,GO 

6,24 

3,00 

1,63 

СССР В KOIIЦC 
70-х годов 
ХХ n. 

12,44 

10,18 

0,17 

0,41 

2;46 

0,23 

0,82 

6,09 

2,26 

1,10 

1,06 

паши дни сюда добавилось влияние созпателыюго огра
ничения рождаемости, н этот фактор «съедает» почти 
половину (6,09) потенциального числа рождений, т. е. 
дает основные «потери». 

В целом сложившийся сейчас тип воспроизводства 
населения более прогрессивен в сиJ1у снижения потерь 
от смертности. Он в этом плане более гуманный и, иног
да говорят, более экономичный, чем тип воспроизводства 
населения, базирующийся на очень высокой смертности 
и неограничиваемой рождаемости. 
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В наши дни существенцо изменились ролевые функ
ции в семье, отношение общественного мнения к проб
Jiсмам закJiючения и распада брака. Сейчас развод 
перестал быть экономической катастрофой для женщин 
с детьми. Он не воспринимается резко негативно обще
ственным мнением и окружающей семью средой. Со
временная семья «скрепляется» не «экономической вла

стью» мужа, а прежде всего любовью, взаимным уваже
нием супругов 17• Словом, «обручами» семьи стали 
в первую очередь внеэкономические, психологические 

факторы; она стала держаться на согласии и равнопра
вии супругов, приобрела, как говорят социологи, эrа
Jiитарный характер. Однако это важное социальное до
стижение обусJювливает и рост требовательности супру
гов друг к другу как в социальном, так и в культурном 

и психологическом плане, что создает повышенный риск 
разводов. То, что раньше сдерживалось экономическим 
неравенством супругов, сейчас отпало, изменилось так
же и общественное мнение. Конечно, эти факторы не 
оправдывают необдуманные браки и разводы, но необ
ходимо помнить, что в основе роста числа распавшихся 

семей лежат социально-экономические факторы. 
Вместе с тем .преувеличение роли женщины как ра

ботницы и труженицы в ущерб ее материнской функ
ции, возросшая э1юпомическая самостоятельность .жен

щин привели в ряде случаев к снижению значения детей 
в системе жизненных ценностей семьи. Некоторые жен
щины демонстративно подчеркивают свое пренебреже
ние к роли женщийы - матери и хозяйки дома, 
ориентируясь на «внесемейные» интересы. Так ли это 
на самом деле- это другой вопрос, но рост подобных 
настроений сам по себе настораживает. 

К.аковы же перспективы развития населения СССР? 
Они во многом зависят от тоl'о, наскольI<о результатив
ной будет проводящаяся сейчас в стране демографиче
ская политика, хотя эффективность ее можно оценить 
далеко не сразу, для этого требуется достаточно дли
тельное время. Поэтому дать какие-либо количественные 
оценки будущих параметров воспроизводства населения, 
да еще n условиях не всегда полной статистической 
информации, достаточно сложно. Мы ограничимся лишь 
качественными характеристю<ами различных компонен-

11 Отмстим, что встречающееся до сих пор в ряде публикаци~ 
понятие «глава семьи» практически потеряло тот смысл, которыи 
в него первона11ально вкладывался, стало ,шсто формальной кате
горией. 
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тов движения населения с учетом сущестnующих до 

сих пор региональных различий. 
Можно полагать, что в краткосрочной перспектиnе, 

т. е. до конца нашего века, будет продолжаться актив
ный процесс сближения интенсивности рождаемости по 
регионам страны. В дальнейшем (может быть, даже 
ускоряющимися темпами) будет наблюдаться процесс 
снижения интенсивности рождаемости в республиках 
Средней Азии, особенно в сельском населении. Здесь, по 
зсей вероятности, произойдет переход от многодетной 
к среднедетпой, а поз.же и малодетной семье. В этих 
условиях важно активизировать демографическую по
литику с тем, чтобы не допустить перехода основной 
части насеJrения к малодетной семье. 

В таких республиках Закавказья, как Азербайджан 
и Армения, а так.же в Казахстане и Молдаnии в пер
спективе будет бJ1изок к завершению (или у.же з·акон
чится) переход к низкому уровню рождаемости, к ма
лодетной семье. 

Что касается республик с низким уровнем рождае
мости (РСФСР, Украина, Белоруссия, Грузия, Прибал
тика), то перспективы их изменения особенно тесно 
связаны с тенденциями социально-экономическогсУ раз

вития страны в целом. 

Тенденции заболеваемости и смертности во многом 
будут зависеть от успехов развития науки и эффектив
ности функционирования органов здравоохранения. 
Можно полагать, что и в этой сфере сохранится 
прогрессивная тенденция к росту продолжительности 

жизни за счет дальнейшего снижения младенческой 
смертности, смертности от травматизма, несчастных 

случаев в быту и на производстве у лиц средних воз
растов и т. д. Большую роль здесь будет играть рацио
нализация труда и отдыха населения, развитие массо

вой физкультуры и спорта. 
В перспективе будет расти территориальная подвиж

ность населения, особенно в восточные районы страньt. 
В то же время в районах с низким уровнем рождаемости 
интенсивность перемещения населения по направлеtшю 

село-город может снизиться, тем более что потенциаль-
. ные резервы мигрантов в этих районах незначительны. 

В целом демографическая ситуация в пашей стране 
достаточно разнообразна, ее изучение требует учета осо
бенностей исторического развития каждого региона, 
применения разнообразных методов демографического 
анализа. 



tnaiia V 

ЧТО ТАКОЕ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ 

ПОЛИТИКА! 

На апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС отмеча
лось, что ,«высший смысл ускоренин социально-экономи
ческого развития страны КПСС видит rз том, чтобы 
неуклонно, шаг за шагом повышать благосостояние 
народа, улучшать все стороны жизни советских людей, 
создавать благоприятные условия для гармоничного 
развития личности» 1• 

Намеченные меры партии по дальнейшему повыше
нию благосостояния советского народа требуют совер
шенствования народнохозяйственного планирования, ком. 
плексного подхода к реализации ряда долгосрочных об
щегосударственных и региональных социально-экономи· 

ческих программ. 

В связи с переходом нашего общества на долгосроч
ное социально-экономическое планирование увеличилась 

необходимость и учета тенденций развития демографи
ческих процессов и их последствий, ибо при расчетах 
на 25~30 лет изменения в их характере не только по 
стране в целом, но и по регионам могут быть весьма 
существенными и их влияние отразится на реализации 

народнохозяйственных планов. 
Долгосрочное социально-экономичес1<0е планирова

ние, управление развитием нашего общества в целом 
должно включать как обязательный элемент и меры 
целенаправленного воздействия общества на демогра
фические процессы. Иначе говоря, речь идет об управ
лении демографическими процессами, или демографиче
ской политике. 

Управление любым процессом должно состоять, во
первых, из определения цели этих действий, т. е. тех 
параметров управляемого объекта, к которому мы стре
мимся. Другой элемент - анализ того первоначального 
состояния, в котором находится управляемый объект 

I Праrща, 1985, 24 апреля. 
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k началу реализации программы управляющих дей
ствий. Для управления любым процессом необходимо 
иметь н систему измернтет~й, 1юторые позволяют конт
ролировать изменение состояния упраоляемой системы. 
В отношении демографических процессов - это методы 
их анализа. 

Демографическая ситуация (или, как иногда говорят, 
демографическая обстановка) является по сути своей 
элементом долгосрочных тенденций воспроизводства 
населения, складывающихся под определяющим влия

нием социаJ1ьно-экономических факторов. Более сложно 
обстоит дело с определением цели управляющих дейст
вий, т. е. тех параметров демографических процессов, 
к которым мы стремимся в перспективе. 

При разработке основ управления сложными социаль
но-экономическими процессами необходимо прежде всего 
учитывать их особенности, что в дальнейшем определяет 
и общие принципы таких действий. Известно, что харак
тер процессов, происходящих в населении, меняется под 

влиянием социально-экономических факторов, специфи
чески i'!роявляющихся в каждой общественной формации. 
Влияние это нельзя понимать упрощенно, а именно что 
при росте жизненного уровня населения в какой-то сте
пени в той же пропорции растет (или снижается) интен
сивность рождаемости. Между социально-экономи<rески
ми и демографическими явлениями существует своеоб
разный передаточный механизм демографического 
поведения. 

Другой ва.жной особенностью демографических про
цессов, влияющих на возможность управления ими, 

является их свойство, которое демографы назвали инер
циопностыо. Суть ее в том, что параметры демографи
ческих процессов, демографические структуры, меняются 
достаточно медленно во времени, и их современные 

параметры во многом есть отражение социалыю-экопо

мических условий прошлого. 
Остановимся подробнее на проведении демографи

ческой политики в пашей стране. Ка1< известно, на XXV 
съезде КПСС было сформулировано положение об обо
стрении проблем окружающей среды и народонаселения. 
О том, что это положение сохраняется, говорилось на 
XXVI съезде КПСС. Что же следует понимать под обо
стрением проблем народонаселения и демографической 
ситуации? 

Под обострением демографической ситуации можно 
понимать следующие моменты: 
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снижение интенсивности рождаемости ниже мини

мально допустимого с позиций долгосрочных интересов 
общества уровня; 

прсI<ращение роста продолжительности жизни насе

ления I<ак при рождении, так и в отдельных возрастах; 

нерациональные с позиций долгосрочных интересов 
общества направления и объемы миграции, низкая при
живаемость новоселов; 

формирование в отдельных регионах страны диспро
порциональных демографических структур, прежде всего 
воз р астно-половой; 

высокий показатель разводимости, противоречащий 
интересам общества. 

Проведение демографической политики требует опре· 
деления параметров и того типа воспроизводст13а на

селения, который представляется наиболее желательным, 
т. е. оптимальным, в перспективе. Выбор такого типа 
должен исходить из цели, которую ставит перед собой 
общество и которой подчиняется решение всех со
циальных и экономюrеских задач. 

Этой целью является планомерное и всестороннее со· 
вершенствование развитого социалистического общества, 
а значит, и дальнейшее продвижение к коммунизму 2• 

При определении основных элементов такого типа вос· 
производства населения необходимо учитывать и гене
ральные тенденции его развития, последствия различ

ных типов воспроизводства населения, существующих 

сейчас в нашей стране. 
Исследования советских демографов показали, что 

основными чертами наиболее желательного в долго
срочной перспективе типа воспроизводства населения 
можно назвать следующие: 

невысокая рождаемость, обеспечивающая расширен
ное, с небольшими темпами роста, воспроизrюдство на
селения. Такому типу рождаемости отвечает типовая 
двух-трехдетная семья 3; 

постоянно увеличивающаяся продолжительность жиз

ни населения как при рождении, так и в разных возра

стах· 

р~стущая интенсивность разных форм миграции; 
постоянный рост качества населения. 

2 См.: Материалы Пленума Центрального Комитета КПСС, 
14-15 июня 1983 r., с. 8-9. 

I з Когда rоnорнтся о т1шовой сем1,е, это означает, что нанболее 
многоч11слс1111ымн, распростране1111ым11 должны быть двух-трехдстпые 
семы1, остальные т1шы семей - более редкими. 
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В перспективе такой тип воспроизводства должен 
стать единым по всей стране при сохранении частных . ' 
не принципиальных. различии в региональном плане. 

Следует особо с1<азать о качестве населения. ·Речь, 
конечно, идет не о том, что одни люди лучше·, другие -
хуже. Под качеством населения в широком смысле по
нимается· скорость усвоения новых знаний, быстрота 
приспособляемости к новым условиям жизни и труда у 
большинства групп населения. Качество населения про
является в определенной мере через рост образователь
ного уровня, совершенствование профессиональ~юй 
структуры и ряд других признаков. 

Остановимся более подробно на особенностях прове
дения демографической политики в СССР и ее методах. 

До сих пор остается спорной проблема, должна ли 
различаться демографическая политика по районам 
страны. Если исходить из того, что эта ПОJIИrика должна 
быть направлена на создание в будущем принципиально 
единого оптимального типа воспроизводства населения, 
то по всей стране должна осуществляться и общая на
правленность демографической политики. При этом, 
однако, надо подчеркнуть, что возможность и рациональ

ность применения тех или иных методов демографиче
ской политики должны определяться исходя из конкрет
ных условий региона. 

Одним из направлений предотвращения суженного 
воспроизводства населения должно быть дальнейшее 
снижение смертности, а точнее, рост продолжительности 

жизни .. 
Демографичес1<ая политика может быть эффективной, 

если ее цели совпадают с общим направлением социаль
но-экономического развития общества, его поступателlЬ
ным развитием. 

Положение о том, что ряд мер демографической 
политики реализуется через систему мнений, во многом 
определяет условия эффективности ее проведения и ее 
основные принципы. 

В области рождаемости в силу специфики своего 
воздействия демографическая политика может дать · 
ощутимый и устойчивый результат только через опреде
ленное время. Реально можно воздействовать лишь 
на формирующиеся стандарты демографического поведе
ния, прежде всего у молодежи, ибо у взрослых людей 
они меняются мало. Более пластпчны в этом пJJане пред
ставления населения о предпочтительности того или ино

го вида и направления мигр·ации. 
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Другое важное условие успешности демографической 
политики - длительная, многолетняя устойчивость ее 
направления, целей. Всякие «смены I<ypca» в этой обла
сти дезориентируют население, не способствуют форми
рованию необходимых устойчивых стандартов демогра
фического поведения. 

Новые демографические идеалы можно сформулиро
вать (или создавать условия для реализацин имеющихся 
идеалов в исторически кратчайший срок), если демо
графическая политика проводится в жизнь как комплекс 
всесторонних и разнообразных мер - от прямых денеж
ных выплат семьям до пропаганды роли материнства 

и отцовства в системе жизненных ценностей нашего 

общества. 
Поэтому определить, успешна или нет демографиче

ская политика, достаточно точно можно только через 

ряд лет. Это создает и определенную психологическую 
трудность при проведении этих мер, ибо затраты на них 
необходимы в ближайшее время, а результаты могут 
проявиться в будущем, возможно, достаточно отдален
ном. 

Проводя меры демографической политики, социал11-
стичес1<ое общество решает задачу наилучшего сочетания 
трудовых и воспроизводительных функций семьи. 

Возможность направленного воздействия общества 
на демографические процессы подтверждает опыт ряда 
социалистических стран Европы, где в последние деся
тилетия активно проводилась демографическая полнти
f<а, направленная на увеличение рождаемости. Програм
мы демоrрафи<rеской политики в наиболее полном виде 
осуществляются примерно с середины 60-х годов в Бол
гарии, ГДР, Румынии, Венгрии, Чехословакии. Опыт 
показал, что существующие меры демографической 
политики должны постоянно совершенствоваться по мере 

изменения уровня жизни, роста потребностей населения 
в· различных материальных благах. 

На что же в долгосрочной перспективе должна быть 
нацелена демографическая политиI<а в нашей стране? 
Она должна быть направлена на решение тех социаль
ных и экономических проблем, которые встанут перед 
страной в конце ХХ - начале XXI в., поскольку дости
же1;1ие ощутимых результатов потребует длительного 
времени из-за инерционности демографических процес
сов. Это означает, что реальный вклад системы мер в 
общественное, в том 1 rислс экономическое, развитие 
начнет ощущаться не сразу, та1< I<ак дети, родившиеся 
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в 90-х годах, вступят в трудоспособный возраст в XXI 
столетии, когда технический уровень производства будет 
значительно выше, чем сейчас. Поэтому уже сегодня 
следует думать о повышении качественных харат<тери

стик населения. 

Объектом демографической nолитшш является также 
миграция. Территориальная подвижность населения н 
своей основе должна рассматриваться как явление по
ложительное; однако в определенных случаях она может 

иметь и негативные последствия, поэтому при проведении 

демографической политики надо учитывать условия ре
гиона. 

Важное значение в эффективности демографической 
политики имеет семья, причем речь идет не только о 

репродуктивном поведении супругов. В семье осуществ
ляется воспитание детей, их ориентация на определенные 
нормы социального поведения, на род и вид будущ€й 
профессиональной деятельности. Семья изначально фор
мирует (разумеется, под воздействием общественных 
отношений, и прежде всего общественного производства) 
представления о возможных путях миграции. 

Какие же. существуют группы мер демографической 
полнrики? Условно их можно разделить на три груп
пы: 1) экономические; 2) административно-юридические; 
3) социально-психологические ИJIИ воспитательные. 

Возможность и эффективность использования раз
личных мер демографической политики, особенно эко~ю
мических, самым непосредственным образом зависит от 
господствующей системы производственных отношений. 
Только в социаJiистическом обществе с его ПJiановым 
хозяйством создаются объективные возможности эффек
тивного использования разнообразных методов демогра: 
фической политики. 

Среди экономических средств воздействия на рож
даемость необходимо особо выделить комплекс мер, 
призванных создать наилучшие условия для сочетания 

трудовой и воспитательной функций у семей с опреде
ленным числом детей. Их иногда сводят толы<о к так 
называемым семейным пособиям, т. е. прямым денежным 
выплатам семьям в зависимости от числа детей в них, 
часто отождествляемых с пособиями по многодетности. 
Если семейные пособия имеют своей целью стимулиро
вание. рождений, как правило, низших порядков (перво
го, второго, третьего ребенка), то пособия по мноrодет-
1юсти или маJiообеспсченным семьям являются мерой 
экономической помощи. 
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В СССР прямые денежные выплаты многодетным 
семьям были введены еще в 1944 r. Согласно этому за
конодательному акту, пособия выплачиваются ежемесяч
но на четвертого и последующего ребенка, причем по 
мере роста порядкового номера ребенка размер" пособия 
увеличиваеrся. l(ак известно, в Х пятилетке была введена 
система пособий малообеспеченным семьям, I{ которым 
относились семьи со среднедушевым месячным доходом 

50 руб. и менее. 
Экономические средства демографической политики 

по своим возможностям и номенклатуре не ограничи

ваются пособиями и разного рода поощритеJ1ьными вып
латами. Сюда входят меры, дающие возможность мате
рям эффективнQ работать в общественном производстве. 
Более широкое использование неполного рабочего дня 
или работа по скользящему графику позволяют легче 
совмещать в первые годы жизни ребе1ша уход за ним 
и трудовую деятельность. 

Одним из методов поощрения рождаемости и форми
рования нового демографического поведения являются 
осуществляемые на практике льготы семьям с детьми, 

а также молодоженам при распределении государствен

ной жилой площади, льготы при вступлении в жилищно
строительный кооператив. 

Важный элемент политики поощрения рождаемости
увеличение объема производства и бесперебойной про
дажи по доступным ценам высококачественной детской 
одежды, обуви, специально приготовленных и хорошо 
оформленных продуктов детского питания. 

Сюда можно отнести и такую форму помощи семье, 
как предоставление ей за счет фондов предприятий и 
организаций целевых денежных кредитов на льготных 
условиях для покупки жилья, предметов длительного 

пользования; часть таких кредитов, а чаще даже их по

ловина, безвозмездно погашается при рождении второго 

. и третьего ребенка. 
В системе экономических мер демографической по

литюш особое значение имеет расширение сети и улуч
шение качества работы детских дошкольных учреждений. 
Ее деятельность можно считать удовлетворяющей 
требованиям общества в перспективе лишь тогда, когда 
любая семья может при желании сразу, без задержки 
определить ребенка в детский сад или детс1ше ясли 
недалеко от дома или работы 4, будучи уверена в том, 

4 На I января 1982 r. постоянные детские дошкольные учреж
дения посещало 15,1 млн. детей (Народное хозяйство в 1982 г., 
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;чт·о условия ухода и воспитания там будут не хуже 
домашних. Большое значение в этом плане имеет и сни
женю~ заболеваемости детей в них, что будет не только 
способствовать улучшению здоровья детей, но и сущест
веш-Уо уменьшит потери рабочего времени у женщин. 
в· этой связи особое значение приобретает неукоснитель
·Ное в1:11полнение решений о твердом соблюдении сро
ков и качества· строительства детских дошкольных .уч-

реждений всеми министерствами и ведомствами. · 
' ·Важным ·инструментом поощрения рождаемости мо
жет бытв всемерное развитие сети бытового обслужива
ния (-например, прачечных, доставки продуктов на дом), 
-повышение- ·качества ее работы, расширение выпуска 
надежной и доступной 'бытовой техники (стиральных 
ма:'шин, · кухонных r<омбайнов и т. д.), облегчающей· до-
машний труд. · 
, · . Необходимо подчеркнуть, что экономичес1ше меры 
долЖf!Ы способствовать ориентации семьи на троих де
т~й. Именно семьи с тремя детьми должны пользоваться 
'льготами в первую очередь. · 

·· Экономuческие меры поощрения миграции предпола~ 
гhют создание в районах предпочтительной миграции 
наттболее благоприятных условий жизни, что ·включает. 
не только повышение заработной платы, но и наиболее 
инте~~7.ивное развитие сферы. услуг, высокий уровень 
обеспеченности комфортабельным жильем. Принятая на 
XXIV съезде ,:КПСС широкая программа . повышения 
льго:r работаю'щим в районах Севера способствовала во 
многом рационализации миграционных пото1<ов, з·акреп· 
Jlению населения в Сибири, на Дальнем Востоке и тем 
самъгм подтвердила на праК'rи~<е 1юзможность эффек
тивного воздействия общества на миграционные про
цессы. 

К административно-правовым мерам демографиче
сiшй политики относятся главным образом различные 
законодательные акты. Ими могут быть, например, по
становления, вводящи'е полный или частичный- запрет 
абортов в медицинских учреждениях, акты, понижающие 
или повышающие минимально допустимый- ·· законом 
возраст регистрации .браков, ограничивающие или по
ощряющие миграцию в те или -иные части страны.· 

Административно-юридические меры демографиче
ской политики, безусловно, не исчерпыввются запретными 

с. 415), однако на ,1 января 1983 г. было 2 млн. неудовлетворенных 
заявленпй об устройстве детей в сады н ясли (Советс1(ая Россия, 
1·983, 22 111оля). 
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системами. Например, мо:жно назвать изменение законов 
о браке и семье, расширение имущественных прав ма
тери и· детей при распаде семьи и др. К: мерам юриди
ческого· характера можно ·оп1ести определенные льготы 

при приеме па работу и· увольнении с· работы беремен
ных женщин с детьми, при получении путевок в места 

отдыха для многодетных семей, а также при установле-
нии пенсии. · 

Меры административно-юридического плана· могут 
дать результат лишь' в комплексе ·с другими мер?,.ми 
демографической политики, на фон~ общей блarori'p~ят
H?ii социально-экономической ситуации. ·В п,ротивi:1:ом 
случае они будут неэффективными. . . : · · ... 
· · К: мерам восщпательного характера относяr riрола

га1;1ду почетности д ва:жности материнства и 01ц6вства 
в )щшей стрю{е, желаемого для общес:гва числа детей 
в с·емье и т. д. в области миграции это разъяснен·ие 
необходимости ·ос1.юения новых территорий. Волршу10 
роль при этом цгр·ают молодежные призывы, наприм,ер, 
осваивать цел~ну или строить БАМ. · 

«Демографичес~ое воспитание» населения может 
вестись по-разному. Одним из важнейших. его элементов 
является воспитание в семье, где во многом формирует
ся система жизненных ценностей подрастающего поко
ления. Другое направление - использование массовых 
источников информации (кино, радио, печать, телеви
дение) с целью пропаганды определенного типа д~мо
графического поведения. 

Особо следует выделить вопросы планомерного воз
действия общества на развитие демографических струк
тур. Через систему : образования социалистичес1ше 
общество активно и планомерно воздействует на 
образовательную и профессиональную структуру населе· 
ния. С помощью управления миграционными процесса
ми можно целенаправленно воздействовать на расселе
ние . населения по территории· страны, между города~ 
и селом, а также на формирование возрастно-половой 
структуры населения отдельных регионов. 

: Важной задачей является оценка эффективности 
демографической политики. Под нею можно понимать 
формирование в исторически кратчайшие сроки и с наи
меньшими затратами оптимального воспроизводства на

селения. Существенная трудность определения эффектив
ности демографической поли1·1ши состоит R том, что 
I(райне сложно выделить те изменения интенсивности 
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демографических процессов, которые вызваны именно 
воздействием проводимой политики. 

В последние годы в ряде районов нашей страны на
чинают разрабатываться и проводиться в жизнь регио
нальные программы демографической полит1ши как 
дополнение к общесоюзным программам, учитывающие 
специфические условия этой части страны. Так, в 1977 г. 
было принято постановление МГК КПСС и Мосгор
исполкома об улучшении демографической ситуации в 
Москве, дополненное рядом мер в 1982-1983 гг. В нем 
предусматривался широкий комплекс поощрительных 
мер для семей с двумя, тремя и более детьми, в том 
числе меры по внеочередному предоставлению жилой 

площади. Намечен таюке ряд мер по улучшению систе
мы медицинского обслуживания населения, особенно 
женщин и детей. В ~Москве создана «Служба семьи» 
(в частности, работает отдел семьи и брака при Мос
горисполкоме), призванная разработать и реализовать 
широкий комплекс мер, направленных па более активное 
формирование и развитие семей, укрепление браков и 
снижение разводимости в городе. Региональные про
граммы такого рода уже ряд лет достаточно эффективно 
действуют в Латвийской ССР и Баш1шрской АССР, раз
рабатываются в ряде других республик страны. 

В за1<лючение отметим, что решение проблем наро
донаселения в нашей стране должно стать делом всех 
людей, быть в центре внимания ученых и широкой 
общественности. 

* * * 
В наши дни советская демография развивается и 

вширь и вглубь, преодолевая отставание прошлого. 
Активно проводятся демографические исследования как 
научными, так и государственными учреждениями. 

В Госплане СССР эту работу ведет сводный отдел со
циального развития и народонаселения, многое делают 

в этом плане и органы государственной статистики. 
В стране выпускается большой объем демографической 
литературы. На страницах печати широко обсуждаются 
проблемы развития народонаселения. А1<тивно работает 
ряд научно-исследовательских демографических центров 
в Москве и других городах. В ,МГУ осуществляется под
готов1<а специалистов по проблемам населения. 

Конечно, демографические процессы будут разви
ваться вне зависимости от того, знаем ли мы мало или 
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мпоrо о них. Однако ущерб от «демографической негра
мотности» может быть велик, особенно при переходе 
нашего общества на долгосрочное социально-экономиче
ское планирование. 

В наши дни изучение проблем народонаселения, по
нимание основных закономерностей его развития яв
ляются важной предпосылкой эффективного социально
экономического планирования, успешной реализации 
действующего в стране комплекса мер эффективной де
мографической политики. На это нацеливают советских 
ученых требования партии и государства, требования 
народнохозяйственной практики. 
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