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ПРЕДИСЛОВИЕ 

Стремление заглянуть в будущее было свойственнu 
людям всегда. Однако, пожалуй, лишь теперь оно дик
туется пе только пытливостью мысли, но и насущными 

потребностями человека. В условиях научно-техническоii 
революции на коротких отрезках времени происходят со

циальные события поистине гигантского масштаба. Эф
фект дел, совершаемых человеком, стал наглядным и 
вполне ощутимым в пределах жизни одного поколения. 

Возникает естественный вопрос: как скажутся на буду
щем развитии те или иные события, совершающиеся се
годня? 

Особенно важно предвидение будущего развития 
населения как в глоба.пьном масштабе, так и в границах 
01дельных стран. Интерес к этому предопределяется ме
стом населения в развитии общества как основы и субъ
екта всего общественного процесса производства. 

Демографическое предвидение может иметь разный 
диапазон: от общей оценки будущей численности насе
ления страны или региона до детального расчета предпо

лагаемой возрастно-по.rювой структуры или состава на
селения по другим признакам. Первое дает возможность 
составить общее представление о тенденциях развития 
населения, второе имеет чаще непосредственно приклад~ 

ной характер. Общую оценку будущей численности на~ 
селения часто называют де.~t0графически1rt прогнозом, а 
детальный расчет структуры населения на определенное 
время вперед - перспективным исчислением, перспе,,

тивным pactteтo1rt или проекцией населения. Хотя и тот 
и другой 1вид расчета имеет прогностический характер, 
целесообразно на.зывать прогнозом более общую оценку, 
Нfзависимо от срока, на который такая оценка дается. 
Заметим, что сейчас технические средства (ЭВМ) дают 
возможность сравнительно легко произвести перспектив

ный расчет на любой срок и с любой степенью деталь-
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ности (насколько реалистичен такой расчет - другое д~
ло), что в конечном счете приводит и к более точной об
щей оценке. 

Когда речь идет о расчете для отдельной страны и 
существует надлежащая информация об исходной возра
стно-половой структуре насе.rrения, о возрастных показа
телях рождаемости и смертности, границы, в которых мо

жет развиваться население, можно оценить достаточно 

точно. Будущее населения всегда отчасти заключено в 
его прошлом. Современная структура населения есть ре
зультат воспроизводства предшествующих поколений. 
В то же время от нее зависит и дальнейшее движение 
населения. Родители всегда составляют в нем лишь опре
деленную долю, поэтому число могущих появиться на 

свет детей ограничено при прочих равных условиях опре
деленными рамками. Смерти подвержены все, но и уров
ни смертности в разных возрастах находятся в опреде· 

ленных пределах. Таким образом, при нормальных уело· 
виях ни через пять, ни через десять лет население стра

ны не может, скажем, наполовину уменьшиться или 

вдвое увеличиться. 

Из этого не следует, конечно, что демографическое 
предвидение не представляет особенных сложностей. Ин
тенсивность демографических процессов. (рождаемости 
и смертности) может колебаться весьма значительно да
же в рамках, опрецеленных природой, а от этих колеба· 
ний, социально обусловленных, зависит и будущая чис
ленность населения, и будущая его возрастная струк
тура. Перспективный расчет окажется тем точнее, чei\f 
правильнее определены тенденции :изменения этих про

цессов. 

Предвидение будущего режима воспроизводства на
селения прямо зависит от того, насколько полно и все

сторонне изучены факторы, под воздействием которых 
этот режим изменяется. Между тем воспроизводство на" 
селения как сложный биосоциальный: процесс находится 
под воздействием не одного какого-либо, а многих фак
торов, действующих с разной силой и связанных в слож
ную систему взаимодействий. 

Для познания системы эгих факторов, характера воз
действия их на рождаемость и смертность весьма важны 
исходные теорет;ическтте представления о соотцо~uенпи 
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развития общества и развития насе~,ения, важно пони
мание социальной обусловленности воспроизводства на
селения и глубокое знание механиз:-v1а влияния устрой
с1ва разных социальных организмов на условия размно

жения человека. 

Однако этого еще недостаточно. При перспективных. 
Fсчислениях населения абстрактное мышление не з1-
менит статистичес1шх выкладок Можно отчетливо пред
ставлять, что, скажем, повышение благосостояния ведет 
к повышению плодовитости, и даже иметь четкую гипо

тезу о характере этого влияния. Но без оценки числен
ной меры такого влияния умозрительное представление 
мало что даст для определения числа рождений пять или 
десять лет спустя и в лучшем случае поможет уловить 

лишь общее направление развития рождаемости. 
Кроме того, даже если воздействие того или иного 

фактора удастся вычленить и выразить количественно, 
для оценки предполагаемой степени изменения демогра
фического процесса (число детей в семье) придется оце
нить и степень предстоящего изменения данного фактора 
(благосостояние), разумеется, при предположении, что 
ни характер, ни сила его влияния со временем не изме

нятся. Иными словами, точность демографическоrо пред· 
видения зависит от точности предвидения социально-эко

номического. Между тем прогнозирование развития эко
номики и тем более отдельных ее характеристик - дело 
куда более сложное, чем демографический прогноз, и 
методы его существенно отстают от методов демографи
ческого прогнозирования. Не случайно о необходимости 
разработки долrосрочноrо перспективного плана разви
тия народного хозяйства СССР на основе прогнозов на· 
учно-техническоrо прогресса, роста населения страны, 

природных ресурсов говорится в Директивах XXIV 
съезда КПСС. 

Таким образом, правильное определение т_енденций 
изменения режима воспроизводства в будущ~м остаетсц 
одной из важных задач демографической науки. Н~ менее 
важно и более глубокое исследование факторов воспJоиэ" 
водства населения и измерение их воздействиц в .д~еа~ 
мическом аспекте. Пока же в большинстве случаев буду" 
щие тенденции рождаемости и смертности Jiи:бб Щlедпо" 
лагаются неизменными, либо ЭRCтpanOJIRpyюrcя на QC" 
новании nрошлых тенденций, 
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На важность и сложность этих проблем обращаеr 
внимание rшдный по.1ьский демограф профессор Эдвард 
Рос сет, статьей когорого от1<рывается этот сбор
ник. 

Трудность однозначной оценки будущего изменения 
режи\Iа воспроизводства приводит к необходимости, как 
справедливо от:ыечает автор, составдения перспективного 

расчета в нескольких вариантах и выбора затем наибо
лее вероятного из них Познавательная ценность де
мографических прогнозов существенно зависит также от 
«глубппы» предвидения, т. е. от срока, на который сде
J1ан прогноз. В статье дается также классификация де
мографических прогнозов в зависимости от цели: автор 
выде.11яет реалистические, гипотетические прогнозы и 

прогнозы-предостережения. 

Серьезную проблему при перспективных исчислениях 
населения для отдельных городов, районов страны ил11 
стран с интенсивной внешней миграцией представляет 
оценка будущих перемещений населения. Принимать в 
расчет миграцию необходимо и в тех случаях, когда пер
спективный расчет ведется отдельно для городского и 
сельского населения или хотя бы и вместе, но режимы 
воспроизводства городского и сельского населения су

щественно различаются. Собственно говоря, если оценка 
будущего развития плодовитости и смертности делается 
на основании существующих данных, миграция косвенно 

учитывается, поскольку показатели естественного движе

ния в текущей статистике определяются применительно 
ко всему населению, включая и мигрантов. Самостоятель
ный расчет будущей миграции особенно важен поэтому 
там, где нужно оценить будущую численность и состав 
населения некоторой территории, куда можно ожидать 
притока или откуда можно ожидать серьезного оттока 

населения. Следует заметить, что для некоторых стран 
возможности принять в расчет при перспективных исчис

лениях населения не только его естественное движение, но 

и миграцию ограничены отсутствием надлежащего учета 

передвижений населения. В нашей стране миграция при 
перспективных расчетах населения, как правило, учи

тывается. 

Практические потребности демографического предви
дения делают особенно актуальной более детальную 
оценку будущей структуры населения. Характерно~ чер-
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1oiI современных демографических исследований в этом 
направлении служит поиск методов оцепюr не то.,ько 

будущей возрастно-половой структуры населения, но н 
других его структур, прежде всего стру.hтуры э1"01юмп

чески: активного населения, брачной с1руктуры и распре
деления семеи по величине. Ввиду методичесю1х сложно
стей такого рода оценок современная демография еще 
не очень далеко продвинулась в этом направJiении. Те \I 
больший интерес представляют публикуемые в сборнике 
две работы на эту тему венгерских демографов-Эм и: ля 
П а л л о ш а и й о ж е ф а Т а м а ш и, посвященные мето
дике перспективного исчисления брачной с1руктуры на
селения и прогноза численности семей и их распределе· 
ния по величине. 

Перспективные исчисления населения стаJ1киваются, 
I<'ак мы видим, со многими трудностями. Однако услов
ности и приближения, о которых шла речь ранее, не за
черкивают их практического значения. Прежде всего по
тому, что для практических целей не обязательна оценка 
будущей численности населения с точностью до одного 
человека Достаточно установить неh.оторые пределы, в 
которых мож:ет оказаться будущая численность населе
ния или отдельных его групп при тех или иных условиях, 

и в этих пределах указать наиболе~ вероянiую ве.rшчин:у. 
В какой-то мере типичным для современных приеl\лов 
перспективного исчисления населения является подход, 

описанный в статье югославских демографов Душ ан а 
Ь р е з н и к а и Г о р д а н ы Т од о р о в и ч. В ней изло
жены гипотезы о предполагаемом изменении плодови

тости и смертности по социалистическим республикам 
Югославии, описана методика перспективного исчислеюы 
и приведены основные результаты расчетов. Представ
ляет несомненный интерес попытка оценить на основе 
ряда предположений будущий уровень экономической 
активности насеJ1епия. Отсутствие достаточно детализи
рованных исходных данных о переселениях, ца которых 

могла бы основываться их оценка на будущее, не дало 
возможности учесть в расчетах миграцию. Однако авторы 
рассматривают возможное влияние ее на численность 

и состав населения в будущем. Методическое значение 
этой работы в том, что в ней в I<омпактном виде на кон
кретных материалах представлены все основные этапы 

перспективного исчисJ1ения населения, произведенного не 

7 



только для с.траны в целом) но и для отдельных, весьма 
своеобразных в де~юrрафическом отношении территорий. 

Значение перспективного исчисления населения да
леко не исчерпывается его сугубо практическими прогно
стически:ми задачами. Следует подчеркнуть и их анали
тическое значение. Влияние демографических процессов 
на численность и структуру населения имеет долговре

менный характер. 1i\1асштаб измерения этого влияния -
не годы, а поколения. Между тем, как правило, мы на
блюдаем те или иные демографические процессы на от
носительно коротком временном отрезке порядка десяти
двадцати лет. Происходящие на этом промежутке коле
бания, вызванные как преходящими, конъюнктурными 
обстояте"1ьствами, гак и особенностями воспроизводства 
населения в прошлом (которые часто трудно разграни
чить), не всегда дают возможность проследить генераль
ную тенденцию демографического развития, особенно при 
существенных изменениях режима воспроизводства. На
глядное представление о существующем характере дви

жения населения можно получить, если представить чис

ленность и структуру населения при условии, что суще

ствующий режим воспроизводства сохраняется длитель
ное время. Таким же путем можно сопоставить послед
ствия возможного изменения этого режима в том или 

ином направлении. Перспективные расчеты населения 
становятся, таким образом, важным инструментом демо
графического анализа. 

В этой своей аналитической функции перспективные 
исчисления населения весьма тесно смыкаются с демо

графическими :моделями, широко применяющимися сей
час для анализа характера и тенденций воспроизводства 
населения, в частности с попу"1ярной моделью стабиль
ного населения. При неизменном режиме воспроизвод
ства население, независимо от его исходной возрастной 
структуры, через определенное время становится ста

би.т~ьным, т. е. начинает расти неизменным темпом, со
храняя неизменную возрастную структуру. Однако в 
фактическом населении, прежде чем оно станет стабиль
ным, возрастная структура, а соответственно и числа 

рождений и смертей вследствие неправильностей факти
ческой исходной возрастной структуры, обусловленных 
прошлой историей демографического развития, будут в 
течение некоторого времени :меняться, даже если режим 
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воспроизводства останется неизменным Сравнение фак
тических перспектив развития населения с моделью ста

бильного населения, предусматривающей структуру, от
вечающую данному режиму воспроизводства, может слу

жить некоторым критерием того, благоприятны или нет 
существующие уровни рождаемости и смертности дл~1 

будущего развития населения. Лна.rштпческнс воз,юж
ности такого подхода хорошо показаны в раuотс п1вес1-
ного польского демографа Еж и Холь ц ер а Его 
попытка определить с помощью модели стабильного 
населения некоторый минимум числа рождений, необхо
димый для нормального в перспективе развития населе· 
ния, представляется весьма интересной. 

Другим свидетельством аналитических возможностей 
перспективных исчислений наседения может служить ра
бота чехословаuкого демографа Влад им и р а Р о у б и" 
чек а. Автор ее предлагает расширить познавательные 
возможности демографического прогнозирования, при
менив идеи потенциальной демографии, т. е. оценивая не 
будущие численности людей в тех или иных возрастных 
группах, а будущее число лет, которое предстоя.тю бы 
прожить в тех или иных возрастах людям при сохране

нии современных уровней возрастной смертности или при 
том или ином их изменении 

Тематика и диапазон исследований в области демо
графического прогнозирования в социалистичесrшх стра
нах сейчас весьма широки. В небольшом сборнике трудно 
отразить все значительные работы в этом направлении 
или дать адекватное представление о сравнительном ха

рактере и масштабах исследований в этой области, про
водимых в разных странах Задача сборника иная: дать 
представление о современных проблемах демографиче
ского прогноза, показать на разных nримерах особен~ 
нести и разнообразие применяемых методов, познако~ 
мить советского читателя с тематикой и направлениямп 
работы в этой области демографов братских социалисти
ческих стран. 

Л. Г. Волко,з 



Эдвард Россет 

О ПОЗНАВАТЕЛЬНОЙ ЦЕННОСТИ 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ПРОГНОЗОВ 

Ed\vard R о s s е t. On the cognitive value of dernograph1c 
f orecasts. World viev:s of population proЫems. Edited 

Ьу Egon Szabady, Budapest, 1968, рр. 277-291. 

Не так давно - в период между первой и второй ми
ровыми войнами - попытки определить будущую чис
ленность населения и его структуру подвергались в 

демографической литературе множеству оговорок и 
сомнений. Никто не считал необходимым обращаться 
к данным в перспективе как к орудию для оценки суще

ствующего положения вещей. Для этого обычно прибе
гали к сравнению с прошлым. 

Необходимость взгляда в будущее 

Сегодня все иначе. Перспективные расчеты стали 
обязательным инструментом в работе ученых и полити
ческих деятелей. Без них не в состоянии обойтись ни 
плановик, ни демограф, ни социолог, ни экономист. 
В плановом хозяйстве демографический прогноз (fore
cast) является основой экономического и территориаль
ного планирования. Любой вид хозяйственного планиро
вания будет немыслим без перспективных данных, пока
зывающих будущее состояние населения и его структуру 
по полу и возрасту. 

Идея перспективных расчетов стала очень по
пулярна и в западном мире. Знаменитый французский 
демограф Альфред Сови придерживается мнения, что 
демография и прогнозы сейчас почти нераздельны 1• 

Американский демограф Айрин Б. Тойбер, которая на 

1 S а и v у А. La population, ses Iois, ses equilibres, Presses 
Universitaires de France, Paris, 1948, р. 53. 
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Всеl\шрной конференции rю народонаселению в Ртле 
(1954 г.) рассказывала о состоянии исследований в об
ласти перспе1<.тив развития населения, заявила, что 

«демографические прогнозы стали одной из главных 
областей демографии» 2• 

Энтузиастом идеи прогнозов зарекомендоваJI себя: 
французский экономист и демограф Жан Фурастье. 
Рассматривая проблему новых и более эффективных 
методов экономической политики, он задает вопрос: 
«В чем заключается секрет этих методов? Каков их 
принцип?». «Ответ, - говорит Фурастье, - закJIЮ
чается в одном слове - прогноз» 3• 

Таким образом, всеобщим становится убеждение, 
что сравнения с прошлым сами по себе не могут быть 
удовлетворительными для оценки явлений и процессов, 
наблюдаемых сегодня. 

Все осознают, что последствия этих явлений и про
цессов, их будущий эффект знаtrительно важнее. Дру
гими словами, для оценки действптельпого поло:жения 
вещей важнее иметь представление о будущем, чем 
оглядываться назад 4• Признание этого факта значи
тельно способствовало росту популярности перспектив
ных расчетов населения. 

Неоправданная дискриминация демографических 
прогнозов 

«История демографических прогнозов - это история 
ошибок», - заявляет известный американский демо
граф Джозеф Спенглер 5• Мы ссылаемс~ здесь на мне
ние Спенглера вовсе не для того, чтобы солидаризиро
ваться с ним, а, наоборот, чтобы ему возразить. 

Верно, что демографические прогноз:р1 в действи
тельности пе всегда оправдываются. Жизнь обычно от
личается от прогнозов. Различия между предпосылкам.t1 
и действительностью возникают в результате изменений 

2 Proceedings of the World Population Conference 1954, Gene
ral Report, United Nations, New York, 1956, р. 73. 

з F о u r а s t i е J. Politique economique et prevision economique, 
in: Jean Benard, Vues sur l'economie et la population de la France 
jusqu'en 1970, Presses Universitaires de France, Paris, 1953, р. 15. 

4 J е а n n е n е у J. М. Economie politique, Presses Universitaires 
de France, Paris, 1959, р. 40. 

5 S ре n g 1 е r J. J. Population Theory, Illinois, 1925. 
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в усN1овиях жизни. Иногда эти изменения р~rрессшшы, 
вы шаны непредвиденной катастрофой. Иногда прогрес
сивны, что является результатом социального, экономи

ч~ского и культурного прогресса. Таким образом, ви
д~1 ь в прогнозах вопреки всему только одни ошибки -
эначит сильно преуменьшать наши познавательные воз-

1\Южности. 

ВесЬ\Iа поучительны наблюдения по этому вопросу, 
сделанные русским ученым С. Г. Струмилиным. 
« .. .Данные переписи 1920 г. - ... при надлежащем их ис
пользовании позволяют на:м на десятки лет вперед за

глянуть в наше будущее, - писал он. - Разумеется, 
такие события, как голод 1921/22 r., и другие, предви
деть которые мы в настоящую минуту не можем, спо

собны в известнои смысле опорочить всякий прогноз 
на целый ряд лет вперед. Но, во всяком случае, те тен
денции будущего, которые целиком уже заключены в 
нашем настоящем, должны быть выявлены во весь их 
рост» 6• 

Говоря о событиях, которые могут исказить прогноз, 
С. Г. Струмилин имеет в виду все виды катастроф. 
В случае, когда демографические отношения подверг
лись деформации под влиянием той или иной ката
строфы, сравнение данных демографического прогноза 
с действительностью позволяет определить эффект воз· 
действия этой катастрофы в демографической области. 
В подобных случаях, несмотря на то, что прогноз не 
оправдался, он сохраняет свою познавательную цен

ность. 

Нельзя также сказать, что прогнозы ошибочны, если 
имело .место непредусмотренное изменение прогрессив

ного характера, которое привело к благоприятным из· 
менепиям в существующем режиме воспроизводства на

селения. Однажды мне пришлось выступить в защиту 
английскрго статистика конца XVII в. Грегори Кинга, 
который был подвергнут критике историографами ста
тистики за свой несомненно неудачный - ибо он был 
опровергнут жизнью - прогноз развития населения 

Англии 7• 

6 Стр умили н С. Г. Проб.11емы экономики труда. М., Гос
rю.питиздат, 1957, стр. 40. 

1 R о s s е t Е. Aging Process of Populatior1. А Pergamon Press 
Book, The Macmillan Company, New York, 1964, рр. 36-39. 
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Следует вспомнить, что прогноз Кинга давал кар
тину предположи.тельного развития английского насс" 
ления до 2300 г. Автор этого прогноза основывался на 
предпосылке, что реж.им воспроизводства населения не 

изменится. Если бы закономерности развития населе
ния, существовавшие во времена Кинга, не изменились, 
т. е. если бы условия воспроизводства населения конца 
XVII в. сохранились до сих пор, то численность насе
ления Англии соетавила бы сейчас, согласно прогнозу 
Кинга, 8 млн. человек. И если численность населения в~
ликобритании составляет сейчас более 50 млн. человек, 
то это прежде всего благодаря прогрессу, достигнутому 
за последние два столетия, особенно в области борьбы 
с преждевременной смертью. Благодаря Кингу появи
лась возможность увидеть, что стало возможным вслед

ствие этого прогресса и насколько Англия ему обязана. 
Выставлять на первый план ошибки Кинга, на наш 
взгляд, большое заблуждение. Тем разумнее выглядит 
подход Клайва Дея 8, который из расхождений между 
расчетами Кинга и фактическими, ~татистически полу
ченными данными о численности населения Англии, 
делает вывод о важности и роли «экономической рево
люции», которая произошла в этой стране после 1800 г. 

Приведем другой пример, который ближе автору 
этой работы, поскольку речь идет о его собственной 
стране. Известный английский экономист и статистик, 
профессор Калин Кларк 9 в 40-х годах произвел пер
спективные расчеты населения для нескольких европей
ских и неевропейских стран. Для Польши он привел 
следующие данные: 

а) в первой половине 1960 г. численность населения 
составит 39 300 ООО человек; 

б) при отсутствии миграции численность населения 
вырастет к этому времени до 41 500 ООО человек. 

Война и события, связанные с ней, нарушили эти 
расчеты. В первой половине 1960 r. численность насе
ления Польши составляла пе 41,5 млн. и пе 39,3 млн., 
а только 29,6 млн. человек. Таким образом, прогноз 

в D а у С. Econornic Deve1opment in Europe. The Macmillan Со., 
New York, 1954, р. 154. • 

9 С 1 а r k С. The Economics of 1960. Macmillan and Со., Lon~ 
don, 1944. 
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К.чарка позво.11яет на,1 составить непосредственное за
к.1ючение о TO:\I, какие тюкелые последствия в демо

графической об.1асти и;1.1ела д.т1я Польши вторая миро
вая война. 

Читате.~тю сейчас, наверное, совершенно ясно, по
че:\1у мы не сог.1асны с мнением Спенглера. Как уже 
было сказано, видеть в тех прогнозах, которые не оп
равда.~тись, только однп ошибки их авторов - значит 
преуменьшать большие tюзнавательные ценности, зало
женные в этих прогнозах. 

Элементы перспективных расчетов 

Картина демографического будущего должна быть 
представ:1ена в статистическом виде: структура и со

стояние будущего населения по полу и возрасту должны 
иметь числовое выражение. Для составления биологи
ческого прогноза, принимая во внимание естественное 

движение населения (рождения и смерти), важны два 
вида расчетов: 

1. Определение числа людей, которые доживут до 
данного возраста (из числа уже живущих); 

2. Вычисления, связанные с оценкой числа людей, 
которые только еще появятся на свет. 

Важно различать эти два вида расчетов, поскольку 
в них применяются разные методы вычисления и по

скольку они характеризуются различной степенью точ
ности. 

В целом не существует особой трудности при расче
тах, связанных с уже живущими людьми. Фактическая 
их численность определяется на основе всеобщей пе
реписи или единовременного обследования населения. 
Принимая эти цифры за отправную точку, вычисляют, 
сколько людей, живущих сейчас, будет жить через 
пять, десять, пятнадцать или двадцать лет. Для этого 
применяются таблицы дожития (таблицы смертности), 
при помощи которых можно определить потери, вы

званные смертью. Вычитая из числа живущих предпо
лагаемое число умерших, получают перспективное 

число живущих. Эти вычисления обычно не содержат 
значительной ошибки. 

Однако расчеты, связанные с теми, кому еще пред
стоит появиться на свет, имеют иной характер. Такие 
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расчеты основываются на оценках будущего направ.11с
ния в изменении плодовитости. Это наиболее важные 
пз всех гипотез. Существует также очспь бо.1ьшан 
опасность, что они не оправдаются. Bыuor гипотез 
вообще и гипотезы плодовитости в частности требует 
больших предварительных исследований, не говоря уже 
о способности прогнозиста смело смотреть в будущее. 
Автор прогноза должен быть своего рода провидцем. 
Он должен видеть человека будущего и GyJI.yщиe отно
шения такими, какими они будут завтра) а не такш.ш, 
какие они есть сегодня. 

Предпосылки прогноза 

В демографических прогнозах основополагающую 
роль играют принимаемые предпосылки. Объектом 
этих предпосылок должны быть будущее развитие пло
довитости, а также изменение уровня смертности и 

миграции - факторов, всегда оказывающих влияние на 
то, как складывается состояние населения и его воз-~ 

растная струюура. Миграция довольно часто вообще не 
принимается в расчет. Пришло время признать, что это 
неправильно, и покончить с подобной практикой. Значи
тельные передвижения людей типичны для нашего вре
мени. Поэтому нет никаких оснований для того, чтобы 
опускать миграцию при перспективном расчете. Про
гнозировать миграции трудно. Но многовариантный ме
тод прогнозирования позволяет если не полностью пре

одолеть, то, по крайней мере, сократить эти труk 
ности. 

Ва:щ:лая. и ответст.венf!9-Я задача состоит в теоретиче
ском обосновании расчетов. Действительно, прогноз сво
дится к выбору тех или иных предпосылок. А расчет по 
определению общей численности населения и отдельных 
его групп сейчас представляет собой, в сущности, лишь 
техническую операцию. 

В выборе гипотез исследователю предоставляется 
большая свобода. Однако свобода эта не безгранична. 
Независимо от того, насколько произвольно выбраны 
предпосылки, всегда должна существовать граница, 

которую не следует переходить. Эта граница выдви
гается логикой фактов. Таким образом, демограф из 
ООН совершенно прав, заявляя, что было бы абсурд-
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ным допускать возможность любого вида изменений: 
некоторые особенно неправдоподобны 10• 

Особая осторожность необходима при выборе гипо
тезы о будущем характере развития плодовитости. 
Выбор неверной гипотезы обязательно исказит картину 
будущего числа детей и в конечном счете общую чис
.1енность насе.1ения. Апостериорная провер1<а демогра
фических прогнозов показывает, чтонаибо.1ьшие расхож
дения между данными прогноза и фактическими дан
ными обусловдены самыми молодыми возрастными 
группами. 

С этой точки зрения представляют интерес резуль
таты исследованияt предпринятого Альфредом Сови. 
Он собрал данные о перспективной численности населе
ния каждой европейской страны на 1950 г. (соответству
ющие расчеты были произведены до войны статистиками 
Лиги наций) и сравнил их с фактическим состоянием на
селения тех же стран в 1950 r. Он обнаружил, что на
именьшее расхождение чисел характерно для самых ста

рых возрастных групп, тогда как наибольшее - для воз
растных групп детей и молодежи 11 • 

Аналогичные результаты были получены Питером 
Коксом 12 при сравнении английских данных. Здесь 
также наибольшие расхождения были обнаружены в 
возрастной группе детей. И только в одном месте Кокс 
пришел к иному выводу, чем результаты исследования 

Сови. Он обнаружил очень значительное расхождение 
между перспективными и фактическими данными для 
старейшей возрастной группы. По мнению английского 
демографа, расхождение возникло ввиду того, что 
более точное определение будущего уровня смертности 
старых людей сопряжено с трудностями, которые 
трудно преодолеть. 

Расчет демографического прогноза только в одном 
варианте содержит в себе риск «чисто статистической» 
операции, против чего резко возражает Герхард Ма-

1о The Aging of Populations and its Economic and Social Impli
cations, United Nations, New York, 1955, р. 2. 

11 S а и v у А. L'Europe et sa population, Les Editions Interna· 
tionales, Paris, р. 71. 

12 С ох Р. R. Demography, Cambridge University Press, Зrd ed., 
Cambridge, 1959, р. 200. 
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кенрот 13• Это - механический перепое в будущее тенден~ 
ций, которые существуют сегодня. Немецкий демограф 
писал, что, составляя демографические пропюзы, нсоб· 
ходи:rvю руководствоваться логик.ой вещей, а не логикой 
чисел. Согласно Макенроту, ценность перспективных 
расчетов, выполненных путем пунктуальных и матема~ 

тически тонких вычислений, ничуть не выше, чем цеп· 
ность простой примерной: оценки. Центр тяжести лежит 
не в сложности приемов расчета и не в точности мате· 

матичес1шх вычислений, а в выборе правильных пред· 
положений, для чего, как правильно говорит Макенрот1 
необходимо хорошо обоснованная теория населения, 
т. е. теория, которая позволяет понять взаимосвязь и 

зависимости между направлением воспроизводства на· 

селения и изменяющимися условиями жизни и отноше, 

нием к ним. 

При выборе теории, на основе которой строится де· 
мографический прогноз, определенную роль играет пси~ 
хологическая установка составителя прогноза. Альфре;з; 
Сови некоторое время назад охарактеризовал это в 
своем выступлении по телевидению: «Мы расходимся 
во мнениях по разным причинам. Среди нас есть опти
мисты и пессимисты: те, кто верит в грядущий прогресс, 
который хотя еще и не достигнут, но должен быть 
достигнут в намеченное время; и те, кто, подобно Фоме 
неверующему, верит лишь в то, что могут видеть и ося· 

зать ... » 14. 

Перенесем соображения французского демографа в 
область прогнозирования. Нет никакого сомнения, что 
картина будущего, как указатель пути для выбора тео· 
ретических предпосылок прогноза, складывается по-раз

ному у оптимистов и у пессимистов. Пессимист всегда 
найдет несколько «по». 

Интересный пример оптимистического взгляда в бу
дущее представляет собой демографическая картина, 
нарисованная французским философом Антуаном Ни
коля Кондорсе в конце XVIII в. В своем труде 
«Esquisse d'un taЫeau historique des progres de l'esprit 
humain» Кондорсе выдщшул теорию, что по мере про-

13 М а с k е n r о t h G. Bev61kerungslehre. Theorie, Soziologie und 
Statistik der Bevolkerung. Springer Verlag, Berlin-Gi.Шingen-He;~ 
deiberg, 1953, S. 482. 

14 «Курьер ЮНЕСКО», февраль 1966 r. 
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гресса цивилизации че.1овечества средняя продолжп

тедыюсть жизни че.тювека будет все время увеличи
ваться. 

Наш век неизменно подтверждает правильность 
прогноза французского ф1ы10софа. В качестве иллюстра
ции я приведу данные по стране, которая расположена 

очень близко к нам, а именно по Венгрии. За период 
с 1900 пn 1964 г. средняя продолжительность жизни 
мужчин ныросла с 36,6 до 67,0 года, а женщин - с 38,2 
до 71,8 года. Отсюда следует, что жизнь мужчин уве
личилась на 30,4 года, а женщин - на 33,6 года 15. Это 
за:-.1ечательные результаты. Но не менее замечательным 
был бы и прогноз на более отдаленное будущее, про
шшнутый оптимизмом Кондорсе. 

Сталкиваемся мы и с другими примерами. Имеются 
в виду случаи, когда в подходе авторов прогнозов про

глядывает осторожность и даже страх выдвинуть более 
смелые гипотезы. 

«Пуганая ворона куста боится», - говорил не так 
давно умерший швейцарский статистик Альберт Кол
лер 16• Он иыел в виду робкий подход авторов прогно
зов, у которых перед глазами множество не оправдав

шихся перспективных расчетов и которым очень хоте

лось бы оградить себя от подобных неудач. Именно 
из-за этого чувства опасения они избирают самые 
скромные и наименее обязывающие предпосылки. 

Из довоенного опыта своей собственной страны Кол
лер приводит такой, несомненно поучительный, факт. 
В 1937 г. в Швейцарии быJI составлен прогноз буду
щего изменения числа детей школьного возраста. Со
гласно прогнозу через 15-20 лет число детей должно 
было си:ратиться примерно на 100 ООО. Однако за этот 
двадцатилетний период (1937-1957 гг.) произошло не 
сокращение, а, наоборот, увеличение числа детей 
школьного возраста на 200 000. 

Этот «страх пуганой вороны», который парализует 
воображение составителей прогнозов, сильно повлиял 
на мнение швейцарского статистика и об этом, и о мно
гих других перспективных расчетах. 

15 Magyarorszag Nepesedese 1964, Budapest, 1966, old. 253. 
16 К: о 11 е r А. Umschichtungen in der schwe1zerischen Beval~ 

kerung, Schweizerische Zeitschrift fiir Volkswirtschaft und Statistik. 
1956, Nr. 3. 
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К категории неправильных подходов следует 01·
нести также прю-Iятие теорий о неизменности хода 
событий в будущем, которые часто обусд:овливаются 
тем, что в данный момент бывает трудно определить, 
насколько интенсивно будут происходить предполагае
мые изменения в развитии данного явления. У,ке давно 
мы отметили, что такой подход пршrоснт вред 17• Анало· 
гичная позиция по этому вопросу представ.пена n учеб
нике демографической статистики Л. Я. Боярского 
и П. П. Шушерина. Это видно из следующей цитаты: 
«Не учитывать в перспективном исчисJ1ении населения 
изменения режима воспроизводства означало бы зани
маться фантастикой, а не реальными научными рас
четами. Следовательно, изменения режима воспроиз
водства должны обязательно учитываться при перспек
тивном исчислении :населения» 18• 

Однако это не значит, что мы полностью отвергаем 
гипотезу о :неизменности хода событий. Она несомненно 
подходит в том случае, когда не ожидается изменения 

в существующем положении вещей. 
При составлении демографического прогноза для 

Венгрии на 1966-1981 гг. в территориальном разрезе 
(Будапешт, города, сельская местность) были приняты 
два различных варианта, связанные с миграцией из 
сельской местности в города. В первом варианте пре· 
дусматривалось, что масштабы этой миграции (приня· 
той на уровне 1964 г.) не изменятся, во втором - что 
они увеличатся 19• Выбор в качестве одной из альтерна
тив гипотезы о неизменном уровне притока людей из 
деревни в город не вызывает никаких возражений. 

Автор данной статьи поступил точно так же, состав
ляя прогноз развития сельского населения Польши на 
1960-1980 гг. Во внимание были приняты два возмож
ных направления. Одна альтернатива предусматри
вала стабильный характер численности сельского на
селения, другая - его постепенное сокращение 20• 

17 R о s s е t Е. Perspektywy demograficzne Polski, Warszawa, 
1962. 

18 Б о яр с кий А. Я. Ш у ш е р и н П. П. Демограф~и:'Ческая 
статистика, М., Госстаrиздат, 1951, стр. 293. 

19 Р а 11 6 s Е. Terilletek nepessegenek tavlati alakulasa, Demo
grafia, Budapest, 1966, 10 evf. 3 szam. 

2о R о s s е t Е. OЬlicze demograficzne Polski Ludowej, War
szawa, 1965, str. 372-373. 
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Подобных примеров можно привести множество. 
Конечно, они не исключают нашего возражения против 
того, что иногда закрывают глаза на возможное изме

нение тенденций, наблюдаемых сегодня. Однако мы и 
не за1.одим так далеко, как Бертран де Жувенель, ко
торый заявляет, что составители прогнозов, допускаю
щие неизменность отношений, умственно ленивы 21 • Мы 
ск.'Iонны скорее по;:r,озревать их в недостатке воображе
ния пли в робости. Но даже этого достаточно, чтобы ис
портить прогноз. 

Реалистические прогнозы 

Ведущий в~нгерс1шй демограф Эгон Сабади· под
черкивает важное пра~<тическое значение демографиче
ского прогноза, который должен удовлетворять потреб
ности планирования 22• Но для этого подходят только 
реалистические прогнозы, т. е. прогнозы, которые гово

рят о том, что будет, а не о том, что может быть. 
Здесь возникает вопрос. можно ли реалистически 

опреде.пить характер будущей демографической ситуа
ции на несколько лет вперед? Можем ли мы рассчиты
вать на возможность сорвать покров с будущего, скры
того от человеческих глаз? 

«Прогнозы - дело рискованное», - заявляет амери
канский экономист Саймон Кузнец 23• В этом высказы
вании, несомненно, есть большая доля истины. Однако 
нужно отметить, что не все в прогнозах проблематично, 
не все сомнительно. Степень вероятности при определе
нии числа людей, которые будут жить в будущем, из 
числа уже живущих вполне удовлетворительна. Менее 
уверены мы можем быть в оценке числа людей, кото
рые только еще появятся на свет. Однако при наличии 
достаточных знаний о демографических, экономических 
и социальных факторах развития населения можно с до
вольно большой вероятностью проследить все направ
ления будущей эвол:кщии плодовитости (вниз или 

21 de J о и v е n е 1 В. De la conjecture, FutLtriЫes. Paris, No 27. 
22 S z а Ь а d у Е. Studies on Fertility апd Social Mobility, Proc. 

International Dernographic Symposium 1962, Budapest, 1964, р. 120. 
23 К u z пе t s S Security апd Growth in а Divided and Turbu

lent World, in: ProЫems of United States Economic Development, 
Comm1ttee for Economic Development, Tome I, New York, 1958, р. 32. 
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вверх) и отсюда будущее число рождений. Таким обра
зом, реалистические прогнозы не есть нечто несбыточ
ное. 

Возможность иного, чем в прогнозе, характера раз
вития населения означает, что в перспективные рас 

четы должны вноситься исправления. Это необходимо 
делать возможно чаще: каждые три или пять лет. Про
гноз вследствие этого будет больше соответствовать 
действительности. 

Чисто гипотетические прогнозы 

Не все перспективные расчеты делаются для того, 
чтобы определить действительное состояние населения 
и действительную его структуру. Наряду с прогнозами, 
которые мы назвали реалистическими, существуют еще 

чисто теоретические, служащие совершенно другим це

лям. Среди них различаются прогнозы-предостережения 
и аналитические. Первые предназначены для демонстра
ции перспектив, которых следует избегать. Другие слу
жат чисто теоретическим целям: ими пользуются для 

анализа влияния изменений в уровне плодовитости и 
смертности на возрастную структуру населения. 

Прогнозы-предостережения составляются, когда есте~ 
ственное движение населения приобретает неблаго
приятный характер. В таких случаях предполагают, что 
существующие неблагоприятные условия плодовитости 
и смертности останутся неизменными:, чтобы показать, 
к каким результатам это приведет, если они действи~ 
тельно сохранятся на более долгий период времени. 
Такие прогнозы выступают в качестве предупреждения 
для руководителей государства·~ и для обществен116rо 
мнения. В период между первой и второй мировыми : 
войнами к прогнозам-предостережениям прибегли демо
графы тех западных стран, которым угрожала опасность 
депопуляции. 

Можно ли быть уверенным, что эти тревожные 
сигналы подскажут необходимость изменения неблаго
приятного режима воспроизводства населения? Демо
графы отвечают на этот вопрос утвердительно. Аль
фред Сови 24 считает, что выход Франции в 1939 г. из 

24 S а u v у А. L'Europe et sa population, р. 67. 
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перпода демоrрафическоi1 депрессии является резу.11ьта
точ д.е:мографпческих прогнозов, которые показали, к ка
ю1,1 ре-,у.1ьтата ,r l\ЮГдо бы привести длительное влияние 
неблагопрпятных де,rографических условий. Демоrрафи
чес~ше прогнозы в данном случае сыграли роль им

пу.11>са по направлению к изменению в нездоровых 

СLщиальных отношениях. 

Фридрих Бурr..1.ёрфер придерживался того же мпе-
1шя. Он rовори:1, что сегодня де:vюграфические про
гнозы помогают нам предотвратить грозящие неблаго
приятные 1юс.11едствия существующего режима воспро

изводс1 ва насе.11ения, давая возможность заблаговре
менно принять необходимые предупредительные меры 25• 

Энпд Чар.11:ьз составила предостерегающий: демогра
фический прогноз для Великобритании. Этим прогно
зом, о\ватывающнм пер под в сто лет ( 1935-2035 гг.), 
она указала на воз11,юiкность резкого сокращения 

чпс.1енпости насе.rrешrя страны, если неблагоприят
ные показатели плодовитости не примут в конеч

ном счете иного характера. Если плодовитость осталась 
бы на уровне 1931 г., то численность населения Вели
кобритании сократилась бы к 2035 г. до 19,9 млн. чело
век, а в случае да.r1ьнейшего уменьшения уровня плодо
витости - до 4,4 млн. человек. Известный английский 
демограф Юджин Гребеник 26 утверждает, что исследо
вания Чарльз вызвало живой отклик в английском 
обществе и усилило интерес к демографическим проб
лемам. 

Мне хотелось бы добавить, что картины будущего 
несомненно оказывают влияние на наши установки и на 

наши решения. Мысль о будущем - это одно из самых 
серьезных отражений нашей жизни; мы создаем буду
щее под решающим влиянием наших представлений 
о нем. «Обратное» влияние демографических прогнозов, 
о котором упоминают цитируемые ученые, не только 

возможно, но и очень вероятно. 

2s В u r g d б r f е r F. Sterben die \\'eissen Volker? Miinich, 1931, 
s. 83-84 

26 G r е Ь е n i k Е The Development of Demography in Great 
Britaш, in: The Stнdy of Population, an Inventory and Appraisal, ed. 
Hauser Р. М. and Duncan О. D. The University of Chicago Press, 
Chicago, 1959, р. 194. 
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Одно- и многовариантные прогнозы 

Демографические прогнозы составляются n одном, 
нескольких и даже более чем в десяти вариантах. 

Прогноз, составленный в одном варианте, поневоле 
дает очень узкое представление о возможном будущем 
направлении движения населения. Оно уз!(о потому, чтu 
рассматривается только одно из многих возможных на

правлений изменения. 
Идея многовариантных прогнозов вызвана стрем.пе

нием избежать этого узкого и потому весьма опасного 
взгляда в будущее. Предосторожность · требует прини
мать во внимание целую серию возможных картин буду
щего, как неблагоприятных, так и благоприятных. Такую 
возможность и дает многовариантный прогноз. 

Существуют различные наименования для обозначе-
ния разных вариантов прогноза: 

оптимистический: и пессимистический: варианты; 
сильный, средний и слабый варианты; 
максимальный и минимальный: варианты; 
варианты А, В, С, D и т. д. 
Словесные обозначения сопряжены со множеством 

оговорок. Часто случается, что ho прошествии некото
рого времени они вызывают возражения. Тогда вместо 
этих обозначений вводятся новые, более подходящие. 
Подобные случаи встречаются в американских и венгер
ских источниках. 

У делим некоторое время рассмотрению отдельных 
вариантов. 

Минимальный вариант, который также называют 
слабым или пессимистическим, предусматривает, что в 
будущем дела будут обстоять не особенно хорошо: п.тю
довитость будет находиться на низком, а смертность на 
довольно высоком уровне. При такого рода предпосыл
ках рост населения будет либо минимальным, либо про
изойдет спад. 

Совершенно иной .максимальный вариант. Он основы
вается на предпосылке, что все будет хорошо: много рож
дений, немного смертей и в результате население будет 
быстро расти. Этот вариант также называют оптимисти
ческим или сильным. 

Оба эти варианта предусматривают наличие крайних 
ситуаций (1<райне плохой или крайне хорошей). По этой 
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nричине нельзя считать, что они дают реалистическое 

представление о будущем. Крайние варианты показы
вают, что случится в лучшем или худшем случае, но не 

то, что произойдет скорее всего. 
Стоит ли вычислять крайние варианты, если они не 

дают реалистической картины будущего? Несомненно 
стоит. Крайние варианты перспективного расчета дают 
представление о возможных колебаниях численности 
будущего насе.пения вообще и отдельных его групп в 
частности. В этом и заключается познавательная цен
ность крайних вариантов. 

Реалистическую, наиболее вероятную картину буду
щего дает средний вариант. Ес.тш имеется не один, а 
несколько средних вариантов, то может ОI<азаться необ
ходимым выбрать из них наиболее вероятный. 

Интересным примером многовариантного расчета 
служит прогноз, составленный Уорреном Томпсоном и 
Паскалем Уэлптоном на 1940-1980 гг. для США (опу
бликован в 1937 r.). 

Варианты этого прогноза (их шесть) основывались 
на следующих предпосылках 27• 

Уровень 

Вариащ Сальдо ,шграции 
плодовитости смертности 

А средний средний нулевое 

в 
" 

+ 100 ООО в год 
с низкий высокий нулевое 

D 
" 

средний 
+200 ООО в год в высоки и низкий 

F нулевое 

Из приведенного перечня можно увидеть, что авторы 
прогноза охватили широкий диапазон предпосылок: от 
самых слабых (С) до самых сильных (Е). 

Совсем необычный пример перспективного много
вариантного расчета представляет собой демографиче
ский прогноз на 1947-2047 rr. для Англии, который 
был составлен в 16 вариантах. При расчете учитыва
лись самые различные возможные варианты, связанные 

27 Т h о m р s о n W. S. Population ProЫems, Зrd ed. McGraw
Hill Book Со., Inc., New York апd Lопdоп, 1942, р. 282. 
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с будущей частотой вступления в брак, тенденциями в 
изменении уровней плодовитости и смертности, харак
тером миграции и уровнем сальдо миграцпи. Резуль~ 
таты этих расчетов значите.11ьно различаются: еслн 
в максимальном варианте население Великобритании 
в 2047 г. составило 61,4 млн. человек, то в минималь
ном - не более 29,6 млн. человек. В первом случае на~ 
селение увеличивается по сравнению с 1947 г. (48,2 млн.) 
на 21,5%, а во втором сокращается на 38,7n/o. 

Демографы ООН производят свои перспективные 
расчеты (для стран, континентов и мира в целом) в 
трех вариантах. Эти три варианта различаются как 
высокий, средний и низкий. Наиболее поздние расчеты 
ООН (1964 г.) выполнены в четырех вариантах 28 • 

К прежним вариантам прибавился еще один, который 
дает картину будущего развития населения при усло
вии сохранения существующих тенденций. 

Автор э1:ой работы - сторонник более широкого 
взгляда в будущее, что возможно только на основе 
многовариантных прогнозов. Прогноз должен включать 
по крайней мере три варианта: максимальный, мини
мальный и средний. В большинстве случаев этими 
тремя вариантами можно и ограничиться 29• Однако 
возможности, предоставляемые многовариантным про

гнозом для более широкого взгляда в будущее, ис
пользуются не везде. Это происходит потому, что необ
ходима огромная работа и перспективные расчеты 
довольно дороги. Советский специалист Н. А. Творогова 
утверждает, что для реализации полной программы 
перспективных демографических расчетов для СССР 
необходимо произвести несколько миллионов вычисли~ , 
тельных операций: 30• Развитие электронной техники 
открывает более широкие возможности вычислений для 
многовариантных расчетов. 

28 Provisional R.eport on World Population as Assessed in 1963, 
United Nations, New York, 1964. 

29 Известный демограф Ежи Берент обращает внимание на 
'IOT факт, что для стран с более сJюжными демографическими ус
ловиями (страны с иммиграцией и эмиграцией) прогноз развития 
населения, составленный в трех вариантах, не будет полнЪiм 
(Population Studies, London, ХХ, 2, November, 1966, рр. 269-270). 

зо Т в о р о г о в а Н. А. Опыт перспективного исчисления насе
ления с учетом миграции. В сб.: «Проблемы демографической ста
тистики», М., «Наука», 1966, стр. 265-266. 
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Планирующие организации должны основывать 
свою работу на конкретных данных о перспективной 
численности насе.nения. Не противоречит ли это ут
вержд1::ние тому факту, что демографические прогнозы 
следует составлять в нескольких вариантах? Ни в коей 
мере. Планирующие органы должны иметь необходи
мые конкретные данные, но их :можно выбрать из более 
широкого ряда перспективных данных. Здесь имеет 
место отбор - операция, желательная при любого 
вида измерениях. Пример подобного отбора можно 
найти в венгерской практике: прогноз развития населе
ния Венгрии на 1980 г. был составлен в четырех ва
риантах (А,, В, С и D) и один из них (вариант D) был 
принят в качестве основы для экономического планиро

вания 11 • 

Глубина и широта взгляда в будущее 

Одним из факторов, от которых зависит познава
тельная ценность демографических прогнозов, служит 
их масштаб, т. е. их широта и глубина. Этот масштаб 
:может быть широким или узким. Классическим приме
ром расчетов узкого масштаба выступает прогноз, со
ставленный в одном варианте, в котором соответст
венно не принят во внимание широкий диапазон воз
rvюжных картин будущего и который охватывает только 
короткий период, т. е. не оставляет времени на то, 
чтобы могли проявиться и быть осознаны последствия 
существующего положения вещей. 

Для лучшего понимания настоящего и реального 
представления о будущем было бы желательно произ
водить перспективные расчеты как можно более широ
кого масштаба. Демографический прогноз должен дать 
ответ на следующие вопросы: 

а) какой будет численность населения и как будет 
складываться его структура по полу и возрасту, если 

существующие тенденции движения населения оста

нутся неизменными в течение долгого времени; 

б) какой будет численность населения и как будет 
складываться его структура по полу и возрасту, если 

31 S z а Ь а d у Е. (ed.). Stttdies on Fertility and Social Mobility, 
Budapest, р. 120. 
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браки, рождения, смерти и миграции будут проис,однть 
в соответствии с другими принятыми предпосылr.:ю.ш; 

в) как будет ск.rrадываться численность и структура 
населения по полу и возрасту в свете наиболее вероят· 
ного варианта. 

Теперь на передний план выступает весьма проrпво
речивая проблема, которая ожив.тrенпо обсуждается в 
демографической лптературе, - проблема временного 
предела прогноза. 

Сущность этой дискуссии в том, что некоторые при
знают только краткосрочные прогнозьr и отрицают 

ценность дошосрочных; другие же, не отрицая необхо
димости краткосрочных, требуют составления также н 
долгосрочных прогнозов. 

Сторонники краткосрочных прогнозов стараются не 
заглядывать вперед больше чем на 20 или в крайнем 
случае на 30 лет. Вот несколько таких примеров: 

чехословацкий демограф Ми.тrан Кучера 32 придержи
вается мнения, что 20 лет - это максим альпый проме
жуток времени для составления разумных прогнозов 

о будущем развитии населения; 
по мнению нескольких американских специалистов, 

невовможно предсказать рост населения более чем на 
25 лет вперед 33 ; 

демографы ООН увеличивают период для разумных 
прогнозов до тридцати лет з4 • 

Как можно видеть, мотив отрицательного отноше· 
пия к долгосрочным прогнозам везде один и тот же: чем 

дальше мы заглядываем в будущее, тем менее опреде" 
ленным оно становится. 

В ответ на это сторонники долгосрочных прогнозов 
говорят о преимуществе более широкого взгляда в бу
дущее и даже подчеркивают необходимость подобного 
взгляда. Вот несколько примеров: 

Альфред Сови поддерживает более широкий взгляд 
в будущее, за пределы периода, равного поколению; 

32 К и с е r а М. Perspekiivni V}'Voj obyvatelstva Ceskoslovenska 
v letech 1960-Ш75, Statisticky OЬzor, Praha, 1938, No. 9, str. 398. 

• 
33

• W о у t i n ~ k у W. S. World Resources in Relation to Popula-
tюn, ш: Populatюn and World Politics, ed. Hauser Ph. М. The Free 
Press, Glencae, Illinais, 1958, р. 48. · 

34 Fram<:\Vork f or Future Population Estimates, 1950-'1980 Ьу 
Worlds Regions, United Nations Popпlation Division. Proc. WoI'ld Ра· 
puJatioп Conference 1954, Tome III, р. 283. 
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такое расширение горизонта, по словам Сови, особенно 
желательно при анализе проблем населения 35 ; 

точно так же чехословацкий демограф Владимир 
Срб показывает, что прогнозы на 30-50 лет вперед 
позволяют пролить свет на отдаленные последствия 

тенденций~ существующих сегодня 36; 

западногерманский экономист Фриц Бааде 37 писал 
в конце 50-х годов, что демографический прогноз, со
ставленный на 1975 г., недостаточен для решения проб
лемы инвестиций. Их нужно рассчитывать до 2000 r.; 
он выдвигает требование заглянуть в будущее на срок 
до 40 лет. 

Я против того, чтобы считать тот или иной вид про
гноза непригодным. Это будет несправедливо и не к 
месту. Следует помнить, что каждый вид прогноза имеет 
свою определенную, особую познавательную ценность. 
Долгосрочный прогноз не может дать того, что тре
буется от краткосрочного и, наоборот, последний не 
может дать того, что ожидается от долгосрочн.ого про

гноза. Таким образо;1.f заслуживают признания оба вида 
прогнозов. 

Демографический прогноз как показатель изменений 
в структуре населения 

Познавательная роль демографического прогноза не 
сводится только !( количественному определению буду
щего состояния и структуры населения. Через демогра
фический прогноз можно увидеть новые черты, харак
теризующие будущую структуру населения. Особенно 
это относится к долгосрочным прогнозам. 

Рассмотрим прогноз, составленный на 1960 г. для 
Японии Институтом проблем народонаселения при Ми" 
нистерстве здравоохранения и социального обеспече
ния 38• Перспективные расчеты в нем достигают 2015 г. 

зs S а u v у А. De Malthus а Мао Tse-Toung, Le proЫeme de Ia 
popu!ation dans Ic monde. Edition Denoёl, Paris, 1958, р. 86. 

36 S r Ь V. 1.Jvod do demografie, Praha, 1965, str. 177. 
37 В а а d е F. Der Weltlauf zum Jahre 2000, Oldenburg u. Ham

burg, 1960. 
зв An Outlook of Studies оп Population ProЫems in Japan, 

V. Retrospect and Prospect, Ьу Tom Nagai, Japanese National Com
mission for tJNESCO, Tokio, 1962, р. 78. 
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Из этого прогноза мы узнаем, что: 
а) в 1955 r. дети (0-14 лет) составляли 33,5%, а 

пожилые люди (65 лет и более) - 5,3% всего населения 
Японии; 

б) перспективный период (1960-2015 rr.) характе
ризуется продолжающейся тенденцией сокращения доли 
детей и увеличения доли пожилых .rподей; 

в) в конце перспективного периода, т. с. I( 2015 г., 
доля детей в общей численности населения Япошш со
ставит 17,1 %, а доля пожилых людей-17,7%. 

Рассмотрим теперь другой пример. В европе{1ском 
обществе, т. е. в обществе, в котором мы воспитывались 
и в котором мы живем, женщины составляют большин
ство. Мы привыкли к этому :и, конечно, никто и не ду· 
мает, что это традиционное положение вещей очень 
скоро изменится. Однако это не так. 

На Всемирной конференции по народонаселению в 
Риме ( 1954 г.) Джулия Бэкер представила демографи
ческие прогнозы для Скандинавских стран (Дания, 
Норвегия и Швеция), которые показывают, что в на
чале 70-х годов структура населения этих стран изме
нится, причем число мужчин превзойдет число жен
щин 39. Подобная перспектива ожидается и в Польше 
согласно польскому демографическому прогнозу на 
1965-1985 rr. 40• 

Содержание демографических прогнозов оказы-
вается значительно богаче, а их познавательная цен
ность - намного выше, чем могло показаться на пер

вый взгляд. 

Заключение 

Часто приходится слышать, что никто не знает и не 
может знать будущего. Это верно лишь отчасти. Ко
нечно, существует много вещей, которых мы не знаем. 
Однако нельзя сказать, что все, чему предстоит насту
пить, находится за пределами наших знаний. Нам до~ 
статочно хорошо известно число тех, кто в будущем 

зg В а с k cr J. Е. Future Population Prospects in the Scandina· 
vian Countries. Proc. World Population Conference 1954, Tome III, 
New York, 1956, р. 156. 

40 R о s s е t Е. Polska 1985 roku, Wizja demograficzna, Omega, 
W arszawa. 19551 str. 42-44. 
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заполнит ряды молодых, взрослых н стариков. Нам 
также известна будущая структура соответствующих 
возрастных групп по полу. 

Трудности, с которыми мы сталкиваемся, пытаясь 
представить будущее, касаются в основном детей. Их 
численность определяется по будущей плодовитости, 
т. е. такому фактору, который мы не в состоянии точно 
опред.е.1ить в момент составления прогноза. Многова
риантные демографические прогнозы облегчают эту 
задачу. Их ценность определяется принимаемыми rипо
теза,ш о будущем развитии плодовитости и смертности. 

Выбор гипотез должен основываться на глубоком 
знании направления процессов воспроизводства населе

ния в настоящем и в будущем; он должен основываться 
на изучении тенденций развития этих процессов, на 
знании связей l\Iежду эволюцией демографических от
ношений и их экономическими и социальными причи
нами. Авторы прогнозов должны обладать мужеством 
смело смотреть в будущее. Они должны быть свободны 
от «страха пуганой вороны», от консерватизма и умст
венной лености. Если эти условия соблюдены, то можно 
ожидать, что попытки узнать будущее дадут удовлетво-
рительные результаты. 1 

Тщательно составленный демографический прогноз 
имеет огромную познавательную ценность. Можно за- i 

ранее увидеть многие изменения, которые со временем 

произойдут в структуре общества. Однако роль демо-
1 

графического прогноза этим не исчерпывается. Картины 
будущего - это фактор, который в определенной сте
пени воздействует на наш подход к его оценке и на 
принимаемые нами решения. Это важная и конструк- 4 
тивная (хотя и не всегда достаточно оцениваемая) роль 
прогнозов вообще и демографических прогнозов в част
ности. Прогнозируя будущее, мы тем самым оказываем 1 
влияние на его характер. 

Переве.ТJ А. Л. Воложин 



Владам11р Роубrтек 

ДЕМОГРАФИЧЕСК:ИЕ ПРОГНОЗЫ 

И ПОТЕНЦИАЛЬНАЯ ДЕМОГРАФИЯ I 

Vladimiг R о и Ь i с е k. Populacпi progn6zy а potencialni 
demografie. Statistika а demograf 1е, VII, Praha, Acade· 

mia, 1007, s. 1117-147. 

Управление современным обществом не может 
обойтись без подробной статистической информации о 
природных и экономических ресурсах, которые обусло
вливают дальнейшее общественное развитие и способ
ствуют ему. Для правильной оценки значения тех ре
сурсов, которыми общество располагает, не всегда 
важна только их абсолютная величина. В некоторых 
аспектах важна, а для многих направлений особенно 
важна их относительная величина, измеряемая числен

ностью народонаселения. Народонаселение (obyva
telstvo) косвенно характеризует масштабы рабочей 
силы, которая может привести в движение материаль

ные ресурсы общества; население характеризует мас
штабы потребностей, которые общество должно в мак
симальной степени удовлетворить своей деятельностью, 
в первую очередь экономической. Чтобы данная цель 
успешно достигалась, очевидно, недостаточно знать 

только факты о сложившемся положении; необходимо 
также иметь точное представление о перспективах на 

1 В основу данной статьи положены три работы автора: «Си
стема потенциапьной демографии», «Применение потенциальной де· 
мографии», «Демографические прогнозы п потенциальная демогра· 
фия». Статья в общем соответствует третьей из этих работ. Первые 
две работы не были опубликованы. Их содержание изложено в 
IV части книги автора «Vybrane kapitoly z demografie», I, Praha, 
SPN, 1965. 
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будущее. Поэтому историческое развитие приводит к 
тому, что все большее число стран (по примеру социа
листических стран) стремится регулировать свое обще
ственное и экономическое развитие, планируя в тех 

или иных формах эго развитие. Для этого, очевидно, 
необходимо иметь определенное представление и о раз
витии народонаселения в будущем; такое представле-

ние дают демографические прогнозы (populacni pro
gnбzy). 

Во введении к специальной публикации ООН [9] ука
зывается· «Не имеет даже смысла подчеркивать значе
ние оценок будущего развития народонаселения для 
стран, стремящихся планировать свое экономическое и 

социа.пыюе развитие. Программы развития, которые 
пытаются удов.п:етворнть первоочередные потребности 
людей, не .могут рационально осуществляться без учета 
ожидаемой чис.1енности и структуры народонаселения. 
Без использования работ, основывающихся в первую 
очер\:ЩЬ на численности и структуре народонаселения, 

нельзя, очевидно, даже приблизительно оценить нацио
нальные ресурсы». 

Такого же мнения придерживается и Джон Гы,Q.Юvtен, 
специалист по проблемам демографических прогнозов: 
«Комплексность современного государственного управ
ления и современный подход к экономическим и со
циальным проб.пе.мам повысили интерес не только к 
численности, но и к ряду других характеристик населе

ния. Стало необходимым знание структуры населения 
в зависимости от пола, возраста, семейного положения, 
экономических характеристик, места жительства ... » 
[2, стр. 546]. 

Применение результатов демографических прогно
зов, особенно в странах с развитым планированием, 
безусловно, шире, чем это следует из данной сжатой 
характеристики. Перспективные оценки будущей числен
ности и возрастно~полового состава народонаселения 

или домохозяйств интересуют экономиста в первую оче
редь в качестве основы для составления на перспективу 

баланса рабочей силы или рабочего времени (перспек
тивная оценка численности трудоспособного населения) 
либо в качестве основы планирования производства или 
потребления таких продуктов или услуг, уровень по~ 
требления которых в значительной мере зависит от ве-

32 



личины определенной возрастной группы населеншr 
(напри.мер, детсI<ая одежда, школьные принадлеж
ности, мебель и т. д.). 

Информация о вероятном перспективном изменешш 
народонаселения и до!\.юхозяйств, очевидно, важна и 
для долгосрочного планирования развития отраслей 
нематериального производсгва (в частности, образова
ния, здравоохранения, социального обеспечения п т. д.), 
а также для перспективного планирования размещении 

народонасеJ1ения, жилищного строительства, предприя

тий общественного питания и т д. 
В аналогичных аспектах возможно применение и 

перспективных оценок числа родившихся; в отношении 

доста гочно большой и представительной совокупности 
женщин они могут служить основой для оценки отпус
ков по беременности, родам и воспитанию детей и для 
планирования сети специальных медицинских учрежде

ний (женских консультаций, отделений для новорож
денных в больницах, родильных домов). 

Перспективные оценки развития народонаселения 
имеют и свое чисто демографическое значение: они по~ 
казывают будущие демографические последствия совре
менного развития населения. 

I. ВИДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСК:ИХ ПРОГНОЗОВ 

Под демографическим прогнозом в широком смысле 
слова можно понимать любое предвидение будущего 
развития населения, т. е. предвидение как движения 

народонаселения в целом (перспективные оценки насе· 
ления), так и изменения определенных частных ха рак· 
теристик движения населения (перспективные оценки 
плодовитости, смертности, миграции и т. п.). В данном 
исследовании мы займемся главным образом де~югра~ 
фическими прогнозами первого типа, в которых наряду 
с некоторыми методами, общими для обоих типов демо~ 
графических прогнозов, применяются также некоторые 
специфические методические подходы; последние соб~ 
ственно и будут предметом нашего внимания. 

В специальной литературе можно найти различные 
классификации демографических прогнозов.. 
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1. Виды демографических прогнозов по их назначению 

С :методической точки зрения вою.южно и целесооб
разно раз~1нчать три основных вида прогнозов в зависи

мости от подхода к их назначению. По Э. Россету 2, их 
можно обозначить следующим образом: 

1. Реалист~иеские прогнозы (Prognozy rea1i,;;tyczne). 
2. Протпзы-11редо(1ереженич (Progn6zy nstrze

ga~'cze). 
3. Аналuтиttеские прогнозы (Prognozy analityczne). 
Реалистические прогнозы преследуют цель наиболее 

точно отразить действительность, т. е. будущее разви
тие населения; следовательно, это прогнозы, на которые 

в первую очередь опирается хозяйственное планирова
ние J. Достоверность прогноза в этом случае в первую 
очередь зависит от точности принятых исходных пред

посылок, т. е. прежде всего от справедливости гипотез 

о предпо.rrагаемой интенсивности роста населения или 
об интенсивности факторов этого роста (т. е. плодови
тости, смертности, :миграции и т. п.) в отдельных возраст
ных группах населения. 

Дать точную оценку ожидаемому развитию трудно 
и при относительно стабильном режиме воспроизвод
ства, особенно когда оценка дается на длительный 
период. И безусловно, еще труднее произвести та
кую оценку для населения, режим воспроизводства 

которого значительно изменяется во времени. Не уди
вительно, что при реалистических прогнозах для от

дельных моментов времени прогнозируемого периода 

определяется не некоторая единая расчетная величина, 

а определенный интервал, в котором ( с учеtом при
нятых предпосылок) эта величина, вероятно, будет на
ходиться. 

При некоторых технических приемах прогнозов та
кой подход означает, по существу, дополнение «точеч
ной» оценки указанием соответствующего интервала 
надежности, т. е. представляет собой интервальную 
оценку. При других технических приемах прогноза 

2 R о s s е t Е. Perspektywy dernograficzne Polski, W arszawa, 
PWE, 1962. 

3 «Плановии: спрашивает не о том, что может быть, а о том, 
что будет, и на поставленный таким образом вопрос ищет ответ 
в прогнозе» (Рос сет Э. Цитируемая работа, стр. 10). 

34 



(типа перспективного расчета населения) указанный 
подход приводит к составлению нескольких - чаще всего 

трех - независимых самостоятельных вариантов про

гноза, причем средний считается наиболее вероятным, 
а оба крайних - предельными случаями, которые, 
вполне возможно ( если основываться на исходных пред
посылках), пе будут достигнуты. 
П рогноэы-предостережения стремятся отразить неже

лательные последствия, к которым могло бы 4 привести 
продолжительное неблагоприятное движение народона
селения в целом или неблагоприятное развитие некото
рых компонентов этого движения (плодовитости, смерт
ности, миграции и т. п.). 

Следовательно, цель прогнозов-предостережений за
ключается не в том, чтобы показать, что произойдет, а 
в том, чтобы показать, что могло бы произойти; или 
еще более точно: предостеречь от того, что произойдет, 
если не изменится в желательном направлении суще

ствовавшая до сих пор динамика населения или если 

не изменятся тенденции его развития. Практической 
це.тrью реалистических прогнозов является, таким обра
зом, создание наиболее верной картины будущего раз
вития, на которой могут основываться практические ме
роприятия экономической политики государства. Прак
тическая цель прогнозов-предостережений состоит в 
том, чтобы доводить до сознания населения и государ· 
ственных деятелей возможные последствия современных 
тенденций развития населения с тем, чтобы были приняты 
соответствующие практические меры в области демогра
фич.еской политики, с помощью которых можно своевре
менно предотвратить эти нежелательные последствия. 

Аналитические прогнозы стремятся отразить влия
ние тех или иных изменений некоторых факторов демо~ 
графического развития, в первую очередь изолирован· 
ное влияние этих изменений независимо от изменений 
прочих факторов. В связи с этим в отдельных вариан
тах такого рода прогнозов всегда учитываются измене

ния одного из факторов (например, плодовитости), 

4 «Прогноз-предостережение не показывает, что будет. Его цель 
показать, что было бы, если бы существующие демографические 
условия действовали продолжительное время» (Р о ссет Э. Цитн· 
руемая работа, стр. 11). 

2* 35 



тогда как прочие факторы (например, смертность и 
др.) считаются постоянными. 

В отношении взаимосвязи последнего вида демогра
фических прогнозов с приведенными ранее видами 

можно сказать следующее: 

1. Прогнозы-предостережения могут быть одним из 
вариантов аналитических прогнозов. 

2. Реалистические прогнозы или их группа должны, 
в принципе, основываться на результатах предшествую

щих аналитических прогнозов, особенно в том случае, 
когда реалистический прогноз в определенной степени 
опирается также на данные о возможном влиянии и 

эффективности тех или иных форм демографической по
литики. 

Аналитические прогнозы, безусловно, могут иметь 
совершенно самостоятельное значение в том случае, 

когда они с.пужат чисто теоретическим рассуждениям 

о влиянии тех или иных форм режима воспроизводства 
населения на протекание некоторых демографических 
процессов, например процесса роста численности насе

ления, процесса его старения, процесса стабилизации 
возрастной структуры народонаселения и др. 

В специальной литературе иногда встречается также 
термин условные прогнозы; это, собственно, синоним 
наших прогнозов третьего вида, т. е. аналитических 

прогнозов, которые составляются всегда при условии 

изменения одного фактора и стабильности прочих фак
торов; таким образом, положение отдельных вариантов 
соответствует положению условных характеристик мно

гомерных распределений частот. Однако вообще этот 
термин не следует рекомендовать, поскольку он не

сколько неточен: всякий прогноз условен, ибо зависит 
от того, выполняются ли принятые предпосылки. 

2. Виды демографических прогнозов 
в зависимости от техники расчета 

С технической стороны целесообразно различать три 
основных вида прогнозов в зависимости от характера 

применяемого метода расчета: 

1 1. Демографические прогнозы путем экстраполяции. 
' 2. Регрессионные модели динамики населения. 

З. Перспективные расчеты населения. 
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Демографические прогнозы путем экстраполяции. 
Методы э1<страполяции можно применять не только для 
оценок будущего изменения численности населения или 
домохозяйств, но и для оценки будущего изменения 
определенных компонентов, факторов или характери
стик движения населения (например, для оценки изме
нения повозрастной смертности, средней величины до
мохозяйств, доли работающих в семье и т. п.), которые 
в свою очередь применяются для уточнения собственно 
перспективных оценок населения. 

Экстраполяция развития того или иного явления 
всегда основана на определенных исходных данных об 
анализируемом явлении (заданных существующим со
стоянием или развитием) и ла предпосылках относи
тельно характера и скорости ожидаемы.к изменений. 

Характеру ожидаемого развития должна соответ
ствовать выбранная для экстраполяции аналитическая 
функцuя;- линейная функция (при условии постоян
ного абсолютного прироста или убыли, т. е. линейного 
развития), .экспоненциальная функция (при условии по
стоянного относительного прироста или убыли, т. е. 
развития в геометрической прогрессии), квадратиче
~кая функция (при условии постоянного роста абсолют
ного прироста или убыли, т. е. развития по параболе), 
.тюгистическая функция (при условии вначале возрастаю
щего, а затем снижающегося абсолютного прироста 
или убыли). 

При применении некоторых из приведенных функ
ций можно произвести исчисление тремя методами: 

1) методом наименьших квадратов; 
2) методом точек (нахождением выбранной анали

тической функции по некоторому числу точек, необхо
ди~ ому для определения констант); 

,3) путем условной экстраполяци~ (на основе приня
той предпосылки об интенсивности роста данного 
явленuя). 
"' В первых двух случаях речь идет о чистой экстрапо
ляции существующего развития, ибо молчаливо пред
полагается, что его характер и интенсивность оста

нутся неизменными. 

Т;2етий метод позволяет согласовать оценку с ожи
даемыми изменениями JЭ интенсивности роста; однако в 
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этом и заключается его СJ1абость: он более субъективен, 
чем два первых метода. 

Первый метод формально представляет собой раз
новидность регрессионной оценки и, следовательно, от
носится, собственно говоря, ко второму виду демоrра
фичесю1х прогнозов, где применяются соответствующие 
регрессионные модели. Третий и второй методы чаще 
применяются при оценках будущего изменения част
ных характеристик населения. 

В третьем методе применяются следующие простые 
форчулы (первый способ расчета известен из теории 
статистики; второй заключается в простом решении си
стемы уравнений для конкретных моментов времени) 5; 

St = S0 (1 + kt) (тшейная экстраполяция); 

s, = S(j (1 + k)i (экспоненциальная экстраполяция), 

где St -- оценка на моменг t (вместе с тем t представ
.тrяет собой продолжительность периода); So - началь
ное состояние; k - средний относительный прирост. 

При предположении исключительно равномерного 
роста формула экспоненциальной экстраполяции преоб· 
разуется в следующую: 

St= Soekt 

При более сложных функциях применяются только 
первый и второй методы. Общим недостатком приве
денных экстраполяционных методов оценки общей чис
ленности населения является то обстоятельство, что они 
исходят из представления о каком-то «среднем» разви

тии и не учитывают особенности развития отдельных 
групп народонаселения (в частности, возрастных групп 
или поколений). При оценках изменения отдельных 
возрастных групп методы экстраполяции неприменимы 

Экстраполяционные методы демографическоrо про
гноза в специалыюй литературе часто обозначаются 
как математические методы демографических прогно
зов (ер., например, (9]). Однако термин «математиче
ские» допускает более широкое их толкование, вклю
чающее и другие методы оценки. С другой стороны, не-

5 Лучше всего выбрать равноотстоящие моменты времени. 
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сомненно, что при достаточно вольной трактовке то же 
самое позволяет сделать и термин «экстраполящюн

ные». Очевидно, более точно было бы говорить о демо~ 
графических прогнозах методом оценки тенденций. 

Регрессионные модели динамики населения. Perpec~ 
сионные модели применяются для демографических 
прогнозов во всех тех случаях, когда оценка должна 

быть произведена в зависимости от предполагаемы\ 
или известных изменений величин, которые можно счп · 
тать характеристиками предполагаемых факторов об· 
щей динамики населения или динамики соответствую
щего исследуемого частного компонента роста населения. 

С формальной стороны этот вид прогнозов населе
ния основывается чаще всего на построении соответ

ствующих многомерных регрессионных моделей, исхо
дящих из результатов анализа множественной корре
ляции и регрессии. Как исключение, это могут быть 
и простейшие модели взаимосвязи двух переменных; 
однако в качестве независимой переменной вы
ступает не время, как в демографических прогнозах 
методом оценки тенденций, а некая материальная ха
рактеристика, играющая роль фактора. Подобный вид 
демографических прогнозов чаще и успешнее всего на
ходит применение при региональных оценках народо

населения. 

При сравнении с первым видом демографических 
прогнозов легко установить основное отличие второго 

вида, заключающееся прежде всего в :множественности 

учитываемых факторов. Если в демографических прогно
зах первого вида динамика населения принимается за 

простую функцию времени, то второй вид допускает 
влияние ряда других факторов. · 

Именно такая множественность учитываемых фак
торов позволяет наряду с влиянием временного фактора 
учитывать также влияние экономических, демографиче
ских и социальных факторов, т. е. влияние экономиче
ской, демографической и социальной среды, в которой 
происходит исследуемый рост численности населения или 
иной демографический процесс. Именно это обстоятель~ 
ство и важно для упомянутых региональных перспектив~ 

ных расчетов. 

С материальной стороны данный вид прогнозов на
селения совпадает с видом, часто не совсем точно обо-
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значаемым в специальной литературе как экономиче
ские методы демографических прогнозов. Под таким 
общим названием собраны те методы демографических 
прогнозов, которые, если не учитывать конкретного 

формального сходства, исходят в своих оценках из 
предпо.пожения определенной степени зависимости раз
вития населения от развития экономических или дру· 

гих социальных условий. 
Подобного рода методы могут применяться для эко

номически однородных областей (в частности, для про
мышленных областей) с неограниченными миграцион
ными связями (в обоих направлениях) с соседними об
.пастями. 

Решающими экономическими и социа.пьными факто
рами для роста населения указанных областей могут 
быть, в частности, количество рабочих мест, развитие 
жию~:щного строительства, относительно высОI(ИЙ жиз
ненный уровень по сравнению с другими областями и пр. 

Л ерспективные расчеты населения~. Методы пер
спективных расчетов населения исходят из того факта, 
что изменение различных групп поколений (или воз
растных групп) происходит по-разному, если принять 
во внимание сложившуюся возрастную структуру и 

различия в смертности отдельных возрастных групп и 

поколений. В связи с этим они являются не только 
единственным пригодным методом для оценки буду
щего изменения возрастной структуры, но в сравнении 
с экстраполяцией обычно и более точным методом 
оценки изменения общей численности населения. 

С методической стороны перспективным расчетом 
населения (или его «проекцией») в истинном смысле 
слова является возрастная структура начального пе

риода, продвинутая на ряд лет вперед с учетом сокра

щения численности отдельных возрастных групп, кото

рое будет вызвано предполагаемым порядком выми
рания. 

С технической стороны перспективные расчеты насе
ления заключаются в сокращении начальных совокуп-

~ Автор пользуется здесь широI{О распространенным в мировой 
демографической литературе термино1v1 «проекции населения» (popu
lacш projekce), довольно точно выраЛ\ающнм смысл этого понятия. 
В советской демографической литературе термин «проекции насе
ления» пе упо rребляется - Прим. ped. 
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ностей живущих на числа умерших в отдельные отрезт.;:п 
всего расчетного периода, так что соответствующие рас

четы производятся отдельно для каждой группы поко
лений, из которых состоит данное население. Оценки 
чисел умерших в каждой группе поколений опираются 
на предполагаемые изменения в уровне возрастных по

казателей смертности. Совокупности живущих, которых 
в начале расчетного периода еще не было на свете, 
определяются по оценкам чисел родившихся, основы

вающимся на оценках возрастной структуры детород

ного контингента и предполагаемых возрастных показа

телях плодовитости. 

При расчетах на 5-10 лет вперед вначале полу
чаются удовлетворительные в целом результаты. Не 
рекомендуется производить перспективный расчет насе
ления на более чем двадцатилетний период: приблизи
тельно после 20 лет возраста :максимальной плодови
тости достигнут поколения женщин, численность кото

рых уже была оценена на основе предполагаемой 
плодовитости. Таким образом, случайная ошибка в оцен
ке плодовитости со временем увеличивается. В общемt 
тенденцию изменения возрастной смертности следует 
считать более стабильной, чем тенденцию изменения 
возрастной плодовитости; в результате этого большие 
ошибки в перспективных расчетах бывают допущены 
из-за неточной оценки изменений уровня плодовитости. 

Указанные обстоятельства, ограничивающие полную 
достоверность результатов перспективных расчетов на

селения, приводят к тому,) что такие расчеты часто 
составляются в нескольких вариантах. Поскольку слиш
ком большое число вариантов затрудняет ориентацию, 
то рекомендуется избирать три варианта: минимальный 
(пессимистический - низкая плодовитость, высокая 
смертность) и максимальный ( оптимистический - вы
сокая плодовитость, низкая смертность); между этими 
крайностями лежит оптимальный вариант, который 
представляется наиболее вероятным. 

Техникой перспективных расчетов населения можно 
воспользоваться также для перспективных оценок воз· 

растной структуры отдельных групп народонаселения; 
очень важно производить такие расчеты для отдельных 

отраслей или профессиональных групп, ибо они дают 
информацию о необходимых в перспективе масштабах 

41 



воспроизводства рабочей силы. Однако при подобных 
расчетах следует иметь в виду, что смертность разных 

профессиональных групп может различаться; различна 
также смертность экономически активного и экономи

чески неактивного населения. 

В специальной литературе 6 иногда данный тип де
мографических прогнозов называют ко.мпонентным пер
спективным расчетом, поскольку ( если этим способом 
оценивается общая численность населения) речь идет 
о косвенной оценке изменения численности народонасе
ления на основе прямой оценки составных частей насе
ления и их роста. 

3. Демографические прогнозы 
в зависимости от цели расчета 

В зависимости от цели можно различать три основ
ных вида демографических прогнозов, а именно: 

1. Оценки изменения численности народонаселения 
(или оценки изменения интенсивных характеристик 
роста населения). 

2. Оценки изменения возрастной структуры народо
населения (или оценки изменения возрастной структуры 
составных частей населения). 

3. Оценки изменения числа лет, прожитых населе
нием (или некоторой исследуемой частью населения). 

К характеристике указанных трех видов демографи
ческих прогнозов не требуется больших дополнений 
Сделаем лишь два замечания для полноты картины 

Под составной частью народонаселения в данном 
случае понимается часть населенпя, которую получаем 

из целого населения путем выделения ее по определен

ному признаку; например, сельское население, город
ское население, население чешских земель .i: и т. п. 

Наряду с оценками состояния населения или его 
возрастной структуры на некоторый момент времени 
для ряда практических расчетов имеет значение - и 

часто даже большее- оценка числа лет, прожитых той 
или иной совокупностью живущих. 

Так, например, для оценки потенциальной величины 
трудовых ресурсов в тот или иной предстоящш"1 период 

6 Ср I например, с [9J. 
'11 Население современноii Чешской Социалистической Респуб

лики --Прим перев. 
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нмеет эначени~ не с·rолыш мзрас1'Ная струк1} ра шнr 
чпсJ1енность народонаселения в трудоспособном во·1-
расте на начало и конеu этого периода, ско.rтько чис.110 

.r1ет, которое данная группа народпнасе.rтенrrя в ожидаР" 

мом периоде проживет. То же самое отпосптся и 1t 
оценке объема потенциальных требований к социаль
ному обеспечению, к медицинскому обслуживанию, 1< 
uбъему и структуре снабжения и т. д. 

Поскольку конкретные потребности планирования 
развития народного хозяйства и вообще какие~либо оце
нки на перспективу предполагают расчет числа про

житых лет в разнообразных сQчетаниях (для различ" 
ным образом выделя~мых возрастных групп и для раз
личным: образом выделяемых временнь1х периодов), что 
превышает технические возможности составителей де
мографических прогнозов (в ЧССР - Государственного 
статистического управления*), эта проблема на прак
тике либо вообще не решается, либо решается с по
мощью текущей сцепки численности населения. Такая 
оценка исходит из предположения, что число прожитых 

лет можно приблизительно оценить нсходя из средней 
численности населения. На практике подобное предпо
ложение выполняется ·.тшшь в ограниченной мере: его 
можно принять без оговорок, Е>сли оценивается число 
лет, прожитых всем насе:1ением, однако оно менее удо

влетворительно в том случае, если желательно проана

лизирова гь число лет, прожИ1ых тои или иной возраст
ной группой или поколением. Сомнительность подоб
ного предположения возрастает, если увеличивается ве

пичина набпюдаемой группы или - особенно - если 
увеличивается продолжительность расчетного периода. 

Hepaв"нoмept{OCTl;?_J!.~AOЛH~tJJlOCTH отдельных групп поко
лений (сейчас столь обычная) является причиной того, 
что средняя численность. жиаущих в :еозрастны;_?руп

пах не может быть надежной предпосылкой для оценки 
qисла прожитых лет. 

По этой же причине одна из главных целей дан
ного исследования заключается в том, чтобы показать 
возможные способы оценки числа прожитых лет на ' 
основе метода потенциальной демографии, который дает 

* С 1969 г. Государственное статистическое управление пере
именовано в Федеральное статистическое управление. - Прим. перев. 
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возможность указанные трудности преодолеть. Более 
того (и это второй довод в пользу предлагаемой далее 
ыстодики), такая техника расчета во много раз проще. 

В зак.1ючение следует подытожтпь возможности при
менения перечис.1енных видов демографических прогно
зов или возможности комбинирования отдельных аспек
тов, которым отвечают отдельные классификационные 
критерии Эти возl\южности и.Тiлюстрирует таблица: 

Цель демографических прогнозов 

Оценка численности наро-
донаселения 

Оценка возраспюи струк-

туры народонаселения . . 
Оценка чпсла прожиты1е 
лет. 

Те'<нил:а расчетов демографических прогнозов 

wетод оценки I регрессионная I перспе1пивныи 
тенденции модель нfс~~~~ия 

РПА РА РПА 

не пригодны не пригодны РПА 

не пригодны не пригодны РПА 

Пояснения к сокращениям (виды прогнозов в зависимости от 
методики)· Р - реалистические; П - предостережения; А - анали
rические. 

Из таблицы видно, что все 1ребования, предъявляе
мые целью и назначением демографических прогнозов, 
могут быть выполнены только прогнозами, составлен
ными с помощью техники перспективных расчетов на

селения. Демографические прогнозы методом оценки 
тенденций и регрессионные модели могут служить ус
пешно в качестве специального метода прогнозов реа

листического вида для оценки изменений численности 
народонаселения. В том же смысле прогнозы .методом 
оценки тенденций могут служить исходным материалом 
для приближенных расчетов изменения численности на
родонаселения с помощью прогнозов-предостережений 

и аналитических прогнозов. Регрессионные модели мож
но считать приемлемой основой для демографических 
прогнозов аналитического вида лишь отчасти, а именно 

в том смысле, в каком мы считаем пригодным анали

тический метод частной регрессии. Для прогнозов-предо
стережений они не пригодны из-за своего ярко выра
женного вероятностного характера. 

В связи с этим в дальнейшем мы займемся исклю
чительно методикой перспективных расчетов населения. 
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II. МЕТОДИКА ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАСЧЕТОВ 
НАСЕЛЕНИЯ 

Сущность перспективных расчетов населения заклю
чается, как уже было сказано, в продвижении возраст
ной структуры начального периода на то или ино~ 
число лет вперед, так что отдельные возрастные груnпы 

(т. е. практически группы поколений, ибо обычно исхо
дят из состояния на начало года) постепенно сокра
щаются на числа людей, которые при предполагаемом 
уровне возрастной смертности в рассматрпваемый пе
риод постепенно умирают. Низшпе возрастные группы 
постепенно пополняются предполагаемыми чисJrами ро

дившихся. 

Рассмотрим методические приемы перспективных 
расчетов более подробно. Методы перспективных расче· 
тов населения исходят из факта, что разные группы по
колений (или возрастные группы) изменяются различ
ным образом в зависимости от существующей возраст
ной структуры и различий в уровне смертности отдель
ных возрастных групп и поколений. В связи с этим они 
служат пе только единственным пригодным методом 

для оценки будущего изменения возрастной структуры, 
но по сравнению с экстраполяцией, как правило, и бо
лее точным методом определения будущей численности 
народонаселения в целом. 

С методической стороны они в истинном смысле 
слова - проекции народонаселения :i-: возрастная струк
тура исходного периода продвигается на ряд лет вперед 

с учетом сокращения отдельных возрастных групп, ко

торое будет вызываться предполагаемым порядком вы· 
мирания. 

1. Простые оценки 
Наиболее простым предположением о будущем по

рядке вымирания является предположение, что он оста

нется таким же, каким был в начальный период. Важ
ное пособие в подобном случае представляют таблицы 
смертности начального периода, поскольку такое пред

положение, по сути дела, равносильно предположению 

о том, что отдельные поколення наблюдаемого населе-

* См. примечание на стр. 40. 
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нпя будут вымнрать так :;.ке, t{at<: стационарное насе
ление 7• 

Однако в этом с.11учае относительная величина из
менений в фактическом насе.rтеюш должна соответство
вать подобным изменениям в габличном населении. Со
вокушюсть живущих в возрасте х лет к моменту t или 
(St, х) за т лет перейдет в совокупность живущих в 
возрасте х + т лет к 11,юменту t + т или (St+m, х+т), 
Соотношение величин двух указанных совокупностей 
должно соответствовать соотношению подобных сово
купностей в стационарном населении, т. е. совокуп

ностей Lx и Lx+m· 
Таким образом, эти соотношt:ния, очевидно, могут 

быть представлены уравнением 

Si+m, х+т _ Lx+m (l) 
S1, х Lx • 

Отношение в правой часш равенства обозначается 
обычно как коэффициент дожития х-летних лиц для сле
дующих т лет (тРх). Из равенства (1) следует равен
ство (2), выражающее решение основной задачи лер
спективного расчета - передвижение возрастной группы 
х-.петних на т лет: 

St+m, х+т = St, х Lf; (1) = > (2) 
или 

St+m, х+т = St, х · rrPx, (2а) 
Методика перспективного расчета заключается, сле

довательно, в том, что числа живущих в определенном 

возрасте последовательно умножаются на соответствую

щие коэффициенты дожития, в результате чего исходные 
совокупности передвигаются вперед на определенное 

число лет (так называемый шаг перспективного рас
чета) и вместе с тем сокращаются вследствие смерт
ности в данный интервал времени. 

Чаще всего применяют следующие К()Э-ффициенты 
дожития: 

7 Круг проблем останется, в сущности, тем же, если будет 
выбрано другое предположение об уровне смертности и если при 
этом сохранится предположение о ее стабильности во временп. 
Будут иными •1шшь исходные табдицы смертности. Более сложный 
случай возникаеr, если вводится предположение об изменяющемся 
во времени уровне смертности; он будет рассмотрен в особом под· 
разделе на стр. 50. 51. 
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L 
Рх = fн - коэффициенг дожития х-летних лиц на еле-

.~-- дующий год P01pac·ia (длн ОДНОГОДИЧIЮГО 
шага nерсnектинного расчета); 

трх = LL+m - коэффициент дожития х-летнпх тщ на сле-
х дующие т лет r;озраста (для т-:rетнего шага 

расчета); 

арх= nLL+rz - коэффициент дожития лиц в а-летней 1:.0-

а х зрастной группе (начинающейся возрас1ом 
х .11ет) на следующие а лет возраста (д.11я 
а-годичного шага расчета). 

Первые два из приведенных коэффициентов приме
няются для передвижки одногодичных возрастных групп; 

третий коэффициент - для передвижки многолетних 
(обычно пяти- или десятилетних) возрастных групп. 
Число лиц, живущих на определенный момент времени 
в определенном возрасте, можно оценить также по со

вокупностям родившихся 8• 

Величина группы живущих в возрасте х к концу 
года t (т. е. совокупность St, х) оценивается по совокуп
ности родившихся х лет назад ( Nt-x). И в этом случае 
коэффициент дожития опреде.тrяется соотношением по
добных совокупностей стационарного населения: Lxf lo = 
= Lx (так как lo = 1). Этот вид перспективного рас
чета выражается формулой 

St, х = Nt-.-..:·L.\·· (3) 

2. Передвижка возрастных групп 

При самом перспективном расчете населения посту
пают, по сути дела, так, как было только что указано, 
с той лишь разницей, что указанная выше операция 

8 Из числа родившихся следует ПСХQДИТЪ на практике в пер· 
вую очередь при оценке младшых возрастных групп населения, 

особенно тех поколений, которых 1ю время последней переписи 
(или к псходпо".fу моменту расчега) еще вообще не было на свете. 
По остаJ1ы1ым возрастным группам исхо,1.(ЯТ обычно пз численности, 
установленной последней лереписью, или из численности по послед
ней текущей оценке. 

Оценка на основе числа родившихся, например, средних воз· 
растных групп привела бы к неточным резу.т~ьтатам, поскольку у 
соответствующих поколений, начиная уже с года их рождения, про, 
изошли значительные изменения в смертности, которые методика 
перспективных расчетов нaceлeHII)I обычно учесть нс позвоJ1яет. 
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повторяется многократно в зависимости от того, на ка

кое число лет должен быть произведен перспективный 
расчет. Таким образом, возрастные группы последова
телыю продвигаются в соответствующие временные ин

терва.пы 9• 

ПорогоJt расчета служит момент времени, на кото
рый была определена начальная возрастная структура 

(обычно не слишком удаленный от критического мо
мента переписr{ населения). 

Шагом расчета служит временной интервал, на ко
торый передвигаются отдельные возрастные группы 

(обычно он бывает одногодичным ИJIИ пятилетним). 
Из приведенной на стр. 49 схемы видно, что с по

мощью последовательного умножения на коэффициент 
дожития начальная совокупность передвигается по таб
лице всегда на единицу по оси «времени» (т. е. на одну 
колонку вправо) и по оси <<возраста» (т. е. вниз на 
один ряд); последовательно изменяющаяся численность 
начальной совокупности показана в расположенных сту
п~ньками клетках таблицы. На схеме видно, как по
степенно расширяется возрастной интервал в низших 
возрастных группах. Для этих групп невозможно полу
чить оценки на основании начальной совокупности, ибо 
требуются оценки совокупностей, которые происходят 
из поколений родившихся уже после порога расчета. 
Данные совокупности определяются косвенно на осно
вании оценки совокупностей родившихся. 

Оценка родившихся в определенный период ( Nt) 
исходит из оценки средней численности женщин в пло
довитом возрасте в данный период (St, х) и из предпо
лагаемого уровня возрастной плодовитости (f х): 

(4) 

Совокупности родившихся - это интервальные сово
купности, которые всегда следует перевести в момент-

g Принимая во внимание разныи ларактер порядка вымирания 
у мужчин и у женщин, перспективные расчеты населения sедутся 

обычно для каждого пола отдельно. Техника вычисления 
остается прежней, голько применяются таблицы смертности для 
каждого пола; при оценке числа родпвшихся вводится, кроме того, 

коэффициент б=О,48 (доля девочек среди родившихся) или коэф· 
фициепт (1 - б) =0,52 (доля мадьчиков среди родившихся). 
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РАСЧЕТНАЯ ТАБЛИЦА ДЛЯ ПЕРСПЕКТИВНОГО РАСЧЕТА НАСЕЛЕНИЯ 

Число живущих в во~расте .r н1 конец ro'.ta (t) 

l{оэффи- начальная рассчитанные совокупности н1 rоды 

Возраст t' 
uиент совокуn-

дожития JIOCTb 
Pr (1960 r) 1961 г. 1962 г. 1963 r. 1964 r. 

St, х St, 1, х r::,t 4 2, х St ! 3, \ r::., t 4. r 

(а) (1) (2) (3) (4) (5) (6) 

о Ро s,,o 
1 1 

Р1 

Р2 

Рз 

4 Р" 

5 Р5 
1 1 1 1 

ные совокупности живущих на конец соответствующего 

~ода {St,~): 
(5) 

Если при перспективном рRсчете населения приме
няются краткие таблицы смертности с шагом таблицы 
в а лет*, то следует аналогичным образом приспосо
бить исходные данные (образова1ь а-летние возрастные 
группы) и технику перспективного расчета (принять 
шаг расчета а лет). Оценки возрастной структуры бу
дут получены, в свою очередь, также в а-летних интер

валах возраста и времени: 

aSt+a = aSt, х· арх· (6) 
Получаемыми оценками можно воспользоваться для 

расчета показателей, характеризующих ожидаемые 
уровни воспроизводства населения (рождаемости, смерт
ности и т. д.), а также для расчета наиболее важных 

* Шагом таблицы автор называет возрастной интервал, при
нятый для по1<азателей таблицы. Чаще всего а=5. -Прим. ред 
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возрастных контингентов насе.1ения (трудоспособное 
население, детородные контингенты женщин, :молодежь 

контингенты призывного возраста и др.), необходимы; 
для различных народнохозяйственных целей и для даль
нейших расчетов. 

3. Перспективные расчеты населения 
и динамические изменения режима воспроизводства 

Описанная выше методика перспективных расчетов 
населения полностью удов.11:етворительна лишь в трех 

случаях: 

1) для реалистичесtюго прогноза в том случае, если 
можно предположить, что порядок вымирания исследуе

мого населения в течение всего расчетного периода 

будет стабилен во времени (без учета его конкретного 
протекания); 

2) для прогноза-предостережения в случае, если не
обходимо показать результаты порядка вымирания, ста
билизованного во времени (без учета его конкретного 
протекания); 

3) для аналитического прогноза в том случае, если 
должно быть показано влияние порядка вымирания, 
стабилизованного во времени (без учета его конкрет
ного протекания), на исследуемые демографические 
процессы. 

С первого взгляда ясно, что в первом и отчасти в 
третьем случае описанную методику расчетов можно 

применить без дальнейших изменений лишь в исключи
тельных случаях. 

Более общее значение имеет случай, когда предпо
лагается, что в течение всего расчетного периода будут 
происходить те или иные изменения порядка вымира

ния. И хотя можно в общем предположить, что поря
док вымирания будет меняться во времени постепенно 
(такое представление неизбежно ведет к необходимости: 
некоторых динамических таблиц смертности, однако эту 
проблему мы не предполагаем рассматривать), в по
добном случае выбирается более простой в техническом 
отношении расчет, основывающийся на предположении, 
что изменение порядка вымирания происходит преры

висто, скачками. Приурочив такпе изменения порядка 
вымирания по времени к началу или концу отдельных 
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tиагов расчета, можно вести JНl('ЧС"Г с помощыо 1шнкрс~ Г· 
ных ( статических) таблиц смерпюсти, соответствую
щих предполагаемому порядку вымирания. Если взять 
два соседних шага расчета, ограниченные моментами 

времени t и t + т (первый шаг) или i + т и t + 2т 
(второй шаг), и обозначить необходимые показатели 
таблиц смертности числом штрихов, отвечающих тому, 
к какому шагу расчета они относятся, то соответ<'твую~ 

щие коэффициенты дожптпя от возраста х до х+ т 
или от возраста х + т до х + 2т можно символически 
выразить следующим образом: 

Р' -- L' IL' · 
т х - x+m .i' 

Р'' - L" '1~ 
т х+т - .r+2ml "'t·+m· 

Соответствующие оценки совокупностей живущих 
к моменту t + т или t + 2т будут выражены соотно
шениями: 

s,-1 т ··+т = st .. . p't.; ·1· , ., , ., Пl • 

st+2m, х+2т = st+m. x+m' тр:+т· 
Передвижку от момента времени t к моменту вре~ 

мени t + 2т в этом случае можно выразить следующим 
образом: 

S S Р' Р" t+m, х+2т = t, т · т .х· т x+m· 

Часто этот более точный прием расчета заменяется 
более простым {но также и менее точным) приемом, 
когда вместо составления особых таблиц смертности 
для отдельных шагов расчета исходят лишь из предпо

лагаемых изменений возрастной смертности. Показатели 
возрастной смертности, умноженные на соответствую
щие совокупности живущих) дают приближенное ч:исло 
умерших; вычитая его из числа живущих, получают ве

личину передвинутой во времени группы. 
Такой прием расчета тем точнее, чем шире исследуе

мые возрастные группы и чем продолжительнее шаг 

перспективного расчета. 

4. Оценка числа прожитых лет 

Оценка прожитых лет. Целью перспективных рас
четов населения не всегда должна быть, как уже ука
зывалось, оценка на данный момент времени числен
ности населения в отдельных возрастных группах. Их 
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целью может быть также перспективная оценка числа 
прожитых лет, т. е. чис.11:а .11ет, которые предстоит про· 

жить опреде.~тенной группе населения (например, числа 
.11ет, прожитых экономически активным населением за 

десятилетие 1970-1979 rr., которое характеризует со· 
вокупный трудовой потенциал этого периода, или число 
.1ет, прожитых населением пенсионного возраста в те· 

чение упомянутого десятилетия, характеризующее объем 
потенциальных выплат из фонда пенсионного обеспече
ния и т. д.). Если шаг расчета многолетний, то для 
перечисленных це.11ей оценка числа прожитых лет преk 
ст авляется почти необходимой. 

Такую информацию можно получить суммированием 
рассчптанных средних чисденностей соответствующих 
возрастных групп (например, групп пенсионного воз
раста) за указанный период времени. На практике та
ким путем, как правило, расчет обычно и делают. 

Однако задача может быть решена более простым 
способом - с помощью показателя Тх (число прожитых 
лет согласно таблицам смертности) или других анало
гичных показателей. 

Такого рода специальным расчетам посвящен осо
бый подраздел данной работы, опирающийся на теорию 
потенциальной демографии (стр. 56-72). Здесь же бу· 
дет более подробно дана только методика оценки числа 
прожитых лет, основанная на обычных перспективных 
расчетах населения. Число лет, прожитых в т-летний 
расчетный период поколением, которое на пороге рас
чета в году t находится в возрасте от t до х + п -1, 
обозначается ~ Vt. 

Возможные фор.мы оценки. Рассмотрим теперь не
сколько основных случаев оценки числа прожитых лет: 

Вар и ан т А (одногодичные возрастные группы, пе
риод расчета - один год): 

х -
Vt = St, х, 

где St, х- средняя численность населения в возрасте х 
в году, начинающемся моментом t. 

Вар и ан т Б (одногодичные возрастные группы, пе
риод расчета - несколько лет): 

т-1 

m v: = i~O 8t+l, x+l ~ m, mSt, х' 
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где St+i, '-+i по смыслу соответствует ранее прпведен

ному общему выражению S1, :х; rriSt, х - средняя числен
ность населения в т-летнем периоде, ограниченном го

дами t и t+т-1. 
Вар и ан т В (многолетние возрастные группы, пе

риод расчета - один год): 
п-1 

,1v.1: - :Е S 
t - J о f, t+J' 

где St, х+з по смыслу соответствует выражению s-;, х· 
В ар и ан т Г (многолетние возрастные группы, пе

риод расчета- несколько лет): 
т-1 п-1 п-1 

пr ~~- ~-
т Vt = ~ ~ St+t, x+J = m· "'-' mSt, х+1 , 

i=O ;=0 J=O 

где Sнi, х+з по смыслу соответствует выражению St,'-: 
rnSt,x+з по смыслу соответсгвует выражению mSt,"I. 

Формула, приведенная на первом месте, представ
ляет собой выражение для точной ощ'нки 10 числа про
житых лет; формула, приведенная в вариантах В и Г 
на втором месте, - для его приближенной оценки. 

Все четыре варианта (А, В, В, Г) практически можно 
рассчитать по точным формулам лишь в том случае, 
если имеются полные таблицы смертности (это условие 
выполняется для вариантов А и В всегда, а для вари
антов В и Г - в том случае, если необходимая продол
жительность периода расчета соответствует шагу кратких: 

таблиц) или если необходимая продолжите.пьность пе~ 
риода расчета соот~ветствует шагу кратких таблиц (вари
анты Б и Г). Но поскольку шаг перспективного расчета 
населения и ширина основных возрастных групп*, кото
рые передвигаются при расчете, по техническим причи

нам обычно соответствуют шагу применяемых таблиц 
смертности, то варианты Б и В как особые формы 
оценки числа прожитых лет отпадают (задача может 
быть, очевидно, решена суммированием результатов 

10 Очевидно, точной эта оценка бvдет лишь в том случае, если 
будет точным расчет среднем численности населения ( см. далее). 

* Т е одногодичные они или пятилетние - П рам. перев. 
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оцrшш по типу йаршшта А) и кан возможные формы 
оценки осrаютсн тш1ько варианты 11 п Г1 причем для 
пос\'Iедних обя.зате.1ьно условие т = п. 

Прп rакоы по.rтоженип вещей спстему оuuзначt-ний 
можно упрОСlН1Ь rак, ЧlU 

l't. -с будет означать чисJiо л~r, прожи1ых совокуп
ностью х-J1етннх в году t; 

т i1,, х буде·~ означать чнсJrо лет, прожитых совокуп-
1юtтью лиц в возрасте от х до х + tn - 1 за период от 
t до t+т-1 лет. 

Решение задачи варианта А остается неизменным: 

Vt, r = St,x• 

Рсшешrе задачп варианта Г, если расчет произво
дптся с шагом в т .rreт, можно получить только по при

ближенной форыуле 

где прн суммировании будет непосредственно получена 
известная средняя численность всей т-летней возрасr
ной группы. 

Решение задачи варианта Г, разумеется, может быть 
получено н с помощью точной фоvмулы, очевидно, еслп 
можно опереться (подобно тому, как в вариантах Б и 
В) на результаты оценки типа А; в подобном случае 
речь идет о простом суммировании частных данных, 

при котором, естественно, выполняется условие т = п. 

Проблема определения средней численности. Особой 
проблемой при этих расчетах является определение 
средней численности населения соответствующей воз
растной группы. По существу, здесь две проблемы. Пер
вая - общая, касающаяся выбора соответствующего 
типа средней величины для такого расчета; вторая -
касается только случая варианта Г п заключается в 
искажающt:м влиянии неравномерной возрастной струк
туры в больших возрастных группах на расчет средней 
численности за многолетний период. 

Что касается выбора наиболее подходящего типа 
средней величины, то в практике чаще всего приме
няется наиболее обычная величина, а именно средняя 
арифметическая. Если предположить, что две совокуп
ности живущих, находящиеся к разным моментам вре-
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мепи в одинаковом возрасте, при условии незпач.1псJIЬ· 

ных различий в порядке вымирания соседних покuле
ний численно отличаются одна от другой только в ре
зультате различий в рождаемости в начальный период, 
то :можно сделать вывод, что предпосылке равномер

ного изменения в уровне рождаемости (для короткого 
временн6го периода вполне приемлемая гипотеза) ско· 
рее соответствует средняя геом~трическая. Отсюда сле
дует, что обычный прием вычис.пения средней преуве
личивает число прожитых лет. 

Что же касается искажающего влияния на расчет 
средней численности неравномерной возрастной струк
туры в больших возрастных группах, то здесь дело об
стоит rораздо серьезнее. Предположим, что в качестве 
исходной принята возрастная структура на 1 января 
1970 г., как это показано на схеме: 
Численность (тыс ) 
120 1-1 
100 

80 1 1 

60 1 1 

40 1 1 

1 1 20 

о 1 1 

Возраст 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

Необходимо определить число лет, прожитых сово
купностью в возрасте от 15 до 19 лет в 1970-1974 rr. 
Для простоты предположим, что ни одна из обозначен
ных возрастных групп не будет убывать вследствие 
смертности. С первого взгляда ясно, что в каждом ка
лендарном году данного пятилетнего периода лицамн 

в возрасте от 15 до 19 полных лет будет прожито 
480 ООО лет. Совокупность в 80 ООО человек, которым на 
1 января 1970 г. исполнилось 15 лет, будет постепенно 
передвигаться так, что 1 января 1975 г. достигнет 
20 полных лет; остальные возрастные группы расчет
ноrо интервала будут :иметь каждый год одинаковое 



чис.110 лиц и прожитых лет (100 ООО) Совершенно иной 
результат будет получен при методе расчета, применяе
мом обычно на прю'"тике; он отражен в таблице 

Чис.1е1шость m.ИTe.'fel! 

Бозр1ст 
на 11 1970 r 

1 

на 1/1 1975 r 
Средняя численность 

1.j 80000 120 ООО 100 ООО 
16 100 ООО 100 ООО 100 ООО 
17 100000 100 ООО 100 ООО 
18 100 ООО 100 ООО 100 ООО 
19 100 ООО 100 ООО 100 ООО 

480000 1 520000 
1 

500 ООО 

При подобном методе расчета число прожитых лrт 
в целом составляет 500 ООО Отличие от реального числа 
лет будет тем большим, чем неравномернее возрастная 
структура. 

Ш ПРИМЕНЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНОИ ДЕМОГРАФИИ 

ПРИ ПЕРСПЕКТИВНЫХ РАСЧЕТАХ НАСЕЛЕНИЯ 

1. Принципы потенциалЬtюЙ демографии 

В последнее время интерес многих демографов про
буждают принципы потенциалыюи демографии Мне 
бы хотелось в данной работе коснуться некоторых ее 
возможностей в решении проблем, связанных с перспек
тивными расчетами населения 

Потенциальная демография - это особый демографи-1 
ческий метод 11 , оценивающий значение пеко1 орых де-1 

II Хотя основные идеи, на ьптор.:,IХ основана концепция этого 
метода, древнего про11схождения, форм1лирование основныл прин
ципов потенц•1альной демографии восходит прежде всего к Либману 
Гершу, опиLавшему свой метод в серии статен, опубликованных на
чиная с 1940 г Наиболее обширное и систематичесh.ое описание 
данного метода в настоящее время содер№.ит работа польского 
демографа Эгона Фильрозе «ОL!ерк потенциальнои демографии» 
(Zarys demograf11 potencJalneJ, Warsza,va, 1958) 

Первая попытка применения методов потенщыльпой демогра
фии в ЧехОСЛОВdКИИ относится 11. 1961 г' когда в одном из вы
пусков сборника «Stat1st1ka а demograf 1е» бь1ла опубликована ра
бота 3 Павлика [5] В 1964 г метод потс:нциалыюй демографии 
был применен для анализа причин с,rерrности населения в труда 
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мографических явлений па основе убыли и.rtи на осно
ве прироста так называемого жизненного потенциал.:~ 

населения и его отде.п:ьных частей. 

Центральным понятием: потенциальной демографии 
является понятие жизнен1-юго потенциала, под которым, 

по существу, понимается число предстоящих лет жиз

ни лица в определенном возрасте, рассчитанное на ос

новании порядка вымирания, представленного табли
цами смертности. 

Жизнь каждого живущего лица в каждый момент 
времени распадается на две части: 1) число прожитых 
лет (прожитые годы жизн.и), заданное хронологиче
ским возрастом, и 2) число предстоящих лет жизни 
(продолжительность предстоящей жизни), заданное 
разностью ожидаемого возраста слtертu этого лица и 
хронологического возраста в момент наблюдения. 

В начале жизни, т. е. в момент рождения, каждому 
.7Iицу предстоит прожить опр~деленное число (предстоя
щих) лет жизни, которое можно обозначить как ин
дивидуальный жизненный потенциал того или иного 
конкретного лица. Постепенное старение (достижение 
отдельных возрастных границ) реализует первоначаль
ный жизненный потенциал; жизненный потенциал, та
ким образом, постепенно сокращается. 

Продолжительность предстоящей жизни, которой ха
рактеризуется указанный жизненный потенциал, пол
ностью определяется предположением об ожидаемом 
возрасте смерти. Ожидаемый возраст смерти нельзя, 
конечно, установить для конкретного лица, ибо он за
висит от ряда обстоятельств общественного и индИВif
дуальноrо характера (жизненная среда, характер заня
тий, жизненный уровень, социальное положение, образ 

способном возрасте [7]. Тот факт, что за период в несколько лет 
был проявлен столь малый интерес к использованию этого ме
тода, говорит о многом. Потенциальная демография - относительно 
сложный и тонкий метод, особенно если необходима точная интер
претация результатов. Он, безусловно, сложен не только для того, 
кто пользуется результатами анализа, но и для автора расчетов. 

Поэтому в 1966 r. мной была сделана попытка в двух работах 
дать целоиную систему потепциальж)й демографии, опирающуюся 
на теорию таблиц смертности и теорию :моделей: населения, с одной 
стороны, а с другой - дать критическпй обзор возможностей и 
ограничений в применении данного метода ( см. примечание 19 
к [10]). В общем, я считаю потенциальную демографию скорее при· 
емом расчета, нежели методом анализа. 
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жизни, биологические факторы, наследственные фак
торы и т. д.). 

В связи с И3.rrожепным в системе потенциальной де
мографии Гершn жизненные потенциалы выводятся из 
средней продолжительности жпзни (е~). 

Следовательно, жизненный потенциал лица в точ~ 
нолt возрасте х лет определяется средней продолжитель
ностью жнзш1 х-летнего лпца; по соображениям прак
'Гнческого характера применяется средний жизненный 
потенциал х-летнего лица} который представляет собой 
среднюю из жизненных потенциалов всех лиц в воз

расте между х и x-t- 1 и, таким образом, является ха
рактеристикой среднего жизненного потенциала лиц в 
интервале возраста х ~ч:ет. 

Совокупный жизненный потенциал населения опреде
ляется суммой жизненных потенциалов всех живущих 
"11иц. Совокупность родившихся представляет прирост 
жизненного потенциала, совокупность умерших - убыль 
(потерю) жизненного потенциала. 

Жизненный потенциал, определяемый как средняя 
в расчете па одно лицо, представляет собой единичный 
жизненный потенциал ( обозначается е, v) в отличие or 
совокупного жизненного потенциала, который представ
ляет собой жизненный потенциал для всей группы лиц 
в определенном возрастном интервале (или для когор
ты) и, таким образом, есть сумма единичных жизнен
ных потенциалов лиц, относящихся к данной группе 
лиц ( обозначается Е, V). 

Следовательно, 

Е(х) = S~e(x); 
V (х) = s:v (х). 

Общее число лет предстоящей жизни индивида или 
группы лиц (или когорты, поколения) представляет об
щий жизненный потенциал, который мож:но разделить 
на частные жизненные потенциалы, или числа лет, про

житых в разные периоды жизненного цикла или в раз

ные временные (календарные) периоды. 
Частные жизненные потенциалы для лиц в возрасте 

х лет, которые будут реализованы в период от возраста 
т до возраста п, символически могут быть обозна
чены как: 

Е(х; т, п), V(x; ш, п), е(х; т, п), v (х; тп, п). 
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В особом случае, МJГЩl определяются общие жизнен
ные потенциалы и, следовательно, н:огда т = х, п = ю, 
для упрощения записи можно воспользоваться более 
простыми обозначениями, а именно: 

Е(х)=Е(х; х, ш); V(x)== V(x; х, т); 

е(х)=е(х; х, (!)); v(x)=~v(x; х, ш). 

ДJ1я наГJiядного изображения разных типов жпзш:н
ных потенциалов можно воспользоваться известной де
моrр афической сеткой, смысл эл(:'ментов которой, ко
нечно, понадобится изменить. 

Значение линий на демографической сетке останется 
неизменным: линии по~прежнему будут обозначать со
вокупности живущих I и II рода. Значение фигур де
могр афиче,ской сетки, напротив, изменится: вместо со
вокупностей умерших фигуры будут обозIIачать число 
лет, прожитых стационарным населением (или конкрет
ным населением) в соответствующем возрастном ин
тервале (замкнутом совокупностями живущих I рода) 
или временном интервале (замкнутом совокупностями 
живущих. II рода) . 

Под замыкающими (граничными) совокупностями 
понимают совокупности живущих, которые сверху и 

снизу ограничивают рассчитываемый жизненный потен
циал 12• В аналогичном значении можно применять тер
мин замыкающий (граничный) возраст. 

В зависимости от характера замыкающих совокуп
ностей живущих можно различать: 

1) жизненные потенциаJ1Ы I рода ( обозначаемые 
буквами е, В), которые заключены между двумя замы
кающими совокупностями живущих I рода и дают число 
прожитых лет в период жизни) ограниченный воз· 
растом; 

2) жизненные потенциалы II рода ( обозначаемые 
бу1шами v, V), которые заключены между двумя за
мыкающими совокупностями живущих II рода и пред
ставляют число прожитых JICT в период жизни, ограни

ченный временем. 

12 Общш"r жизненный потенциал можно определить t<ак потен
циал, нижняя за\.rыкающая совокупность которого в отношешш 

возраста соответствует совокупности, дJiя которой потенцтrал рас
считывается, а возрастом верхней замы1{ающей совокупности слу
жит предельщ,1й (граничный) возраст по1-..оленпя {ro). 
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1. Годовые жизненные потенциа.т~:ы I рода (а) и 
II рода ( б) и их соотношение с граничными 
(замыкающими) совокупностями живущих I рода 

(lx) 'И II рода (Lx). 

2. Жизненные потенциалы и демографическая 
сетка. 

3. Основные виды жизненных потенциалов: 

А. Жизненный потенциал лица в возрасте 
п лет I рода Е(п). 

Б. Жизненный потенциал лица в возрасте 
п лет II рода V(n). 

В. Частный жизненный потенциал лица в 
возрасте п лет I рода для интервала 
возраста <п, m> Е (п, т). 

Г. Частный жизненный потенциал лица в 
возрасте п лет П рода для возрастного 
интервала <n, m> V (п, т). 

Д. Фиктивный жизненный потенциал I рода 
в (п, т). 

Е. Фиктивный жизненный потенциал ,П рода 
v (п, т). 

Ж} Элементарные жизненные {е (п, n). 
3 потенциалы v (п, п + 1). 



л IL--~-k----'t:--"!..,......'lk--'I п 

х х 

6. 

5. 

х .... ~-k'-:-':!:--'1:-...,...-'tl~ х 

a,-~..,...._-"',,--:,~~-'i.-~ п 

4. Частный: жизненный потенциал для возраст
ного интервала <п, т> в случае, когда n > х. 

5. Частный жизненный потенциал для возраст
ного интервала <n, m> в случае, когда п < х. 

6. Соотношение между границами жизненного 
интервала по возрасту и по времени. 

Рис. 1. Графическое изображение основных понятий потенциальной де'-юrрафии. 



Если обе замыкающие совокупности живущих неоди
накового рода, то мы будем говорить о фиктивных жиз
ненных потенциалах I рода (Е (х; т, п)) и II рода 
(V (х; щ п)). 

ДJ1я общих п фиктивных частных жизненных по
тенциалов род определяется в зависимости от характера 

одной, а именно нижней замыкающей совокупности 
живущих. 

Основные типы совокупных жизненных потенциалов 
изображены на демографической сетке (рис. 1). Из этой 
схемы видна взаимосвязь между частными жизненными 

потенциалами и общими жизненными потенциалами 
для соответствующих замыкающпх (граничных) воз
растов. 

Эти отношения можно выразить несколькими про-
стыми равенствами 13: 

Е(п, т) = Е(п) - Е(т); 
V(n, т) = V(n) - V(m); 
в (п, т) = Е (п) - V (т); 
v(n, m)= V(n)-E(m). 

При практическом расчете жизненных потенциалов 
исходят из предпосылки тождественности реальных и 

табличных 14 общих единичных (jednotkove) жизненных 
потенциалов: 

е (х) == е* (х) = е~; 
v ( х) == v* ( х)::::::::: е0 1 • 

.к+2 

Из формул видны и соотношения с показателями 
средней продолжительности жизни 15, на основе которых 
в системе Герша определяются жизненные потенциалы. 

13 В уравнениях применен простой способ записи: отражены 
лишь граничные возрасты (т, п) частных потенциалов, а не иско· 
мый возраст (х) группы, для которого расс1Iитываются потенциалы. 
Он для всех групп, очевидно, одинаков, н поэтому нет необходи· 
мости усJiожнять этим запись. 

14 Под табличными жизненными потенциалами (они обозна
чены звездочкой) понимаются жизненные потенциалы стационар· 
ного населения как общей демографической модели, составленной 
на основе таблиц смертности. 

1s При этом имеем: 

е° 1 = Т 1 /' 1 ; Т 1 = Т ; l 1 ,;:::::, L . 
х+т .x+:r х+2 .1.+2 "" .к+:r .х 
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Единичные жпзненные потенциалы I рода соотносят~ 
ся с совокупностями жпвущих I рода (St, .1:- число .111щ, 
которые в течение года t дожили до .i-ro дня рожде
ния); аналогичные потенциалы II рода соотносятся с 

совокупностями живущих II рода (S}~ х- число лиц, 
которые жили на конец года t в возрасте х исполнив
шихся лет 16). 

В связи с этим вместо привt=денных пышс уравнений 
для единичных жизненных потенциалов можно соста

вить соотношения, из которых непосредственно выте

кают нужные расчетные уравнения: 

~- I 
Е (х) Тх St, х 
-I -=--=>Е(х) = --Тх; 
st, х z х t х 

V(x) ,:х S}~x 
-н -=--=> V(x) = -- 'tx· 
St, х Lx Lx 

Аналогичные формулы применяются для частных по
тенциалов: 

Е (х; т, п) 

s;, х 

V (х; т, п) 
sп t, х 

Тт-Тп. 

l,x 
>Е(х; т, n)= 

51 
=*(Тт-Тп); 

х 

'tт-'tn 

Lx 
> V(x; т, п) = 

sп 
t, х ( ) = -L- 'tm - "Сп • 
х 

Дроби в правой стороне расчетных уравнений пред
ставляют собственно пересчет конкретных совокупностей 
живущих в соответствующие им гипотетические сово" 

купности родившихся; вторые члены (т. е. возможные 
различия между соответствующими Т х и 't'x в скобках) 
соответствуют совокупным жизненным потенциалам 

1е В символах, применяемых часто при составлении таблиц 
смертности: 

SI - l · S11 - L t, .х :-::; t, ,х, t, х = t, х· 
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(общим и.тш частным) совокупностей родившихся в ста
ционарном населении, поскольку 

Т -Т 
E'i-(Q; т, n)=l0 ·e;l<(O; т, n)=l0 т 

10 
п; 

V*(O; т, п) = L0 ·v*(O; т, n)~l0 ·v·i:(O; т, п) = 

-! 'tт-'tn 
- u Lo . 

Именно подобное преобразование, которое дости
гается пересчетом 17 реальных совокупностей живущих 
в фиктивные совокупности родившихся, дает возмож
ность применить несложные приемы расчета совокуп

ных жизненных потенциалов непосредственно по вычис

ленным величинам табличных общих жизненных потен
циалов стационарного населения. Особенно важное зна
чение имеет, разумеется, данное преобразование при 
расчете частных жизненных потенциалов, которые при 

обычных приемах расчета потребовали бы более слож
ных вычис.rrений. 

2. Потенциальная демография 
как метод перспективного расчета населения 

Сравнение трудоемкости расчета 
при основных методах оценки числа прожит"ых лет 

Для большей наглядности приведем схематическое 
решение простейшей задачи, в которой должно быть 
определено число лет, прожитых лицами в возрасте 

от х до х + т лет за период жизни, ограниченный воз-
!" 

растом n1, n2 nз, причем 

.х < х + т < п1 < п2 < n18
• 

А. Для обычного решения этой задачи следует знать 
начальные численности живущих St, i (для i = х, х + 1, 
"ч х + т) и частные единичные табличные жизненные 

11 Пересчет с помощью деления можно заменить более про· 
стым способом пересчета с помощью умножения, если ввести в 

таблицы потенциалов коэффициент К1 = 1/l .x или соответственно 
l(J = 1/Lx 

1в Такое условие введено для упрощ~ния. Вообще можно, оче~ 
видно, решить подобную задачу и для случая, когда х + т > п1 • 
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потенциалы для возрастного периода <п1, п2> п <п2, 
пз>, т. е. потенциалы: 

Т -Т 
e·*'(i; п1 , п2) = п 1 ll п~ для i = Х, х+ 1, ... , .Х + т; 

Т -Т 
e't: (i; п2 , пз) = п2 ll nз для i = Х, Х + 1, ... , Х + т. 
Каждый из перечисленных потенциаJiов будет иным 

и в связи с этим необходимо только для их получения 
произвести 2 (т + 1) частных расчета. 

Б. Для упрощенного решения той же самой задачи 
необходимо знать начальную ч11сJ1енность живущих, пе· 
ресчитанную в фиктивную численность родившихся 
(St, i/li для i = х, х + 1, ... , х + т), и частные совокуп
ные табличные жизненные потенциалы для возрастного 
периода <п1, п2> и <n2, nз>, т. е. потенциалы: 

Е* (О; п1 , n2) = Тп~ - Тпа; 

Е·* (О; п2 , п3) = Тп2 - Тпэ· 

Каждый из этих потенциалов будет использован для 
всех т + 1 начальных возрастных групп. Таким обра
зом, для расчета нужных потенциалов достаточно двух 

расчетов (при большем числе отрезков жизненного 
цикла число необходимых расчетов будет, естественно, 
больше). 

В. Для решения той же задачи путем обычных тра
диционных перспективных расчетов населения необхо
димо было бы рассчитать прежде всего численность от
дельных возрастных групп за указанный период жизни 
и лишь исходя иэ них определить число прожитых лег. 

Оценки численности были бы получены с помощью 
коэффициентов дожития jp i: 

St+jt x+l+j = St, x+l 'ipl 

для i = х, х + 1, ... , х + т и для j при n1 :::;;;; j < nз. 
Число прожитых лет в соответствии со сказанным 

ранее (стр. 52) было бы рассчитано самым простым ме
тодом как средняя арифметическая из соседних во вре" 
мени численностей соответствующей возрастной группы, 
т. е. 
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r.1.e a=t+j; Ь=х +_i+j, или 
н1Е."'+щ = +(St-Ч, x+i+j + St+j-1, .t+i+j-1). 

Такой метод требует (п1 - n1) (т + 1) расчетов 
искомых численностей; (Sн1 , x+i+.1) и (пз - n1) т расче-
1ов средних численностей для определения числа про
житых лет. 

Выводы из сравнения трех Jrtетодов расчета 

1. Из схематического сравнения очевидно, что при
менение методов расчета потенциальной демографии, 
бесспорно, представляется экономичным для решения 
подобных задач. По сравнению с традиционными обыч
ными приемами расчет, отвечающий принципам Герша, 
означает, кроме того, дальнейшее упрощение и эконо
мию расчетов. 

Применение методов потенциальной демографии, по
мимо прочегоt позволяет сделать более наглядным и 
более точным решение и тех задач, которые приводят 
к расчету так называемых суммарных (сложных) жиз
ненных потенциалов (ер. [ 1 О]). 

2. По сравнению с традиционными приемами пер
спективных расчетов населения метод потенциальной 
демографии обладает и тем преимуществом, что он 
легче и проще может учитывать изменения численности 

лиц внутри отдельных возрастных интервалов. Уточне
ние метода перспективных расчетов привело бы к необ
ходимости замены средней арифметической другим бо
лее точным способом расчета средней численности, при
чем особым для каждого отдельного расчета. Для уточ
нения метода потенциальной демографии достаточно 
раз 1И ·навсе1гда швест.и соот1веТ1сТ1вующие измене'Н1ия уже 

в таблицы смертности (конкретно при исчислении Lx), 
которые будут основой для расчета жизненных потен
циалов. 

3. Для того чтобы снять возражения о том, что при 
сравнении трудоемкости предлагаемого метода потен

циальной демографии и метода перспективных расчетов 
был опущен этап перевода чис.,т~енностей живущих в 
фиктивные совокупности родившихся, далее будет при
веден соответствующий блок схемы расчетов. Он, кроме 
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того, покажет, что предлагаемый ::v1етод расчетов можно 
очень просто запрограммировать для ЭВМ. 

Загрузка памяти вычислительной машины была бы 
практически такой же, как и при применении тради
ционного метода расчета; в память вместо табличных 

/Jo,JЛOЖIШUC с11ожного /Jtll/Ш- т ~"' ""' : . ; : ... 1"' 
Цl/Ql/(l 110 t'flt'Tt1!нt;1e 'IOCTl/ "'1"-.1 "' 

С.11ож1-1ыti жщNеннь1v 
ЛОТеН/,(1./Q/! / pfJQ(l 

Сложныti жu,1нс11111ь1ti 
поте11цut111 /! ,ooio 

t'оитношение ! поло:нсшш1.1 с11ож-
1-1ого лотенцщ1110 ло !tJJ'fJOt'Тf 
tl ЛQ tf/ltM1/?Ш/ V t?l?() f)OQ 

б 

о 
~ ~ 
-t:,.. ~ t,a 

tx tr tн 

~ ~ ~ ~ 
~ ~ ~ " 

Рис. 2. Графическое изображение основных типов задач при 
оценке числа прожитых лет. 
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чисел живущих ( Lx) были бы введены соответствующие 
общие табдичные жизненные потенциалы (Т х или 't'x). 

Программа расчетов в любом случае проще, ибо 
отпадает один цикл. 

Следует иметь в виду, что применение предлагае
мого метода расчета создает во'-З:м:ожность и для относи

тельно простого способа ра~чета на год, поскольку не
обходимые общие табличные жизненные потенциалы 
несложно исчислить, как разность двух соответствую

щих общих потенциалов для замыкающих (граничных) 
возрастов. В приложении I работы {10] приводятся та
кие суммарные общие табличные жизненные потенциа
лы I и lI рода для мужчин и женщин, рассчитанные 
по таблицам смертности для мужчин и женщин в чеш
ских и словацких областях. 

(!] 
7iJOtJtJЦLIOIIHЫU 

иетоrJ 

[Ю 
Nетоо 

r !iТ,} ЩllQЛaHOii 
r----1 ,_,t:,woгjic.;,ш 

1 

Рис. 3. 

4. Таблицы общих жизненных потенциалов можно 
применять для перспективных расчетов населения со

вершенно универсально, т. е. как при расчете прожитых 

лет, так и для передвижки возрастных групп. Универ
сальность может быть дополнена сверх того дальней
шим упрощением метода расчета путем введения упо-
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мянутых ранее коэффициентов К, которые при расчетах 
позволяют заменить более сложное деление более про~ 
стым умножением. Таблица перспективного расчета 
(т. е. таблица коэффициентов перспективного расчета) 
должна быть построена следующим образом. 

х т х J , , 1 к: , , / L, к'j 
а (!) 1 (2) 1 (3) (4) 1 (5) (6) 

где К1 = lflx; KJ1 = 1/Lt, 

Решение задач 

Оценка числа прожитых лет 

Er. = S}, хе(х; т, п) = S}, xR I х(Т т - Тп); 
V = S11 v (х · т п) = sп кп ("С - -с ) 11 i, х ' ' i, ..t х m n ' 

Перевод в фиктивную численность родившихся, без
условно, в значительной сrепени упрощается и в том 
случае, когда должен быть рассчитан потенциал I рода, 
но располагают то.11ько начальной: совокупностью жи
вущих II рода (т. е. моментной численностью, опреде
ленной, скажем, при переписи населения) и наоборот. 
Расчет производится следующим образом: 

Е11 = S}~ ;к~ (Т т -Тп); 
V11 = S}, xk1 (1:m-'t/i)· 

Аналогичный метод расчета можно, естественно, при
менить и для оценки фиктивных потенциалов: 

ев= S},хК~(Тт - "Сп); 

v1 = S}~ хК~ (rст - Тп)· 
Передвижка возрастных групп: 

S - [SII . р ] - sп кп L - [SII . L ] t+1, x+J - t, х J х - t, х х .r+J - t, t" х+1 ' 

где 1Рх == Lx+Jf Lx. 
Вероятно, предлагаемый прием на первый взrляд 

выглядит более сложным, чем расчет по обычной (тра
диционной) формуле Поскольку, однако, коэффициент 
дожития 3Рх в своей обычной форме все равно должец 
быть в любом случае заранее вычислен, то ~ри при· 
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мененни коэффицпснтов Кх O,J.HO деление заменяется 
лишь одним умножением (следовате:1ьно, более слож
ное арифметическое действие заменено менее сложным). 

5. Особое внимание может быть, наконец, обращено 
и на вопрос о неизбежных изменениях при применении 
пред.т1агаемого метода оценки числа прожитых лет в том 

с.11учае, когда шаг таблицы смертности равен нескольким 
годам ш1и когда начальные совокупности живущих рас

пределены по возрастным rpyппa:vr в несколько лет. 

В обоих случаях на практике это приводит I< выводу 
(в первом случае неизбежному, во втором случае наибо
лее пригодному в техническом отношении) о перспектив
ном расчете с соответствующим шагом. Шаг расчета при 
этом должен быть кратным шагу применяемых таб.rшц 
или ширине основных возрастных групп. 

При nр!IМенении традиционных приемов перспектив
ного расчета населения, в часrности для оценки числа 

прожитых лет, требуется уточнение предположения о 
характере изменения числа доживающих при расчете 

средней численности; при расчете методом потенциаль
ной демографии требуется выбор соответствующего ме
тода расчета среднего жизненного потенциала ( особен
но в старших возрастных группах) для рассматриваемой 
более широкой возрастной: группы. Для подробного ана
лиза этих специальных вопросов в данной работе не 
остается места. 

Некоторые аспекты данной проблемы изложены в 
работе Ф. Аниоля [l], где автор приходит к выводу, 
что для средних возрастных групп приемлема предпо

сылка о линейном изменении жизненного потенциала 
с увеличением возраста. Поэтому в таких случаях cpek 
ний жизненный потенциал II рода (av (х)) в а-летней 
возрастной группе, начинающийся возрастом х, может 
быть рассчитан по формуле 

( ) 
е (х) + е (х + а) 

{LV Х :::::: 2 • 

Для возрастной группы старще 60 лет, по :мнению 
Ф. Аниоля, можно использовать положение о стабиль
ности связей между средним жизненным потев:циало:м: 
(av (х)) в определенной :возрастной группе и средней 

продолжительностью жизни (е~) в начале этой возраст
ной группы. 
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Проанализировав эмпирические материалы, он полу
чил следующие величины: 

х 

мумч1шы 

60 0,68 
65 0,71 
70 0,74 
75 0,79 
80 0,83 
85 0,87 

о 
а v (x)fex 

ЖCIIЩJIIIЫ 

0,64 
0,6Н 
0,72 
0,77 
0,80 
0,R1 

6. Принцип предлагаемого метода расчета :можно 
вообще применить и для других возможных видов 
оценки иных процессов демографического, социального 
и экономического характера. 

Так, например, при традиционном методе расчета 
для оценки будущего числа родившихся за а-летний 
период необходимо сначала определить среднее число 
женщин в плодовитом возрасте для каждого отдельного 

года расчетного периода и затем полученные числа ум

ножить на возрастные показатели плодовитости, соот

ветствующие ее предполагаемому уровню. Сумма полу
ч~нных произведений представляет собой оценку чис.Тiа 
родившихся. 

При применении приемов потенциальной демографии 
необходимо исходить из потенциалов плодовитостu 
(rp(x)) для отдельных точных возрастов, которые об· 
разуются на основе суммарных табличных показателей 
плодовитости ,стационарного населения и могут быть 
рассчитаны по формуле 

(!) 

ер (х) = ~ fiLi. 
t-x 

Оценка числа родившихся у женщин в возрасте 
х лет в возрастном интервале <п, т> определяется 
уравнением 

s11 
N = J:/ (~ (т) - ер (п) ). 
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С первого взгляда становится ясно, что такой рас
чет в техническом отношении значительно проще, чем 

традиционный. 
Аналогичным образом с помощью приемов потенци

альной демографии можно рассчитать и другие виды 
оценок, например оценку числа лет экономически актив

ной жизни (на основе таблиц трудовой активности), 
оценку будущего стандартного потребления или буду
щей заработной платы или доходов (на основе таблиц, 
соответствующих моделям потребления и заработной 
платы) и т. д. 

IV. ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1. Из рассмотрения видов демографических прогно
зов можно сделать совершенно естественный вывод, что 
наибольшее применение находят перспективные расчеты 
населения, которые дают возможность решить все ос

новные задачи демографических прогнозов. 
2. Практический опыт показывает, что при демогра

фических прогнозах не так важна оценка будущей чис
денности населения, как оценка будущей возрастной 
структуры и оценка будущего числа прожитых лет. 

3. Для решения обеих задач можно применить ме
тод потенциальной демографии и, •в частности, с изме
нениями, предложенными в данной работе. Подобно 
тому, как в свое время были составлены модели таб
лиц смертности в ООН ( см. {9j), можно было бы со
ставить модели таблиц жизненных потенциалов (или 
модели таблиц расчетных коэффициентов). 

4. Преимущество вновь предложенного метода рас
чета особенно проявляется при оценке будущего числа 
прожитых лет. Автор при этом полагает, что для ре
шения ряда практических экономических и социальных 

задач необходимо учитывать будущие :из"менения числа 
лет, прожитых :в разных возрастных группах, а не из

менения возрастной структуры населения на те или 
иные моменты времени. 

5. Предложенный метод расчета можно применить 
и для иных видов оценки интервальных процессов, ин

тенсивность которых коррелирует с возрастом. 

6. Предложенный метод расчета более пригоден, 
чем традиционный, для программирования на ЭВМ, по
скольку он приводит к более простому алгоритму. 
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В связи с распространением этого вида вычислитель
ной техники важна и данная особенность предлагае
мого метода расчета. 

7. Предлагаемый метод расqета позволяет легко 
внести соответствующие уточнения в расчеты опреде

ляемого будущего числа прожитых лет и других близ
ких к нему показателей. Возможное возражение против 
того, что данное уточнение пе столь важно, поскольку 

соответствующие оценки все равно не могут быть абсо
лютно точными, неправильно. Точность любого метода 
расчета должна быть проверена теоретически для вы
явления его слабых мест невзирая на то, применимы 
ли на практике возможные уточнения. Во всяком слу
чае таким образом теоретически объясняются возмож
ные источники ошибок или неточностей. 
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Ежи Здзис.л.ав Х ольцер 

МОДЕЛЬ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

Jerzy Zdzislaw Но 1 z е r. Model ludnosci ustabllizowa
nej. Szkola Glowna Planowania i Statystyki, Monografie 

i Opracowania, zeszyt 18, Warszawa, 1969 *. 
ЧАСТЬ 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

1. Введение 

1.1. Концепция стационарного и стабильного насе
ления до сих пор не получила всестороннего освещения 

в польской демографической литературе как с методо
логической стороны, так и в отношении возможностей 
ее практического применения 1• Существующие учеб-

* Здесь печатаются с небольшимп сокращениями части 1 и 
I I I работы. - Прим. ред. 

I Б довоенной демографической литературе более широкое, 
хотя и не исчерпывающее, рассмотрение проблемы стационарного 
и стабильного населения мы находим в работе Стефана Шульца 
«Меры ест~ственного прироста населения» (S z и I с St. Miary 
przyrostu naturalnego ludnosci, Kwartalnik Statystyczny, 1930) и в 
статье С. Фогельсона «Математическан теория населения» (F o
g е 1 s о n S. Matematyczna teoria Iudnoьci, Kwartalnik Statystyczny, 
1932). К этому вопросу Стефан Шульц возвращается в книге 
«Демографические проблемы Польши» ( S z и 1 с St. Zagadпienia 
demograficzne Polski, rozd VI. Ruch naturalпy ludnosci ,v Iatach 
1895-1935). Кроме того, С. Фогельсон рассматривает эти две темы 
в статье «Населенне» в III томе Энциклопеднн политических наук, 
изданном в 19315 г. в Варшаве. 

Профессор Э. Россет в демографическом исследованнп «Про
цесс старения населения» (R о s s е t Е. Proces starzeшa si~ Iudпosci, 
Warszawa, PWG, 1959; имее1ся руссю1й перевод· Э Рос сет, 
Процесс старения населения, М., «Статистика», 1968) лишь в об
щем виде рассматривает, в чем заключа~тся суть концепции ста

бильного насепения. Он, в частности, отмечает (str. 37), что «одним 
из первых теоретиков, подвергших тщательному анализу модель 

стабильного населения, был поляк Владислав Борткевич, о чем 
недавно напомнил проф. Винклер из Вены». Речь идет о работе 
В. Винклера «Основные проблемы эконометрии» (W i n k 1 е r W. 
Podstawo\.\'e zagadnienia ekonometrii, Warszawa, PWN, 1957). 

Это утверждение противоречн г мнению, высказанному 
Л. И. Деблином, А. Дж. Латкой и М. Спнгельменом (D и Ь 1 i n L. 1., 
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1шю1 2 знакомят с этимн двум.я 1·еорстическими пьстро~
ниями в объеме, необходимом лишь д.т1я общей ориента
ции читате.11я в тех принципах, на каких основаны фор~ 
мальные зависимости некоторых параметров. 

Для оправдания такого положс1шя вещей заметим, 
что более или менее серьезный интерес к модели ста
бильного населения с точки зрения возможности ее 
практического применения к конкретным популяциям 

стал проявляться только в 50-е годы нашего столетия. 
Цель данного исследования - дать как можно более 

полное представление о построении стабильного населе~ 
ния. Имеется в виду как стаrистический аспект, т. е. рас
смотрение метода расчета, так и анализ практического 

значения этой модели. 

L о t k а А. J., S р i е g с 1 т а n М. Le11gtl1 of Life, The Ronald 
Press Company, New York, 1949); па стр. 242-243 их работы чи
таем: «Следует заметить, однако, что стабильное возрастное рас
пределение может быть вычислено в то\! и только в том случае, 
когда определен истинный коэффициент естественного прироста. 
Ку trинский поэтому ошибался, когда утrзерждал (Fertility and 
Reproduction, New York, 1932, р. 47), что Борт1-.евич «показал таю1-.е, 
каким будет этот стабильпьш возрастной состав и как на осно
вании стабильного возрастного состава могут бьпь получены ста
бильные коэффициенты рождаемости и смертности». Поскольку 
Борткевич нигде не вводит шюдовптость и поскоJ1ьку нстинньш 
коэффициент естествешюrо прироста, не вводя плодовитосгь, вы
числить невозмомно, очевидно, что Борткевич не вычислял истин
ного коэффициента и, следоватrлыю, не мог вычи.с.1ить и стаб1шь
ноrо возрастного распределения. На самом деле он выч1клил во-з
растное распределение насе.1ения, растущего в геометрической про
грессии с произвольно выбираемым коэффициентом естеrтвенноrо 
прироста. Этот результат, конечно, не нов. Ранее уж!:' было по
казано, что такое возрастное распредеJiе:ще с дос1аточно хороши~, 

приближением согласуется с возрастным распределением населения 
Англии и Уэльса, 1871-1880 г.» (L о t k а А. J. Sc1ence1 vol. 26, р. 21, 
July 3, 1907; American Journal of Science, voi. 24, р. 199, October, 
1907). Статья Борткевича была напечатана в 1911 г. в Bulletiri 
de 1' Iпstit...1t Iпternational de Statist1que, vol. 19, no. 1, Part 2, р. 63. 

2 В учебнике А. Боярского н П. Шушерина (Statystyka De· 
mograficzna, Warszawa, PWN, 195З.. - Перевод с русского издания: 
Б о яр с к и и А. Я. и Ш у ш ер ин П. П. Демографическая стати
стика, М., Госстатиздат, 1951) пробле:.1а стабильного населения 
рассматривается в общем виде, безотносительно к коэффициенту 
естественного прироста населения Лотки. В учебнике Э. Штурм 
де Штрема (S z t и r m d е S z t r е m Е. Eleшenty demografii, PWG, 
Warszawa, 1955) проблемы стабильного населения полностью оцу
щены. В учебнике автора данного иС'следодания (Но 1 z е r J. Zd. 
Podsiawy aпalizy demograficznej, PV/E, 1963) проблема стабиль
ного населения излагается в общем виде, безотносительно к коэф
фициенту естественного прироста Лотки. 
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В соответствии с сегодняшним состоянием теоретиче
ских знаний в работе представ.т.rено построение, дающее 
возможность воссоздать конкре11-1ую структуру населе

ния по по.т.rу и возрасту на основе некоторых известных 

характеристик изучаемой популяции и модели стабиль
ного населения. 

Предполагается, что в ближайшее время во многих 
европейских (и не только европейских) странах произой
дет стабилизация процесса воспроизводства населения 3• 

В этом случае модель стабильного населения делает 
возможным анализ демографических последствий, ко
торых можно ожидать в будущем в изучаемой популя
ции. При этом особое значение имеет установление не
которого предельного, порогового числа рождений, 
отступление от которого может привести к тому, что в 

будущем окажетея невозможным гарантировать простое 
воспроизводство населения. В данном исследовании про
изведен такой расчет на примере данных, относящихся 
к на селению Польши. 

1.2. Большинство наук обязано своим теоретическим 
развитием моделям. В общественных науках возникла 
специаJ1ьная отрасль знаний - эконометрия\ предмет 
которой -установление некоторых принципов (моделей) 
действия при анализе закономерностей экономических 
изменений. Следует напомнить два очень сходных опре
деления эконометрии. Оскар Ланге в уже цитированной, 
работе на стр. 17 дает тйко·ё~ опре~~~ение: «Эко~омет-1 
рия - это наука, зацим.ающаяся определением при по-j 
мощи -статистических методов конкретных количествен-~ 
н~rх закономерностей, наб.,'!юдаемых в экономической: 
жизни». Збигнев Павловский высказывается за формули-• 
ровку, что «эконометрия - это наука о методах изуче-} 

ния количественных закономерностей, выступающих вi 

3 Эти проблемы рассматриваются в III части работы. 
~ Проф. О. Ланге сообщает в своей работе (L а n g е О. Wst{!p 

do ekonometrii, Warszawa, PWN, 195~; имеется русский перевод: 
... ТJ ан г е О. Введение в эконометрику, М.1 «Прогресс», 1964, стр. 19), 
что «название «эконометрия» было введено в 1926 г. норвежским 
экономистом и статистиком Рагнаром Фришем. Этот термин быJ1 
принят по аналогии с термином «биометрия», который появился 
в конце XIX в. и служил для определения той области биологи
ческих исследований, где используются статистические методы. 
С течением времени биометрия развилась в самостоятельную 
науку». 
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экономнчесюtх яв.п:снпях, с nомощыо сооrветствующеrо 

специализированного статистико-математическоrо аппа

рата» 5• Оскар Ланге отмечает также, что «эконометрия 
связывает между собой экономическую теорию и эконо
мическую статистику и стремится при помощи матема

тически-статистических методов придать конкретное ко

личественное выражение общим схематическим законо
мерностям, устанавливаемым экономической теорией» 
(стр. 18). 

Таким образом, возникает полная аналогия с приме
няющимся определением дежог рафии, которая соединяет 
в себе как теорию развития на.:еления, так и статистику 
населения. 

Демографию определяют чаще всего следующим об
разом: «Наука о закономерностях развития населения в 
конкретных общественно-экономических условиях изуча
емой территории, занимающаяся статистико-анали
тическим описанием состояния и структуры населения 

наряду с изучением и оценкой всех изменений, обусло~в
ленных естественным и механическим движением насе

ления ... Демографические исследования опираются на 
статистические данные о населении, отсюда неразрывная 

связь с демографией статистики населения, которая дает 
чис.rrовые данные, необходимые для изучения закономер
ностей развития населения, а также познания существу
ющего состояния и структуры населения по полу, возра

сту, гражданскому состоянию, профессии, образованию 
и т. п.» 6• 

Приведенное определение демографии в известной 
мере содержит в себе элементы науки, которая в науч
ных дискуссиях определяется как делюметрия - эквива· 
лент эконометрии. Не касаясь вопроса о правильности 
применяемого названия или целесообразности выделения 
отдельной области науки, будем считать, что построение 
демографических :моделей подлежит науке, занимаю
щейся методами изучения количественных закономерно" 
стей демографических явлеrщй с помощью специального 
статистико-математическоrо аппарата. Это как раз моди
фикация определения эконометрии для потребностей де
могр аф:ии. 

5 Р а w l о w s k i Z. Ekonometria, Warszawa, PWN, 1966, str. 15. 
s На 1 z е r J. Podstawy analizy deшograficznej, Warszawa, 

PWE, 1963, str. 5. 
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Во :мпоrнх современных работах подчеркивается 
серьезная ро.11ь чисто теоретпческпх построений в раз
витпи демографии. Эдвард Россет, рассматривая форму
лировки раз.1пчных исследовате.1ей, приводит, в частно
сти, мнение Харвп Лейбенштейна, который утверждает, 
что одно лишь состав.1ение перечня факторов, оказыва
ющих воздействне на опреде.,енный процесс, не создает 
теории. Важно познание завпсим:остей между этими фак
торами, чтобы построить систему определенных гипоте
тических зависимостей шш моделей. Там же Э. Россет 
приводит и весьма интересную фор муш1ровку Мюрдаля, 
по этому вопро,су: <4-!аучные факты не существуют сами; 
по себе, дожидаяе,ь, пока ученые их откроют. НаучныЩ 
факт - это построение, изо,1ированпое от сложной Jt 
тесно переплетающейся реа,1ьности посредством произ~ 
вольных определений и классификаций» 7• Принимая та-j 
кую постановку вопроса, целесообразно лишь подчеркJ 
нуть, что проблему можно рассматривать с несколько 
иной точки зрения. Часто случается, что существуют оп
ределенная действительность и много теоретических мо
делей. Здесь же имеется 'В виду определение предпола
гаемых дальнейших изменений действительности с по
мощью наиболее подходящей теоретической модели. 

Одним словом, можно рассматривать возможность 
применения результатов наблюдения тех или иных про
цессов, происходящих в действительности, для построе
ния теоретической модели, но столь же необходимо рас
смотрение тех или иных теоретических моделей для ана
лиза будущих, предполагаемых изменений действитель
ности. Второй путь и составляет главную тему работы. 
Мы принимаем, что демографическая модель - это фор
мальное построение, которое с помощью того или иного 

уравнения или системы уравнений представляет основ
ные связи, существующие между рассматриваемыми де

мографическими явлениями: 8• Таким образом, и здесь 

1 Рос сет Э. Процесс старения населения, М., «Статистика», 
1968, стр. 39-40. 

8 Проф. ПавJiовскнй 3. так опреде.1яе1 понятие эконометриче
скоii модели: «Эконометрическая модсJiь - это фор:маJiьное построе
ние, которое с помощью определенного уравнения или системы 

уравнений нредставJiяет основн"rе связп, существующие между 
рассматриваемыми экон.::>мически:ми явлениями» (Р а w t о \V s k i z. 
Ekonometria, Warsza\va, PWN, 1966, str. 35). 

78 



мы имеем дeJio с приl\Iенением понятия ЭI{Онометрпческой 
модели к нуждам демографии. 

Концепция построения теоретических демографиче" 
ских :моделей, характеризующих зависимость между рож
даемостью, смертностью и возрастной структурой насе
ления, не нова и имеет свою историю. Эта концепция и 
послужила отправным моментом дJIЯ построения модели 

стабильного населения. 
Прообраз демографической \Iоделп, которая позднее 

была развита и названа :моделью стабнльпоrо пасеJ1с1шя, 
приписывается ныне Энсли Дж. Коулом и Полом Де
мени 9 Леонарду Эйлеру (1707-1783), выдающемусн 
швейцарскому математику, физику и астроному 10 • 

В 1760 г. Л. Эйлер предложил моде.nь замкнутого населе
ния с некоторой постоянной смертностью и рождаемостью 
и ростом численности в геометрической прогрессии. 

Идея роста численности населения в геометрической 
прогрессии появилась в рабоrе Т. Р. Мальтуса (1766-
1834) 11 , который провозгласил, что численность населе
ния удваивается каждые 25 лет. Однако Мальтуса не 
интересовало построение демографической модели, выра
жающей зависимость между рождаемостью, смертностью 
и возрастной структурой населения. То же самое можно 
сказать и в отношении работ бельгийского математика 
Р. Ф. Ферхюльста (R. F. Verhulst), который в первой 
половине XIX в. занимался определением закономер
ности роста населения по логис1ической кривой. 

Очередной шаг в попытках создания демографиче
ских моделей следует приписать концепции трех основ-

9 С о а l е А. J., D е m е n у Р. Regional Model Life ТаЫеs and 
StaЫe Populations, Princeton Uпiversity Press, Prшceton, New Jersey, 
1966. 

10 В цитируемой работе (стр. 9) Энсли Дж. !(оул и Пол Дс
мени отмечают, что «Эйлер, по-видимому, был первым, кто рас
смотрел закрытое население, подчиш:rющ<."еся в течение многих лет 

одному и тому же риску смертности:, с числом рождений, изме
няющимся от года к году в геометрической прогрессии, т. е. из
меняющимся в постоянном отношении. Такое население имеет не
изменное возрастное распределение, увелиtrивается постоянным 

темпом и имеет постоянные коэффициенты рождаемости и смерт
ности. Его можно назвать стабильным (или, пользуясь термином 
Лотки, мальтузианским) населением>'. 

11 М а l t h u s Т. R. Prawo lнdnosci, z przedmowa А Krzyza
пowskiego, ВiЫioteka WSH, naktadem Gebethnera i Wolffa, 1925. 
В русском переводе: Мальту с Т. Р. Опыт о законе народонасе· 
ления ... , СПб., 1868. 
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пых типов возрастных структур населения. Шведский 
статистик и демограф Густав Зундберr (цитируется по 
Э. Россету 12) представил в 1894 г. схему прогрессивного, 
стационарного и реrресеивпоrо типов возрастной струк~ 
туры населения. Он пытался сформулировать «закон 
равновесия возрастной структуры», который должен 
был выражаться неизменной долей населения, назван
ного Зундберrом «группой родителей», т е. лиц в воз
расте 15-49 лет, в размере около 50%. Разграничение 
типов возраст ной структуры зависело от доли «группы 
детей» (0--14 лет) и «группы прародителей» (50 лет и 
сrарше). Многочисленные примеры из текущей стати
стики опровергли эту :мнимую закономерность; тем не 

менее способ представления [возрастной структуры на
селения как сочетания трех элементов, важных для ха

рактеристики настоящего, прошедшего и будущего вос
производства населения. - Ред.] сыграл существенную 
poJIЬ в развитии демографии 13. 

Краеугольным камнем в развитии и окончательном 
формулировании модели стабильного населения были ра
боты Альфреда Джеймса Лотки, известного американ
ского демографа 14:. 

Следующим важным шагом не столько в раз витии 
самой теории, сколько в попытках определения зависи
мостей параметров и нахождения применений этой те
ории, были работы Энсли Дж. Коула 15, Жана Буржуа-

12 Р о ссет Э. Процесс старения населения, М, «Статистика», 
1968, стр. 60-61. 

13 Э. Россет так определяет значение этой проблемы: «Первые 
исследованпя о типах возрастной структуры населения относятся 
к достижениям прошлого столетия. Эти исследования, сегодня 
почти забытые, имеют, однако, немалое значение для нашей науки, 
а вместе с тevt и д.rш истории демографических отношений, как 
выражение новых в то время интересов, обусловленных в одних 
странах зарождающимся, в других - уже развивающимся процес

сом старения населения» (там же, стр. 59). 
а L о t k а А. J. Relation between Birth Rates and Death Rates, 

Science, N. S., vol. 26, 11907, Nr. 653. 
15 С о а l е А. J. А New Method for Calculating Lotka's r - the 

Intrinsic Rate of Growth in а StaЫe Popttlation, Population Studies, 
vol. Ц July 1957. 

С о а I е А. J. Estimates of Various Dernographic Measures 
through the Quasi-StaЫe Age Distribution, in Milbank Memorial 
Fund, Ernerging Techniques in Popula 1on Research, Proceedings of 
the 1952 Annual Conference of the Milbank Memorial Fund, 
str. 175-11 W. 
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Пиша 16 и Уильяма Брасса 11, которые занялись главным 
образом созданием модели для популяции, где процесс 
воспроизводства населения близок к так называемому 
естественному воспроизводству (:высокая плодо1штостъt 

высокая смертность). Особое место занимает лаборато
рия Демографического института Гётеборгского универ
ситета (Швеция), где коллектпв :научных сотрудников 
под руководством Ханнеса Хирениуса занимается по
строением разных демографических моделей 11\ 

В заключение можно привести мысль Стефана Шуль
ца, высказанную им в 1933 г., но не потерявшую своего 
значения и сегодня: «Демографическая проблема может 
быть решена только во всем ее объеме и только в связи 
с комплексом социальных и экономических проблем на
стоящего момента. Технические возможности человека 
сегодня таковы, что, думаю, он может отважиться соз

дать объективные условия, в которых среди многих дру
гих почти автоматическп урегулируется и демографиче
ская проблема» 19• 

2. Простые модели изменения численности населения 

Наиболее известные и вместе с тем простые модели, 
характеризующие изменение численности насе ... 1Е1ния в 

целом, - .это: 

моде.ль, основанная на показательной функции; в ней 
коэффициент естественного прироста остается постоян
но неизменным на заранее установленном уровне, 

I модель, основавная на лоrистической функции; в ней 
коэффициент естественного прироста постоянно изменя
ется. 

2.1. Изменение численности населения по показатель
ной фунхцrт. В демографических исследованиях принято 

16 В о u r g е о i s · Р i с h а t J. utilisation de la Nation de la 
Population StaЫe pour Mesurer la MortaJite et la Fecondite des 
Populations des Pays Sous-Developpes, Bulletin de l'lnstitut Interna
tional de Statistique. Stockholm, 1958, str. 94-121. 

17 В r а s s W. I. Methods of oЬtaining basic demographic measu
res where data are Iacking or defective, World Population Conference, 
1965, vol. III, United Nations, New York, 1967. 

1s Н у r е n i и ь Н., Но 1 m Ъ е r g I., С а r 1 s о n М. Demographic 
Models, DМЗ, Demographic Institute, Gёteborg, 1967. 

19 S z u 1 с St. Pog-lad og61ny па zagadnienie przyrostu 1udnosci, 
Odbltka z dw11tygodnika «Zdrowie::o., Nr. 19-Щ 1933. 
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определять рост численности насе.1ения по этой функции 
на основе выражения 

Lt = L0ePt, (2.1) 

где Lt - численность населения через t лет; Lo - чис
ленность насеJiения в исходный момент; р -- коэффици
ент естественного прироста, выраженный в долях еди
ницы (но не в процентах и не в промилле); е - основа
ние натуральных .1оrариф.мов. 

По формуле (2.1) можно рассчитать численность на
селения по истечении произвольного числа лет t, еслн 
известна численность насе.пения в некоторый произволь
ный момент и принят неизменный уровень коэффициента 
естественного прироста. 

Следует подчеркнуть, что это построение не дает воз
можности получить никаких сведений о возрастной струк
туре насе:Iения, как и не дает возможности определить 

уровень коэффициентов рождаемости или смертности. 
Поэтому нельзя установить никаких пропорций между 
упомянутыми величинами. 

Очевидно, что, когда р > О, численность населения 
растет, а когда р < О, численность населения уменьша
ется. В последнем случае р представляет естественную 
убыль населения; это значит, что число смертей превы
шает число рождений. Если р = О, то численность на
селения остается на неизменном уровне. 

В несколько модифицированном виде выражение 
(2.1) представляет собой известную в демографии фор
мулу 20 

- ( р )t Lt-Lu 1+с ' (2.2) 

где Lo - численность населения в исходный момен·r; 
Lt - численность населения через t лет; р - коэффи
циент естественного прироста; С - постоянная величина 
(100 или 1000 в зависимости от того, как исчислен коэф
фициент естественного прироста р - на 100 или на 1000 
населения). 

20 3. Галас в сборнике лекций по математике (G а 1 а s Z. 
Matematyka, cz. I, todz-Warszawa, PWN, 1961) в § 10 пятоil 
главы приводит доказательство перехода от формулы (2.2) к фор, 
муле (2.1). Число е неизменное. Начальные цифры в его десятич
ном (бесконечном) выражении следующие: е = 2,7182818284. 
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В этом виде формула (О О) прпмепяеtся в ана.ппзс. де
мографических процессов для весьма общих оценок. 
В частности, тогда, когда требvется. 

установить число .11ет, необходимое для многократ
ного увеличения численности населения по сравнению с 

исходным моментом, пли 

определить общую численнос·1 ь насеJ1сшш по нстечс
шш времени t, в обоих случаях при пос1ояшюм коэффи
циенте естественного прироста. О гветы на оба вопроса 
можно привес1и в табличном виде, что п сделано на 
условном примере. 

Таблнцn 21 
ЧИСЛЕННОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ ЧЕРЕЗ t ЛЕТ 

ПРИ ПОСТОЯННОМ КОЭФФИЦИЕНТЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА р 

(исход1rая численность населения 100) 

Число лет t 
Вречя, 11еоб1оди,юс 

р 

1 1 1 

для удnоошs1 чис.1сн-

5 10 15 20 
IIOL ТИ fJaCCЛCIIИЯ 

( ~ет) 

5 103 105 108 110 138,7 
10 105 110 116 122 69,6 
15 108 116 125 1.35 45,6 
20 110 122 1J5 149 .35,0 
25 113 128 145 164 28, 1 
30 116 135 156 181 23,4 

Принятие гипотезы о развитии населения по показа
тельной функции равнозначно принятию предпосылки 
роста численности населения в геометрической прогрес
сии. Причем коэффициент естественного прироста -
единственный параметр, характеризующий этот рост. 

!J Q акт:[1!,~СКQ~ _ ЗJiaЧeIJ!!..L.~iL~ли. дOJЗO.JIJ:йLO. огра
ничено, д!Зи8У .. не]~?JJЬНости предnосьщка цQстояиства 

уро~ня естествен~r.о П.РЦ.РQ.~Т~ ~ :цротн.же1-дш длн.хелъ
ного ~:s~пn 1r:If@_К1Jетной попул:я;цщr. На короткие пе
риоды такая предпосылка може.т оказаться вполне 

оправданной и приемлемой. Для примера можно при
вести даннь~е, касающиеся Польши, где с 1948 по 1958 r. 
коэффициент естественного прироста колебался :в пре
делах 18-19°/00 в год (с большими отклонениями в сто· 
рону увеличения только в 1953 и 1955 гr.). 

2.2 Изменение числею'(,QСТU населения по логист и че
с кои qjункции. Модель, значительно отходящая от пред-
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посылки постоянства естественного nрироста, - это мо

дель, основанная на росте численности населения no ло
гистической функции 21 • Как известно, логистическая функ
ция характеризует рост сначала во все более ускорен
ном темпе вплоть до определенного момента, называе

мого критической точкой, после которого темп роста 
уменьшается и в конце концов достигает нуля.,J3 связи 
с этим .1огистическая кривая в конечной фазе асимпто
тически приближается к оси абсцисс. 

Формулу лоrнстической функции можно представить 
следующим образом: 

L, = 1 +~:ttЬ ' (2.3) 

r де Lt - численность населения в период t; Ln - чис
ленность населения, выражающая уровень насыщения; 

t - единицы времени; а, Ь - параметры функции. 
Существует ряд методов, позволяющих найти соот

ветствующие параметры функции. Наиболее известное 
решение, предложенное Р. Перлом и Л. Ридом, состоит 
в оценке показателей методом проведения кривой через 
три ПJIИ четыре избранных точки 22• Если имеется эмпи
рический ряд данных о численности населения Lt в по-

21 Рост чнслепности населения по логистнческой функции (иногда 
называемый ростом по логистическому закону) был впервые четко 
выражен в аналитической форме Р. Ф. Ферхюльстом в работе: 
«Recherches mathematiques sur la Ioi d' accroissement de la popula
tion», Nouveaux Mernoires de L' Academ1e Royale des Sciences et 
Belles - LeJ;tres de Bruxelles, torn 18, 1845. Толчком для исследова
ний Р. Ф. Ферхюльста послужила работа А. Кетле, опубликован
ная в 1835 r ., "Sur 1' homme et Ie developpement de ses f acultes ou 
Essai de physique sociale», Paris, в~chelier. Дальнейшее развитие 
нссле.:~.оваюrй этой формы роста связано с именами Р. Перла и 
Л. Дж. Рида (L. J. Reed), которые занялись .этой проблемой, в 
частности, в работах: Ре а r 1 R., R. ее d L. J. On the Mathematical 
Theory of Population Growth, Metron III, 192.З; The Loglst1cal Curve 
and the Ce11sus Count of 19·Ю, Science, vol. 92, 1940- соавтором 
этой работы был Дж. Ф, Кнщ (I,1sh J. .f.) и, наконец, Оп the 
surnmation of the Logistic Curve, Journal of the R.oyal Statistics 
Society, vol. 90, 1927. 

22 Метод решения излаrаетс'i!, например, в учебнике Smith J. С., 
D н n с а n А. Elementary Statistics and Appl1cations и в работе 

L е w i n St., Р r z е z d z i а k J. Metody matematyczne badania sze· 
regбw statystycznych, приложение к I(ryteria i metody ustalania ор· 
tyrnalnej wielkosci zakladu produkcyjnego w przemysle materialбw 
budowlanych, Wyd. Instytutu Organizacji i Mechanizacji Budownict
wa, Warszawa, 1966 (на .правах рукописи). 
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следовательвые перподы времени t, то для определения 
параметров функции достаточно сведений за 3 rода, оr
стоящих один от другого на равные промежутки вре

мени. Выбор этих точек произвольный и может привести 
к получению разных результатов для одного и того же эм

пирического ряда. Однако эта трудность связана с лю
бым методом выравнивания ампирнческнх данных. 

Принимая для периода t = О соответствующую чис
ленность населения Lo, для t = 1 численность населения 
L1 и для t = 2 численность L2, мы получим следующие 
вспомогательные выражения: 

Ln = 2. LoL1L2 - Li (~о + L2) (2.4) 
LaL2-L1 

(2.5) 

Ь = ln Lп-Lu - at
0

• 
- Lu 

(2.6) 

I(ак легко заметить, если знаменатель функции (2.3) 
стремится к единице или выражение еаt+ь стремится 
к нулю, то величина Lt стремится к Ln, Зависимая пе
ременная Lt не может, таким образом, превысить вели
чину чисJJителя дроби, т. е. Ln, и представляет ее пре
дельное значение. 

Темп роста населения, выраженный при помощи ло
гистической фушщии" за:висит 13 данный МQМент времени 
от уже достигнутого уровнд Lt и от отдаленнос:rн этоrо 
ур_9вня от уровня насьrщения. Рост численности насе
ления, таким образом, - это результат действия двух 
противоположных сил. Движущей силой ( «фактором 
разгона») служит постоянное увеличение численности 
населения и тем самым рост воспроизводственного по

тенциала населения, а тормозящей силой ( «фактор тор
можения») - общественно-экономическая и культурная 
среда, в которой живет рассматриваемая популяция. 

, Эта модель весьма интересна для анал}!эа изменения 
"числею-rости населения. Q!f.Ц. Jфед_сх.авля.е:rся У9~.8ит~_ь::_ 
ной, если речь идет об ~-0~~:E§.KJJ:I.QU..дilIHl~TePJiC.IJIKe,,..э~и
cиМQfтI-J .l\i~~AY 8~~l~М.И l:f :оымозяцш~т.орд~~' 

• KOlQ.J;U?I~~- ~ .] ~1Lчl~--!I~J:!O~~! .. !!-~~MC!!3"tIOT с _разнои сило и. 
Циклы изменений, состощцие в достижении определен-
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ноrо уровня насыщения и зате:-.r снова роста по лоrнсти

ческой кривой, чтобы по достижении нового уровня на
сыщения цик.1 повторя"1ся, и т. д., вполне вероятны для 

длительных периодов времени и д.т1я достаточно бо.11ьших 
популяций:. При этом можно считать, что нахождение па
раметров этой функции для определенных отрезков вре
мени возможно, однако слишком далеко идущие выводы 

относительно будущей числешюсти населения могут быть 
очень рискованны. Множество неизмеримых факторов 
в такой степени влияет на из:ненения процесса воспро
изводства населения, что даже, опираясь на данные, ка· 

сающпеся такой совокупности, как население той илп 
иной страны, нельзя правильно объяснить процесс роста. 
П. Дж. Ллойд утверждает, что сегодня уже никто не 
рассматривает кривую Перда-Рида как приемлемый спо
соб харюперизовать рост численности населения 23• 

Как известно, самыми нашумевшими бы.1и расчеты 
Р. Пер.1а, Л. Дж. Рида и Дж. Ф. Киша, вычисливших на 
основе формуды (2.3) параметры функции, котораs-I 
должна была характеризовать изменение численности 
населения США 21• 

Согласно расчетам названных авторов, численность 
населения в США в произвольный календарный год мож
но определить по формуле 

L _ 184 ООО ООО (2.7) 
t - 1 + 66,69е-О,032 (t-1780) ' 

Вычис.11ение отдельных параметров формулы (2.7) ос~ 
новано на результатах переписей населения, производив
шихся в США в период с 1790 по ] 948 r. каждые 1 О лет. 

В соотвйс;твм_ Q приведенным расчетом уровень на
сьпцепЙядля населения Соедi1неI-йiых Штатов был опре
д.~лен ч:исло~.l.8.~ человек. Этот уровень долже!-I 
был ~бшь~д.о,С:ШГ..f!J:'Т. во..,дторой половине XXI в. Насколь
ко нам известно, нынешняя численность насе'ления США 

23 L 1 о у d Р. J. American, German and British Antecedents to 
Pearl and R.eed's Logistic Curve, Population Studies, vol. XXI, Nr. 2, 
1967. П. Дж. Ллойд па стр. 99 цитируемой работы пишет буквальшJ 
следующее: «Хотя сейчас лоrистическая кривая роста Перла-Рида 
уже не считается точным способом предсказания роста человече
ских популяций с течением времени, она была важной вехой в раз~ 
витии демографической теории». 

24 Р е а r 1 R.., R ее d L. J., К i s h J. F. The Logistical Curve 
and the Census Count of 1940, Science, vol. 92, November 1940. 
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уже превысила число, определяющее верхний преде.тr, 
означающий уровень насыщения этой территории насе
дением. 

3. Модель стационарного населения 

3.1. Под стационарным насс.т:rенисм следует понимать 
такую совокупность людей, в которой неизменная нптеп
сивноеть рождений (равно как и неизменные чиrла рож
дений) и неизменный порядок IЗЫМирашrя (с определен
ным уровнем по отдельным возрастным группам) при от
сутствии вместе с тем миграции приводят к тому, ч.1 о 

общая ч11сленность этой совокупности н~ изменяется. 
Смертность равна рождаемости, так что естественный: 

прирост равен нулю. Чпсло лиц в отдельных возрастных. 
группах также постоянно. 

Таким образом, это - теоретическая модель, не имею
щая прототипа ни в одном известном живущем челове

ческом обществе. Модель, которая предполагает полное 
постоянство как элементов естественного движения на

селения, так и возрастной структуры и общей числен
ности населения. 

Однако можно выдвинуть тезис, что в современных 
исследованиях, касающихся будущего развития демогра
фических отношений, она представляется менее абсурд
ной, нежели в былые времена, когда ей приписывали 
только роль научной абстракции. 

Принимая во внимание стремление к сознательному 
управлению процессами воспроизводства населения, 

нельзя исключить, что такого типа человеческая попу

ляция может когда-нибудь образоваться 25 • 

25 Аналогичную позицию занимает Р. Пресс а В его ю-rиrе 
(в русском переводе «Народонаселение и его изучение», М, «Ста· 
тистика», 1966, стр. 309 -Ред.) мы читаем: «Вполне очевидно, что 
в действительности никогда не бывает населения, полностью соот
ветствующего стационарной модели; но можно думать, что эволю
ция некоторых групп населения в определенные периоды их исто

рии близка к модели стационарного населения 
Так, например, до «демографической революции», когда люди 

жили в условиях примитивного демографического режима, при 
высокой смертности и высокой рождаемости, естественный прирост 
населения был почти равен нулю, о чем свидетельствует небольшая 
численность населения мира, достигнутая к началу XIX в. (учи
тывая, что это время очень удалено от появления первых людей). 
Прн постоянном уровне смертности и рождаемости и равновесии 
между этими двумя компонентами естественного прироста населе-
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3.2. Построение модели стационарного населения 
можно показать на примере числа доживающих до воз

раста х по произвольным таб:шцам смертности 26• Так, 
напрю~ер, принимая табличные чис.п:а женщин, дожива
ющих до возраста х, как основные значения, соответст

вующие числа мужчин :можно рассчитать путём умноже
ния всех табличных значений числа доживающих до воз
раста х мужчин на постоянный коэффициент, выража
ющий соотношение пшюв среди новорожденных ( с:м. 
1'абл. 3.1). Как известно, в больших популяциях эти со
отношения изменяются в узких пределах. 

Необходимость подобной корректировки табличных 
данных обусловлена тем, что при расчете таблиц смерт
ности как для мужчин, так и для женщин за основу 

приняты значения lo = 100 ООО. Между тем известно, 
что среди новорожденных отношение числа мальчиков 

к числу девочек больше единицы. 
3.3. Если мы примем, что ежегодно рождается опре

де.11енное число детей V, из них f3°V мальчиков и (1-
-~0) И девочек, то гипотетическое число лиц, дожива
ющих до возраста х, составит lx. Среднее число дожива
ющих до возраста х соответствует величине Lx по табли
цам смертности *. 
ния, поскольку эти условия почти реализовались ( по меньшей мере, 
в среднем в течение нескольких десятилетий), состав населения 
разных стран никогда не смог бы заметно удаляться от стационар· 
нога состояния. 

В настоящее время в некоторых очень развитых странах коэф
фициент рождаемости снизился до такого уровня, что он почти 
совпадает с уровнем смертности, дальнейшее падение которого 
тормозится прогрессирующим старением населения. Мы наблюдаем 
здесь восстановление условий, которые должны постепенно прп
вести население к стационарному состоянию». 

26 Методологические детаJiп построения таблиц смертности ав
тор рассмотрел, в частности, в следующих публикациях: Но 1-
z е r J. Polskie taЫice wyrnieralnosci 1955/1956, Statystyka Polski, 
1960, z. 32; Но 1 z е r J. Polskie taЫice wyшieralnosci 1960/1961, Wiado
mosci Statystyczne, 1962, z. 4; Но 1 z е r J. Podstawy analizy demo· 
graficznej, Warszawa.; PWE, 1963. Здесь следует напомнить, что 
единственный параметр, рассчитанный па основе эмпирических дан
ных, - это вероятность смерти лица в возрысте х лет в течение 

года. Все остальные параметры находя гся на основе алгебраиче· 
ских зависимостей. 

~ Среднее число доживающих до возраста х или среднее из 
чисел доживающих в интерва"1е возраста х, х + а ( обычно а= 1) 
в нашей демографической литературе называется числом живущих. 
При переiоде, однако, была сохранf>на терминология автора. -
П рщ.1. ред. 
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Таблиц а 3.1 
С1АЦИОliАРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ПО МОДЕ;ЛЯМ ТЛБЩЩ 

СМЕРТНОСТИ ООН 

(модель 24) 

Стаци(/11Jрнос населщше 

среднеа чисдо до,ышающих до воз-

Возра1..т х 
рас1а х по т,1блнца'1 1.,н~ртност11 * т~16дн•1ш1е L.л 

1 

ДЛSJ >,t}т.ЧПИ, Y\IIIO,i.LII· 
н Н! HJ 1,ОЭО ** 

му,кчш,ы же11щ1шы 

0-4 80198 S2020 82б04 
5-9 73679 75108 75889 

10-14 71925 73215 74083 
15-19 70215 71307 72321 
20-24 67783 68723 69816 
25-29 64942 65 725 66890 
30-34 62038 62635 63899 
35-39 58971 59 510 60740 
40-44 55 550 56299 57217 
45-49 51553 52 819 53099 
50-54 46803 48 819 48207 
55-59 41162 44072 42.397 
60-64 34556 38227 35593 
65-69 27023 31063 27834 
70-74 18 905 22749 19472 
75-79 11195 14160 11 531 
80-84 5174 6933 5329 
85-89 2380 3 500 2451 
90-94 1 ООО 1 500 1030 

• В таблице представлены средние из чнсел доживающих до возрастоn 
.х и :с + 4. ** Коэффициент, выражающий отношение числа ма.1ьчиков к числу 
девочек среди новорожденных, принятое на уровне 1,030. 

Ист очник: U. N. Model Life ТаЬ!е, модель 24 и расчеты 
автора. 

Необходимость применения среднего чпсла дожива
ющих до возраста х (Lx) обусловлена тем, что табличные 
числа доживающих до возраста х харак1ериэуют про
цесс вымирания группы лиц, одновременно достигающих 
определенного возраста х. В повседневной: жизни мы 
имеем дело с непрерывным процессом рождения детей 
и в связи с этим достижение возрастах лет лицами, ро
дившимися в течение одного года, продолжается целый 
год. Поэтому и необходимо опираться на среднюю чис-
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ленность населения в возрасте х дет на определенный 

:момент времени, для которого производится расчет. 

Итак, чис.тrенность всего стационарного населения 
можно записать следующим образом: 

w 

Lz = ~ Lx = Ие8, 
Х=О 

(3.1) 

где Lz - общая численность стационарного населения; 
И - годовое число рождений ( 1 О ООО или 100 ООО); Lх
среднее число доживающих до возраста х по rаблицам 

о 
смертности; ео - средняя продолжительность предстоя-

щей жизни тща в возрасте О. 
3.4. Поскольку ежегодно рождается И детей, коэф

фициент рождаемости стационарного населения можно 
записать: 

U И 1 
Wu = -- = --0 = - 0-. (3.2) 

z Lz Ueo ео 

Это значит, что коэффициент рождаемости стационар
ного населения есть величина, обратная средней продол
жительности жизни. 

3.5. Согласно определению стационарного населения 
коэффициент смертности стационарного населения равен 
коэффициенту рождаемости. Поскольку общее число 
смертей в стационарном населении дрлжно р авпяться 
И, т. е. годовому числу рождений, эту зависимость мож
но записать следующим образом: 

(J) 

~ dx 
U Х=О (3 3) Wu =-L-=-L-= Wz. . z z z z 

3.6. Резюмируя, можно констатировать, что для по
строения модели стационарного населения необходимо 
знать числа доживающих до возраста х по таблицам 
смертности и коэффициент, выражающий отношение 
числа мальчиков к числу девочек среди новорожден

ных. 

Если таблицы смертности содержат только lx, то для 
расчета необходимых Lx нужно воспользоваться извест
ной формулой, характеризующей одну из зависимостей 
параметров таблиц смертности, а именно: 

(3.4) 
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Если имеютсн таблицы, сод(.;ржащн~ данные ддя пя
тилетних возрастных групп, необходимо пользоваться 
средними из чисел доживающих до возраста х и х + 4. 
Тогда общую численность стацнонарноrо насе.11ения сде
дует рассчитывать по формуле 

11) 

lJz = 5· t Lt, н 4· (а.5) 
.\.хО 

4. Модель стаби.~1ьного населения 

4.1. Под стабильным нассJrе1шсм ст.:дует понимать 
такую совокуnность людей, в которои неизменная ин
тенсивность рожде.ний и неизменный порядок вымирания 
(с определенным уровнем ло отдельным возрастным 
группам) при отсутствии вмfсте с тем миграции приводят 
к тому, что численность населсппя постоянно растет или 

постоянно уменьшается. Если принята концепция по
стоянного роста (которая, как правшю, с.тrужит основой 
аналитических работ и будет предметом наших исследо
ваний:), то рождаемость стабильного населения превы
шает смертность, так что естественный: прирост больше 
О и потому численность населения постоянно растет. 

4.2. Это - теоретическая модель, которой, однако, 
приписывается большая вероятность осуществления в пер
вобытных обществах с «естественным» процессом рож
дения и вымирания. Речь идет о популяциях, где уро
вень плодовитости женщин стремился к биологическому 
максимуму, а уровень смертности также был обусловлен 
естественным процессом вымирания (без вмешатель
ства медицины, тогда неизвестной). В связи с этим мо
дель стабильного населения находит сегодня широкое 
применение при расчете возрастных структур населения 

или параметров естественного движения населения раз

вивающихся стран, где можно наfпи определенную ана
логию с рассмотренными условиями существования ста

бнльноrо населения. 
4.3. В дсмографйческой .штературе все чаще можно 

встретить тезис о том, что общества с ~высоким уровнем 
социально-экономического разRития стремятся к стаби
лизации процесса воспроизводства населения. Этим объ~ 
ясняется, что в последнее время проявляется вес боль
ший интерес к модели стабильпоrо пасслени:я. 

91 



Проблемы> связанные с апа.rшзом :модели стабильного 
населения для такой страны, как Польша, весьма инте
ресны и заслуживают внимания (об этом идет речь в 
части III). 

4.4. Как коэффициент рождаемости, так и коэффи
циент смертности, с.1'!едова rельно, и коэффициент есте
ств~нноrо прироста зависят от действительной возраст
ной структуры населения. Любые искажения возрастной 
структуры насе.тrения, обусловленные передвижением по 
возрастам покоJ1ений рожденных в годы подъема и спа
да рождаемости, оказывают более или менее существен
ное в.тияние на уровень этих коэффициентов. 

Но если мы примем, что изучаемая популяция стре
мится к определенному стабильному уровню смертности' 
и плодовитости, то ее возрастная структура будет зави
сеть только от этих двух факторов (исключая миграцию 
п военные катаr{лизмы). Это известный тезис, сформули
рованный Альфредом Дж. Латкой 21. 

Принимая такой ход рассуждений, следует непремен
но определить время, необходимое для того, чтобы реа
лизовалась указанная зависимость между коэффициен
тами естественного движения и стабилизацией возраст
ной структуры. По мнению А. Дж. Лотки, необходимое 
время заключается в пределах от 50 до 100 лет. В самом 
деле, ее.ли принять значение w = 100 лет, то полная связь 
между возрастной структурой и коэффициентами есте
ственного движения наступила бы по истечении 100 лет. 
Но можно получить очень важные наблюдения, приняв 
существование этих зависимостей на протяжении только 
30 лет, т. е. средней длительности жизни одного поколе
ния*. 

zт «Действительщ,, можно показать, что, если плодовитость 
женщин в каждом возрасте и смертносrь в каждом возрасте 

останутся постоянными достаточно длительное время, возрастное 

распределение в конце концов примет определенную стабильную 
форму, которую можно вычислить. Тем самым полностью опреде· 
пяются и могут быть точно так же вычислены коэффициент рож
даемости, коэффициент смертности и коэффициент естественного 
прирост.:~, соответствующие этим преобладающим уровням плодо
витости и смертности» (D u Ь 1 i n L I., L о t k а А. J., S р i е g е 1-
m а n М. Length of Life, The Ronald Press Company, New York, 
1949, р. 240). 

* В нашей демографической литературе употребv1яетсл термин 
«длина поколения». -ПpuJt. ред. 
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4.5. Построение модели стаби,1ьного населения опи" 
рается на возрастную структуру модели стационарного 

населения и коэффициент естественного прироста Лот
ки 28• Коэффициент естественного прироста Лотки можно 
определить как коэффициент, выражающий предельную 
величину, к которой стремится коэффициент естествен:-
110го прироста ВСjiедствие стабилизации величин коэффи
циентов рождаемости и смертности. Это опредслеппс, в 
сущности, предполагает, чrо процесс имеет дина:.шче

ский характер. 
Но можно построить рассуж.п.ение на оценке величины 

того же коэффициента, в случае если бы остались неиз
менными существующие в данный момент плодовитость 
и смертность. Иными словами, речь может идти и об 
установлении такого коэффициента естественного приро
ста Лот1ш, который характеризует нынешнее состояние 
плодовитости и смертности как стаби.1ьное. Этот подход 
имеет большое будущее для анализа демографической 
ситуации стр ан, в которых ожидается стабилизация про
цесса воспроизводства населения. 

4.6. Коэффициент естественного прироста Лотки W L, 

представляющий наиболее существенный параметр и по
зволяющий построить :модель стабильного населения, 
принимает следующий вид 29 : 

где 

WL = + (- et + У а.2 +2~ 1ogeRo ), (4.1) 

(4.2) 

(4.3) 

(4.4) 
Метод определ~ния значений Ro, R1 и R2 представ

лен в табл. 4.1. Легко показать, что коэффициент а 

211 Отсутствие в польском языке точного эквивалента термину 
«intrinsic rate of increase» и часто заменяющему его термину 
«true rate of increase» побудило автора ввести название коэффи· 
циента с именем его создателя. 

20 D u Ы i 11 L. I., L о t k а А. J., S р i е g е 1 m а n М. Length 
of Life, The Ronald Press Company, New Y,ork, 1949, р. 240. 
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выражает приближенное значение средней длительности 
жизни поколения. 

49 

t-15 

,, \ti'1· _ь_ 
l,1 

Приб.шжешюе значение 
= сре;щен дюrтельвости 

ЖИЗl!II ПО!<.Одения, 

где х - середина возрастного интервала; W1 - коэффи
циент плодовитости женщин, выражающий число рож
дений дочерей на 1 женщину данного возраста х; Lx -
среднее число доживающих до возраста х по таблицам 
смертности. 

Коэффициент В - это коэффпциент, корректирующий 
величину рассчитанной таким образом средней длитель
ности жизни поко.1ения. 

4.7. Обобщающая мера воспроизводства, определя
ющая время, необходимое д.11я замены одного поколения 
людей следующим, - это так называемая средняя дли
тельность жизни поколения. Такие величины рассчиты
ваются для определенного поколения женщин. 

Под средней длительностью жизни поколения жен
щин следует понимать число лет, соответствующее сред

нему возрасту женщин в период рождения девочек. Та
ким образом, период жизни поколения женщин соот
ветствует среднему возрасту матерей в момент рождения 
дочерей. Эта 'Величина колеблется, как правило, в узких 
пределах 27-30 лет. 

Для вычисления этого параметра необходимы деталь
ные сведения о порядке рождения детей матерями, рож
денными в тех или иных когортах. Естественно, речь 
идет об изучении плодовитости во всем детородном пе
риоде данного поколения женщин. Получение таких 
сведений на практике должно опираться на анамнести
ческое исследование. Расчет средней длительности. жизни 
поколения, таким образом, достаточно сложен ввиду 
трудности получения основных данных 30• Отсюда выте-

зо Анамнестическое исследование заключается в том, что ото
бранные лица (как правило, исследование проводится с помощью 
выборочного метода, чтобы иметь возможность обобщить резуль~ 
таты) сообщают св1;дения о демографических фактах за длитель
ный период времет1. Нанболее часто встречающееся f!сследование 
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кает необходимость нахождения его прпблпженного зна
чения на основе нынешних частных коэффициентов п:10-
довитости женщин. 

Таблиц а 4.1 
СХЕМА РАСЧЕТА КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА ЛОТКИ 

Возраст 
.х 

Данные дJ1я фак !НtJecкoro 
11аселенин 

П {)(J111IJe ;1,ения 

"'1' t--

E- в 
>~ '< 
'° .,, 
Ё- ~ ----·1--- ----1-----1---1------1·--- ------

1 

15-19 
20-24 
2.5-29 
30-34 
35-39 
40-44 
45-49 

5 Х :>:: 

2 з 4 

Wь 

5 6 7 8 9 

1 1 

такого типа в демографии - это исследование общей плодовитости 
женщин. Отобранные женщины сообщают тогда, например, общее 
число детей, рожденных живыми и мертвыми, мноrоплодность 
родов, интервалы между последовательными рождениями, какие 

дети умерли, а какие живут и т. п. Анамнестический метод позво
ляет оценить демографические процессы, происходящие в разные 
периоды, а представительный характер этих исследований - зна
чительно расширить круг вопросов по сравнению с общегосударст
венным учетом и отчетностью о естественном движении населения. 

Однако нужно отдавать себе отчет в том, что средняя дли
тельность жизни поколения женщин (т. е. средний возраст женщин 
в период рождения девочек) зависит от изменений в возрасте 
новобрачных и общего числа детей, рожденных женщиной. Потому 
следует думать, что в Польше, наприм~р, средняя длительность 
жизни поколения женщин должна была снизиться по сравнению 
с аналогичной величиной в довоенное время, поскольку значительно 
уменьшились числа, характеризующие как .средний возраст ново· 
брачных, так и плодовитость в старших группах детородного 
возраста. 
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4.8. Вычисление коэффициента естественного приро
ста Лотки, обозначаемоrо дадее. симво,rюм р, так что 
W L = р, может производиться на основе схемы, пред
ставленной в табл. 4.1. Коэффициенты плодовитости 
женщин, характеризующие чпс.110 рожденных девочек, 

приходящееся на одну женщину, и числа женщин, дожи

вающих до соответствующего интервала детородного воз

раста, представляют собой единственные данные, необ
ходимые для вычисления рассматриваемого коэффици
ента естественного прироста. 

4.9. Упрощенная формула для вычисления коэффи
циента естественного прироста Лотки, дающая прибли
женное, но достаточно точное значение, - это формула, 
основанная на средней длительности жизни поколения 
и значении нетто-коэффициента воспроизводства 31 • 

1 
р = WL = ---·log8 Wn, (4.5) 

Xg 

где Xg - средняя длительность жизни поколения; W n -
коэффициент воспроизводства. 

4.10. Численность стабильного населения возрастает 
в геометрической прогрессии со знаменателем еР, где 
е- основание натуральных логарифмов, р - коэффи
циент естественного прироста Лотки, выраженный в до
лях единицы (но не в процентах и не в промилле). 

Итак, численность всего стабильного населения можно 
записать следующим образом: 

(!) 

Lu = 1] Lz,; е-рх, 
х-0 

(4.6) 

где Lu - общая численность стабильного населения; 
Lz - среднее число доживающих до 'Возраста х в ста-

х 

ционарном населении; е - основание натуральных ло

гарифмов; р- коэффициент естественного прироста, вы
раженный n долях единицы; х - возраст лиц ('Иначе го
воря, число лет, прошедшее с момента рождения этих 

лиц до момента проведения исследования). 
4.11. Из изложенного следует, что стабильное насе

ление ежегодно возрастает в еР раз. Таким образом, 

' 1 С о а 1 е J. А. А new .Мethod for Calculating Lotkats г - the 
Intrins1c Rate of Growth in а StaЫe Population. Population Studies, 
vol. XI, July 1957. 
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численность отдельных поколений возраста х в модt" ш 
стабиJiьноrо населения пропорщюиа.1ьна н~ чпс.11ам жи
вущих lx *, а величинам L.г11 , Lz

1
e-P, LzJ е-2Р и т. д. Так 

что можно найти число доживающих до возраста х i 

стабильном населении па основе следующей общей фор~ 
мулы 

(4.7) 
где Lих - численность с1 абильноrо нас<.\Т!l1 ншт, доживаю
щего до возраста х; Lz, - чисденность с1 ацнонарноrо на

се.1ения, доживающего до возр:::.ста х; е -- основание на

туральных логарифмов; р - коэффIIциеш есгестненноrо 
прироста, выраженный в долях едишщы; \': - возрас 1· 

лиц (число лет, прошедшее с момента рождР1шя этих .rнщ 
до момента проведения исследования). 

4.12. Коэффициент рождаемости стабп.1ыюго насе,rrе
ния можно найти, разделив число рождений, состав:ш
ющее сумму рождений мальчиков н девочек, обуслов.г~ен
ное данной конструкцией стаби.rыюrо населения 12, на 
среднюю численность стабильного насе.пения 31 : 

Wuu= !}_а ·С, (4.8) 
Lu 

где W ии - коэффициент рождаемости стабн.rrьноrо на 4 

селения; Iи - средняя численность стабильного населе 4 
ния; С- постоянная веш1чина. 

Коэффициент смертности легко найти как разницу 
между коэффициентом рождаемости и коэффицпенто,1 
естественного прироста. 

* В срrднем, в интервале во3раста от х до х + 1, как в стJ~ 
цпонарном населении. - Прим ред 

32 Технику расчета можно объяснить следующим образо,1. 
Если исходным чпслом в стационарним населt1:ши бьто, напрпмер, 
l 0= 100 ООО, то, как правило, принимаеrсS1, что число девочек состав~ 

Ит 
ляло 100 ООО, а мальчиков - 100 ООО Х Иz. 

3, Среднегодовая числешюсть стабильного насе,rтения находиrсft 
как средняя арифметическая из его численности на начало и на Kt)· 
нец исследуемого года. Поскольку стабильное население характе~ 
ризуется постоянным ко;;ффициенгом естестве1шоrо прироста, ра('· 
чет очень прост Следует только добавить, что в случае исчислешт 
возрастно-половой стру1<туры по пятилетним возрастным группам 
для правильного расчета коэффиди!;'птов естественного движения 
нужпо все числа увеличить в пять раз. 
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4.13. На основе данных табд. 4.2 можно легко уста-
новить, что 

203 ООО С 520/ 
Wии = 784285·5· = оо, 

r..::т.е чисJю рождений составляеr: 
1 ()0 ООО девочек+ 103 ООО ма.т:1ьчиков = 203 ООО детей; 

сгt~дняя чис.1енпость населения: 

и 

L~ 
(,) 

"'"' c:.r-: § ~..,, 
С:,:, 

с ::: .:::. 
c:,::J 1 - ... _:, 
~а 
~ с !.\ 

s~ е:. ----
1 2 

2,5 0,07,3 
7,5 0,225 

12,5 0,375 
17,5 0,525 
22,5 0,675 
27,5 0,82.5 
32,5 0,975 
37,.5 1, 125 
42,5 1,275 
47,5 1,425 
52,5 1,375 
57,Б 1,725 
62,5 1 ,R75 
67,5 2,025 
72,.5 2, 175 
77,5 2,325 
82,5 2,475 
87,5 2,625 
92,5 2,775 

796127 -L 796 }27 (1,03)-1 ____ 2 ____ = 784 285 

Т а б .1 и ц а 4.2 
ВЫЧИСЛЕНИЕ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

(по моде,1и 24 таблиц с,1ертrноста ООН) 
Стационарное 

Стаб11.1ыюе наседенне насе.1сн~rе 

население всего = расчеты 

* = 5 900 ООО** 
~ 5 

!.\ = ::: 
гр. 3 ,< гр. 4 гр. 3 / гр. 5 

С:. ~ 2 
1 ;..., G:i му.мчины женщиаы ,., :::; :Е \iу,1,чины тенuщны ----
3 4 5 6 7 8 9 

0,928 82604 ~2029 76656 76123 568 564 
0,799 75 8Н9 75108 60 635 60 011 449 445 
0,687 74 083 73215 50 895 50299 377 373 
0,5~)2 72 321 71307 42 814 42 214 317 313 
0,.509 69 816 68723 35 536 34980 263 259 
0,431:-1 66 890 65 725 29298 2?3 788 217 21,З 
0,:377 63 899 62635 24 09:) 23 613 179 175 
U,325 60740 .59 510 19 740 1934,I 146 143 
0,282 .57 217 56299 16135 15 876 120 118 
0,240 53099 52 819 12 744 12 677 94 94 
0,207 48207 48819 9 979 10106 74 75 
О, 17R 42 397 44072 7 5-!7 7 845 56 58 
о, 153 35 59,З 38227 5 416 .5849 40 43 
о, 132 27 Н,34 31 063 3674 41(:)0 27 30 
О, 114 19 472 22 749 2 220 2 593 16 19 
0,098 11 531 14160 1 300 1 388 10 12 
0,084 5 329 6933 44R 582 3 5 
0,072 2J51 3 500 176 252 1 2 
0,062 1 о·:ю 1 500 64 93 1 1 

Всего 399 397 1 396 730 1 2 958 1 2942 

Всего (оба пола) 796127 1 5 90З 
* Соотношение чнсленностей полов для новорожденных = 1 03. 
** Расчет для коренного наседения Ганы, составлявшего в 1960 г. около 

5 900 ООО Ч('Ловек. 
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ЧАСТЬ III. ПРИЛ-1ЕНЕНИЕ МОДЕЛИ СТАБИЛЬНОГО 

НАСЕЛЕНИЯ ДЛЯ РАСЧЕТА ЧИСЛА РОЖДЕНIIП, 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО СТЛБИJlИЗЛЦИЮ ПРОЦЕССА 

ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕIПIЯ 

(НА ПРИМСРЕ НАСЕЛСНIIЯ ПОЛЫШI} 

12. Введение 

12.1 в ПО71ЬСКОЙ дeмorpac\JIIЧ{'lKOii .l!IT!.!fH\1 У(Н~ ВО-х го
дов хх в. можно найти l\ШСНИЕ', что П[10Цl'СС восщюи ;~ 
водства населения Польши вскоре начнет t1 аGн:ш1иро
ваться. В некоторых высказываниях можно 3амеrп1ь 
даже боязнь стабилизации чи<.::н~шюстн населсrшн 1• 

В э1ой части работы и предпринята попытка найш оrвt:т 
на вопрос, что должна означать стаби.пизация процссс11 
воспроизводства населения и какие после.1.стrшя она бу
деть иметь. 

12.2 Приняв предпосылку, что дальнеirшсе измrн1.:ш1е 
численностп и структуры населенпя Польuш по по,с1у !I 
возрасту будет проходить г.тrавныы образuм шш щ1Ж1' 
исключительно вследствие естественного движения, l\ЮЖ

но констатировать, что направление изыепrниi'I в про
цессе вымирания известно и в да.льнейшем uy;reт харак
теризоваться систематическим снижением смертностII 

в отдельных возрастных группах. Но совершЕ'нно неиз
вестны будущие интенсивность и чнс:ю рождений. ПrII 
таком положен.пи вещей особuе значенпе прнобрL'Пtсr 

1 3. Смолппьский утверждает: «С.1е..з.:, е1 011щ.1,ать, чтn в l 980-
1981 rr. общеrю.1ьсю1й брутто-коэфф1щш.:нт воспро11,rюдства будl'Г 
очень близок к 1000. В этой ситуацшr надо счrпать.:я с возш1юю
веп11ем в бу..:r.ущем только простого во1..·пропзводстrш насслешrя 11 
в резульгате со стабнлпзацпей чнслешюсш насе•тенш1» (S m 11-

l i h s k i Z. Hipoteza p1odnofc1 koblet ,;, Jatach 1965 196Н -
1980/1981, Ludпosc Polski w latacll 1945-1933, \Varsza\\'a, Qt;;;;, 
1966, str. 146). 

Автор данноii работы ранее высI<азывал такую точку зренна: 
«В связи с тем, что в Gо.пьшпнстве с1рап 1\Шра с выс01ш111 уроп· 
нем экономического развития намети:1ась те11.:~еш.1шr к стаuшш
зацни процесса воспрошводства населения, необход1!l\lО прон ~
вести перспектшзные анаJtи гнческие исс~1едоnаш1я, которые поз,и

лилп бы... создать картину будущего экопо;,.шческоrо развнтпн 
Польши в связи с усганов:тепнымп и 11епзбежпымн демографи~rе· 
скимн факторами. Та1шrо рода анадиз мог бы стать основой 
четко определенной демографпческой 1юл11тшш, сознатеJiыюе про
ведение которой сганет в будущем необходимым)> (Но 1 z е r J. 
Urodzenia i zgo11y а siruktura ludnorci Polski, 1950-ZOOO, \Varszawa, 
PWE, 1964, str. 166-168). 



определение :минима.пьно допустимого (порогового) чис.
.1 а рождений. 

Определения этоrо минимума могут быть разными. 
В наших рассуж:r.ениях ~шнпма.льно допустимым числом 
рождении счптаtтся минимум, обусловленный определен
нои ~юд~.1ью стабп.1ьного населения. Следовательно, 
:\южно принять, что 1,ншш,ы.1ьно допустимое число poж

:tt-'HШi - эrо чнс.rю рождений, обеспечивающее тот уро
вень воспроизводства, к котором:у приближается ста
Г;н.1ыюе насе.1ение, I{огда естес rвенный прирост очень 
б.1изок к ну.1ю (стремится к нудю). 

Можно также принять неско.1ько иную предпосылку 
относите.пьно ,1шш,1ально допустимого числа рождений. 
Принимая тезис, что чис.ттенность населения Польши 
до.т1жна и впредь под.1ежать расширенному воспроизвод

ству, l\IИНIIMy11oм рождений следует считать результат 
пропзво.1ьно взятого уровня естественного прироста в 

рассматриваечоli :модели стабильного насе.1ения. 
Оценивая уровень современных коэффициентов есте

ственного прироста большинстна стран Европы - и даже, 
расширяя горизонт, большинства экономически развитых 
стран, - можно констатировать, что они заключены в 

пределах 5-10%0
2• 

Примем щюпзвольно, что минимально допустимому 
числу рождений соответствует число, отвечающее 50/ou 
естественного прироста в год в модели стабильного на
се.1ения. Тогда чис.rю рождений, уменьшающееся до та
кой степени, чrо оно не гарантировало бы принятого 
уровня естественного прироста, означало бы угрожаю
ще~ по.1оженне. Раз} :меется, здесь речь идет не о ситу
ации одного года и:ш нескольких лет, обусловленной пе
рr\одом из возраста в возраст поколений рожденных в 
годы подъема и спада рождаемости, а о тенденции на 

д.1ите.пьный период. 
Эта модель установления допустимого минимума 

доджна быть положена в основу решений по проведению 
той или иной демографической политики. 

2 Согласно «Краткому статистическому ежегоднику» за 1968 г. 
естественный прирост населения в Европе превышал в 1966 г. уро· 
вень 100/оо в год в следующих странах· Албания (25,4), Грецпя 
( 10,2), Испания ( 12,3), Го.11ландия ( J 1,1), Югославия ( 12,2), 
СССР ( 10,3) Однако он был ниже 50/оо в год в Бельгпи 
(3,8}, ГДР (2,5), в ВЕ'пгрии (3,6) (Maly Rocznik Statystyczny 1968, 
\Varszawa, GUS, 1968). 
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13. Минимально допустимое (пороговое) число рождений 
на основе нетто-коэффициента воспроизводства, 

равного 1,0 

13.1. Нетто-коэффициент воспроызводетва, раю1ый 
единице, приобрел репутацию величины, которая может 
характеризовать минимально допустимое (пороговое) 
число рождений 1. Зачастую рассмотрение пропесса вос
производства населения проводится исключптс.1ыю шш 

преимущественно в плоскости оценки изменения уровня 

этого коэффициента 4. Нужно помнить, однако, что нетто
коэффициент воспроизводства, равный единице, позво
.п:яет утверждать, что спустя 27- 30 лет наступит поло
жение, когда при сохранении неизменного порядка вы

мирания и неизменного уровня плодовитости женщин 

поколение дочерей, достигшее детородного возраста по
коления с1воих матерей, будет чйсJiенно равным поколе
нию матерей. Оmсюда следует) чтю здесь урав1нивается чи
слен1Ность же1нщин двух последовательных поколений 5• 

з В своей работе «Podstawy analizy demograficznej». (Warszawa, 
PWE, 1963) автор принял величину этого коэффициента за исход· 
ную базу для определения числа рождениii, гарантирующего про· 
стае воспроизводство численности насеJiения Польши. I Ia стр. 144 
мы читаем: «Однако с точки зрения определения числа рождений, 
соответствующего нетто-коэффициенту воспроизводства, равному 
единице, можно сомневаться, компенсирует лп будущее уменьшение 
смертности возможное дальнейшее падение плодовитости по срав
нению с принятым в расчетах. Если нет - а это весьма правда· 
подобно, - то только по истечении примерно 30 лет наступит по
ложение, при котором поколение дочерей, численно равное поко· 
лению своих матерей, не обеспечит простого воспроизводства». 

В цитируемой работе числа рождений, определяющие эту ус
ловную минимально допустимую величину (при нетто-коэффициен· 
те воспроизводства, равном единице), составляют для 1960 г. около 
480 тыс., для 1970 г. - около 530 тыс. и для 1!:180 r. - около 670 тыс. 

4 В работе «The Future Growth of World Population» (Popula· 
tion Studies, А/28, New York, 1958, стр. 6 и 7) авторы выдви· 
гают гипотезу, что в тех районах, где брутто-коэффициенты вос
производства соt:тавляют величины порядка 1,5-1,25, следует ожи
дать, что рано или поздно они будут стремиться к 1,0 и потому 
не будут гарантировать простого воспроизводства, поскольку нетто
коэффициент воспроизводства будет меньше единицы. 

s Наиболее часто встречающиеся определения рассматриваемых 
коэффициентов таковы: 

брутто-коэффициент воспроизводства - это среднее число рож
дений детей женского пола, приходящееся на одну женщину; 

нетто-коэффициент воспроизводства - это среднее число рож
дений детей женского пола, которые доживут до детородного воз· 
раста своих матерей, приходящееся на одну женщину. 
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J:J.2. В случае По.пьши, где мы нмеем дело со эначи
те.rrьными колебаниями чисJ1енностп женщин в детород
ном возрасте, отыскание l\ШНИl\Iа.тrьно допустимого числа 

рождений как величины, которая обусловлена опреде
Jrенным уровнем п.1одовитости, дающим значение нетто

коэффициента воспроизводства, равное единице, дает 
ненадежные результаты. Допусшмый минимум числа 
рождений при таком критерии изменяется вместе с из
менением числа женщин, находящихся в детородном воз

расте. 06 этом свидетеJ1ьствуют числа, приведенные в 
уже цитированной работе (см. примечание 3). Таким об
разом, устанавливать абсолютное число рождений как 
цопустимый минимум числа рождений, опираясь на нетто
коэффициент воспроизводства насе.пения, равный еди
нице, необоснованно. 

14. Минимально допустимое (пороговое) число рождений 
на основе модели стабильного населения 

14.1. В структуре населения Польши по полу и воз
расту содержится, как известно, много неправильностей, 
обусловленных ущербом военных лет, подъемами рожда
емости в послевоенный период. Такое положение тре
бует, чтобы определение допустимого минимума числа 
рождений было абстрагировано от периодических подъ
емов и периодических спадов чисел рождений. Этому 
требованию отвечает модель стабильного населения. 

14.2. Итак, первая задача - найти коэффициент есте~ 
ственноrо прироста Лотки на основе действительных дан
ных. Для расчета приняты польские таблицы смертности 
1963-·1965 и 1965-1966 rr. и частные коэффициенты 
плодовитости женщин за 1966 г. Из произведенных рас
четов следует, что долгосрочная стабилизация совре
менной плодовитости женщин и смертности населения 
привела бы к стабилизации естественного прироста на 
уровне ниже 5°/(Jo в год (а именно 4,3%0). 

В соответствии с аргументацией раздела 12 следует 
от~1етить, что нынешняя плодовитость и смертность на

селения Польши в случае стаби.rшзации процесса воспро
изводст1ва была бы на уровне ниже признанного в на
шей работе :минимальным. 

Совершенно очевидно, что действительные коэффици
енты рождаемости, как и действите.n;ьные коэффициенты 
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смертности, в ближайшие годы будут складываться 
:иначе, чем ~то вытекает из принятой модели стабильного 
населения. В результате естественный прирост также 
будет колебаться. 

Таким образом, пользование относительными вели
чинами при попытке определения :минимума числа рож

дений по модели может привести к ошибочным выводам. 
Поэтому-то наша концепция сводится к пр1шятшо в ка
честве величины, определяющей минимально допустимое 
число рождений, абсолютного чпс.ТJ:а рождении, обуслов~ 
ленного рассматриваемой :моделью стабильного населс· 
ния. Сравнение результатов прогнозов с установленными 
:минимальными величинами чисел рождений может стать 
основой проведения долгосрочной про- или антинаталн
стской ПОЛИ1 ИКИ. 

14.3. Статистическое решение-, необходимое для опре
деления модели стабильного населения, было рассмот
рено в части I данной работы 

Этапы установления минимально допустимого числа 
рождений на основе предлагаемой модели можно опре
делить так: 

I. На основе современной таблицы смертности пост
роить модель стационарного населения (табл. 14 2). 

II. На основе современных коэффициентов плодови
тости женщин и ~современных таблиц смертности уста
новить значение iК.оэффициента естественного прироста 
Лотки (табл. 14.3). 

III. Пользуясь результатами, полученными на эта
пах I и II, построить модель стабильного населения 
(табл. 14.4). 

IV. Для обеспечения сопоставимости возрастной 
с11рукТ1уры населения по модели и действительной сле
дует 1привести величины, полученные на этапе II 1, к 
действительной численности населения. Это делается 
путем умножения всех чисел структуры по модс.ч:и на 

коэффициент, характеризующий отношение действитель
ной численности населения 1к общей численности ста
бильного населения, полученной на этапе III (табл. 14.4i 
графы 8 и 9). 

V. На основе модели ~стабильного населения следует 
оценить число ,рождений для одного :календарного года. 
Порядок оценки, касающейся определения минимума 
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числа рождений в Польше в 1970 r., представлен в 
табл. 14.5. 

VI. Число рождений, вытекающее из принятой мо
дели стабильного населения, для последующих лет мож
но установить на основе формулы 

ut+k = Иt• ekP, (14.1) 
где Инk-число рождений через k лет; Иt - число рож
дений в году t; р - коэффициент естественного при
роста; е - основание натуральных логарифмов. 

14.4. По нашим расчетам, это минимальное число 
рождений составляет для Польши: 

1960 r. • • • • • 533 тыс. рождений 
1970 r. .. • • • • • • • 5iIO~ ,. 
1980 г. • ........ 588 " 
1990 г. • • • • ..... 617 " 
2000 r. • ........ 650 " 

При современном уровне смертности п плодовитос1п 
женщин принятая :модель стабильного населения харак
теризуется параме~рами, представленными в табл. 14.1. 

С учетом упомянутых ранее неправильностей воз
растной структуры населения Польши действительные 
коэффициенты естественного движения в последующие 
календарные годы !будут отличаться от приведенных в 
таблице. 

14.5. Также обюсновывается 1введе-ние понятий вос
производства населения благоприятного и благоприят
ного под угрозой. Если принять, что благоприятное вос
производ!ство стабильного населения характеризуется 
уровнем 10,0-7,50/оо в год, то благоприятное воспроиз
водство под угрозой -уровнем 7,5-5,00/оо в год. Числа 
рождений, соответствующие модели стабильного населе
ния для Польши яа уровне 10,0°/,оо естественного при
роста ,в год, составляют: 

1960 r. 
1970 r. 
1980 г. 
1990 r. 
2000 г. 

• • 600 тыс. рождений 
• ••••••• 670 ,, 

• •• 740 ,, 
• ••••••• 820 ,, 
• ........ 900 ,, 

Чис.11а рождений, определяющие благоприятное вос
производство и полож;ение, угрожающее благоприятному 
воспроизводству населения Польши, представляет 
табл. 14.6. 
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Табл н ц а 14 1 
ПЕРЕЧЕНЬ ПАРАМЕТРОВ МОДЕЛИ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИ.Я 

для польши 

Параметры 

Коэффициент естественного прироста Лотки .. 
Коэффициент смертности . . , , • . • 
Коэффициент рождаемости . . . • . . 
Коэффициент общеи плодовитости . . . . . . 
Нетто-коэффициент воспроизводства . . . . . . 
Средняя длительность жизни поколения . . . 
Средняя продолжительность nредстоящен 

жизни-ео: 
обоих полов . 
мужчин . 
женщин .... 

Значеци.11 

69,90 
66,85 
72,83 

Т а б л и ц а 14.2 
СТАЦИОНАРНОЕ НАССЛЕНИЕ 

ПО ТАБЛИЦАМ СМЕРТНОСТИ ПОЛЬШИ 1963-1965 rr. 

Возраст 

2,5 
7,5 

12,5 
17,5 
22,5 
27,5 
32,5 
37,5 
42,5 
47,5 
52,5 
57,5 
62,5 
67,5 
72,5 
77,5 
82,5 

85 и старше 

* Мужчины 

•• Женщицы. 

Стационарцое население 

Табличное L х дJtя 
Таблицы смертцости. Средние числа 

доживающих до возраста х мужчин, умно,кенное 

на 1,07 

мужчины 1 женщичы 

95 023* 96 009** 
94308 95507 
94065 95343 
93718 95161 
93092 94886 
92251 94 519 
91282 94048 
90105 93393 
88 580 92471 
86410 91103 
83254 89112 
78466 86233 
71559 81 764 
62372 74743 
50760 64235 
37278 49948 
23648 33495 
12145 18190 

L0 =96250Xl =96250 
L1_4 = 94 717 Х 4 - З78 868 

475 118 ; 5 == 95 023 ' 
L0 = 97 067 Х 1 - 97 067 

L1-4 ... 95 845 Х 4 - З83 ЗSО 
~о 447 : s • 9f:l Q09 • 

мужчины 

101 675 
100910 
100 650 
100 278 
99608 
98709 
97671 
96412 
94781 
92459 
89082 
83959 
76568 
66738 
54312 
39887 
25303 
12995 
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Таблиц а 14 З 

РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТА ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА ЛОТКИ 
для. nольши в 1966 r. 

Число до-
Произведения 

Коэффи- Середина ,1,.ивающих 

Возраст 
Ц!IСfП flЛO· возр,!СПЮГО до возраста 

довитосrи интервала r на НЮ осю гр 4"' гр. 3 У гр 3 ,< 
женщин t ро,1,..1.епных ,' гр. 2 У гр. 5 >-, гр. 6 

,!,.IIВЫ\Ш 

1 2 3 4 5 6 7 

15-19 0,01545 17,3 0,9568.3 0,01478 0,25865 4,52638 
20-24 O,OR580 22,5 0,95422 0,08186 1,84185 41,44163 
25-29 0,06771 27,5 0,95100 0,06439 1, 77073 48,69507 
30-34 0,03903 32,Б 0,94691 0,03696 1,20120 39,03900 
3.5-39 0,02038 37,5 0,94114 0,01918 0,71925 26,97188 
40-44 0,00635 42,5 0,93284 0,00592 0,25160 10,69300 
45-49 0,00049 47,5 0,92024 0,00045 0,02138 1,01555 
Итого 0,23521 '/ ),{ 0,22354 6,06466 172,38251 .,,, 

Итого:;.< 1, 17605 х х 1,11770 30,32330 861,91255 
х5 

Ro 1 R1 1 R2 
1 

Р =ir (-а+ -Va2 + 2~ Ioge Ro ) = 0,00"1:27, 

R1 30,3233 
r де а, = R11 = 1 , 1177 = 27' 130; 

R2 861, 91255 ~ 
~ = all - Ro = 27, 132 l, 1177 = - Зu 1 1115; 

loge Ro == 2,3026; 1og10 R0 ;;:;; 2,3026 Х 0,0482 = О, 11099. 

Табл .и ц а 14.4 

РАСЧЕТ СТРУКТУРЫ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 
ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПОЛЫIIИ 

1 Стабильное население 
а* Стационарное : ::: ~ население 

ill е:: е-хр гр. З Х rp. 3 Х при L = 32,9 млн. 
1,сО Х•Р Х гр. 4 Х гр. 5 па 31/XII 1970 г. 
4,1 r1: муж- жен-
O.uc:i. 
4.lc:,14,1 чины щины 

мужчины ЖСНЩIIНЫ мужчииы I ж,,.щш1ы (.) c:i.i-

1 2 з 4 5 6 7 8 9 

2,5 0,0118 о, 988 10167196 009 100455 94857 1369,2 1293,9 
7, 5 О, 0354 О , 965 100 91 О 95 507 97378 92164 1327,3 1256,2 

12,5 0,0590 0,943 100650 95343 94912 89908 1293,7 1225,4 
17,5 0,0826 0,921 100278 95161 92356 87643 1258,8 1194,6 
22, 5 О, 1062 О , 899 99 60 94 886 89548 85303 1220,5 1162,7 
27,5 О, 1298 о, 878 98 709 94 519 86667 82988 1181,3 1131,1 
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П [)ОДО.'I Л{СШf~ 

Q \,> Стационарное Стаб1мnнос наLе ,енис 

.,,5'"' население 

~t~ e-.ip rp. 3/ гр. 3 f!f)lf l 32,9 М.111 Н1 
Х·Р Xrp. 4 ,,_rp. 5 :п1Xll 197() r. ~.,,с:. 

<:i O,<:i му,к- 11\CII-
~8~ чины ЩИI\Ы 
UiQ::: му11,ч11ны ,кснщины "'"'"'""1~ - --------

1 2 з 4 5 6 7 8 IJ 

32,5 О, 1534 0,858 97 671 94048 Ю802 806Ю 1142,2 10ЧН,~ 
37,5 о, 1770 0,838 96 412 93393 80 793 78263 1101,2 1066,7 
42,5 0,2060 0,814 94781 92471 77151 73 271 1051,6 1026,9 
47,5 0,2242 0,799 92459 91103 7,З 875 72 7~11 IООб,9 ()92, 1 
52,5 0,2478 0,781 89082 89 112 69 57,3 69 596 918,3 918,6 
57,5 0,2714 0,762 8,3 959 862.ЗЗ 63977 65 7ОП R72,0 R95,6 
62,5 0,2950 0,744 76 568 81 764 56967 60832 776,5 Н29, 1 
67,5 0,3186 0,727 66738 74743 48 519 54338 661,3 740,6 
72,5 0,3422 о, 711 54 312 642.35 38 562 45607 525,6 621,6 
77,5 0,3658 0,694 39 887 49 948 27082 ;:34554 :377 ,3 472,5 
82,5 0,.3894 0,678 25 303 33495 17 155 22 710 2.33,8 30Н,.5 
87,5 0,4130 0,662 

12 905 18 190 Н498 11 896 11.5,8 162, 1 
92,5 0,4366 0,646 

1207870 1205233 16463,3 16427,0 

итог о 2 41.З 103 1 32890,3 

Т а б л н ц а 14.5 

ОЦЕНКА ЧИСЛА РОЖДЕНИЙ В 1970 r. В МОДЕЛИ СТАБИЛЬНОГО 
НАСЕЛЕНИЯ 

(р = 5%о 1В noiп.) 

Стабидьное население Стабильное иасе- Оце11очяое чис~ 
Возраст 

муж;щны I же7"ы I лецис L = Зб,9 млн. ло рождений 
всего (гр. 4 Х 2,73) * в 1970 г. 

1 4 5 6 

0,5 \ 103 841 1 97718120! 5591 550 256 1 560000** 

* К.оэффициент, выражающий отношение. числбшости населения на 
Зl1XII 1970 г. (графы 8 и 9) к численности стабильного населения (графы 6 н 
7) табл. 14 4. 

** При условии принятия коэффициента смертности младенцев на уров· 
не. 300/оо и с округленнем до полно!!: тысячи. 
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Т а б ли ц а 14.6 
ЧИСЛА РОЖДЕНИЙ, ОПРЕДЕЛ.ЯЮЩИЕ ДЛЯ ПОЛЬШИ 

БЛАГОПРИЯТНОЕ ВОСПРОИЗВОДСТВО И ПОЛОЖЕНИЕ, 
УГРОЖАЮЩЕЕ Б,!JАГОПРИЯТНОМУ ВОСПРОИЗВОДСТВУ 

Год 

1960 
1965 
1970 
1975 
1980 
1990 
2000 

I 
Благоприятное воспроизводство 

Благоприятное воспроизводtтво под угрозой 

р = 10,ff'/0 , 

600 
630 
670 
700 
740 
820 
900 

чис;10 ромдений (тыс.) * 

р = 7,So/oo 

560 
590 
620 
640 
670 
720 
770 

р = 5,(У!/оо 

530 
550 
560 
580 
590 
620 
650 

* с ОЬ.РjГЛ{!JШСМ ДО полных десятков ТЫСЯ'l 

15. Минимально допустимое (пороговое) число рождений 
и существующий прогноз числа рождений в Польше 

15.1. Число рождений в Польше постоянно изме
няется. В 1946-1955 rr. происходил систематический 
рост числа рождений. В 1955 г. было отмечено самое 
высокое после r.второй мировой войны число рождений, 
составлявшее 793,8 тыс. Последующие годы до настоя
щего момента принесли систематическое падение числа 

рождений и, в свою очередь, самое низкое ~после войны 
число рождений, составлявшее 521,6 тыс. 6• Ближайшие 
годы будут характеризоваться !Новым ростом числа рож
дений, который обусловлен вступлением в детородный 
возраст поколений, рожденных в годы п0rслевоенного 
подъема рождаемости. 

15.2. Для полноты картины следует добавить, что в 
Польше наблюдается тенденция к уменьшению плодо
витости женщин. Принимая 1во внимание, что уровень 
плодовитости женщин в Польше относительно высок и 

6 Все данные приводятся по Демографическому ежегоднику 
1945-1966 rr. (R.ocznik Demograf1czny 1945-1966, Warszawa, 
GUS, 1968} и Краткому статистическому ежегоднику 1968 г. 
(Maly R.oczпik Statystyczny, 1968, Warszawa, GUS, 1968). 
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что большинство основных факторов, воздействующих 
на JJровень плодовитости, способствует его снижению, 
следует думать, что ета тенденция и дальше сохранит 

свое направление, если не будут предприняты шаги, ей 
противодействующие 1 

15.3. В этой ситуации предложенная модель опреде
ления минимально допустимого числа рождений дает 
основания утверждать ,следующее: 

несмотря на то что 1в настоящий момент фактическое 
число рождений несколько ниже принятого минимально 
допустимого (порогового) числа рождений, уже в бли
жайшие годы оно превысит этот минимум; 

в первой половине 70-х годов не было бы основа
ний для проведения ни про- ни антинаталистских меро
приятий, если бы осуществился тезис о стремлении струк
туры населения Польши к струк1уре стабильного насе
ления; 

1980-1985 гг. снова принесут •волну понижения дей
ствительного числа рождений (поколения рожденных в 
период подъема рождаемости пройдут через возраст 
максимальной ~плодовитости). При дальнейшей тенден
ции плодовитости к понижению моЖJно ожидать, что 

действительное число ~рождений будет стремиться к со
стоянию ниже предусмотренного минимально допусти

мого (пороговОl!'о) числа рождений. 
Т а б л и ц а 15.1 

ЧИСЛО РОЖДЕНИИ ПО ПРОГНОЗУ (Ир)I И МИНИМАЛЬНО 
ДОПУСТИМОЕ (Ии) В 1960-2000 rr. 

(тыс) 

1960 669,5 * 533,0 +136,5 
1965 546,4* 549,0 -2,6 
1970 550,0 560,0 -10,0 
1975 625,0 574,0 +49 
1980 660,0 588,0 +72 
1990 560,0 617,0 -57 
2000 • 650,0 • 

* Действительное чис.по рождений 
1 Эти проблемы очень широко рассматривались автором в ра

боте: Но l z е r J. Podstawy anal1zy demograficznej, Warszawa, 
PWE 1 1963 
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Следовательно, no второй половине 70-х годов будет 
це.песообразным предпринять соответствующие меры 
пронаталистской политики для последовательного при
ближения возрастной структуры населения Польши к 
предусматриваемой модели. 

16. Некоторые следствия из применения модели 

16.1. Рассуждения, содержащиеся в предшествующих 
разделах, представляют собой, по нашему мнению, сжа
тую конструкцию, которая может иметь практическое. 

применение Принятие определенных про- или антина
талистских решений всегда должно базироваться на осо
знании последствий, которые они могут повлечь за со
бой в более длительном периоде 

Представленная модель минимально допустимого 
числа рождений, которая :может быть установлена при 
заранее предусмотренном (желаемом) естественном 
приросте, дает доброкачественную основу для практи
ческого дей:,ствия. 

16.2. Следует подчеркнуть, что в модели стабиль
ного населения не ~предусматриваются изменения в по

рядке вымирания Здесь, правда, кроются определенные 
резервы, допускающие несколько меньшее число рож

дений для достижения того же уровня коэффициента 
естественного прироста. Но эти изменения не могут ока
зать очень существенного влияния на О1кончательный 
результат установленного минимально допустимого чис

ла рождений. 
16.8. Модель ,стабильного населения не предусматри

вает также изменений в уровне частных коэффициентов 
плодовитости же~нщин. Расчеты коэффициента естест
венного прИiроста Лотки опираются на конкретно сущест
вующие частные коэффициенты. Наблюдая изменения, 
происходящие в практике повседневной жизни, и срав
нивая их с установленными величинами !IIO модели, мы 

получаем отчетливую картину происходящих изменений, 
которая должна быть одним из весомых аргументов в 
проведении определенной демографической политики 
Вполне понятно, здесь 1речь идет о долгосрочной оценfКе 
соотношения между числом рождений, определенным 
моделью стабильного ~населения, и предполагаемым чис
.тzом рождений. 
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16.4. На формированне абсошотноrо чш·Ju1 рожд~-
1шй существенное влияние оказывает также абсоJ1ютное 
число женщин детородного возраста. Неправильности 
в польской 1возрастной пирамиде населения обусломи
вают то, что при определении минимума нс должны учп

тываться периодический рост и падение числа рожде
ний. Правда, известен тезис об угасании в посJ1едующнх 
поколениях последствий подъема рождаемости, но это 
не облегчает нахождения порогового числа рождений. 

16.5. Сознательное воздействие на демографические 
процессы может приносить немедленные, но кратrоовре

менные результаты или замедленные и долгосрочные. 

С точки зрения фо1рми1рования возрастной пирамиды и 
перспективных ~потребностей экономики этот второй вид 
последствий, обу1словленных сознательным воздейсr
вием, представляется более обоснованным. Он приводит 
к ~ситуации, при которой численность лиц производи
тельного возраста постоянно растет без резких измене
ний темпа прироста, с чем ,мы имеем дело в настоящее 
время. 

16.6. Совершенно очевидно, что на практике невоз
можно обеспечить такой тип регулирования годового 
числа рождений, чтобы оно было равно числу, опреде
ляемому принятой моделью. Однако представляется 
возможным долгосрочное ~воздействие, ·направленное на 
осуществление предусмотренной модели. Это потребует 
проведения многих дальнейших исследований, которые 
должны, в частности, определить среднее число детей на 
семью. Ведь семья .в конечно1м счете решает о появле
нии на свет очередных детей. 

16.7. В табл. 16.1 представлена гипотетическая воз
растная структура на1селения Польши в 2000 r. В ней 
нашли от1ражение т,ри ,категории данных. Числа населе
ния в возрасте 30 лет и ~старше не должны значительно 
измениться, поскольку они представляют население, жи

вущее уже сегодня, за иоключением поколений 1969 и 
1970 rr. рождения. 

Для лиц в 1Бозрасте 20-29 лет, родившихся 1в 1971-
1980 rr., приведены два вида данных: численность их 
по наиболее вероятному прогнозу и численность, 
обусловленная моделью, гарантирующей реализацию 
принятого минимального ,уровня 1Воопроизводства насе

ления Польши. Из сра,внеuия вытекает, что лредпола-
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Т а б л и ц а 16.1 
НАСЕЛЕНИЕ ПОЛЬШИ ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ в 2000 r. 

(тыс) 

Всего Му,кчины Женщины 

Боsраст I модель I модель I модель 
прогноз стабИJIЫIОГО прогноз стабидыюrо прогноз стабильного 

наседения населения населения 

0-4 - 3139 - 1617 - 1522 
5-9 - 2933 - 1 508 - 1425 

10-14 - 2767 - 1422 - 1345 
15-19 - 2608 - 1338 - 1270 
20-24 3 160 2489 1610 1274 1550 1215 
25-29 2850 2375 1440 1 214 1410 1161 
30-34 2 550 1 ~ 90 1 ~60 
35-39 2680 1360 1320 
40-44 3250 1660 1 590 
45-49 3 340 1680 1660 
50-54 1 880 1440 1440 
55-.59 1 790 880 910 
60-64 1890 910 980 
65-69 1 840 870 970 
70 + 3170 1350 1820 

В Се ГО - 1 39 701 
1 

- 1 19 813 
1 

- 1 19 888 

гаемые численности населения значительно превышают 

предусмотренный минимальный уровень. Однако из
вестно, что предполатаемые числа рождений после 
1980 г. уже не дают оснований для оптимистических вы
водов, если не будут приняты предупредительные меры. 

Численности 1на1селения в возрасте 0-19 лет пред. 
ставлены в таблице только на основе ,модели стабиль
ного населения, гарантирующей воспроизводство насе
ления на уровне 50/оо в год. 

Перевела Н. Н. Малютина 



Душан Брезн.ик, Гордана Тодорович 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ЮГОСЛАВИИ ПО РЕСПУБЛИКАМ НА 1965-1986 rr. t 

Dusan В r е z n i k, Gordana То d о r о v i с. Projekcije 
stanovnistva Jugoslavije ро repuЫikama za 1985-1983. 

Stanovnistvo, 1968, br. 1-2, str. 36-72. 

Центр демографических исследований (ЦДИ) Ин
ститута общественных наук в 1963 г. опубликовал свой 
первый прогноз всего населения Югославии и социали
стических v республик по возрасту и полу в журнале 
«Stanovnistvo»2

• Указанный прогноз основывался на 
предварительных результатах перепи~11 населения на 

31 марта 1961 г. и охватывал период 1961-1981 rr. С 
учетом имевшихся сведений первый прогноз ЦДИ был 
выполнен только по пятилетним возрастным группам, в 

то время ~как !В данном перспективном расчете оценки 

произведены по одногодичным возрастным группам. 

1 В этой статье публикуются в сокращенном объеме резуль· 
таты научной работы Центра демографических исследований (ЦДИ) 
Института общественных наук. liолностыо эта научная рабоrа 
(включая перспективные расчеты всего населения и активного на
селения по возрасту и полу) представлс-на в специальном изданнп 
ЦДИ. Исследование выполнено по инициативе Союзного управле
ния общественного планирования и предназначено в первую оче
редь для нужд планирования. Руководили работой и подготовили 
гипотезы сотрудники ЦДИ магистр Гордана Тодорови:ч и директор 
ЦДИ, доктор Душан Брезник (статья печатается с сокраще
ниями. -Прим. ред.). 

2 В r е z n i k D. Prognoza stanovnistva Jugoslavije do 1981 
god111c, Stanovnistvo, br. 1, 1963, str. 46-72. В этой статье вкратце 
рассмотрены аналитические и математические методы, применяемые 

в перспективных исчислениях населения. Кроме того, особое вни
мание уделено гипотезам о развитии населения, принятым в тру
дах наших демографов (Иво Ла.ха, Дольфе Воrельника, Душана 
Брезника и др.). 
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Кроме того, первый прогноз содержит оценки только на 
1961, 1966, 1971, 1976 и 1981 гr., в то время как этот рас
чет предоставляет оценки за каждый год в отд.ельности за 
период 1965-1986 гr. Резу.1ыаты перспективных расче
тов населения, публикуе:мые в это11 номере журнала 

«Stanovnistvo», включают, помимо прогноза всего на
селения по возрасту и полу, еще и перспективные оценки 

экономически активного населения (всей рабочей силы) 
по возрасту и полу 3• 

Точка зрения научных сотрудников ЦДИ с са11rюго 
начала, т. е. с момента основания Центра, заключалась 
в том, что труд по прогнозированию населения - это не

прерывная 1·абота, что <:ледует постоянно проверять ра· 
nee приня rые гипотезы и последовательно вносить кор
рективы 13 расчеты, если это окажется необходимым и 
С'сли произошли изменения в демографическом разви
т:аи. Поэтону новые переписи и другие исследования 
требуют последовате.Тiьного соблюдения упомянутого 
принципа. 

1. Гипотезы 

Гипотезы о плодовитости и смертности населения, при
нятые в этом перспективном расчете, рассматриваются 

как наиболе~ вероятные, поэтому динамика численности 
всего населения и изменения в его возрастно-половой 
структуре являются, по мнению сотрудников, рабо
тавших над перспективным расчетом, наиболее вероят
ным вариантом возможных изменений. Однако сразу же 
с.ледует подчеркнуть, что в исчислениях пе были при
няты во внимание переселения (внутренние и внешние) 
и, таким образом, для всей Югославии •не был учтен 
баланс внешних переселений, а для социалистических 
республик - баланс внешних п межреспубликанских пе-

3 В целях терминологического разграничения отдельных варн· 
антов перспективных расчетов населения мы еще ранее предложили 

следующее: а) под прогнозом подразумевается такой перспективный 
расчег, где автор осознанно решился на варпант, который считает 
«наиболее вероятным»; б) под перспективной оценкой подразуме· 
вается такой перспективный расчет, в котором автор отобрал раз
личны~ гипотезы (варианты), но не определил своей точки зрения 
относительно осуществимости выбранных гипотез. 
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рсселений. Влияшrс псрссслсннй будет рассмоrрено tJ 
специальном разделе данн011 работы. 

а) Гипотеза о плодовитости населения 
Сотрудники ЦДИ и раньше придерживались того 

,шения, что необходимо - имея в виду очень бо.rп"шую 
разницу в плодовитости населения отдельных оt'\71а

стей - принять особые гипотезы о плодови гости ддя 
каждой обдасти. 

При разработке гипотезы о плодовитости анализиро
вались как тенденции прошлых лет и уровень плодови

тости в настоящее время, так и предполагаемое влия

ние социально-экономических и психологических факто
ров на будущие изменения. При этом особое значение 
имело применение исторического и оравнителъноrо ме

тодов Иначе говоря, были проанализированы изменения 
в плодовитости населения отдельных наших областей и 
других стран и эти изменения сопоставлены с общест
венным и экономическим развитием соответствующих 

областей и стран 
С учетом имевшегося опыта разработки гипотез ,о бу

дущих изменениях плодовитости стало очевидным, что 

необходим особый 1подход в тех случаях, когда речь 
идет об областях с низкой или высокой рождаемостью. 
Для населения собсТ1венно Сербии*, Воеводины, Хорва
тии и Словении характерны относительно низ1ше повоз
растные ~коэффициенты плодовитости женщин (табл. 1). 

Таблица 1 
ПОВОЗРАСТНЫЕ l(ОЭФФИЦИЕНТЫ ПЛОДОВИТОСТИ В ОБЛАСТЯХ 

С НИЗl(Ой РОЖДАЕМОСТЬЮ ЗА ПЕРИОД с 1953 по 1965 r 

Число рО'дившихся живыми на 1000 женщин no воз-
растным группам 

Области Год 

15-1• \ 20-24125-291 ЭО-"41 зs-з• l •о-44 \ 45-49 

Хорватия 1953 36,6 164,3 154,7 101,2 51,R 22,4 2,4 
1956 41,1 163,8 139,4 84,8 47, 1 15,J 1 ,8 
1959 42,2 153,3 125,9 74, 1 39,2 11,6 1 ,4 
1962 43,3 154,4 116,1 65,5 ,Зl ,3 10,7 0,6 
1965 42,9 167,2 123,7 65,6 29,0 8, 1 1,0 

* Собственно Сербия - это Республика Сербня без автоном· 
ных областей: Воеводины, Косово и Метохии (Encikloped1ja Jugo· 
s1avIJe, Zagreb, 1960, t 4, str. 598). - Прил-t nРрев 
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Число родившихся живыми на 1000 л,.енщин по 
возрастным rрупnзм 

Области Год 

15-19120-24125-2'} 1 30-341 35-39140-44145-49 

Словения 1Н53 25, 1 132,9 159, 1 126,6 80,,З 34,.5 3, 1 
1956 25,7 138,6 141,9 102,4 68,9 23,7 2,3 
1959 26,4 135,5 130, 1 ~3.9 Б1 ,7 15,8 1,9 
1962 36,8 149,6 130,0 79,4 43, 1 15,8 0,6 
1965 36, 1 172,0 140,4 R2,0 42, 1 12,7 1,6 

Сuбсrвенно 195;3 46,2 1R7,3 163,5 R7,,1 42,3 16,3 .з' 5 
Сербия 1956 46, 1 167,2 128,4 61,4 32,6 10, 1 2,2 

1959 60,8 156,3 1&9,0 48,5 21,8 9,6 1,2 
1962 62,0 159,9 IG8,6 47,3 1R, 1 7,5 1,4 
1965 57,5 165,3 109,8 46,6 15,7 4,6 1,4 

Воеводнна 1953 51,0 179,0 145,9 82,3 37,5 12,9 1,3 
1956 53,9 172,4 128,9 67,7 31,8 7,7 0,8 
1959 54,8 159, 1 105,9 49,2 20,9 5,3 0,4 
1962 59,2 170,4 1G9, 1 46,3 17,4 5,.З 0,3 
1965 60,0 183,4 112, 5 46,2 16,4 4,0 0,4 

И с т о ч ни к и: J а s 1 с М. NataIItet u J ugoslaviji 1950-1964, 
Beograd, SZS, 1967, Studfje i analite, br. 36 (за период 1953-
1962 rr.); SGJ-1967 (за 1965 r.). [ SOJ -Statisticki Oodisniak 
Jugoslavtje. - Прим. перев.] 

Из табл. 1 видно следующее 4: 

- Снижение коэффициента плодовитости после 
1953 г. особенно значительно в возрастных группах 
старше 25 лет. Уровень плодовитости в упомянутых 
группах очень низок, даже при сравнении в европейском 
и мировом масштабах. Основной причиной снижения 
плодовитости в указанных возрастных группах служит 

контроль деторождения и планирование семьи 5• 

- Изменения плодовитости на се.рения в первых двух 
возрастных группах, безусловно, менее значительны, а 
в последние годы проявилась тенденция медленного 

роста плодовитости в этих группах. 

- Для населения указанных областей было признано 
целесообразным принять гипотезу о постоянстве уровня 

4 Изменения плодовитости населения Югославии были пред
метом большого числа исследований. Некоторые из них опублико
ваны в журнале «Stanovnistvo». О других можно наiiтп библио· 
графические сведения в приложениях к нашему журналу. 

5 Более подробно об этом c,r В r е z n i k D. Dcщograf ski 
pregled, Stanovnistvo, br. 2, 1006, str. 127-145. 
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плодовитости в возрастных группах старше 25 лет, а 
для возрастных групп 15-19 и 20-24 года предпо"10-
жить :медленный рост плодовитости женщин. Для Сло
вении предусмотрен несколько более быстрый рост пло
довитости, чем для остальных областей. В качестве ос
новы для всех областей взяты средние коэффициенты 
плодовитости за период 1961-1965 rr. 

Табдиr~а 2 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПJIОДОВИТОСТИ 
ЖЕНЩИН ЮГОСЛАВИИ В ОБЛАСТЯХ С НИЗКОИ РОЖДАЕМОСТЬЮ 

ЗА ПЕРИОД 1%5-1981, rr. 

Возрастные Хорватия Словения Coficrш.11110 Во~.:во:111111 
группы 

Cepfiи11 

женщин 

1 1 1 1 
а б а fi а б а б 

Hi-19 41,3 0,5 34,3 1 59,7 0,5 56,5 0,5 
20-24 154,3 0,5 151,0 2 160,0 0,5 171,0 о.~ 
25-29 117 ,4 - 131,9 - 108,9 - 111, 7 -
30-34 65,0 - 80,6 - 46,б - 47,6 -
35-39 30,5 - 43,7 - 17,2 - 18,.З --
40-44 10,0 - 15, 1 - 6,5 - 5,0 -
45-49 0,7 - 1,2 - 1,5 - 0,3 -
При.мечтtие. а - среднее число родившю.ся живым1r на 1000 женщин. 

Средний уровень рассчитан на основе данных за период 1961-11)65 r1· Для 
возрастной группы 20-24 года за основу расчета щш11ят уровень периода 
1961-1964 гr. Считалось, что рост плодовнтости для этой группы в 1965 г. 
явился »сключением и не СОГJiасуется с общими тенденциями в динамню~ 
плодовитости в этой групrrе; б - ежегодный прирост ко.эффициента nлодо· 
витости (°loo). 

Уровень плодовитости женщин в Боснии и Герцего
вине, Черногории, Македонии, К.осово и Метохии зна
чительно выше, чем в областях с низкой рождаемостью 
(табл. 1). Однако и для населения территорий с высо
кой и очень высокой плодовитостью характерно очень 
быстрое снижение коэффициентов в возрастных группах 
старше 30 лет. Это дает основание предположить, что и 
в упомянутых областях уже распространился контроль 
деторождения. 

Основная предпосьшка, из которой исходили, прини
мая гипотезы о будущей плодовитости населения этих 
областей, заключается в принятии теории демографиче
ского перехода 6• По мере индустриализации, роста уров* 

в Демографический переход как явление в дем:ографическом 
развитии был предметом большого числа работ у нас и в других 
странах. Это видно по статье, ука1анноfi в сноске 5. 

117 



Таб:1ица 3 
nовозРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ плодовитости в ОБЛАСТ.ЯХ 

С высокоn РОЖДАЕМОСТЬЮ ЗА ПЕРИОД 1953-1965 rг. 

Число родившихся ,ю1вы,ш на l'JJ1 ,ьд11щн по воз-
растны,1 rруппач 

Области Год 

15-19120-24125-291 ЗО-34 1 35-39140-44145-'9 

Босния и Гер- 1953 39,8 222,4 255,7 210,2 143,2 75, 1 17, 1 
цеrовина 1956 38,6 212,9 2,31 ,3 183,О 130,5 51,1 12,5 

1959 46,8 199,7 209,7 160,5 116,8 44,9 8,7 
1962 46,4 200,О 192,9 148, 1 95,8 48,9 6,3 
1965 45,9 205,0 188,6 131,6 83,9 34,6 7,4 

Черногория 1953 29, 1 198,0 230,4 211, 7 132, 1 64,7 16,6 
1956 36,7 199, 1 213,6 162,2 110,6 45,7 12,3 
1959 39,0 175,0 189,5 141,6 92,7 39,7 8, 1 
1962 38, 1 186, 1 183,4 134,4 74,7 39,2 9,7 
1965 .З2,6 185,8 184,2 1 lR, 7 67,0 26,6 8,0 

Македония 1953 29,3 223,4 284,6 239,6 154,5 78,4 24,8 
1956 28, 1 214,8 267,7 196,7 140,8 60,2 18,5 
1959 42,6 223,8 249,2 163,9 105,5 46,6 10,4 
1962 35,8 207, 1 228,6 140,4 76,6 37,8 10, 1 
1965 39,8 223,7 227,7 137,8 69,5 26,3 8,9 

Косово и Ме- 1953 51,5 268,8 299,0 284,8 220,7 144,3 53,3 
тохия 1956 58,6 288,9 313,7 258,5 220,7 121,5 61,1 

1959 69,5 273,6 302,3 235,7 188,9 119,8 37,6 
1962 76,6 284,4 307,9 258,7 158,7 116,8 42,4 
1965 62,2 288,4 297,9 246,7 166,5 83,5 48, 1 

Ист очник и: J а s i с М. Natalitet u Jugoslaviji 1950-1964, 
Beograd, SZS, 1967, Studije i anallze, Ьr. 36 (за период 1953-
1962 гг.), SGJ-1967 (за 1965 r.) 

ня образования населения, урбанизации, по мере того, 
как изменяется положение женщины в семье и в об
ществе, ~снижается смертность, увеличиваются затраты 

на воспитание и образование детей и т. д., су1пруги пла
нируют число детей в семье, и плодовитость населения 
снижается. Упомянутый демографиче1с.кий процесс за
хватывает уже все области со средней и высокой пло
довитостью населения (Босния и Герцеговина, Ма1кедо
ния, Черноюрия), причем, хотя и относительно слабее, 
тенденция падения плодовитости проявляется и в об
ласти с очень высокой плодовитостью, т. е. в К.осово 
и Метохии. Очевидно, что уже проявившаяся тенденция 
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снижения плодовитости получит даш,нсiiш~с раэ.внтпе. 
Согласно принятой гипотезе, плодовитость насе.rrення 
Черногории и Македонии будет 2 конце периода на 
уровне, существующем в настоящее время в областях 
с низкой рождаемостью (табл. 4). 

Таблица 4 
ИЗМЕНЕНИЯ ПОВОЗРАСТНЫХ l(ОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛОДОВИТОСТИ 
ЖЕНЩИН ЧЕРНОГОРИИ И МАl(ЕДОНИИ ЗА ПЕРИОД 1965-1986 rr. 

Черноrорин М,!К!)Д()I\\\Я 
ВJ1раст11ые 

1 1 

1руппы 

женщин а и а б 

15-19 35,5 - 37,5 -
20-24 186,7 -0,5 215,5 -0,5 
25-29 183,8 -3 232,9 -4 
30-34 126,8 -4 143,3 ·-4 
35-39 74,2 -2 75,1 -2 
40-44 34, 1 -1 .ЗГ1,l -1 
45-49 8;5 - 9,9 -
При.мечанае. а - средний коэффициент плодовитости за 11ериод lDШ-

1965 гг.; б - ежегодное снижение 1шэфф11циенNв (%0), Сотруд11им1 ЦДИ рас, 
считали вариант перспективного расчета, предусматрнвающнй постепенное 
снижение плодовитости. 

Предполагаемые изменения плодовитости в Боснии 
и Герцеговине, Косово и Метохии представлены в 
табл. 5. 

Таблица 5 
ИЗМЕНЕНИЯ: ПОВОЗРАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТОВ ПЛОДОВИТОСТИ 
ЖЕНЩИН Боснии и ГЕРЦЕГОВИНЫ, косово и МЕТОХИИ 

ЗА ПЕРИОД 1965-1986 rг. 

Чпсло родпвшихся жиuымн на 1000 женщин по воз-
растпым группам 

Области Год 

15-19120-24125-291 ЗО-34 1 ЗS-з• \ •о-44 45-49 

Босния и Гер- 1965 44,7 200,9 190,7 140,6 92,2 43,5 616 
цеrовина 1986 44,7 180,9 130,7 60,6 42,2 23,5 2,5 

Косово и Ме- 1965 67,7 283,4 306,7 254, 1 166,7 106,6 44,0 
ТОХИЯ 1986 67,7 205,4 206,7 134, 1 66,7 46,6 14,0 

Приме"юtие. Повозрастные коэффициенты плодовитости в пределах ne· 
риода 1965-1986 rr. рассчитаны путем линейной интерполяции. Для первой 
возрастной группы коэффициент плодо:витости сохранеа неизменным. 
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б) Гипотеза о смертности 
Аналитические работы нашпх демографов 7 показы

вают, что смертность населения в :молодо:\1 и среднем 

возрастах во всех областях уже низка и что за послед
ние годы она изменяется медленно. Эффект возможных 
из11,1енеппй в смертности при перспективном расчете не
значителен. Поэто:\IУ принята гипотеза, что смертность 
_по _указанны11 возрастньа1 группам (это относится и к 
старшим возрастным группам) не бу;:r.ет значительно из
меняться и в качестве основы расчета взяты коэффици
енты дожития согласно «Таблицам С:\rертности 1960-
1962 гг.» 8 • 

В возрастной группе 0-4 года смертность, однако, 
все еще высока в некоторых наших областях и преду
сматривается, что она быстрее снизится в областях с 
более высокой и :медленнее в областях с более низкой 
смертностью (табл. 6). 

Что касается предполагаемого темпа снижения 
смертности в возрастной группе 0-4 года (табл. 6), 
принято следующее: 

в Македонии, Боснии и Герцеговине уровень смерт
ности в 1986 г. достигнет, согласно гипотезе, уровня 
смертности в Хорватии в 1965 г. (уровень смертности 
населения в упомянутых ре1спубликах в 1965 г. прибли
зительно соответствовал ее уровню в Хорватии в 
1953 г.); 

для областей с более низкой смертностью (Черного
рия, собственно Сербия, Воеводина и Хорватия) пред
полагается, что смертность в 1986 г. будет на уровне 
Словении в 1965 г., так как смертность в этих респуб
ликах в настоящее время соответствует уровню смерт

ности 1в Словении 1в 1953 г.; 

7 В r е z n i k D., S е k а r i с N. Smrtnost stanovnistva Jugosla· 
vije prema starosti i polu, Stanovnistv.o, br. 2, 1963, str. 224-243. 
В r е z n i k D. Demograf ski pregled, Stanovnistvo, br. 2, 11966, 
str. 127-145. 

8 Эти таблицы разработаны в Демографическом отделенип 
Союзного управления статистики (CYCJ и опубликованы в специ· 
альном издании СУС. Они выполнены по методу Беккера-Цейнера 
на основе результатов переписи населения 1961 г. (возрастная 
структура населения) и на основе данных статистики естествен· 
ноrо движения населения о распределении умерших по возрасrу 

и полу за 1960, 1961 и 1962 гг. 
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ТабJtица 6 
ПОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕ.Н rы СМЕРТНОСТИ 1964 1965 я 1986 rr 

(°loo) • 

BoJpacr 

Пол; облэстъ Год 

1 1 1 1 
о 1 2 з 4 

Мужской пол 

Босния и Герце го-
вина .•.. .. 1964/1965 89,6 12,5 3,1:! 2,;j 1,4 

1986 4j,0 3,5 1,5 O,R 0,5 
Черногория . .. 1964/1965 52,8 5,0 1,R 1,4 1,4 

1986 30,0 2,5 1,0 о.~ 0,5 
Хорватия •• .. 1964/1965 57,2 3,4 1,4 1,0 o,q 

1986 30,0 2,5 1,0 0,8 0,5 
Македония • .. 1964/1965 101,1 15,5 4,8 2,4 1,2 

1986 45,0 3,5 1,5 0,8 0,5 
Словения ... 1964/1965 32,4 2,4 1,6 О,ь 0,6 

1986 24,3 1,8 1,2 0,8 0,6 
Собственно Сербия 1964/1965 58,5 5,4 1,9 2,3 1,0 

1986 30,0 2,5 1,0 0,8 0,5 
Воеводина . ' . . 1964/1965 63,1 2,7 1,4 1,4 1,0 

1986 30,0 2,5 1,0 0,8 0,5 
I(осово и Меrохия 1964/1965 119,9 26,3 10,2 4,3 2,3 

1986 80,0 12,5 3,5 2,5 1,5 
Женский пол 

Босния и Герце го-
вина •... . . . 1964/1965 80, 1 13,7 5,0 2,5 1,4 

1986 40,0 2,5 1,5 0,8 0,5 
Черногория . . 1964/1965 58, 1 7, 1 2, 1 0,9 1,0 

1986 25,0 1,5 1,0 0,9 0,5 
Хорватия .•• .. 1964/1965 45,4 2,8 1,4 0,8 0,5 

1986 25,0 1,5 1,0 0,8 0,5 
Македония . . . 1964/1965 111,2 16,5 5,5 1,9 1,5 

1986 40,0 2,5 1, 5 0,8 0,5 
Словения .. . . . "' 1964/1965 25, 1 1,6 1,0 0,8 0,5 

1986 18,8 1,2 0,8 0,8 0,5 
Собственно Сербия 1964/1965 54,4 5, 1 2,3 1,5 1,0 

1986 25,0 1,5 1,0 0,8 0,5 
Воеводина .... "" 1964/1965 51,3 3,2 1,6 0,8 0,7 

1986 25,0 1,5 1,0 0,8 0,5 
Косово и Метохия 1964/1965 130,5 34,5 12,8 6,2 3,7 

1986 75,0 13,5 5,0 2,5 1,5 
Примечание Величины коэффициентов по :всем годам: внутри указанного 

nериода исчислены путем линейной нитерnоляции 
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.з.ля Косово и Метохии, где смертность грудных мла
денцев и :ма.1енышх детей еще высока, предполагается, 
что ее уровень в 1986 r. будет соответствовать уровню 
смертности Боснии и Герцеговины в 1965 r. Только в 
отношении смертности грудных младенцев предусмот

рено быстрое снижение; 

для Словении, где смертность детей в возрасте 
0-4 rода уже очень низкая, на последующий период 
пре;:r,ус:\ютрено толыю незначительное ее снижение. 

Коэффициенты дожитля, которые применялись при 
оценке будущего числа жителей (см. следующий раздел 
этой статьи), рассчитаны обычными методами на основе 
данных табл. 6 (для возрастов О, 1, 2, 3 и 4 года), по 
данным, содержащимся в публикации Союзного управ
ления статистики (СУС) «Таблицы смертности 1960-
1962 гг.» (для возрастов 5, 6, 7, ... , 98, 99 лет). 

в) Гипотеза об эконо.мuческой активности населения 
Для перспективного исчисления экономически актив

ного населения приводится :несколько вариантов. Все 
варианты представлены как ра1вноправные, и авторы ни 

один из них не выделяют 1В качестве наиболее 1вероят
ноrо. Все варианты, однако, основываются на перспек
тивном расчете численности всего населения и его со

става по возрасту и полу, полученном ~согласно гипоте

зам а и б. 

Для лучшего понимания примененных гипотез мы 
прежде всего сделаем несколько общих выводов в свя
зи с изменениями в экономической а1ктивности насе
ления. 

Преобладающая часть рабочей силы набирается из 
контингента трудоспособного населения (мужчины в 
возрасте от 15 до 64 лет п женщины в возрасте от 15 
до 59 лет). Среди мужского населения в трудоспособ
ный контингент пс входят как экономически активные 
лица, которые учатся, которые не способны к труду (по
лучающие пенсию по инвалидности или находящиеся 

на иждивении других лиц или общества), а также те, 
кто получил право на пенсию по старости. Поэтому при
влечение трудоспособного мужского контингента населе· 
ния в качестве рабочей силы почти полное, а надежность 
и вероятность осуществления перспективного расчета 

активного населения зависят в основном от изменений 
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продолжительности обучения молодежи, пенсионной си
стемы и частоты возникновения инвалидности. 

Что касается женского населения, то степень его ис
пользования в качестве рабочей силы очень различна ло 
отдельным областям не только у нас, но н в междуна
родном масштабе. При разработке перспективных оце
нок особые трудности возникают из-за того, что исход
ные данные переписи населения (илп других исследо
ваний), вследствие различного понимания определений 
или ошибок в их применении, имеют недостатки. По
мимо факторов, упомянутых для мужского населения, 
влияющих также на степень использования женского 

трудоспособного контингенrа, необходимо подчеркнуть 
и значение других факторов, таких, как, наприме.р, влия
ние степени загруженности женщин в семье, отношение 

окружения к женскому труду, возможность использова

ния служб, облегчающих труд женщины по дому н 
уходу за детьми и т. д. Кроме того, важны еще многие 
экономические и социальные факторы, которые могут 
влиять на рост коэффициента экономической активности 
женского населения (возможность трудоустройства, с~е
пень развития профессиональной подготовки девушек по 
отдельным профессиям и т. д.). 

Перспективные исчисления а1ктивноrо населения раз
работаны на основе четырех различных гипотез. Первые 
две гипотезы исходили из процента использования тру

доспособного контингента :населения в 1953 и 1961 rr. 
(табл. 7), а две другие - из коэффициентов активности 
по возрасту и полу также аз 1953 и 1961 гг. (табл. 8). 

У мужского населенпя за период с 1953 по 1961 г. за.
мечена тенденция снижения доли экономически актив

ных лиц в общей численности трудоспособного контин
гента. Упомянутая тенденция обусловлена не только 
удлинением сроков обучения молодежи, но и уменьnrе
нием числа активных лиц, находящихся в возрастных 

группах вне трудоспособного контингента. Хотя упомя
нутые факторы действовали и в отношении женщин, 
степень использования трудоспособного контингента 
почти повсеместно возрастала вследствие интенсивного 

вовлечения женщин в трудоr.вую деяте.льность. 

Первые два варианта перспективных расчетов эко
номически активного населения основывались на сле

дующих гипотезах: 
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доля активных лиц в трудоспособном контингенте 
' населения останется на уровне 1961 г. (вариант I); 

коэффициенты использования трудоспособного кон
тингента в отношении мужского населения за период 

1965-1986 rr. изменятся такиы образом, что в 1986 г. 

Таблица 7 
ЧИСЛО ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНЫХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ 

К ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО КОНТИНГЕНТА 

е 1953 и 1961 гг. 
(%) 

Мужчины Женщины 

Области 

1 1 
1953 r. 1961 г. 1953 г. 1961 г. 

Югославия . . . . . . . . 100,4 95,9 50,2 52,2 
Босния и Герцеговина 101,6 96,6 46,0 43,3 
Черногория . . . . . 96,8 89, 1 36,8 37,2 
Хорватия .... . . 100,6 94,6 50,5 55,3 
Македония . . . 102,4 95,9 41,5 43,0 
Словения. . . . . 97,1 92,5 57,5 62,8 
Сероия . ....... 100,3 97,2 52,3 54,7 
Собственно Сербия . .. 100,8 97,7 60,8 62,9 
Воеводина • 11 ••• 98,9 96,4 42,0 41,8 
Косово и Метохия 101, 1 97,4 20,7 34,6 

Примечание. I<оэффициенты рассчитаны на основе данных переписей 
населения 1953 и 1961 rr. 

Таблица 8 
ЧИСЛО ЭКОНОМИЧЕСКИ АI(ТИВНЫХ ЖЕНЩИН В ОТНОШЕНИИ 

~ 
t... 

1965 
1986 

К ЧИСЛЕННОСТИ ТРУДОСПОСОБНОГО КОНТИНГЕНТА 

ЖЕНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ в 1965 и 1986 гг. 

(%) 

р. 

~ С1( 
с,: о = С1( = 1:1( :с "' :=са с. = :i: 

gj ~ 
о = = :i: 

~~ = '"' "' о :i: "( 
о о:! "( QJ о 

=о :с = QJ = UIO = ... '"' Cl, с. :,::: о \О Cl, QJ 
OQJ QJ о "' =: о QJ о 

~:::/' t:r' ><: ~ u uu i:i::i 

43,3 37,2 55,3 43,0 62,8 63,9 41,8 
50,0 44,0 62,8 50,0 62,8 56,0 50,0 

. 
QJ 

~ 

= о = с,: 
О::: 

~~ 
::::::"' 

34,8 
44,0 

Примечан.ие. Величины коэффициентов ло 1·одам в интервале 1965-
1986 г. исчислены путем линейной интерполяции. Для Словении взяты неиз· 
менные коэффициенты нспольэоnания ·грудоспособного контингента женского 
населения. 
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все области достигнут уровня Словении в 1961 r. 
(92,5%). У женского населения коэффициенты изме
нятся по-ююму, как представлено в табл. 8 (вари~ 
ант II). 

Другие два варианта перспективных расчетов ак
тивного населения основывались на коэффициентах ак
тивности по возрасту и полу. Предварительный анализ 
показал значительные изменения упомянутых коэффи

циентов, которые произошли в период с 1953 по 1961 r. 
(табл. 9 и 10). 

В возрастных группах от 10 до 14 и от 15 до 24 лет 
коэффициенты экономической активности мужского на
селения снизились. Это явилось результатом как более 

Таб.лица 9 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ НАСЕJIЕНИ.Я 

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 

(переП1и:сь населен:и:я 1953 г.) 

Возраст 

Области Пол ш:еrо l 10-14, 15-24125-341 зs-••l so-641 c"f;-
Югославия .• мужской 63,0 20,0 87,6 96,8 97,7 87,5 60,3 

женскии 30,7 20,3 63,0 45,О 34,9 23,0 11,8 
Босния и Гер-

мужской 58,9 23,9 91,2 97,5 97,7 87,2 62,2 цеrовина .. 
женски и 26,9 28,8 64, 1 32,7 20, 1 11,8 6,4 

Черногория .. мужской: 53,8 17,9 73,6 94,8 96,4 87,4 61,8 
женский 20,3 21,5 44,3 27,2 23,3 14,9 7,7 

Хорватия . . . мужскои 65,4 19,3 88,5 96,8 97,3 86,3 60, 1 
женский 31,8 18,4 64,d 46,5 36,4 24, 1 12,7 

Македония .. мужской 58,3 17,4 85,8 97,8 98,7 93,5 60,5 
женский: 22,9 13,4 54,7 J6,0 27,0 13,9 5,2 

Словения . . . мужской 61,9 9,3 88,8 96,6 97,4 79,0 45,8 
женски и 35,5 7,9 71,9 50,7 42,2 34,7 21,4 

Сербия ... мужской 65,0 21,2 86,2 96,7 97,9 89,4 63,5 
женский: 32,6 20,6 62,7 49,9 39,0 24,0 11,2 

Собственно 
25,7 86,6 96,4 98,0 89,8 65,4 Сербия . . . мужской 66,7 

женский 38,6 27,4 71,5 58,6 45,4 27,5 12,7 
Воеводина .. мужской 65,7 11,7 85,2 96,9 97,7 88,0 59, 1 

женский 26,7 8,6 53,1 38, 1 34, 1 21,5 10,6 
Косово и Ме-

85,6 97,6 97,6 91,0 64,5 тохия ... мужской 54,6 16,9 
женский: 10,9 10,2 29,8 16,7 9,6 5,2 2,2 
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Таб.пица 10 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОИ АКТИВНОСТИ НАСЕЛЕНИЯ' 

ПО ПОЛУ И ВОЗРАСТУ 

(перепись насе.тrеюия 1961 r.) 

ВtJзраст 

Ofi.1acrи ПoJJ 

""" 110-14115-24125-341 З5-••l so- 641 с~{ 
Югославия •• мужской bl.1,6 7,7 79,0 96,9 96,7 86,3 56,3 

жснскшi 31,1 11, 7 60,0 50,5 42,7 28, 1 14,3 
Босния и Гер-

16,0 82,5 97,3 96,4 85,9 56,0 цеrовина . мужской 54,7 
женсюш 24,4 25,5 60,0 35,6 23,5 13,8 7,4 

Черногория . мужскон 49,2 5,3 65,7 93,8 92,5 80,8 54,2 
женский 20, 1 14.3 46,0 29,8 24,4 17,4 10,2 

Хорватия . мужскоii 61,4 2,5 78,9 97,0 96, 1 83,6 54,2 
женсюш 33,8 .з ,5 61,4 57,0 48,0 :з1,о 15,5 

Македония мужскон 54,8 8,0 72,6 96,9 98,0 92,4 60,4 
женский 23,7 11,3 55,6 39,2 30,3 17,4 6,4 

Словения . мужско1i 59,6 1,0 81,1 97, 1 96,7 77,2 42,3 
женский 37,9 0,8 70,0 63,3 52,3 36,9 22, 1 

Сербия . мужской 62,2 7,6 79,0 96,9 97,0 89,4 60,4 
женский 33,0 11,4 59,0 53,8 46,9 30,1 14,4 

Собственно 
Сербия . . . мужско1i 64,0 8,7 78,9 96,9 97,3 90, 1 61,8 

женский 38,7 14,4 66,0 61, 8 54,8 35,4 17, 1 
Воеводина . . мужской 63,4 2,6 78,8 96,9 56,3 87,6 56,8 

женский 25,6 2,2 48,2 41, 7 36,7 22,8 11,2 
Косово и Ме-
тохия .. мужской 51, 1 11, 1 80, 1 97,0 96,8 90,2 61,7 

женский 17,6 13,5 45,8 29,7 19,6 12,5 5,6 

полного охвата детей старшими классами основной 
школы, так и развития ранее начатого процесса, на

правленного на то, чтобы как можно большее число 
молодых людей после окончания основной школы про
должало обучение. Для девочек и девушек характерны 
идентичные процессы с той лишь разницей, что сни
жение коэффициента экономической активности менее 
выражено. В областях с очень низкими коэффициентами 
активности произошел даже рост коэффициентов в воз
растной rруппе от 15 до 24 лет. 

В группах от 25 до 64 лет коэффициенты экономи
ческой активности мужского населения были в основ
ном стабильными. У лиц старшего возраста, однако, 
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обозначалась медленная тенденция снижения коэффи- . 
uиента активности. 

У женского населения во вс.ех группах старше 25 лет 
проявляется тенденция роста коэффициента активности. 

С учетом изменения коэффициентов активности до 
настоящего времени, а также региональных различий 
два других варианта основывались на следующих rн

потезах: 

коэффициенты активности насС>ления по возрасту и 
полу сохраняются д.r1я всех oбJ1arтC'II на уровне 1961 r. 
(вариант III); 

возрастно-половые коэффициенты активтюсrи будут 
изменяться за период с 1965 по 1986 r. так, 1н1.к э10 
указано в табл. 1 la и 1 lб (вариант IV) Q. 

ТабJiица lla 
ПОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ .\КТИВИОСТП 

в 1965 и 1986 rr. 
(муж:ское население) 

Возрасr 

Области, годы 

10-14 l 1s-24 \ 2s-з• I зs--•• l so -641 ,:ir\~, 

Босния и Герцеговина 
1965 16,0 82,5 97,3 96,4 85,9 56,0 
1986 1,0 75,0 97,3 96,4 77,0 40,0 

Черногория 
1965 5,3 65,7 93,8 92,5 80,8 54,0 
1986 1,0 75,0 95,0 95,0 77,0 40,0 

Хорватия 
2,5 78,9 96,1 1965 97,0 83,6 54,2 

1986 1,0 75,0 97,0 96, 1 77,0 40,0 
Македония 

1965 8,0 72,6 96,9 98,0 92,4 60,4 
1986 1,0 75,0 96,9 98,0 77,0 40,0 

Словения 
1965 1,0 81,1 97, 1 96,7 77,2 4Zr3 
1986 1,0 75,0 97, 1 96,7 77,0 40,О 

9 Хотя в Центре демограф11чсск11 \. 11сt.мдовмшп обlуждцлнсь 
различные варианты перспективны'{ расчетов активного населения, 

110 мнению авторов, - ни один из них нельзя назвать наиболее 
вероятным, поскольку более целесообразно прежде всего nровесrи 
соответствующие дискуссии:, в 1<оторых участвовали бы предста· 
вители Управления общественного планирования и Центра демо· 
графических исследований, и чтобы при этом учитывались те дан
ные и параметры, которые будут иметься в соответств11и с долго.. 
срочщ,~м планом хозяйстuеннс,rо п общ'-~ствепноrо ра31штия 
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Продолжение 
Возраст 

Области, rоды 10-14115-24125-34135-49150-64 1 .:р~е 
Собственно Сербия 

ltl65 8,7 78,9 96,9 97,3 90, 1 61,8 
1986 1,0 75,0 96,9 97,3 77,0 40,О 

Воеводина 
1965 2,6 78,8 96,9 96,3 87,6 56,8 
19R6 1,0 75,0 96,9 96,3 77,0 40,О 

Косово и Метохня 
1965 11, 1 80, 1 97,0 96,8 90,2 61,7 
1086 1,0 75,0 97,0 96,8 77,0 45,0 

Табл.ица llб 
ПОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ АКТИВНОСТИ 

в 1965 и 1986 rr. 
(женское население) 

Возраст 

Области, годы 10-14115-24125-34135-49150-641 .;:р~е 
Босния и Герцеговина -

1965 25,5 60,0 35,6 23,5 13,8 7,4 
1986 1,0 65,0 43,1 30,0 18,8 10,0 

Черногория 
14,3 1965 46,0 29,8 24,4 17,4 10,2 

1986 1,0 55,О 36,0 30,0 18,8 10,0 
Хорватия 

1965 3,5 61,4 57,0 48,0 31,0 15,5 
1986 1,0 65,0 60,0 48,0 31,0 15,5 

Македония 
1965 11,3 55,6 39,2 30,3 17,4 6,4 
1986 1,0 65,0 45,0 35,О 18,8 6,4 

Словения 
1965 0.8 70,8 63,3 52,3 36,9 22, 1 
1986 0,8 66,0 63,3 52,3 36,9 15,5 

Собственно Сербия 
14,4 54,8 1965 66,0 61,8 35,4 17, 1 

1986 1,0 66,О 61,8 48,0 35,4 15,5 
Воеводи:на 

1965 2,2 48,2 41,7 36,7 22,8 11,2 
1986 -t,O 55,0 45,О 40,0 24,0 13,0 

Косово и Метохия 
1965 13,5 45,8 29,7 19,6 11,5 5,6 
1986 1,0 55,0 36,0 27,0 15,О 6,4 
Примечание к. табл. Jla ц 116 Значения коэфф1:щнекто:в по rо,цам за 

период 1965-1986 rr. исчислены nутем линейной янтерnолJщ1ц:1. В неко'rорых 
случаях принята rиnотеза, что коэффю.щ~Fl'ТЫ не будут нзменяться 
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Таблиц а 12 
ПРОГНОЗ ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 11а 1966-t!Ш6 rr. 

6.. С1•рб11я 
~ :,: t:,; 

t:11 :::: е ::с с.. 

Ё 
:::: i:,: tQ ::::::: Е = о :: ~ gi .... C..t:,: ": о е:! 'i ;;:; 

(.1 ::: tQ С.> о ts с ::: о !Q 

~ t.li,.. с.. с. ;.,: ,::; .... i.. <!> с, с:: а, ,:,С. 
g о а, "': - С..> '-, t.Q;:! :::r ~ 

.,.... rJ ..-:, u :tl ;;:;u 

Абсолютные числа (1ыс. человек) 

1966 19 5qg 3662 518 4 '305 1526 1660 НО28 iI007 
1971 20 799 4020 556 4436 1670 1726 R390 Ы62 
1976 21 938 4 377 597 4566 1825 17Пб 8777 Б З29 
1981 23 047 4733 638 4690 1981 1868 9137 .5472 
1986 24031 5062 674 4791 2124 1936 9441 5571 

"' ::: ::С1:11 :::: 
н: с= 
с, tQ н 
!Q о~ ,:., ~ <1,/ -, 

:Е~ t.'t1 

НЮ() 1112 
1%1 126Н 
2015 1433 
2062 1604 
209-! 177Н 

ИндеI{СЫ прироста населения (1966 r. = 100) 
1966 100, О 100 , О 100, О 100, О 100 , О 100, О 100, О 100, О 100, О 100, О 
1971 105,6 109,8 107,3103,0109,4 104,0 104,5 103,1 102,7 114,0 
1976 111,4 119,5 115,3106,1119,6 1()8,2 109,3 106,4 105,6 128,0 
1981 117,0 129,2 123,2108,9129,8 112,5 113,8 lЩ),3 108,0 144,2 
1986 122,0 138,2 130,1111,3139,2 116,6 117,6 111,3 109,7 160t0 

Примечание. Вс.1Jедствие округления до тысяч 11тог не сос1авляет суммы 
слагаемых. 

2. Метод, примененный при разработке перспективного 
расчета 

Перспективные исчисления всего населения 
по возрасту и полу 

Базой для разработки перспективного расчета послу
жила структура населения по возрасту и полу за 1965 r. 
по оценке, произведенной Союзным управлением ста
тистики на основе данных о возрастной структуре на
селения по переписи 1961 г., сведений статистики есте
ственного двюк8ния населения о родившихся и умер

ших за период 1961-1965 гг. и данных о внешней 
миграции. 

Если полученную таким образом структуру обозна
чить как 

т :r19бs v196s v1965 
1 v б , 1 1 , • • ·, ss+, 

где 1 V х 1965 - это число жителей в возрасте от х до х + 
+ 1 лет в 1965 г. (для каждого nола в отдельности), то 
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перспективный расчет населения на год t на основе све
дений за год t- 1 был выполнен следующим способом: 

1. Вначале был применен специальный :метод оценки 
числа детей, родившихся с конца года t- 1 до конца 
года t (т. е. в течение года t). 

В качестве основы для расчета числа детей, родив
шихся живыми, были взяты повозрастные коэффициенты 
плодовитости женщин 10, и:численные согласно приня
тым гипотезам: за период 1966-1986 rr. 

Тогда число детей, родившихся живыми за год t у 
матерей в возрасте от х до х + п лет, рассчитано по 
формуле 

№ - vt . !' 
п х - п f, \." n х' 

где п vJ. \." означает численность женщин 11 в возрасте от 
х до х + п лет в году t. 

Общее число детей, родившихся живыми, за год t 
получено суммированием 

Nt= ~N~, 

а число девочек, родившихся живы.ми, получено умно

жением на коэффициент 0,485, т. е. 

NJ= 0,485,N1, 

в то время как число детей мужского пола, родившихся 
живыми, получено как разность общего числа родив
шпхся детей и числа девочек, родившихся живыми, т. е. 

N:n =№-Nj. 

Поскольку для оценки числа жителей от О до 1 года 
(от 1 года до 2 лет и т. д.) необходимы коэффициенты 
дожития, то они исчислены на основании коэффициента 
смертности (тх) за 1964/1965 и 1966 rr. известным ме
тодом 12, а за годы в интервале 1966-1986 гг. получены 
путем линейной интерполяции. 

10 пf:-с представляет собой повозрасrпой 1шэффициент плодо
внтостн женщин в возрасте от х до х + п лет в году t. Здесь 
п=5. 

11 Способ, с помощью которого бьrла получена ч1Jсленность 
женского населения в плодовитом возрасте, т. е. от 15 до 49 лет, 
описан позднее в пункте 2. 

12 В r е z n i k D. Aproksirnativne skracene taЫice mortaliteta za 
Jugoslaviju i NR prema podacirna za 1958 i 1959 god.1 Statisticka 
rcvija, god. ХП, br. 1, str. 15-29, 1952. 
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Поскольку мы расnолаr·али 1{оэффицнептами дожи
тия лишь за 1966 (уровень 1964/1965) и 1986 rr., коэф
фициенты дожития по отдельным годам этого периода 
пришлось исчислять путем линейной интерполяции, при
чем стало возможным определпть чисJю детей старше 
О лет, 1 года и т. д. следующим образом. 

Число жителей в возрасте от О до 1 года (шш ну
левого года, как обычно пишется в публикациях) в 
год t рассчитывается для жснско1·0 пола: 

V t - Nt,pt 
1 О,/- j Ь, f' 

д.пя мужского пола: 

Vt - N' .pt 
1 О, т - т Ь, rn' 

Далее, число жителей в возрасте от 1 года до 2 лет 
в год t рассчитывается для женского пола: 

V' _ vt-1 . pt-1 
1 1, f-1 0,f O,j' 

Vt-1 • 
где 1 о, 1 - число жителеи женского пола в воз-

расте от О до 1 года в год t - 1; Pt:-} - доля лиц жен
ского пола старше 0-1 года, которые после года жизни 
останутся живы и будут нахо;r.иться в возрасте 1-2 лет 
в год t- 1; 

для мужского пола: 

vt vt-1 pt-1 
1 1, rn = 1 О, т · О, т· 

Затем 

v.' vt-1 pt-1 
1 2, f = 1 1, f ' 1, f 

и 

Vt _ vt-1. pt-1 
1 2, т -- 1 1, т 1, т' 

2. Для возрастов от 3 до 85 лет расчет произведен 
следующим способом: 

1 
yt = 

1 
vt-1

1 
, 1Р 1 т для мужского пола Х, m Х- ,m Х-, 

и 

1 ,К~. 1 = 1 V~-:.\, 1·1Px-l, 1 для женского пола, 

где 1Px-t, т (соответственно 1Рх-11 1) - доля лиц муж
ского ( соответственно женского) по.1а в возрасте от 
х - 1 до х лет, которые после года жизни будут нахо
диться в возрасте от х дох +1 лет. 
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Эта величина называется коэффициентом дожптия и 
рассчитывается сд:едующим образом: 

р _ Рх+Рмt 
1 х- 2 ' 

где Рх - вероятность того, что лица старше х лет до

стигнут возраста х + 1 лет, причем Рх исчислены на ос
нове «Табющы смертности 1960-1962 гг.» по формуле 

Рх= 1-qx, 

где qx - вероятность, что лица в возрасте х лет не до

живут до наступления им х + 1 лет. 
3. Для возрастов старше 85 лет в Союзном управле

нии статистики оценки населения были произведены не 
по отдельным годам возраста, а только для всей группы 
85 лет и старше, поскольку отсутствовали необходимые 
данные по одногодичным возрастным группам внутри 

этой возрастной группы. Для получения данных за 
1965 г. была проанализирована структура 13 возрастной 
группы 95 лет и старше в 1961 г. по 01дельным годам 
(до 100 лет) и эта структура применена для группы 
85 лет и старше в 1965 г. Предполагается, что это со
вершенно правомерно, поскольку структура группы лиц 

старческого возраста) по-видимому, вообще почти не ме
нялась за последние nять лет. После того как нами были 
получены: 

V196S 1 r195s v1955 
1 85 ' 1 v 86 ' . . • ' 1 99 ' 

дальнейшая работа над перспективными расчетами по 
этой возрастной группе проходила так же, как и для 
возрастной группы от 3 до 85 лет (см. пункт 2). 

Перспективный расчет 
экономически активного населения 

Для этого перспективного расчета были применены 
,rrвa метода. 

1. На основе первого метода оценка всего активного 
населения по полу была проведена таким образом: 

а) при предположении, что использование трудоспо
собного контингента населения останется на том же 

13 Эти данные взяты из «Statistickog biltena», br. 398. 



уровне, что и в 1961 r., чисJIО активных iкиrс~1ей мужского 
(P;rz, rJ и соответственно женско~ о (!>1, а) по.1а в го;~ t 
будет следующим· 

pt -
т, а 

pt -
f,a -

pt lЧt1l 
т. rk'Pma, rk 

!(,О 

pt 1%1 
f.rk"Pfa,rk 

100 

r де Р ~. rk ( соответственно PJ, rk ) - численность ,1) ,к -
ского ( соответственно женского) населения в тру.1оспо
собном коитингенте в год t согласно перспективным нс· 

1%1 
числениям .всего населения по возрасту н полу; Рта. rk 

1961 ( соответственно PJa, rk ) - процент активных мужчпн 
(соответственно женщин) из трудоспособного континген
та мужского { соответственно женского) населен ин 
в 1961 г.; 

б) при предположении, что иснользоваш1е трудосrю· 
собного контингента меняет~я corJiacнo принятым гипо
тезю.1 ( см. раздел 1), число активных жите.rrей мужского 
(соответственно женского) пола в год t будет: 

Р~. rk ·Р~а, rk 
pt =------
т, а 100 

Р}, rk·P}n, rk 
pt - --------

/. а - l!JO 

t t 
rде Рта, rk и Pta, rk меняются согласно принятым гипо-

тезам. 

2. На основе второго метода оценка активного насе
ления по возрасту и полу была выполнена сле..'J.ующи~ 
образом: 

в) при предположении, что коэффициенты активности 
по возрасту и полу останутся для всех областей на 
уровне 1961 г., число активных мужчин (соответственно 
:женщин) в году t будет: 

Р~. а= (~п V~, х· пР1т9:~ х): 100; 

Р}, а = (~п V}, х • nP1J;,1x) : 100, 

где n v~. х (соответственно n v~. х) - число лиц мужского 
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(соответственно женского) пола в возрасте от х до 
1961 1961 

х + l лет в году t; пРта, .х (соответственно пРfа, х ) --
пово3распю11 коэффициент активности мужского (соuт
встс I вен но женского) населения в 1961 r.; 

г) прн предположении, что коэффициенты активности 
по возрасту и полу меняются согласliо .принятым гипо

r<:за:-.r, число активных мужчин ( соответствЕ'нно женщин) 
в год t сос гавит: 

t - (~, V' . р' ) • 100 PJ, а - .kJ п. f, х п fa, .i • • 

3. Полные результаты исследования, nроведенного

Центром демографических исследований 

Полное исследование ЦДИ вк:тючает следующие дан
ны~ 

а) прогноз населения СФРЮ, соц11алистических рес
пvблик, а также автономных облаr,теи Социалистической 
Р~есnублики Сербии по полу и по одногодичным возраст
ным группа:v1 (от О до 85 лет) и старше за каждый год 
в отдельности между 1965 и 1986 rr.; 

а 1 ) прогноз населения СФРЮ, социалистических рес
публик и автономных областей: Социалистической Рес
публики Сербии по полу и по пятилетнпм возрастным 
гrуппам (0-4, 5-9, ... , 60-64, 65 лет и старше) за 
каждый год в отдельности между 1965 и 1986 гг.; 

б) перспективный расчет всего активного населения 
СФРЮ, социалистических республик и автономных об
ластей Соцпапистпческой Республики Сербии по полу 
за период от 1965 до 1986 r. по вариантам а и б; 

в) перспективное исчисление активного населения 
СФ РЮ, социалистических респуб.1ик и автономных об
ластей Социалистпчес1юй Республики Сербии no полу 
и по возрасту (10-14, 15-24. 25-34, 35-49, 50-64, 
65 лет и старше) по вариантам в и г; 

г) прогноз деrей школьного возраста для СФРЮ, со
циалистических республик и автономных областей Со
циалистической Республики Сербии с 1965 по 1986 r. по 
возрастным группам от 7 до 14, от 7 до 10 и от 11 до Н 
лет; 
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Таблица 13 
ПРОГНОЗ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ЮГОСЛАВИИ ПО ВОЗРАСТУ НА Ш:РИОД 1966-1986 rr. 

> 

Чнсдl'ПНl'СТЬ н,1се.11ения (1ыс) ВоСJрастнан струnтvра { •.) 

Возрастные 

1 1 1 1 1 1 1 
11986 ' группы 

1966 r. 1971 г 1976 r 1981 r. 1986 r 1966 г. 1971 г. 1976 г. 1981 г 

Всего 19699 20799 21 938 23047 24031 100,0 100,0 100,О 100,0 100,0 
0-4 1877 1939 2 061 2118 2085 9,5 9,3 9,4 9,2 8,7 
5-9 1889 1 852 1 913 2036 2095 9,6 8,9 8,7 8,8 8,7 

10-14 2007 1883 1846 1907 2030 10,2 9, 1 8,4 8,3 8,4 
15-19 1 816 2000 1 875 1 839 1 900 9,2 9,6 8,5 7,9 7,9 
20-24 1380 1 806 1 988 1 864 1 827 7,0 8,7 9, 1 8, 1 7,6 
25-29 1558 1370 1 789 1972 1849 7,9 6,6 8 ') 8,6 7,7 .-30-34 1635 1 544 1358 1 773 1954 8,3 7,4 6,2 7,7 8, 1 
35-39 1544 1617 l 527 1342 1 753 7,8 7,8 6,9 5,Б 7,3 
40-44 1246 1 521 1593 1 506 1323 6,3 7,3 7,3 6,5 5,5 
45-49 768 1221 1490 1560 1474 3,9 5,9 6,8 6,8 6, 1 
50-54 865 746 1184 1445 1 513 4,4 3,6 5,4 б,J 6,3 
55-59 94R 823 711 1 128 1375 4,8 3,9 3,2 4,9 5,7 
60-64 789 875 758 659 1 042 4,0 4 •) 3,Б 2,9 !,J .-65-69 606 686 761 657 574 3, 1 3,3 3,4 2,9 :2,4 
70-74 349 487 348 608 522 1,8 2,Э 2,.3 2,6 2,2 
75-79 235 243 341 379 421 1,2 1 •) I ,6 1,6 I ,К ·-80-84 119 128 133 188 206 0,6 0,6 0,6 0,8 OJ} 

85 и старше 68 60 62 65 87 0,3 O,J 0,3 O,J 0,4 
Из общеrо 

числа: 

мужчин 9649 10234 10839 11 431 11960 
ih.енщин 10050 10 565 11099 11 616 12071 1 

~ 
.::.л При.мечтше Вс:1едсrвне окруrлення до тысяч ипл не сост,нт,rет Cj 'lf'lfЫ с.1drз.ем:ы.,,. 



д) прогноз трудоспособного кон rингента насе.rrення 
СФРЮ, социалистических республик и автономных 06J1а
стей Социалистической Республики Сербии; общая чиr~ 
ленность и отде.1ьно по по.пу (мужчины в возрасте от 15 
до 64 .пет, женщины - от 15 до 59 лет). 

Основные результаты перспективных расчетов приве
дены в табл. 12, 13 и 20-1 

1 а блиц а 20 

ПЕРСПЕКТИВНЫЙ РАСЧЕТ ОБЩЕИ ЧИСЛЕННОСТИ 

ЭКОНОМИЧЕСКИ АКТИВНОГО НАСЕЛЕНИЯ ЮГОСЛАВИИ 

II СОЦИАЛИСТИЧЕСКИХ РЕСПУБЛИК ЗА ПЕРИОД 1966-1986 rr. 

по четырем вариантам (тыс } 

С'3 
Сербия 

= = = :,: о "' Ё = = 1:11 = о:: ~ f,, 
(1) Q, = а ;::; :::;:.: 

"" .с о 
1- ;::; 11) 1:11 ;::; а= :,: r:.. r:.. а <-: = а, о "" О:{ <!> 

о 
(1)::,:: 

~ а:.~ ('.) 
:::::::! s. (1) а, (1) '"'° оо ... z.. о ;:::.. ...: о r:.. U;:::.. а, ~ф Q u;:::.. 

"' с:, \О а, [: -:: о а, с., о ,; 
(.) о 

CQ 1,Q(..., ::r х ::.;; С) trl ~(.) CQ ~~ 

1966 I 9008 1462 184 2059 622 806 3876 2627 862 ,3Н6 
II 9006 1463 184 2061 62,3 806 3 868 2 617 864 387 
ш 9068 1469 184 2077 621 814 3904 2650 866 388 
IV 9052 1466 184 2075 619 813 3894 2 642 866 387 

1971 I 9701 1668 208 2150 703 844 4129 2 777 902 45{) 
II 969~ 1 676 212 2108 708 844 4084 2 719 911 454 
ш 9764 1679 206 2193 698 863 4124 2 815 859 451 
IV 9723 1661 208 2 181 698 R56 4118 2 760 910 448 

1976 1 10 275 1877 231 2212 780 872 4302 2 857 920 525 
II 10253 1893 240 2247 790 872 4 211 2744 934 533 
ш 10351 1880 228 2265 775 894 4309 2 895 888 525 
IV 10 215 1844 234 2242 773 881 4241 2 791 929 520 

1981 1 10 906 2099 256 2285 858 912 4496 2 946 938 612 
11 10 880 2126 271 2336 873 912 4362 2 778 959 624 
ш 10 901 2077 250 2320 850 924 4478 2956 914 609 
IV 10675 2027 258 2284 846 906 4353 2799 955 599 

1986 1 11 47q 2 316 281 2337 942 947 4656 2992 955 710 
II 11449 2354 ,303 2 41).З 963 947 4479 2770 980 728 

III 11 445 2274 373 2368 933 956 4642 3 010 932 701 
IV 11 081 2200 284 2316 924 932 4424 2790 947 688 

* Более детальные результаты расчетов в табл. 14-19 опу .. 
щены - Прил~ ред. 
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5. Сравнение с некоторыми ранними прогнозами 

Для проверки реаJIЬНО(:ТИ полученных результатов 
следует сопоставить их с некоторыми данными преды" 

дущих прогнозов, выполненных на основе результатов 

переписи населения 1961 r. 
Наиболее известен и до настошдего времени наибо.rrее 

часто применяется «Прогноз населения Югославии и на
родных республик за период Н.Юl-1981 гг.» (внутрен
нее издание Союзного управления статистин:и 11). 

Посмотрим, как различаются данные о численности 
жителей этого прогноза и прогноза, приведенного в дан
ной работе (табл. 21). 

Таблица 21 
РАЗНИЦА {%) МЕЖДУ ПРОШЛЫМ ПРОГНОЗОМ (на 1961-1981 rr.) 

И НАСТО.ЯЩИМ (на 1965-1986 rr.) 

Республики, 
области 

IОгославия .•... 
Босния и Герцеговина 
Черногория . ~ 
Хорватия .. 
Македония . 
Словения ....•• 
Сербия •....•. 
Собственно Сербия 
Воеводина •... 
Косово и Метохия 

1966 r. 1971 r. 1976 r. 1981 r. 

::15 :а ::15 :-а ::15 ::15 :а ~ 
::: ::: ::: ::: ::: ::: :i:: :i:: 
:.: :.: :.: ::,;: :.: :.: :s: ::,;: 
:,, g :1' s :,, g 

~ !:! 
:!: ::: :!.; :,::; :!; :.: :i:: 
:>, (1.1 :>, (1.1 :>, (1.1 :,,-, с; 

::!! :!: ::i; :!; :1! ;\; :il ~ 

-0,3-0,3-0,6 -0,4-0,2 +О,2-0,1 +0,4 
+о, 1 -о,о +о,о +о, 1 +о, 1 +1, 1 +1,в +1,s 
-1, 1 +I ,3-2,0 +0,3-1,5 +о, 7-1 ,5 +0,5 
+О,0-0,6-0,7 -1, 1 -l ,0-1,2-1,4-1,4 
-1,9-1,4-2,3 -1,6-1,З-О,4-О,7 +0,2 
-О, 1 +о, 5 -о, з +о, 4 +о ,2 +о, g +о ,8 + I , 4 
-0,4 -0,3 -0,5 -0,2 -0, 1 +0,3-0,2 +0,4 
-0,4-0,6-0,6 -0,6 -0,5-0,3-О,6-0,3 
-l ,0-0,4-1,3 -0,5-1 ,3-0,0-l ,5--0, 1 
+о,в +1,5 +1,2 +2, 1 +2,5 +з,4 +2,в +з,в 

Так как данные о числе жите.лей в 1966 г. в нашем 
прогнозе отражают в основном реальное состояние (они 
получены по оценке Союзного управления статистики 
согласно возрастной структуре населения по переписи 
1961 г., данным статистики естественного движения 
населения о родившихся и умерших за период 1961-
1965 rr. и данным о внешней миграции), то посмотрим, 
как различаются данные на 1966 r. нашего и предыду
щего прогнозов. 

14 Результаты этого nроrноэа проанализировал Д. Брезник 
n журнале «Stanovnistvo» br. 1, 1963. 
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Д.11я Югославип n це.1ом эта р~Уншца отрицательна н 
,J_.r1я мужского, и д.11я женского населения, т е действи
тельное число жите.'Iей ,1еньше, ч1::м предусматривалось 
ранее. Если рассмотреть да1шые по возрастным группам, 
то окажется, что разница в общем числе жителей обус
лов.11ена в основном раз.1ичие.м в числе детей в возраст
ной группе от О до 4 лет Это значит, что в предыдущем 
прогнозе п.1одовитость была преуве.1ичена. То же отно, 
снтся и к рашнчиям по р~:спубликам и областям отри
цате.пьные ( а для Косово и Метохии положительные) 
рас.хождения зависят в основном от разницы в первой 

возрастной группе. Несколыш иначе, впрочем, обстоит 
дело с численностью женского населения Черногории и 
Словении, которая превышает рассчитанную в преды
дущем прогнозе. Этот излишек возникает в основном 
вследствие преувеличения чпслtнности сгарших воз

растов, поскольку их смертность была меньше преду
см:отреннои. В Боснии и Герцеговине, а также в Хорватии 
отмечено несколько больше мужчин, чем по предыду
щему прогнозу, однако этот излишек незначителен 

Хотя различия между результатами этих двух про
гнозов для некоторых областеи (Босния и Герцеговина, 
Хорватия, Словения, Косово и Метохия) со временем 
увеличиваются, все же они незначительны до 1981 r., осо
бенно для Югославии в целом ( 1 °loo - для мужчин и 
40/оо - для женщин) . 

Таблиц а 22 
НАСЕЛЕНИЕ СОЦИАЛИСТИЧЕСКОИ РЕСПУБЛИКИ СЛОВЕНИИ 

ПО РАЗНЫМ ПРОГНОЗАМ 

(тыс) 

1971 г 1976 г 1981 г 

Возраст 

1 1 1 1 1 1 
а б 8 а б 8 а б 8 

Мужчины 

0-4 77,0 74,5 74, 1 78,2 81,0 84,1 80,4 85,2 94,6 
5-9 71,5 71, 7 72,7 76,5 74,1 73,8 77,6 80,5 84,5 

10-14 71,2 70, 1 70,3 71,2 71,5 72,5 76,2 73,9 73,7 
Женщины 

0-4 72,1 70,6 70,3 73,2 76,8 80,3 75,3 80,7 89,5 
5-9 67,1 68,8 68,9 71,6 70,3 70,7 72,7 76,5 80,1 

10-14 68,8 67,7 68,1 67,0 68,6 68,8 71,4 70,0 69,9 
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Дополним эти замечания бо.тrее детальным анализом 
различий в предполагаемом числе жителей Социалисти· 
ческой Республики Словении по двум анализируемым 
прогнозам и по прогнозу д-ра Дольфе Вогельника 1s. 

Для возрастных групп старше 15 лет различия почти 
незаметны, особенно между прогнозами б и в. Это 
вполне обоснованно, так как прогноз а nыпо.тшсчI на ос
нове предварительных результатов переписи 1061 г., по
эrому мы здесь представили только насе.1сние в во1расте 

до 15 лет. Чтобы узнать, откуда проистекают ~JТи разли
чия, рассмотрим гипотезы о плодовитости и смертности 

в Словении по каждому из этих прогнозов: 

а) гипотеза о смертности. ПР,едпоJrагалось, что смерт
ность не изменится, т. е. останется на уровне 1958-
1959 гr., и в перспективном расчеrе былп применены со
ответствующие таблицы смертности 16; 

гипотеза о плодовитости. Было принято прсдпо.тrожс
ние о постоянстве уровней возрастной плодовитостп жен
щин, однако для числа детей, родившихся живыми, уста
новлены корректирующие коэффициенты на основе nо
возрастной плодовитости 1956 г., а именно: для 1963--
1966 гг. - коэффициент 0,897, а для 1966-1971 гr. -
коэффициент 0,948, в то время как для следующего пе
риода (1971-1981 гг.) предполагалось, что число детей 
не изменится и останется на уровне 1956 r. и соответст
венно 1958 г. *; 

б) гипотезы о плодовитости и смертности даны в со-
01,ветствующих разделах этой работы; 

в) д-р Дольфе Вогельник разработал два варианта 
перспективных расчетов: низкий и высокий. 

Низкий вариант строился на предположении, что 
смертность с 1961 г. не изменится, а плодовитос1'Ь н:е-

1s Ист очник и: а) Projekciie Staпovnistva Jugoslavije i NR za 
period 1961-1981, Savezni zavod za statistik11, Beograd, rnart 1962; 
б) Проrноэ из данной работы; в) V о g е 1 n i k D. Razvoj pre· 
bllvalstva Slovenije zadпjih dvesto Ief z jugoslovancke in evropske 
perspektive, Ekonomski zbornik, VII letnik 5 snopic, LjuЫjana, 
1965 god. 

1в В r е z n i k D. Skracene taЫice mortaliteta za Jugoslaviju i NR 
1958-1959, Statisticka revija, br. 1, 1962. 

* Для первого и второго пятилетиit этого десятилетнего пе
риода. -Прим. ред. 
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сколько снизится 17 ; в высоком варианте предполагалось, 
что смертность словенского населения снизится до уров

ня, уже достигнутого в наиболее развитых странах мира 
(согласно таблицам, разработанным ООН), и что пло
довитость несколько возрастет. 

Зде~ь еще раз подтвердился уже известный факт, что 
на изменение возрастной структуры в большей степени 
влияют различия в плодовитости, чем различия в смерт

ности. Это демонстрируют и сами перспективные расчеты 
I варианта в: расхождения в числе жителей существуют 
только в самых младших возрастных группах вследствие 

различных гипотез об изменении плодовитости; в то же 
время в более старших возрастных группах (старше 5-
9 лет в 1971 г., 10-14 лет в 1976 r. и 15-19 лет в 1981 г.) 
эти различия незначительны, хотя предполагаемые ве

роятности смерти по низкому и высокому вариан

там существенно различаются 16• Так как по этим воз-

17 Дпнамнка плодовитости по низкому и высокому варпантам 
перспсктшзных исчислений насс.11сншr дшr Словении на период 
1961-2001 гг. 

Возраст 11966- 11971- 11976- 11981- 11986- 11991- 11996-1970 rг. 1975 rr. 1980 rr. 1985 гг. 1990 гг. 1995 гг. 2000 гг. 

15-19 40 
Низкий вариант 

8 s s s s s 
20-24 150 s 8 s s s s 
25-29 130 120 110 100 s s s 
30-34 80 70 60 50 s 8 s 
35-39 40 30 20 10 8 8 s 
40-44 15 10 s s s s s 

15-19 40 
Высокий вар1Иант 
50 60 70 s s s 

20-24 150 160 170 180 s s s 
25-29 140 150 160 170 s s s 
30-34 80 90 100 110 s s s 
35-39 40 s s s s s s 
40-44 15 s s s s s s 

s - величина, аналогичная принятой в прошлом [1ериоде. 

tв Например, вероятнGсти смерти в Словении - lOOOqx: 

1960-1962 rr. 

1 

1981-1985 rr. 
Возраст 

Мужчины 1 Жепщины Мужчины 1 Женщины 

15-19 6,73 2,79 2,21 1,67 
30-34 11,93 5,04 5,86 4,26 
50-54 46,00 25,98 34,15 23,85 
75-79 420,09 359,08 375,29 308,53 
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р.асrным rpynnaм нет больших различий и между расче
тами по вариантам а и б, то эти перспективные расчеты 
могут считаться совершенно реальными. 

В связи с тем что предположения о плодовитости в 
перспективном расчете а болЕ:е общие и менее точные, 
чем в варианте 61 этот последний мы считаем более ве
роятным. Что касается перспективного расче1а в, то ни 
один из вариантов этого расчета, по крайней мере судя 
по тенденциям прошлых лет, проявившимся как в Сло
вении, так и в развитых странах мира, не является: со

вершенно реальным. Это относится, как к высокому, так 
и к низкому вариантам перспективного расчета в. Нам 
представляется более приемлемой гипотеза, принятая в 
данном исследовании, а именно, что плодовитость двух 

самых младших возрастных групп женщин, способных к 
деторождению, несколько возрастет, в то время как у 

всех остальных, если иметь в виду существующий низкий 
ее уровень, ожидается стабиJшзация. Конечно, тенден
ции предшествовавшего периода не обязательно сохра
ня,-.ся, и поэтому будет правильным определить границы, 

Таблиц а 23 
УДЕЛЬНЫЙ ВЕС САМЫХ МЛАДШИХ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП 

В ОБЩЕЙ ЧИСЛЕННОСТИ НАСЕJIЕНИ.Я СЛОВЕНИИ 

1971 г. 1976 г. 1981 г. 

. 1 б I в а 

1 
б 

1 
в а 

1 
б 

1 
8 

Мужчины 
833,1 831,0 831,7 867,7 869,1 877,0 901,2 908,4 930,6 у 

х 77,0 74,5 74,1 154,7 155, 1 158,6 234,2 239,6 252,8 
У-::;-Х 756,1 756,5 757,6 713,0 714,0 718,4 667,0 668,8 677,8 
у 831,9 871,3 913,4 

% х в у 9,3 9,0 8,9 17,8 17,8 18,2 25,6 26,2 27,8 
Женщины 

у 890,8 894,7 894,6 919,0 927,2 933,4 945,6 959,4 978,1 
х 72, 1 70,6 70,3 144,8 147,1 150,3 219,4 227,2 239,5 

У-:_Х 818,7 824,1 824,3 774,2 780, 1 783, 1 726,2 732,2 738,6 
у_ 893,4 926,5 961,0 

-% х в у 8, 1 7,9 7,9 15,6 15,9 16,2 22,8 23,6 24,9 

Примеч.ан.ие. у-общая чвслеввость населения (тыс.); х- население в 
во('Jрасте. от о до 4 пет в 1971 r., от о до 9 Jteт в 1976 r. в от О до 14 .п:ет в 

1981 r. (tpI~.); и - сред:ня.а чпс,11е11/ilОСТЬ эсеrо l:l'ace.iieппя по данным перепек· 
TUIJ1tAI рас1tет11ы (тыс.). 
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в которых может изменяться какое-либо явление в бу
дущем, хотя также правильно и вместе с тем проще 

представить и наиболее вероятную гипотезу обычно как 
средний уровень, от которого возможны отклонения 

вверх и вниз. 

Посмотрим, в какой :мере эти отклонения в плодови
тости влияют на общую численность населения. Для 
этого в средней численности населения по каждому из 
трех перспективных расчетов бьта определена доля той 
части населения, на которую могли бы влиять различ
ные предположения о плодовитости. 

Анализ показывает, что для обоих полов в 1971 и в 
1976 rr. разница между перспективными расчетами в 
доле этой части населенпя в общей его численности 
весьма незначительна, в то время как в 1981 г. эта раз
ница уже несколько больше (2,2 % -у мужчин и 2, 1 % -
у женщин). Это нормально, если иметь в виду, что, чем 
длительнее изменения в плодовитости, тем более силь
ное влияние они оказывают на возрастную структуру 

населения. 

6. Критическая оценка результатов 
перспективных расчетов 

Хотя было бы весьма полезно вместе с ыезулыата:ми 
П~еJрёпеКТИВНЫХ раёчетовпреДЛОЖИТЬ И критический 
JНализ~ этих результатов, авторы от этого отказались, 
]()fКольку это потребовало бы д.~штельной исс:дедователь
С~Nд работы и намного отодвинуло бы публикацию ре
зультатов. Возможный критический анализ этих пер
спективных расчетов, особенно со стороны других наших 
демографов, занимающихся проблематикой демографи
ческих перспективных исчислений, авторы считают це
лесообразным опублико~вать несколько позднее. 

В 9rом разделе все же будут сделаны некоторые за
мечания в связи с примененны~ш гипотезамп и возмож

ными отклонениями. 

Основой для перспективных расчетов послужила 
оценка возрастно-половой структуры населения, данная 
Союзным управлением статистики на 30 июня 1965 г. 
I(ак уже отмечалось, упомянутая оценка была выполнена 
на базе результатов переписи населения 1961 г., данных 
статистики есте~ственноrо движения населения о числе ро-
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дившихся с 1961 по 1965 г. и о распредслеюш умерших 
по возрасту и полу за тот же перпод, а такж~ на оrновс 

данных статистики внешних миграций за период 1961---
1965 гг. Поэтому пrп критическом обсуждении резуль~ 
татов перспективных расчетов следовало бы пметь в виду 
указанную выше оцс,нку. Она имеет недостатки пе только 
вследствие того, что в ней не были учтены межреспуб
ликанские перс1селения, но и вследствие нспо~шuты 

охвата в статистике естественного двнжс,ншr нас(·,1~ншт 

(по предположению это оказало незначптс:1ьнос влш1ш1с) 
и в статистике внешних миграций. Кроме того, следует 
принять во внимание, что при переписи населения на З 1 
марта 1961 r. охвачены персппсыо были не вс~ .шца, 
особенно в возрасте от 18 до 30 v1ет. 

Указанному критическому рассмотрению особенно 
необходимо подвергнуть гипотезу о плодовитости. Однако 
анализ предшествовавших изменений, современные тен
денции И возможные вл:иянпя СОЦП3JIЬНО·ЭКОН01ШIЧССКИХ 

и других факторов на плодовшость населения, по :мне· 
пию авторов перспеюивного расч~та, подтверждают то, 

что они избрали наиболее вероятный вариант. Имеется 
в виду та основная тенденция, которая была принята во 
внимание, а именно, что в областях с низкой рождае· 
мастью плодовитость останется более илн менее постояв· 
ной (за исключением первых двух пятилетних групп -
от 15 до 24 лет, где она будет медленно расти) и что в 
областях с высокой рождаемостью сохранится сущест
вующая тенденция ее снижения. Хотя упомянутое основ
ное предположение о динамике плодовитости населения 

в будущем считается наиболее в~роятным, в1се же откло
нения в ее пределах могут быть значительными. Интер
вал этих отклонений мог бы быть установлен, если бы 
провели дальнейшие исследования, т. е. если бы рассчи
тали максимальный и минимальный варианты в грани
цах примененной гипотезы. Мы считаем, что влияние 
возможных отклонений все же значительно уменьшено, 
поскольку в рамках принятой основной гипотезы был 
·выбран средний вариант и поскольку были в большой 
,степени учтены результаты сравнительного анализа пло

довитости в нашей стране и в других странах. 
Что касается гипотезы о с.мертности, то авторы пер

спективного исчисления считают, что возможные откло

нения от принятой гипотезы пе могут значительно по-
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,влиять на результаты перспективного расчета воэрастио

половой с~руктуры. 
Внешние и межреспубликанские миграции в перспец

тивном: расчете не были приняты во внимание. О них 
речь пойдет в следующем разделе данной работы. 

Для активного населения даны четыре варианта пер
спективного исчисления. Ни один из вариантов не был 
принят как наиболее вероятный, поскольку во время раз
работки перспективного расчета еще не было долгосроч· 
ноrо плана экономического и общественного развития, 
который бы представил некоторые возможности для бо
лее достоверного выбора варианта. Дальнейшая дискус
сия между экономистами, демографами и другими cnew 
циа~тrистами обеспечит более приемлемые решения. 

7. Учет возможного влияния переселений 
(внешних и внутренних) на динамику 

населения Югославии в предстоящем периоде 

Что касается внешней миграции, то Югославия 
за последние 100 с лишним лет представляет собой об
ласть эмиграции. Миграционные потоки шли в другие 
европейские страны и заокеанские страны. 

Во время второй мировой войны и после ее оконча
ния, ко.гда оккупанты были изгнаны 'Из нашей страны, 
происходила эмиграция немцев из Боеводины и из не
которых других областей. Позднее довольно многочис
ленной была эмиграция турецкого национального мень
шинства. По данным официальной статистики (SGJ -
1967), за период 1953-1966 rr. число иммигрантов в на
шей стране колебалось между 900 и 5000 (в некоторые 
годы и менее 900, но в основном около 1 ООО), в то же 
время число эмигрантов колебалось в интервале между 
7000 и 57 ООО человек. Наибольшая эмиграция имела 
место в 1955-1958 rr. (от 40 ООО до 57 ООО), в 1959 и 
1960 гг. она охватила свыше 20 ООО человек, а после 
1960 г. число эмигрирующих стабилизировалось на уров
не около 10 ООО человек. Предполагается, что эти дан" 
ные о внешней миграции преуменыдены. На последую" 
щий период тахже следует рассчитывать на отрицатель
ный баланс переселений для в,сей ст~раны ( ежегодно эми· 
грантов будет по меньшей мере на 10-15 тыс. больше, 
чем иммигр анто'В), означающий, что IОгославия в целом 
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в конце прогнозируемого периода ( 1986 r.) могла бы 
иметь на 200-300 тысяч жителей меньше, чем показано 
в результатах перспективного исчисления, ПОС'КОич:ьку в 

перспективном исчислении не бы.ТI учтен баланс внешних 
переселений 19• 

МежреспубJ1иканский баланс переселений отрицате
лен только для Боснии и Герцеr овины, Черпогорнп, а 
для остальных республик по.110:жителен 20. 

Та б..1 и ц а 24 
МЕЖРЕСПУБЛИl(АНСКИЯ: ЕЖЕГОДНЫЙ БАЛАНС ПЕРЕСЕЛЕНИЯ 

(1953-1961 rг., 1958-1961 rr.) 

Республика, область 

Босния и Герцеговина • • • • 
Черногория . • • • 
Хорватия .•••• 
Македония ..•.• 
Словения ..... 
Собственно Сербия 
Воеводина ..•.. 
Косово и Метохия 

Межреспублнкансюrй ежеrоJ.11ы11 б,танс 
переселений на 1000 жителей 

1953-1961 гг. * 

-4,3 
-3,7 
+о,5 
+1,5 
+1, 1 
+0,1 
+6,6 
-3,6 

1958-1961 rг, ** 

-5,4 
-4,9 
-+ 0,6 
+О,6 
+1,2 
+0,8 
+7,3 
-4,1 

• Исчислено на основе сведеннй о населении по месту рождения в 
1953 и 1961 rг. (переписи населения). 

"'"' Исчислено на основе сведений о населении по месту и году пере· 
селения. 

Что касается будущих пересеJiений, цитируем сообра
жения, приведенные в исследовании ЦДИ ( см. примеча
ние 20): «Отрицательное миграционное сальдо Боснии и 
Герцеговины имеет тенденцию к увеличению. Имея в виду 

19 Согласно оценке за период 1953-1961 гг. (см. исследования 
ЦДИ: Demografski i ekoпomski aspekti prostorne pokretljivosti sta
novnistva Jugoslavije posle rata, izd. Saveznog blroa za poslove 
zaposljavanja. Beograd, 1968) среднегодовое сальдо внешней мигра
ции за период 1953-1961 rг. составило для всей страны :З4 920 че
ловек, !ИЗ них 250 __, для Боснии и Герцеговины, 120 - для Черно
гории, 7000 - для Хорватии, 20 600 - для Македонии, 1750 - для 
Словении и 5200- для всей Республики Сербии. 

20 Более детальный анализ межреспубликанских переселений 
дан в исследовании ЦДИ: Demografski i ekonomski aspekti prostorne 
pokretljivosti stanovnistva Jugoslavije posle rata, izd. Saveznog 
Ыrоа ia po!love zaposljavanja, Beograd, 1968, str. 42-50. 
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динамику естественного прироста, а особенно изменения 
в возрастной структуре, следует и в дальнейшем рассчи
тывать на то, что Босния и Герцеговина останутся обла
стью эмиграции. Аналогичное утверждение можно сде
лать и д.тrя Черногории. 

Население Македонии и собственно Сербии в послед
нее время имеет почти уравновешенный баланс эмигра
ции и иммиграции (в отношении межреспубликанских 
переселений) Предполагается, что такая гипотеза может 
быть применена в отношении межреспубликанских пере
селений и на будущий период. 

Словения и Хорватия ранее (в основном в промежут
ке :между двумя войнами и в первые годы после войны) 
имели большее число эмигрантов, чем иммигрантов, по 
сравнению с другими республиками. Однако последний 
период характеризовался положительным миграцион

ным сальдо в этих республиках по сравнению с другими 
республиками. Имея в виду демографические процессы, 
а также более высокую степень экономического развития 
этих республик, следует рассчи1ъIВать, что положитель
ное миграционное сальдо в последующем периоде бу
дет :медленно увеличиваться. 

Население Косова и Метохии в после~военный период 
очень быстро росло. Однако излишек числа эмигрантов 
по сравнению с числом иммигрантов в последние годы 

рос быстрее. С учетом весьма значительного демогра
фического давления в последующем периоде следует рас
считывать на рост числа эмигрантов из этой области. 

Население Воеводины имеет очень высокий положи
тельный межреспубликанский баланс переселений. Хотя 
и ожидается развитие прежних тенденций в отношении 
переселений в эту область, все же можно считать, что 
положительное миграционное сальдо больше не будет 
возрастать». 

Принимая во вниманиек~оэффициенты внешних мигра
ций (согласно распределению числа эмигрантов по рес
публикам за последние три года), как и среднегодовые 
коэффициенты межреспубликанских переселений (по
следняя графа табл. 24), предполагается, что для 1968 г. 
имеют место следующие среднегодовые отклонения в 

общей численности населения вследствие того, что в 
перспективном исчислении не были учтены переселения: 
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Юго~лавия • • • • -13 420 
Босния и Герцеговина -20 600 
Черногория • • • . • -- 3 150 
Хорватия • • • • • • • • • , • • • • + 1 320 
Македония • - 4 900 
Словения + 2 020 
Собственно Серб~я • + 3 040 
Воеводина • • • • J,-13 900 
Косово и Метохия - 5 050 

КJ.к видно нз этого обзора, 111;рес<.:J1~11ш1 мо1у1 в ша
читеJIЫЮЙ степени оказывать влишшс на днна:мнкv об
щей численности населения. Для Боснии и Герцеговины, 
например, при условии, что ежегодные коэффициенты 
миграционного сальдо сохранились на прежнем уровне 

(-5,4°/оо в среднем ежегодно), разница заlО лет привела 
бы к численности, приблизительно на 200 ООО жителей 
меньшей, чем по перспективному исчислению, выполнен
ному только на основе гипотезы о плодовитости и смерт

ности. Для Воеводины такая разница составила бы, од
нако, приблизительно на 140 ООО жителей больше, чем 
по перспективному расчету. 

Внешние миграции и межреспубликанские перссещ~
ния оказывают значительное влияние и на перспективные 

исчисления других категорий населения, например на 
рабочую силу (активное население), на трудоспособный 
контингент населения и т. д Для упомянутых категории 
это влияние более значительно, чем для населения в це
лом, ее.ли иметь в виду возрастные раз.11ичия в мигра

ции. Иначе говоря, определенные возрастные категории 
населения в большей степени участвуют в переселениях, 
особенно на бо.тrьшие расстояния. 

В заключение нам бы хотелось указать на необхо
~ димость постоянного анализа перспективных демографи
i ческих расчетов, чтобы можно было вносить соответст
j вующие коррективы. Упомянутые коррективы необходи-

I 
мо производить особенно тогда, когда имеются новые 
достоверные данные (например, по переписи населения) 

1 

и соответственно когда обнаруживаются изменения в де
мографическом развитии, причем эти изменения носят 

, такой характер, что следует изменять ранее принятые 

\ 

гипотезы в отношении как движения, так и характери
стики состояния населения. 

Перевела Л. Ф. Борисова 



Э.Ащл.ь Пал.лош 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ ИСЧИСЛЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
ПО БРАЧНОМУ СОСТОЯНИЮ 

( метод передвижки населения) 

Em!l Р а 1 I 6 s. Perspect1ves de population par I'etat 
matrrmonral (La metl10de du mouvement de Ia popuiat1on) 
Доклад на международном симпозиуме по вопросам 
вослроизводства населения. Варна, Болгария, 25-30 сен-

тября 1968 г. 

Предвидение эволюции населения в будущем - не
обходимость, обусловленная практическими потребно
стями, возникающими при разработке перспективных 
планов Она вызвана, кроме того, огромными масштабами 
демографической революции, происходящей одновре
менно с социальной, экономической и технической рево
люциями нашего времени. При составлении перспектив
ных планов все более настоятельной становится необхо
димость оценивать не только численность и возрастную 

структуру будущего населения, но и его распределение 
по брачному состоянию. 

Перспективные исчисления населения в раэы_езе бр11ч
ного состояния выполняются различными способами. 
один из которых получил н§.звание метода передвижка 
населения -
... е:>т'бенность этого метода в том, что он позволяет 
определить изменения, происходящие в брачном состоя
нии населения, т. е. в чиспенпости жителей, имеющих 
различный брачный статус, на основе наблюдения за 
основными демографическими процессами. Практически 
р~Ч.~Т CQC:TOИ'f В ОЦ~k{Ке (на ОСНОВе верОЯТНОСТеи' Оё!IОВ· 
ных демографических событий),..~!,f~Uщпле-

I HJ:IJI в данное брачное cocTQ!.!lflI~ ц »ьr~P.8!ДLн.el:,O .. ~lL..В 
отнесещ1»-~n~1х значений к соответс~ш~МУ 
бр'"ач'но'му состоянию :C-~1!-!EO~-:~~J.ЦlUl )Зоэ-
14s 



раст. По существу, расчеr обеспечнвает в рсзулиатс од
ной IJ той же операцаи исчнсленне как бу;:1,ущеrо числа 
~ителей, так и их распределения no различным брачным 
состояниям. 

Прежде че.м приступить к расчетам, необходимо ре
шить следующую задачу: пусть дано распределение на

селения по возрасту и брачному •:остоянию на какой-то 
определенный момент: 

Lr: = Nх+Н." + W.к -1 Е,:, 

где Nx, Нх, Wx и Ех представляют соответственно числа 
никоr;~.а не состоявших в браке, состоящих в браке, в;I.о
вых и разведенных на начало года. Требуется найти 
число лиц, находящихся в различных брачных состояниях 
на начало следующего года, а :именно: 

Lx+1 = N.хн + Нх+1 + Wx+1 + Е.х+1· 
Величина Lx+1 должна, естественно, отличаться от 

численности населения на начало года на общее число 
смертей: 

L.i+t = Lx- Dx. 

Схематически переход из одного брачного состояния 
в другое можно изобразить следующим образом: 

lx+t 

cocro11, шие 
J браке 

Рис. 1. 
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Эта схема содержит, конечно, некоторые условности. 
В ней не отражены изменена>! брачного состояния, про
исходящие в теч:еппе года бо.аее чем один раз, напµимер 
вступление в брак и развод или смерть в том же году. 
С другой стороны, исходные с гатистические материалы 
не позволяют произвести пеобхо;щ:мую дифференциацию 
в этом смысле. Например, сведения о заключенных бра
ках дают воз~южность только определить прежнее брач
ное состояш1t· лиц, вступающих в брак, - никогда не 
состоявших в браке, вдовых и.аи разведенных, - но ни
чего не говорят о том, когда они овдовели пли развелись. 

Именно в силу такой неполноты исходных :матерпалов 
мы вынуждены прибегнуть к приближенным формулам. 

Обозначим вероятность умереть для никогда не со
стоявших в браке, состоящих в браке, вдовых и разве-

,z h w е 
денных в возрасте х через qx, qx, qx и qx, вероятности 
всту,пления в брак для тех же категорий населения в 

п w е 
возрасте х - через ll.i, их - и llx и, кроме того, вероят-

ности развестись для состоящих в браке и имеющих воз
раст х - через ех, а вероятность овдоветь в возрасте х-

через rx. 
В процессе практического раl:чета применяются до

полнительные вероятности. Например, 

Р1= 1-q~ 
есть вероятность того, что никогда не состоявшие в браке 
в возрасте х не умрут 1в течение года, а доживут до сле

дующего возраста в том же брачном состоянии. Анало
гично 

1 - un 
.х 

есть вероятность того, что никогда пе состоявшие в бра
ке не вступят в брак, но сохратrят свой брачный статус 
и т. д. 

По существу, дополнительные вероятности - это ве
роятности того, что брачное состояние индивидуума 
(каким бы оно ни было) не изменится до конца года. 
Вот, собственно, и все, что нам нужно знать для прове
дения расчета. 

Ход перспекти,ююго расчета определяется следую
щими формулами. 

Число никогда не состоявших в браке к концу года 
,, ' равно разности между числом тех, кто находился в этом 
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состоянии па начало года lI дожн.1 до конца года, и чи~--

.1ом вступивших в брак: 

N = N JJn - N J1n un \f-1 ~ \ \ t \ 

(па рисунке это показано стре.жами 1 п 2). 
Число состоящих в браке к концу года равно чис.r1у 

доживших до конца года иq числа состоявших в браке 
на его начало (стрелка 3), а также вступивших в брак 
на протяжении года из числа никогда не состоявших в 

браке, вдовых и разведенных (с.тре.тш:п 2, 4 и 5) за вы
четом овдовевших (стрелка 6) пли разведшихся (стре~1-
ка 8) на протяжении года и нс вступивших за это вре:-.ш 
в новый брак: 

Н = Н fJh + N пnu,n + \\7 pwu_a: + Е р8 и/' - Н 11hr У .\+1 х х \Г .л х \ .t х .r х х t r х 

(1- "; )-нхр~ех{\- ~ ). 

Ч и ело вдовых к концу года равно числу вдовых, до
живших до конца года ( стрелка 7), плюс состоявшие 
в браке и овдовевшие в течение этого же года и не всту
пившие до его окончания в новый брак (стрелка 6), ми
нус вдовые, вступившие в новый брак (стре.1ша 5): 

W = W ри, -1- Н phr ( 1 - и~ )- W JJwuw. 
х+1 х .л r .i х 2 r t' х 

Число разведенных к концу гида равно числу дожив· 
ших до конца года разведенных (стрелка 9) плюс раз
ведшиеся и не вступившие в брак в течение года (стрел
ка 8) минус разведенные, вступившие в новый брак 
( стрелка 4): 

Е,+1 =Е"р~+Н0р;ех ( 1- ":{ )- Ех~и~. 
Суммируя все уравнения, получаем выражение 

Nx+1 + Нх+1 + Wx-+1 +в.л+1 =N.лР1+Н.лр~ + 
+ Wxp~ + Ехр~, 

равнозначное нашему основному у~равнению 

L.x+t = Lx - D:" 
что и требовалось. 
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Как следует из приведенных формул) основа и первый 
шаг непрерывного расчета населения в разрезе брачного 

I 
состояния заюrючаются в исчислении наиболее важных 
показателей, наилучшим образом характеризующих, как 
происходят во времени события, влияющие на брачное 
состояние (смерти, браки, овдовепия, разводы, повторные 
браки). Такими показателями и служат рассмотренные 
вероятности перехода из одного брачного состояния в 
другое в тече~ние рассматриваемого периода (года). 

Вероятность какого-либо демографического события 
оrц;еделяется как отношение числа наступивших собы
тии данного рода к общей начальной численности насе
ления, в котором данн:ьrе события прQJiСХодили. Напри
мер, вероятность умереть для никогда не состоявших в 

браке определяеrся по следующей формуле: 

где величина в чисJiнтеле характеризует число лиц, 

никогда не состоявших в браке, умерших на протяжении 
рассматриваемого года (между возрастами х и х + 1), 
а величина в знаменателе - общее число никогда не со
стоявших в браке на начало года В нашем расчете 
всегда применяются вероятности, исчисленные для реаль-

t ных поколений. Они показывают, как в каждом отдель
ном nоколецдц, 1.\ е,. J;J населении, состоящем из лиц, ро

дившихся в одном и том же году ~и имеющих 1 янваJ?я 
мзра.ст х, на цротяжении рассматриваемого rода, т. е. 

до 31 декабря, складываются вероятности умереть (всту
пить в брак, развестнсь или овдоветь) Именно эти по~ 

Рис. 2 
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казатели :мы и стремимся 

узнать в ходе последующего 

расчета: каково число лиц, 

вышедших из населения, 

имевшегося на 1 января, 
вследствие различных демо

графичес.ких событий1 про
изошедших до 31 декабря 
того же года. Это показано 
на рис. 2. 

Предыдущая 
характеризует 

формула 
смертность 



никогда не состоявших в браке лишь при услоюш, что 
других случаев выбытия из этой совокупности, т. е. вступ
ления в брак, в рассматриваемом rоду не было. Но в 
большинстве возрастов дело обстоит иначе. Так как ере~ 
ди никогда не состоявших в браке ежегодно имеется 
много лиц, вступающих в брак, предыдущая форму .. ,а 
не отражает действительных изменений, а дает лишь 
«номинальное» значение. Это значение 1\Iсньше, чем фак
тическая вероятность события, потому что исходное на" 
селение, в котором происходят смерти, не равно N ;л,, по 
меньше его. Следовательно значение N х должно быть 
скорректировано. 

Корректировка производится на базе различных ги
потез. Одна из таких гипотез может предполагать рав
номерное распределение демографических событий на 
протяжении года. Иначе говоря, не принимается во вни
мание возможность скопления событий в отдельные ме
сяцы года. В этом случае предыдущая формула иэме· 
няется следующим образом: 

d~ qn- __ _ 
х- N -hп' i 

х х ) 
где h1 - число браков, заключенных никогда не состоявJ 
шими в браке на протяжении ра~сматриваемого года. 

Аналогично вероятность вступления в брак никогда 
не состоявших в браке будет, 

hn 
un = х 
х Nx-d; 

В знаменателе - общее число никогда не состоявших в 
браке, которые реально могут вступить в брак на про
тяжении года и представляют собой совокупность, в ко
торой браки действительно заключаются. 

Что же касается реальных вероятностей событий, при
в.одящих"'k измен~нию других брачных состояний, то 
ситуац'и.i(аналогична, НО форму;Т.1Ы становятся бол~е. rро
МО§ДКИМИ, а потому и более сложными. Например, для 
состоящих ~в браке возможны три «выхода» (смерть, 
овдо:вение, развод) и одновременно три «входа» (вступ" 
ление в брак никогда не состоявших в браке, вдовых и 
разведенных), даже если не принимать во внимание пов- , 
торных браков тех, кто овдовел или развелся в течение 
этого же года. 
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При проведении последовате.тrьпьп расчетов обнару
живаются трудности технического характера, так как 

приходится выполнять сложные операщш, требующие 
больших затрат времени и труда. Но если наша задача 
заключается в том, чтобы по.1учать данные, относящиеся 
только к распределению населения по брачному состоя
нию, о чем идет речь в данном случае, то :можно произ

вести гораздо более простой расчет. 

Какими бы вероятностями мы ни пользовались, мы 
должны выполнить операции, очерченные при описании 

последовательности 1расчетов, таким образом, чтобы по
лучить современное распределение по брачному состоя
нию в возрасте х + 1. Скорректированные вероятности, 
крторые были описаны, соответствуют этой цели. 

Первое условие, которое значительно упрощает рас
чет, заключается в том, что мы относим все события, 
(например, смерти) к численности населения на начало 
года. При этом принимаются во внимание все смерти, 
происшедшие в течение этого года. 

Возникает вопрос, почему мы корректируем только 
события вступления в брак, пренебрегая смертями, а не 
наоборот, если оба события имеют одинаковый матема
тический смысл, будучи в равной мере «1выходами» из 
определенного брачного состояния. Мы предлагаем кор
ректировку вероятностей брачности и разводимости по
тому, что считаем вступление в брак или раз'Бод собы
тиями более важными с точки зрения изменения брач~ 
наго состояния, учитывая порядок величин. Поэтому мы 
характеризовали их вероятностями, более близкими к 
действительности. 

Метод, предполагающий более простую технику рас
чета, оставляет в стороне корре1{тировку вероятностей 
в~,:гупления в брак и разводов: мы относим каждое coб'tlt
тue к населению на начало года. Так:ам образом, но.ми-
1-ldльные вероятности, соетавляющие основу расчетц, оп
редеJrяю'fея: пJ~м-~снтоставленrт данных о смертях, бра
ках и разводах исходного п.ериода, дифференцированных 
по брачному состоянию, с общей численностью лиц, 
имеющих соответствующее брачное состояние на начало 
года. Хотя эти показатели не дают адекватного отраже
ния реальных вероятностей умереть, вступить в брак; 
и т. п. для лиц, имеющих соответствующее брачное со-
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стояние, они пригодны д.11я выnолневня прибпнженных 
последоватеJ1ьных исчислений. 

Такие нескорректированные верояrности позво.1яют 
просто и быстро выполнить окоJ10 2000 операций, которых 
требует последующий расчет, ecJIИ он производится по 
годам возраста и отдельно для каждого пола. Програм
мирование для ЭВМ очень просто н позволяет вести по 
отдельным годам расчеты на дос1аточно долгий срок. 
В процессе последовательных расчетов имеет~н возмож

ность вносить определенные измеш"ния, юн:ающн12ся от

дельных событий. Так как в нашем распоряжении име
ются только данные о движешш населения, относя

щиеся к прошлому, го, применяя эти данные относитель

но будущего, мы вынуждены принимать определенные 
гипотезы. Степень соответствия результатов прогноза 
будущим событиям зависит от этнх гипотез. 

Прогноз смертности имеет наиболее прочную основу. 
Мы не совершим большой ошибки, если предположим, 
что будущая динамика смертности лиц каждого брачного 
статуса как по направлению, 1 ак и по величине будет 
такой же, как принятая для всего населения страны. 
Эта гипотеза означает, что снижение смертности лиц, 
имеющих то или иное брачное состояние, совпадает с 
общим снижением смертности. 

Когда речь идет о браках или о разводах, перспектив· 
ные исчисления более сложны. Так как расчеты должны 
производиться на электронных вычислительных маши

нах, существует возможность делать их в нескольких ва

риантах. 

IIpи выполнении расчета применяется дальнейшее 
упрощение, которое заключается в том~ что, опредеднв 

число вдовых, мы относим их к численности на начало 

года. Делая это, мы принимаем как уровень овдовения) 
так и различия в нем по :возрасту постоянными. Это де:й-' 
ствительпо значительное упрощение, введение которого, 

как и применение номинальных вероятностей, оправдано 
тем соображением, что некоторые условности и неопре
деленности, неизбежные при перспективных расчетах, 
могут пр:ивести к еще большим ошибкам, чем допус:кае" 

1 

мое упрощение. 

Однако номинальные ~вероятности, предлагаемые и 
применяемые здесь, не подходят для того, чтобы харак~ 
теризовать ~ .в разрезе брачного состояния - смерт-
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ностъ, брачностъ, разводимость и овдовение населения в 
ка.ком-нибудь году, т. е. чтобы составить комбинирован
ную таблицу брачности и смер1ности. Для этого нужно 
исчислить более точные верояrности. Тем не менее под
готовка такой таблицы предполагает ту же методику, 
что и перспективные исчисления. Таким образом, описан
ная методика пригодна как для проведения перспектив

ных расчетов, так и для построения комбинированных 
таблиц. 

Исч.исление различных вероятностей возможно лищь 
при усло.!3ии 1 что исходные материа.тrы содержат дан

пь~Q демоrрафJiческ:ид собьщ1ях для ,п:иц р<1здоrо брач
ноrо состояния по годам рождения этих лиц ( по поколе
ниям) и по кален.дарн.ы.м. года.м. 

~ Тёх'ника непрерывного расчета заключается в сле
дующем. 

1. Опираясь на демографические данные года (или 
несколью1х лет), принятого за исходный, исчисляются -
по пoJIY и по годам рождения - некорректировапные 

вероятности умереть, вступить в брак, развестись и ов
доветь для различных брачных состояний. 

2. С помощью полученных таким образом вероятно
стей исчисляется путем передвижки по возрастам чис
ленность населения по разным брачным состояниям на 
конец года. 

' Исчисления выполняются только для населения стар
\ ше 15 лет, гак как до этого возраста брачное состояние 
i у всех одинаково. 

Перевел А. Г. Вишневский 



Йожеф Тамаши 

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ РАСЧЕТЫ 

ЧИСЛА И СОСТАВА СЕМЕЙ В ВЕНГРИИ 

(МЕТОД И НЕКОТОРЫЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ) 

J6zsef Та m а s у. Projections of families in Hungary. 
Method and some preliminary results. Report on the Uni-
ted Nations World Population Conference, Belgrade1 Yugo
slavia, 30 August to 10 September 1965, WPC/WP/2&8. 

Перспективный расчет общего числа и средней вели
чины семей, а также их распределения по числу членов 
семьи является чрезвычайно сложной задачей. Жизнен
ный цикл семьи - ее формирование, увеличение и сокра· 
щение величины семьи, ее разделение и и,счез,новение -· 
находится под влиянием целого ряда демографических, 
социально-экономических и многих других факторов. 
Характер влияния этих факторов вряд ли возможно 
точно предс.казать заранее на длительный период. 

Разработка метода перспективного расчета числа и 
структуры семей, учитывающего влияние упомянутых 
факторов, требует длительного времени даже в том слу
чае, когда для этого имеются все необходимые исходные 
данные. Пр:и ограниченных же возможностях (отсутст
вие дан:ных и т. д.) мы можем в качестве первого приб
лижения удовлетвориться и несколько упрощенным ме" 

тодом. Так, при расчете будущего состава населения по 
семейному состоянию и будущего числа семей с помощью 
некоторых постоянных множителей, а также при оценке 
распределения семей по числу членов можно воспользо~ 
ваться математическими моделями, основанными на рас

чете будущей средней веJiичины семьи. 
В настоящем докладе мы хотим показать элементы 

такого упрощенного метода, применяемого в Венгрии, и 
некоторые результаты экспериментальных перспектив

ных расчетов на 1966, 1971, 1976 н 1981 rг .• проделан
ных с помощью этого метода. 
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1. Основные принципы и предпосылки 
перспективного расчета 

Характерная черта всех перспективных расчетов -
принятие тех или иных гипотез относительно влияния на 

рассматриваемое явление раз.тrичных факторов. Во мно
гих случаях гипотезы основываются на предположении, 

что все факторы пли часть их остаются неизменными на 
протяженшr расчетного периода. Это делается в тех слу
чаях, когда, например: 1) сами факторы стабильны или 
мы можем полагать их стабплы1ыми; 2) мы полагаем 
факторы неизменными с целью проследить развитие изу· 
чаемого явления при этих заданных условиях; 3) пред
положение о стабильности факторов вынужденное, так 
как нет возможности определить, будут факторы ме
няться или нет и, если будут, в какой степени; 4) пред
положение о стабильности факторов должно оставаться 
рабочей гипотезой до тех пор, пока не будет возможности 
обосновать более реальное предположение об их буду
щем развитии. В наших расчетах в качестве отправной 
точки принимается предположение об относительной ста
бильности показателей структуры населения по семей
ному состоянию. Однако это предположение принима
ется только как рабочая гнпотеза, а полученные на его 
основе результаты - только как первый вариант; в то 
же время мы намерены проанализировать и те различия 

в результатах расчетов, к которым привело бы изменение 
отдельных факторов, по сравнению с результатами при 
гипотезе их неизменности. 

Будущее число семей (полных и неполных) в значи
тельной степени определяется составом населения по 
полу, возрасту и семейному состоянию. Доля лиц опре
деленного семейного состояния в каждой 1возрастной 
группе может считаться довольно стабильной (причем 
различной у мужчин и женщин). В то же время семей
ное состояние лиц почти непосредственно определяет их 

положение в составе семыr (так, например, женатые 
мужчины- это обычно главы семей.; замужние жен
щины -эт,о жены, и т. д.). С другой стороны, можно 
полагать, что доля лиц, занимающих то или иное положе

ние в составе семьи, приблизительно постоянна в каж
дой группе определенного семейного состояния (напри
мер, доля глав семей или одиноких среди вдовых и раз-
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веденных). С учетом этого мы считаем допустимым пред
положить, что перспективный: расчет состава населения 
по полу, возрасту и семейному состоянию на нс с~1ишко:м 
длительный период времени в какпй-то степени автома
тически отражает и основные изменения в составе насе

ления по типам семей даже в том случае, когда он ос
новывается на гипотезе неизмtнных распредмrний, как 
это имеет место в наших расчетах. 

Таким образом, расчеты основаны на предположсшш, 
что за расчетный период (до 1981 r.) структура насе
ления по семейному состоянию будет оставаться (в со
ответствующих возрастно-по.11овых группах) приб.1Jизи
тельно такой же, как в 1960 г. Точно так же и так назы
ваемые «коэффициенты главенства», или доли глав сЕ,
мей внутри каждой категории семейного состоя пи я ( в 
соответствующих возрастно-половых группах), прини
маются неизменными. Следовательно, в первом варианте 
расчетов. изменения в количестве полных и неполных се

мей принимаются зависимыми, по существу, то.1Iько or 
изменений в возрастно-половом составе населения. 

В дополнение к описанной выше основной rипотс.:ю 
доля населения, проживающего в специальных учrеждс

ниях (в общежитиях, казармах, больницах, домах для 
престарелых, местах заключения п т. п.), и доля так на
зываемых «постоянно отсутствующих» членов семьи (nо
стояюю работающих, учащихся п т. п. в других городах 
или районах) также принимаются неизменными, по
ско"11Ьку для более реальных гипотез нет достаточно точ
ных данных. 

2. Перспективный расчет числа семей 
и их средней величины 

В качестве исходных для нашего расчета были при· 
няты данные перспективного расчета численности и со~ 

става населения по полу и пятилетним возрастным rруп" 

пам на 1 января 1966, 1971, 1976 и 1981 rr., произведен· 
наго Центральным статистическим управлением Венгрии. 
Первым шагом в расчетах было распределение будущей 
численности населения :в каждой возрастно-половой 
группе по семейному состоянию. Это делалось с помощью 
коэффициентов, рассчитанных по данным, имевшимся ,., 
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для соответствующих возрастно-половых групп населе

ния в 1960 r. 
Пусть PiJ- чнсленность насе"1ения i-ro пела и j-й 

возрастной группы, Рцk - численность населения к-го 
семейного состояния в соответствующей возрастно-поло
вой группе; тогда s - доля лиц к-го семейного состояния 
среди лиц i-ro пола в j-й возрастной группе будет равна: 

Ptfk 
siJk = Pij' (1) 

где j = 15-19, 20-24, ... , 70 лет и старше; k = S (холо
стые), М (состоящие в браке), W (вдовые), D (разведен
ные) и в каждой ij-й категории ~ sn. = l. 

k 
На основании долей, вычисленных по формуле (1), 

состав населения по семейному состоянию через у лет 
определяется следующим образом: 

Ptjk (.У) = Р11 (у) •Stjk (1960}) (2) 
где у= 1966, 1971, 1976, 1981 rr. 

На следующем этапе расчетов определяются так 
называемые «коэффициенты г.11авенства» по возрасту, 
полу и семейному состоянию для 1960 г., h, которые 
представляют собой доли: глав семей среди лиц i-го пола, 
j-Й ВОзраСТНОЙ группы И К-ГО семеЙНОГО 'СОСТОЯНИЯ В СОм 
ставе населения 1960 г. 

Если Н - число глав семей, то, пользуясь принятыми 
обозначениями, получим: 

Htjk 
hijk = P1jk • (3) 

Отсюда, так же как и в формуле (2), на основании 
перспективной численности населения по возрасту, полу 
и семейному состоянию рассчитывается с помощью до· 
лей, установленных по формуле (3), будущая числен· 
несть глав семей через у лег: 

Ht11t (У)= P11k <У>· hlJk (1960)· ( 4) 
Суммируя расчетные числа глав семей по полу, воз" 

расту и семейному состоянию, получаем будущую ьбщую 
численность глав семей, котарая со'Впадает с общим 
числом сtмей. 

Точно таким же способом рассчитывалась будущая 
численность глав неполцых семей и одиноких. 
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ЧисJiенность других членов семейt проживающих в 
семьях, была получена как разность между численностью 
всего населения (без населения, проживающего в спе· 
циальных учреждениях) и численностью глав полных 
и неполных семей и одиноких. 

В итога средняя величина. семьи в году у будет равна: 

F = Н(у) + М(у) 
(у) н ' 

(у) 

где Н - число глав семей (и соответственно общее чис
ло семей), а М - численность остальных членов семей. 

3. Перспективный расчет распределения семей 
по числу членов семьи 

Сколько семей будет состоять из 2, 3, 4 и т. д. чле
нов к определенному сроку зависит от целого ряда демо

графических и других факторов. Формально можно счи
тать, что существует некоторая зависимость между сред

ней величиной семьи и распределением семей по числу 
членов семьи. I(онечно, одна и та же -средняя может 
быть обобщением распределений многих типов, однако 
при некоторых ограничениях данная средняя может ха

рактеризовать только несколько вполне определенных. 

распределений. На основании региональных данных (по 
округам страны и районам Будапешта) переписей насе· 
ления 1949 и 1960 rг. и микропереписи 1963 r. мы изу
чили соотношения между средней величиной семьи и 
соответствующим ей процентным распределением семей 
по числу членов. В результате мы пришли к выводу, что 
средняя величина семьи связана с распределением семей 
по числу чледов почти однозначно. Отсюда в качестве 
первого варианта перспективного расчета представлялся 

вполне приемлемым подбор распределения, которое со
ответст,вовало бы рассчитанной будущей средней вели" 
чине семьи. 

Рассчитанная будущая средняя величина семьи коле" 
балась в пределах от 2,91 до З,14. Некоторые недоста
ющие промежуточные значения были получены с по· 
мощью инте.рnо.ляции, пуrем пропорционального раэде~ 

161 



ления разности между существу~qщими величинами. 

Если оказывалось несколько распределений для одной 
средней, то принималась средняя арифметическая из зна
чений отдельных распределений. 

Полученные таким образом доли соответствующих 
типов семей в каждом распределении соединялись кри~ 
выми, которые сглаживались методом пятичленной 
скользящей средней. Эти кривые (рис. 3) показывают из
менения в распределении семей по числу членов как 
функцию средней величины семьи. 

4. Некоторые предварительные результаты 
перспективных расчетов 

Наиболее значительный вывод, к которому приводят 
результаты перспективных расчетов, состоит в том, что 

процесс уменьшения величины семей продолжается. 
С 1960 по 1981 г. общее число семей увеличится на 20 % , 
в то время как численность живущих в семьях вырастет 

только на 8 % . Вследствие этого средняя величина семьи 
(число членов семьи, приходящихся на одну семью) 
уменьшится с 3,26 до 2,91, т. е. более чем на 10%. Этот 
процесс происходит в том же направлении, что и в пе

,риод между переписями населения 1949 и 1960 гг. 
(рис. 1). Характер тенденции подтверждается до некото
рой степени и соответствующими данными микропере
писи 1963 г. 

В течение расчетного периода темпы уменьшения ·ве
личины семьи будут, по-видимому, замедляться. Если в 
1960 г. среднее число членов семьи было на 9 % меньше, 
чем в 1949 г., то с 1960 по 1971 r. средняя величина семьи 
уменьшится на 6 % , а еще через 1 О лет - только на 5 % . 
Согласно перспективным расчетам следует ожидать зна
чителт,ного увеличения числа одиноких: в 1981 r. их бу
дет на 26 % больше, чем в 1960 r., и на 46 % больше, чем 
в 1949 г. 

Описанные тенденции в изменении средней величины 
семьи тесно связаны с изменениями и в распределении 

семей по числу членов семьи (рис. 2). К 1981 г. число 
семей из двух человек увеличится более чем в полтора 
раэа1 а их доля в общем числе семей будет неуклонно 
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и равномерно возрастать с 35 до 44%. Предполагается, 
что значительно увеличится число старших супружеских 
пар, дети которых уже отделились от родите~1ей. 

Точно так же увеличится число семей из трех человек 
приблизительно на 30 % , однако доля их должна была 
стабилизироваться на уровне 31-·32% уже в 1966 r. 
Доля семей из четырех человек будет сокращаться за" 
медляющимися темпами, в то время как доля более круп
ных семей будет уменьшаться быстрее и в боv11ьпrей сте
пени. Так, число семей из пяти человек составит в 1981 r. 
приблизительно 75% их численности: в 1960 r., число се· 
мей из шести человек - соотве1ственно около 50%, чис
ло семей из семи и более человек - менее 25 % их чисw 
ленности в 1960 г. 

В 1949 r. из каждых 100 семей 22 состояли из 5 и 
более членов. В 1960 r. доля таких семей сократилась 
до 15, а в 1981 г. она, как предполагается, не будет до
стигать и 8 % • 

В заключение хотелось бы добавить несколько слов 
относительно концепций, связанных с другими вариан
тами перспективных расчетов. Мы хотели бы произвести 
перспективный расчет состава населения по семейному 
состоянию, пользуясь не посгоянными показателями рас

пределений, а матричным методом, основанным на рас
чете вероятностей наступления демографических событий 
(браков, разводов, смертей), с неизменными вероятно .. 
стями и с вероятностями, изменяющимися под влиянием 

ряда факторов. Предполагается также усовершенство
вать метод, основанный на расчете «коэффициентов гла
венства». Мы хотели бы произвести перспективный: рас
чет распределения семей по чис.тrу членов семьи с учетом 
демографических факторов, формирующих жизненный 
цикл семьи. В связи с этим прежде всего было бы жела· 
тельно проделать перспективный расчет непосредственно 
распределения семей по числу детей-- в соответствии с 
гипотезами относительно тенденций рождаемости, при~ 
цятыми в общих перспективных расчетах населения, и 
nри учете возможностей увеличения семьи вследствие 
других факторов, а также вероятность ее уменьшения 
вследствие выделения отдельных членов семьи. На ос
нове ер авнений и оценок р аэличных результатов станет 
возможно разработать минимальный, максимальный и 
средний варианты перспективного RСЧ1iСJJения. 
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