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ПРЕДИСЛОВИЕ 

История демQrрафической науки насчитывает свыше 
300 лет, и все эт1иоды Шло непрерывное совершенствова
ние методов дем.ографическ.ого 1Исследо·вания. Математи
че-ские tЫетоды ~стали 1Примеюrться 1в демографии .с мо
мента ее 1В'Оз:никнове:н:ия, и МIНогие талантлИJвые мате.ма

тики rвнесли 1авой 1вкл3/д в развитие эrой науки. Это не 
случаЙ'Но: авыше ~двухсот лет центральной проблемой де
мографии ·была .смертшость, ·и~нтере~совавшая не 'Только 
демографов, социал-гигиенистов и политиков, которые 
на ооределеншом этапе 1могл.и 1бы удовлетвориться ·чисто 
сло·ве.сньrм описанием, ·но и ~представителей страхD'Воrо 
дела, которым были необходимы не общие соображения, 
а результаты строгих математических расчетов. Поэтому 
смертность нара·вне ·с азарiНы.ми играм,и ·была rпервой об
ла.стью, 1I"де начало·съ U1рИ!ме~не~н.ие 'Т~Ор'Ии ·вероятно~тей, 
а демография стала той частью политической арифмети-

. ки, !Где ~стали при·меняться ·и разра·ба'Тываться мдеи и ме
тоды 1мате~матиче-окой статиспrки. 

Неизбежность .смерт.и и ее необратимосrь З!Начительно 
усrтрощаЛIИ математ.ическую формализащiю, и к середине 
прошлого века строгая и изящная математическая мо

дель 1смеrртности была за1вершена. По мере расшире.ния 
сферы инт~ре~со'В демографии принципы 1математиче.скоrо 
:ноделироЕания раоп.ростра1Iял~ь rи 'На друг.не демогра

фич&кие процеосы. Сейча1с .м.ожно rоворить уже не о мо
деля.х1 mоз;воляющих измерять отдельные явления в раз

витrИ'И населения, а о 1модеЛtИро~эан.ии ~на этих общих 
при.нцmах 1В1сеrо сложно.го !Процесса 1ООслроизводства на

селе·ния. 

Раэ~вwгие де·МGrрафичоской меrодик;я Продолжается !И 
в наше вр.емя. Измене"Ние типа 1воспроизв·одства населе
ния в экономичес.ки раз-витых .ст.ра:.нах - так ~называемая 

демографическая. реоолюция - вызвало появление ~но-
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вых измерителей и ~потребовало ~введения в рассмотрение 
новых факторов. У.сложнеяие демографического процес
са привело к усложнению модели. Современные ме'I'оды 
демографического анал,иза поз,воляют достаточно глу

боко лроникнуть 1в суть прюисходящих явлений, выявить 
их осно.в1ные закономерности и сделать обос.нованные 
прогнозы. 

Вполне понятно, что зарубеж,ный опыт представляет 
для нас интерес ~прежде iВcero с методической точки зре
ния, и 1в rнекоторых uюпро·сах здесь сложилась весьма 

удачная ~ситуация. Снижение рождаемоС11и и постарение 
населе~ния ~два процеоса, характерные для ~сегодняшней 
демографической ситуац'Ии .в нашей стране, начались в 
западноевропейских странах несколькими десяТ~илетиями 
раньше, и естественно, что там раньше возникла потреб
ность в их ,исследовании; изучение зарубеж1н0<го опыта 
в этих во1просах представляется ~весьма 'Полезным. 

В советской демографической литературе ,последних 
лет имеется досадный разрыв 1ме:жду теоретической и 
описательной 1стор0!нами. В работах по мате~матичес:кюй 
демографии новые методы и.с-следования часто иллюс'I'ри
рую'I'ся зарубежным1и •материалами, а аналиэ демогра
фиче-ских явлений по сущ&ТIВУ заменяется рассужде
ниями, которые базируются на общих коэффициентах; 
появилось ~пренебрежительное отношение к ~вопросам ~ме
тодики. Математиче-ские модели демографичесж,их про
цеосов, сложные синтетические характеристики многим 

стали казаться какой-то .схоласт.икой, оторванной от 
практики научного анализа. П0<этому ознакомлеtние 
с J1ракт.11кой демоrрафичесжого анализа за рубежом 
пред~етавляе1'ся весьма актуальным. 

Пр.и выборе статей для настоящего 1вьil.П'у'ОКа пр.и
шлось отказаться от ·работ чис1'о метадическ~ого харак
тера, хотя и очень интересных, но доступных лишь огра• 

ниченному кругу .специалистов; ·предлагаемые статьи 

отражают скорее практику демографического анализа, 
чем его теорию. Каждая работа представляет -собой ре
шени6 какой-нибудь конкретной задачи иногда общего, а 
иногда п частного характера, и ·оовре.менные методы де

мограф:ичес;кого анализа показаны в 'НИХ, так сказать, 
в действии. 

Математические модели вое.производства населения 
~а~имают цeIIтpa,trь:rюe место в теоретичесtюй µ.емогра.-
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фии, однако несмотря на то, что они достаточно детально 

описаны во многих руководствах, их практическое при

менение мало распространено. Работа венгерских демо
гр афа~в Д. Ба1рши и Э. Тей1са, п.о,с1вящен1ная пр1Име!не1нию 
модели стабильного населения к анализу процессов вос
п1р>0:из1вюд1ст1ва 1Населе1н~ия В>е1нr~р~и~и, 1еще ·раз ~д10,к,азыв,ает 
плодотворность этого подх·ода. Авторы используют не 
только классическую схему анализа, но и мощификации, 
введе~нные П. Ка рмелом и не описанные еще в ·Советской 
литературе, это делает ра-боту Барши и Тейса интерес
ной и с методической т·очки зрения. 

Другой ,общей работой в сборнике является статья 
кр1У:nного французского де~м.ографа А. Сови «Старение 
населения 1и !Продление жизJIИ». , 

Проблема, которая разрабатывается в ЭТ<?Й статье, 
имеет актуальное значеюiе для .всех э1юz.ю.м.ическ.и раз-

1витых ст.ран. По·старение на1селе-ния происходит и в :на
шей стране, причем довольно быстрыми темпами. 

Пр:ичи.ны, ~породившие это явление, долгое нремя не 
были ясны, .однако 16ольши~нс11во специалистов скл·оня
лось к :мнению, что постарение есть следствие одновре

менноrо снижения рождаемо1сти и омертност.и. Многие 
же вепосредствеНJно а1ссоци1Ировали у·величение д:оли лиц 

пожилого 1возра·ста 1в населении с уrвел.ичен.иеtм продол

жительности жизни. 

В Э'ГОЙ статье А. Сови доказал, что .поста·рение на·с.е
ления, на~блюдаrвшееся до 1сих пор, ·было пря~мым -след
ств'Ие:м 1анижения р·ождаемост.и, а .сниже~ние -смертности 

лишь тор·моз,иJю эrот процесс. Среди совет.аких опециа-. 
листов и сейчас еще существуют разноречивые мнения 
по этому лов.оду. Можно :на·деять~ся, ЧТ·О 1П10Я1вщние . ра
боты А. Сови поможет демографам в разреше~ии этого 
вопроса. 

Представляет интерес и. метод, которым сrюльзуетсн 
а;з'Гор· n.ри, решении поста!Вленной задачи, так ка'К он мо
жет быть iirp'имene.н и для друг.их де:моrрафиче-аких ис
с.ледоваu~ий. 

В конце статьи Сови вмешивается в острый политиче
_с~ий орор и- подает овой голос в подд1:>ржку тех реакци
онных политиuю.в, :которые, е.сылая1сь на постарение 'Насе

лен~ и ~бd~ой р.о·ет пенс:~:юнных фондов, требуют по-
03ЫШе~ния пе1Н1СIНЮНIНО1ГО вюзр~а1Ст1а,' ооотя ЭТ10'1' IВЫ~В!ОД 1И не " 
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выrекает ни из работы самого Сови, ни из ·процесса по
старения населения 1вообще. 

Статья И. Фо1г11а 1п0Dвяще~на 1ве~сьм.а демльному а1нn
лизу демографических факторов рождаемости в Норне
гии. Авrор применяет современные методы анализа, и 
его nриеJмы представляют ·несомненный интерес для -со
ветских исследователей. Статья .написана очень сжато, 
сугубо специалЪ'НЫМ языко1м. Восприятие материала тре
бует ~некоторых предварительных знаний, но индексы, 
выражающие ,влияние ~отдельных демогра·фических фак
торов в динамике, - ч.рез1вычаЙ1но nолез·ный инстру.ме.нт 
анализа, который может быть при;менен для и~следо.ва
ния современн~0й дем.ографпчеокой •сиrуацин в нашей 
стране, где сдвиги в компонентах воспроизводства на

.много значительнее, чем в НоР'вег.ии. Читатель, несом
JНенно, заметит, что неко-горые приемы 1не вполне строги 

с точки зрения математической демографии, но практи
че~ски та1коИ подход ооолне опра1вда11~ так ка1к поправки, 
которыми Фогт подчас пренебрегает, невелики. Следует 
обраmть 1внима·ние на расчеты автора, которые показы
вают, ч-го за относительно стабильным ур1ов1Нем ·вос.про
из1водства в Норвегии скрываются mротивоположные по 
направлению и почти взаимно ко1М1Пе1нсирующие тенден

ции 1снижеюия mродукти~вно~сти браков и повышения 
брачности. Было бы весьма интересно с помощью пред
ложенных им мето'дО'в оп.ределить, ,в какой мере падение 
Р'ОЖдаемости в нашей сrрю1е за последние десять лет 
сдерживалось повышением брачности и улучшением се
мейной структуры населения, нарушенной в результате 
войны. 

Стандартизация mринадлеЖRт к арсеналу .класс.иtrе
сrоих методов дем.ографйческого анал·иза. nри- ПЬльэова
нии стандартизованными показателями важно не только 

правильно их исчислять, но и правильно их интерпрети

ровать, П()э1fому усвоение метода возможно только на 

примерах конкрет-ных иссJiедоваnий. Умелое и-спользова
йие этого метода польскими демографами К. Дзенье и 
Э. Бьrковской для сравнительного анализа уровня и ди
намюm 'ПJiодови~сти n отдельных странах сделало их 
работу обрщщовой: и позволr:и:по nключ:ить ее в настоя
щий сборниж:. как при.мер использования этого мощttого 
орудия демографu.ческоrо анализа для и-сспедовавия 
сложной ситуацц" 
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Прогноз всегда оставался самой сложной и актуаль
ной задачей демографии и именн~о в этой области появ
ление новых методо1в представляет ,наибольший интерес. 
В настоящее .еремя требования к демографическому 
прогнозу повысились не только в отношении точности, 

но и в 01 ношении деталыности. Планирующим органам 
важно знать не только общую ЧI-гсленность населения на 
перспективу, не wлько его возрас11но-половой состав, но 
и множество других характеристик С многих точек зре
н.н:я, особенно в тех -случаях, когда населе.н:ие рассматри
вается как потенциальный потребитель раз~1Ичных 
материащ:~ных ценностей и прежде всеrо жилищ и пред
метов длительноrо пользования, население нельзя рас

сматрив~ть как совокупность лиц различного пщ1а и воз

раста, а следует расомаrривать его как совокушюсть 

се:мей различного состава. Такая точка зреы:ия имеет 
ряд преимущесnв также пр.и а1нализе и проrнозе воспро

изводства населения. Семья в нашем обществе несет 
множество фу~нкций, и для дем1ографа важно, что она 
является 1не галька элементарной ячейкой потребления, 
но и элементарной ячейкой воспроизводства и воспита
ния ротомс11Ва. Изучение семьи 1в демографии имеет 
множесmю трудностей метод;ического характера, крайне 
слабо изучены закЮ1номе~р.ности рождения, развития и 
рас.щ1щ1. сы1ей, мало J-Jзвостно и о .структуре семьи; есте
стве}Ьllо, что прог.ноз семейной стру.ктурьr населения чрез
.вычайно сложен. 

Английский демограф У. Хокинг подходит к этой 
. проблеме, развивая традиционные методы демографиче
ского анал.иза и прогноза. Он .не ставит целью получе
ние семейной структуры населею~я Великобритании на 
перспективу, а -старается предсказать только состав на

с.еления по семейному состоянию. Однако поск.ольку 
брачная пара составляет ос.нову семьи, то эту работу 
можliо считать первым шагом к прогнозу семейной 
структуры. Прог1ю3 семейного состояния .населения 
имеет ~ самостоятельную цввность, так ка.к позволяет 

исходить из характеристик продуктивности браков при 
прогноз.ироЕании рождеl:I'Ий, что пре.дставляет собой 
больщой шаг .вперед во всей т~хнике д~графическоrо 
прогйознрования. · 

Метод:ика Хокинга не представляет собой нtrчего 
11ривдипиадьн:о нового, общие прющипы передвижки на- • 
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селе1ния no семейному с0rстояnию йзвеспtы с начала 30-х 
годов, но практическое примеыение они получили лишь 

1В последнее время. 

Рабога Хокинга интересна как раз тем, что она по
казывает, какую .большую ценность могут представлять 
для практики те сведения о семейном состоянии населе
ния, которые получаются из данных переписей и теку
щего учета. 

Исследование социаль·но-экономических факторов 
плодовитости - одна из центральных .проблем современ
ной де~мографии, ей посвящена огромная специальная 
литература. Методы rиэучения этого вопроса очень раз
нообразны и мало разработаны. Большая часть серьез
ных работ базируется на комбинационных гру~ппировках, 
которые, как известно, дают возмож·ность выявить дей
ствующие факторы и определить направление их дей
ствия. Однако приложение этого метода к изучению 
факторов плодов~итости имеет ограничения. Так как на 
уровень плодовитости действует множество факторов, 
то детальные комбинированные группировки приводят 
к образованию огромного числа групп и тем самым к не
допустимому дроблению ~материала. Количество групп 
значительно увеличивается еще и потому, -что вл·ияние 

факторов социально-экономических ~невозможно пра
вильно оценить, не элиминируя одновременно влияние 

факторов демографических. Все это приводит к тому, что 
даже при обработке таких огромных массивов mервичной 
информации, как дщшые переписи населения, невоз
можно одновременно учесть болЫ11е двух, редко трех· 
факторов. Эти соображения заставляют с большой на
деждой смотреть на такой метод многофакторного ана
лиза, как множественная корреляция. 

Х"Отя техника расчета и анализа :м·ножественной кор
реляции известна довольно давно, этот метод мaJto при

менялся в демографиче-ских исследованиях. Объясняется 
это, по-видимому, тем, что' при ручном расчете. невоз· 

можно учесть одновременно большое число фактор'ов; 
·~ увеличением числа факторов очень быстро возрастает 
трудоем~ость расчета. В настоящее время приме.нещrе 
ЭВМ ·снимает это ограничение и открывает широкую до
рогу этому мощному методу статистическоr·о анализа 
в Демографию. · · · 

Имеются и некоторые другие соображения, ПОЗВО· 
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ляющие надеяться 1на результативность применения ме

тода множественной корреляции при исследовании фак
торов демографических процессов. Совре:менное пред
ставление о механизме воздействия социальных и эко
номических факторов позволяет говорить о большом 
значении не столько конкретных характеристик каждой 

семьи для ее поведения, сколько характеристик совокуп

ности семей для их поведения. Такие демографические 
процессы, как брачность, шлодовитость, миграция, в зва
чительной степени определяются социально-психологи
ческим фактором. Поведение людей в этих вопросах 
является реализацией их взглядов, привычек, традиций, 
!Намерений. Поэтому социальные и экономические фак
торы, воздействующие на демографические процессы, 
опосредуясь через сознание, выступают часто не как 

элементы индивидуального бытия, а как элементы бытия 
общественного. Напрwмер, не столь важно, испытывает 
ли д..анная конкретная семья трудности с устройством 
ребенка в детские учреждения, сколько важна общая 
обеспеченность детскими учреждениями в районе жи
тельства и т. п. 

Метод множественной корреляции позволяет учесть 
~именно эти характеристики отделнных групп и поэтому 

его- rприменени-е .в .демографии имеет большие перспек
т1ивы. Р аlб~от.а ,Р. Анд~0,р 1ки, 1П0t1Чеще~нн1ая rв 1Наегояще~..'1 
сборнике, является одним из пока еще немногочислен
ных примеров применения мето:да tмножественной .корр-е
ляции для факторного а1нализа в демографии, и знаком
ство с ней принесет несомненную пользу . 

. Вряд ЛIИ стоит говорить о важ·ности изучения про· 
бле~м детской смертности; чем больше сделано для ее 
снижения, тем труднее каждый следующий шаг и тем ну
жнее точные из1мерители для динам:ических и тер-ри

то·р'Иальных со:rюсташлений. 
Статья й. Венедикова, детально иссл·едующая про

блему измерения детской смертности1 представляет широ
кий интерес для всех сталкивающихся с этой проблемой. ' 

Далеко не ,все вопросы методики решепы, многое еще 
1Пр-ед1стюм:г сде:л.ать, iН~ rnрюбле~м·а-м!И .нз1ме~реа:nия, tмl()tдели
~рования и прогнозирования плодовитости браков-, мигра
ция, воФроизводства семей.ной структуры яаселения сей
час усилеюtо раб~тают спецналисты во многих странах. 

Л. Е. Дарский 



Дьюла Барши, Эде Тейс 

РАСЧЕТЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА НАСЕЛЕНИЯ 

НА ОСНОВЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ 
И МОДЕЛИ СТАБИЛЬНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

С. Ваг s у, Е. Т !1 с i s s, Reprodukci<is szamitasok а7. ut
aпr.Ot!asi mutatok es а stabll nepescdCsi moc!eJ! а!арjап, 
..:Dcmografia», 1960, v. 3, № 4, рр. 358-389. 

Важнейшим элементом постоянно происходяiцего 
универсального возобновления человечес1ю1-.) общества 
является демографическое возобновление, с111ена поколе
ний. Носrrроизв-одство человечества ·В энаЧ'ительной сте
пени связано с другими процессами, и особенно с про
цессом экономического воспроизводства. В настоящей 
статье эти вопросы не затрагиваются; в ней рассматри
вается только вопрос воспроизводства :населения. Само 
воспроизводство ·населения занимает центральное место 

в демографии. Способы измерения воспроизводства на
селения пред.назначены для rого, чтобы суммировать 
различные элементы движения населения и дать о нем 

цельное, единое представление. 

Воспроизводство населения, как и в случае таблицы 
смертности поколения, можно анализировать путем про

слеживания действительного воспроизводства но годам 
рождений или заключения ~браков вплоть до верхней 
границы плодовитого возраста. В этом заключается 
сущность продольного анализа (метод коr~рт). Второй 
метод исследования воспроизводства населения строится 

на данвых какого-либо календарного периода. Этот ме
тод, ка.к и при анализе порядка вымирания гипотети· 

ческоrо покоJiения на основе плодовитости всех rpyпn 

плодовитого возраста в данном календарном: периоде, 

позволяет оцениваrь воспроизводство этого перНQда. 

IO 



В связи с этим необходимо указать на то, что движение 
населения, т. е. вступления в брак, развоцы по различ-
1ны1м 1щр1И1ч1юнам, рюждае~мю,сть 1и юмерт:ность, а т~а,кже его 

пе~рем0еще~Н1ие, 1по1стюяшно изме1няет ч~исле~нность населе-

1Н1И~Я ш .eno юоста~в no n1олу, 1вюз1р1а1сту 1И 1сем~еЙIНо~:\1'У 1п1ол1оже
н1ию. Стру1кту1ра 1на1Селооия 1в тют ,ил1и 1иной [lе1р1иод IВ\Ре
мени ютр1аж,а~ет IВЛIИЯIНИе ~В/ИЖе1НrИ1Я 1На1СеJ18НIИЯ !Пр~ОшедШIИХ 

пе1р1и1О1д.1ов. Ню этю tпJВIИЖеm.и.е, 1ка1к mра1В1ИЛ1О, не со10Т1вет
ст1вrу,ет д1в1Иже1Н1ию 1в iНа1с·е.Ле1Н1И1и 1в JI,ан~ный 1Пe.p1ИiOJI.. Поэтому 
неп,рерЫIВIНО 1ИЗ1Ме1няющая1ся CТlpiyiKTY'Pa 1ЯIВЛЯ~еТ1СЯ 1ПрИЧ1И

н~0й то1rю, 1что 101бщие п0К~аз1ател1н ~1вщже~ни1Я tна,селен1ия ва
частуЮ IМЮ:rут 1вве~с·ти в заблуждеш1ие . .Я·р 1ки~м 1шр~им.е1ром 
в этом отноше.нии является показатель естествен

ного прироста, который может пок;азать превышение 
рождаемости над смертностью даже тогда, когда уров-ень 

рождаемости недостаточен для поддержания числен

ности населения на каком-то определенном уровне. 

Пр.и 1из~м etp е~н1И,и •В10~сщюиэ1во ДJСТ!В~а 1Н а1с ел.е1н1и·я за к.а,:~ю й
ли б о календарный период возникает необходимость от
делить движение населения этого периода от какого-то 

данного, уже сложившегося в результате предыдущих 

процессов состава населения. Очевидно, что воспроиз
водство населения исследуемого периода цеобходцмо 
определять на основе той структуры, которая как раз 
соответствует наблюдаемым на протяжении длительного 
времени тенденциям в движении населения. Этого 
можно поэтапно достигнуть при условии, если каждый 
раз брать другие, более ·новые покаэ'1тели. Естественно, 
что н а1и,бюл eie цро,стым .я~вля.еТ~ся 1М етюд, при 1Юотор ом 

1р•а1сч•еты ,ведут~ся IПО 1О~1Н1О1Му rп1а1<iазателю- показателю 

смертности. Наблюдаемой смертности соответс'flвует по
стоянное (стационарное) население. И действительно, 
самые простые расчеты воспроизводства строятся на ос

нове этой струJ(туры. Так поступал Бёк 1, который на 
основе дан·ных о населении Берлина впервые рассчитал 
нетто-коэффициент воспроизводства. Учет более новых 
показателей подводит нас к понятию «модель населе

ния». Эйлер 2 первым установил, что при; длительном 
существовании оды:их и тех же уровней: смертности и 

1 Statistisches Jahrbuch der Stadt, Berlin, 1884. 
:t L. Е и 1 е r, Recмrches generales sur la moralite et la multi

plication du genre humain, Mem. d~ 1' Acad. de Berlin, XVI, 1767. 
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nлодовйтости складывается население с определенным 

пеизменяющимся составом и приростом. Это - так назы
ваемая модель стабильного населения, которая была 
сформулирована Лотка 1• Характерной особенностью 
этой и других вытекающих из нее моделей является то, 
что они учитывают взаимосвязи прини.маемых в расчет 

факторов, включают в систему уравнений, в рамках ко
торой могут быть точно рассчитаны отдельные показа
тели, и, наконец, описывают динамику процесса народо

населения. 

До середины 30-х годов изучение nоспроизв.одстnа 
населения, включая первоначальную модель Лотка, сво
дилось I{ расчетам воспроизводства .женского населе

ния. Однако этот метод оказался ·непригодным потому, 
что он не только не затрагивал вопроса воспроизводства 

мужского .населения, но и не учитывал того, что восп.ро

изводство человечества в значительной степени осуще
ствляется через моногамные браки. Новые модели вос
производства 2 отличаются от первоначальной модели 
Лотка не только тем, что они наряду с воспроизводством 
.женского населения учитывают воспроизводстrю и муж

ского населения, но и тем, что включают в модель также 

фактор брачностп. 
В настоящей статье анализируется вопрос измереш1n 

воспроизводства населения на основе данных за кален

дарный период. Вместе с этим приводятся результаты 
расчетов, основанных на простейших методах. Таковыми 
являются различные показатели воспроизводства и пер

воначальная модель воспроизводства населения Лотка. 
Чтобы избе.жать односторонности старой литературы о 
воспроизводстве, расчеты во всех случаях делались 

с учетом обоих полов. Прежде чем перейти 1~ освещению 
отдельных методов и результатов, следует упомянуть 

о том 1 что расчеты производились для тех лет, к кото
рым ют.носятся венгерские таблицы смертности. Данные, 

1 А. J. L о t k а, Studies on the Mode of Growtl1 of Material 
Aggregates, «American Journal of Science», 1907, рр. 199-216. 

L. J. D u Ь 1 i n, А. J. L о t k а, Оп the True R.ate of Na· 
tural Increase as Ex.empJified Ьу the Population of the United Sta
tes, 1920, «Journal of the American Statistical Association», 1925, 
рр. 305-339. . 

2 Е. Т h ~ i s s-, R.eprodukci6-meres es demograf iai modellelc, 
~Demografia», 1959, 4sz., рр1• 474-500. 
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характеризующие период до первой мировой войны, от
носятся к территории Венгрии того периода. Д<Jнные, 
характеризующие период после 1920 r., относятся к те
перешней территории Венгрии. Это до некоторой сте
пенн затрудняет сопоставление. 

Общей особенпостыо рассматриваемых здесь методов 
является то, что при определении воспроизводства на

селения за данный каJiендарный период а:-~ализируются 
'Голько два фактора: смертность, характерная для иссле
дуемого 1периода, и плодовитость. 

Расчеты воспроизводства населения в части смерт
ностн, характеризующей период, строились исходя из 
таблиц смертности. В связи с этим важную роль играет 
вероятность дожития, определяемая по формуле: 

Рх = ;~i: · (1) 

В Чt:И1слителе 1др~аб1и * 1стю~ит Ч~И\СЛО лет Lx, проживаемых 
в интервале возраста х, х + 1 числом живорож.µ.енных 
!0, соответствующим корню таблицы смертности. В зна
менателе стоит сам корень таблицы. Таким обр~зом, ве
роятность Рх означает среднее число лет, которое один 

ж:иворождепный может прожить в интервале возраста 
х, х + 1. Их сумма 

X=UJ 

:Е Р.х = е~ 
х=О 

(2) 

является не чем иным, как ожидаемой средней продол
жительностыо жизни живорожденных при условии, если 

ro означает верхнюю границу человеческой жизн11. 
С точки зрения воспроизводства стационарное население 
плодовитого возраста имеет первостепенное значение, 

потому что, например, с помощью средней вероятности 

дожития р, характеризующей плодовитый возраст, 
можно высчитать, сколько рождений при существующей 
смертности необходимо для простого воспроизводства 
населения плодовитого возраста. 

В табл. 1 на основе да•I:Iных венгерских таблиц смерт
ности показана численность стационарного населения 

* Автор пользуется ббоз.наченияма, несколько иными, чем при· 
нятые в IСО·ВеТ>ОКой лнт~ату;ре. -Прим. ред. 

i 

13 



плодовитого возраста по возрастным группам. В таб
лицах смертности lo принималась за единицу. Это озна
чает, что по каждой возрастной группе дается сумма 
вероятностей до.жития р х· Таким образом, эти числа при 
данных условиях смертности означают число лет, кото

рое в -среднем могут прожить новорожденные в рассмат

риваемом возрасте. Эти величины фигу~ировали и 
в дальнейших расчетах воспроизводства, так как эти 
расчеты с достаточной точностью могут быть выполнены 
также и •В том случае, если они ведутся по пятилетним 

возрастным группам. Расчет по одногодичвым группам 
возраста значительно увеличивает объем вычислений, но 
почти не увеличивает точности. 

Данные табл. 1 наглядно показывают снижение 
смертности, наступившее с начала ХХ века. Это обстоя
тельство имеет большое значение с точки зрения воспро
изводства населения. Две последние строчки таблицы, 
однако, показывают, что в нас-гоящее время нет больших 
11юз•м10ЖJН01с-гей для щ.альнейшеrrю с1Н1нже1НЪLя 1см.ерта-ю.сти, 
по крайней мере в плодовитом возрасте. Таким обра
зом, этот показатель без значительного повышения пло
довитости лишь в очень ограниченных масштабах мо
жет благоприя'Гно повлиять на воспроизводство насе
ления. 

Другим существенным элементом вос11роиэводства 
населения, наряду со смертностью, является плодови

тость. Учет плодовитости может производиться с раз
личной степенью детализации. Самым простым спосо
бом является расчет общего коэффициента рождаемости, 
представляющего собой отношение числа рождений 
к численности населения. Этот показатель использу,ется 
только при оn~редел~нии показателя простого воспро·из

водства. Показатели замещения (одного поколения дру
гим) стабильного населения строятся на основе коэффи-
1.IJИеtНТ ОtВ tПJ,IO ДЮIВ.ИТО С Т\И !ПО 1ВЮЗ р а С 'ftY. 

Обобщающим показателем nовозрастной плодови
тости является брутто-коэффициент воспроизводства. 
Если i (х) - среднегодовое число девочек, рожденных 
женщинами в возрасте х, то брутто-коэффициент вос
производства / будет равен: 

w!l 

/ = J i ( .х) dx. (3) 
(l)J 



Таблица 1 

~\1~/19011 1910/1911 1 1921 

1 
1930/1931 1 1941 

1 

1948(1949 

1 

1955 

1 

1958 

а) Стационарное население 

15-19 2,9786 3, 1809 3,2966 3,7534 4, 1195 4,3251 4,5993 4,6003 
20~24 2,8678 3,0656 3,1747 3,6597 4,0349 4,2627 4,5654 4,5681 
25-29 2,7542 . 2,9449 3,0451 3,5555 3,9416 4, 1805 4,5249 4,5300 

Мужqины 30-39 5, 1951 5,5565 5,7477 6,8137 7,6375 8, 1184 8,9112 8,9262 
40-49 4,6619 5,0107 5,2286 6,3141 7' 1976 7,6820 8,6325 8,6497 
50~59 3,9036 4,2094 4,4974 5,5650 6,4359 6,9233 7,9842 8 0129 
60-69 2,7824 3,0023 3,3525 4,3126 5,0930 5,5758 6,5420 6:5661 
15-69 25, 1436 26,9703 28,3426 33,9740 38,4600 41,0678 45,7595 45,8533 
15-49 18,4576 19,7586 '20,4927 24,0964 26,9311 28,5687 31,2333 31,2743 
15-19 3, 1477 3,2690 3,4157 3,9154 4,2357 4,4346 4,6841 4,688-! 
20~24 3,0077 3, 1356 3,2890 3,8104 4, 1545 4,3788 4,6652 4,6719 
25-29 2,8676 3,0015 3, 1551 3,6961 4,0699 4,3155 4,6397 4,6498 

Женщины 30-34 2,7315 2,8767 3,0272 3,5887 3,9890 4,2531 4,6088 4,6207 
35-39' 2,5932 2,7530 2,9045 3,4845 3,9048 4, 1875 4,5684 4,5829 
40-44 2,4516 2,6211 2,7805 3,3740 З,8122 4, 1133 4,5128 4,5341 
45-49 2,3057 2,4806 2,6470 3,2491 1 3,7015 4,0188 4,4368 4,-!581 
15-49 19, 1050 20, 1375 21,2190 25, 1182 27,8676 29,7016 32, 1158 32,2059 

б) 1900/1901 = 100 

Мужчины 15-49 
1 

100,0 
1 

107,0 
1 

111,О 
1 

130,6 
1 

145,9 
1 

154,8 
1 

169,2 
1 

169,4 
Женщины 100,0 105,4 111 '1 131,5 145,9 155,5 168,1 168,6 

в) В процентах к возможному максимуму 

Мужчины 15-49 1 

1 

52,7 
1 

56,5 
1 

58,б 

1 

68,8 
1 

76,9 
1 

81,6 
1 

89,2 
1 

89,4 
..... Женщянь1 54,6 57,5 60,6 71,8 79,6 84,9 91,8 92,0 
С1\ 



Нижняя и верхняя границы интегрирования представ
ляют собой начало и конец плодовитого возраста. По
скольку при расчете воспроизводства населения речь 

всегда идет именно об этих границах, то в дальнейшем 
границы интегрирования не будут обозначаться, как это 
принято вообще. 

Брутто-коэффициент воспроизводства может быть 
разложен на составные части. Так, еслп 

i' (х) - среднегодовое число девочек, 1рожденных за
мужними женщинами в возрастr х; 

i,,, (х) - среднегодовое число девочек, рожденных не
замужними женщинами в возрасте х; 

п (х) -удельный вес замужних среди женщин в воз
расте х, то брутто-коэффициент воспроизвод
ства 

1 = S п (х) i' (х) dx + 5(1 - п (x)J i" (х) dx, ( 4) 

где первое слагаемое в правой части является брачным 
компонентом, второе - внебрачным компонентом брутто
коэффпциента воспроизводства. Сформулируем теперь 
относительные компоненты брутто-коэффицпента воспро
изводства в разбивке по возрасту: 

i (х) dx 
v (х) = S i (х) d.x • (5) 

Следует еще заметить, что брутто-коэффициент вос
производства мужчин рассчитывается аналогичным ме

тодом. Поскольку, одна~ю, данных о внебрачных рож
дениях в разбивке по возрасту отцов нет, то рассчиты
вается сначала брачный компонент, после чего эта ве
личина увеличивается пропорционально доле внебрач
ных IРОЩЦеrнtИЙ. fiipiи wсл-е1mюм 1раачете, IВ!П·роче1м, его 
MiOЖIH10 181ПЩJОК/СИ!МIИIРО1Вать 1С 1ТТОМЮЩЬЮ IИ!НТОО!Jальной 
сум~мы IПOIBiOЗp а1С1'1НЫХ 1Jюэффицие1НТОIВ П'Лt()lд!О\ВИТЮtС'Т1И, уча
ТЬDВlая пр1и ЭТЮ!М tГЮДЫ ЖИЗIНIИ от~еЛЬtНЫХ 'ВОЗ1р а~етных 

IIРУПП, а также Чtи·сло Ж1ИJ.вюрож;д€1Н!НЫХ маоJIЬЧ!И1кюв, rгри

хю>дящи:х~ся !На оtдну ж~ивюр0Жiде1н~:ную де~вючку. 

В табл. 2 дается динамика брутто-коэффициентов, 
расс~штанных как для мужчин, так и для женщин за ис

следуемые годы, а также динамика брачного и внебрач
ного компонентов. Следует обратить внимание прежде 
всего на то, что показатель для мужчин во всех слуtrаях 
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Годы 

1900/1901 
1910/1911 
1921 
1930/1931 
1941 
1948/1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
~958 

1900/1901 
1910/1911 
1921 
1930/1931 
1941 
1948/1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 

Таблица 2 

Мужчины Женщины 

брачный 1 внебрач- брачный 1 внебрач-
llЫЙ ный 

всего 

компонент компонент 

а) Число 

2,844 0,299 3, 143 2,387 0,230 
2,645 0,277 2,922 2, 151 0,205 
2,399 о, 191 2,590 1,703 о, 129 
1,584 о, 158 1, 742 1,263 о, 122 
1,181 0,107 1,288 1,074 0,098 
1,408 О, 126 1,534 1,136 OtlOl 
1,421 о, 132 1,553 1,156 0,107 
1,357 о, 124 1,481 1, 134 О, 104 
1,314 О, 115 1 ,429 1,103 0,098 
1,450 о, 130 1,580 1,222 о, 110 
1,563 о, 132 1,695 1,317 О, 113 
1,464 о, 111 1 ,575 1,263 0,097 
1,347 0,095 1,442 1,175 0,084 
1,183 1,081 1,264 1,028 0,071 
1, 124 0,068 1,189 0,984 0,060 

б) 1900/1901 = 100 

100,0 100,О 100,О 100,О 100,0 \ 
93,0 92,6 93,0 90,1 89,1 
84,4 63,9 82,4 71,3 56,1 
55,7 52,8 55,4 52,9 53.О 
41,5 35,8 41,0 45,О 42,6 
49,5 42, 1 48,8 47,6 43,9 
50,0 44, 1 49,4 48,4 46,5 
47,7 41,5 47,1 47,5 45,2 
46,3 38,5 45,5 46,2 42,6, 
51,0 43,5 50,3 51,2 47,8 
55,0 44,1 53,9 55,2 49,1 
51,5 37,1 50,1, 52"9 42,2 
47,4 31,8 45,9 49,2 36,5 
41,6 27,1 40,2 43, 1 30,9 
39,4 22,7 37,8 41,2 26,1 

1 
Академия п:~у'Н СССР 1 

ИН1=ТИ 'УТ на ЧHQ;t ННф()рмации 
н Wt'Hдa ~ен1"лън;.}Я 6м.бл~1о:rека 

всего 

2,617 
2,356 
1,832 
1,385 
1,172 
1,237 
1,263 
1,238 
1,201 
1,332 
1,430 
1,360 
1,259 
1,099 
1,044 

100,0 
90,0 
70,0 
52,9 
44,8 
47,3 
48,3 
47,3 
45,9 
50,9 
54,6 
52,0 
48, 1 
42,О 

39,9 
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был З1НаЧПП~еЛЬ1Н1О 6ОЛЬШИIМ, чем 1ПОКаз.ат.еЛЬ 1 10ТНОСЯЩIИЙСЯ 
к женщинам. Первой причиной этого было то, что в дей
ствительном населении плодовитого возраста преобла
дали женщины, а второй - то, что рождалось больше 
мальчиков. Самое большое расхождение между этими 
двумя показателями наблюдалось после пер13ой мировой 
войны в результате того1 что во время войны имели 
место большие потери :мужского населения. 

Данные таб~ицы свидет~льствуют также о значитель
чом снижении плодовитости. В 1958 г. брутто-коэффи
циент воспроизводства не достигал и 40% его величины 
в начале века. Впрочем, снижение внебрачного компо
нента было значительно большим, чем компонента брач
ного. И, наконец, данные свидетельствуют и о воздей
ствии, которое оказали на формирование плодовитости 
проведенные в первой половине прошедшего десятиле
тия мероприятия, касающиеся искусственных абортов. 
Весьма характерно, что самая большая достигнутая 
в 1954 г. величина брутто-коэффициента воспроиэnодства 
мужчин не достигла уровня 1930/1931 rr., .а у женщин 
превышала его лишь незначительно. 

Простейший метод исследования воспроизводства на. 
селе-ния состоит в опреде..ленИ'и того, достаточно или нет 

число рождений для пополнения состава населения. По
каэател·и, дающие ответ на этот вопрос, называются 

коэффициентами замещения старого поколения новым* 
(replacement rate). Характерным для ~всех rюказателей 
замещения является то, что для измерения пользуются 

данными о стационарном населении из табшщы смерт· 
ности, а плодовитость берется в расчет, как правило, в 
относительно простой форме. 

Самым простым показателем замещения является 
покаэат&/!ь Т1ом1П.сон1а. Тюмmоон 1 \ПО дан1Н1?I:М !П·ереtП!'Иrси (На
селения определяет отношение числа детей моложе пяти 
лет к численности населения плодовитого возраста. Этот 
же самый 1ЮоофФИ'ПJиешт ю11 ра1ссчитывает ,и 1отннсителЬrНо 
соответствующего стационарного населения Частное 
этих двух коэффициентов является показателем замеще
ния. Таки:м же путем можно определить и; показатель по 

* В далыне.йшем ради со~ращен.ия длИ:ННQIIО .на·ItИrеания буtдет 
просrо стоять «коэффициент возобновления». - П pu.л,t. ред. 

1 W. Н. Т h о m р s о n, Ratio of Children to Women, 1920, 
Wa::;hingt<щ 1931. 
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полу. В связи с определеним этого nоказателя необхо
димо иметь в внду, что при переписи населения учет са

мых молодых возрас.тов, как правило, является непол

ным, что, естественно, сказывается на точности показа

теля. Этот показатель, как правило, примеFяется тогда, 
когда нет соответствующих данных о движt'нии населе

ния. Этот показатель практически дает обЩую картину 
воспроизводства за пять лет, предшествующ;.~х переписи, 

причем картина эта несколько неопределенна. 

В отличие от описанного выше показателя замеще
ния Томпсона показатель I<нибса 1 может быть пригоден 
и для одного календарного года. l\нибс исходит из коэф
фициента рождаемости. Общий коэффициент рождае
мости он 011носит к частоте смертности по таблице 
смертности соответствующего периода. Другими сло
вами, он представляет такую дробь, в числиrЕ>"ле которой 
стоит общий коэффициент рождаемости, а в знамена
теле - коэффициент смертности стационарного населе
ния. Имея в виду, что частота смертности по таблице 
смертности является величиной, обратной ожидаемой 
средней продолжительности жизни для новорожденных, 
показатель К.нибса можно понимать и как произведение 
коэффициента рождаемости и средней продолжитель
ности жизни живорожденных. 

Большим недостатком показателя К.нибса является 
то, что при сравнениц сопоставляются два неоднород

ных элемента, а именно: общий коэффициент рождае
мости, зависящий от существующего в данный момент 
времени возрастного состава фактического населения, и 
:кооффицие~нт 1ciмeipwocrrtИ, 1стаrндаlJТ1И'310~ва~няый no мз
растному составу стационарного населения. Вследствие 
этого показатель I<нибса дает лишь пред-аарительную 
ориентировку. · 

Бургдёрфер 2, метод которого был описан в свое 

1 G. N. I(ni Ь Ь s. The Mathematical Theory if Population, of 
its Character and Fluctuations, and of the Factors which Influenee 
them, Census of the Commonwealth of Australia, АрrП, 1911, I, Ap
pendix А_, 1917, рр. 1-466. 

i Statistik d~ Deutschen R.eiches, Band 360. 
F. В u r g d б rf е r, Der Geburtenri.ickgang upd se}ne Bekamp

fung. Die LeЬer,.sfrage d~ deut&ohen Volkes., <Veroffentltchungen a:is 
dеш Gebiete der Medizinalverwa1tung»~ ХХVШ, Band, 2 Heft, Berlщ 
1929. 
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в·ремя Ба~рши 1, 1посту,пает 1СJ!едlующим обrраз~а.м: ~в <<!О'ЧИ
щенный» показатель естественного прироста населения 
оп включает частоту смертности из таблицы смертности, 
рассчитанную по комбинированному стационар~ому на
селению. «Очищенный» коэффициент рождаемости он 
получает путем стандартизации повозрастных показате
лей плодовитости женщин по кам·бинированному стацио
нарному населению. Разница этих двух по.кцзателей яв
ляется «очнщею-1ым» естественным приростом. 

«Очищенный» показатель естественного прироста 
Бургдёрфера 1-~есколько обманчив. Поэтому будет пра
вильным рассматривать «очищенное» сальдо населения 

только в качестве показателя замещения. «Очищенный» 
естественный прирост, как это станет ясным из дальней· 
шего изложения, не может рассматриваться как показа

тель прироста, вытекающий из уровней паблюдаемоii 
плодовитости и смt:ртности. И, наконец, если взять част
ное из «очищенного» коэффициента рождаемости и 
смертности по Бургдё~рферу, то получится нетто-коэффи
циент воспро·изводства женщин. Вообще можно п·редпо
ложить, что Бургдёрфер разработал свой метод исходя 
из метода Бёка. 

В табл. 3 даны показатели воспроизводства, рассчи
танные по методу Томпсона и Книбса, а также «очищен
ные» показатели естественного прироста населения по 

Бургдёрферу, относящиеся к периодам венгерских таб
лиц смертности. Показатели Томпсона, как об этом упо
миналось выше, дают картину среднего воспроизводства 

за пять лет, предшествующих подсчету. Другие показа
тели, напротив, строятся исключительно на данных 

смертности и плодовитости за наблюда~мый период. 
В этом причина тех больших различий в значениях по
казателей воспроизводства, рассчитанных методом 
Томпсона, и значениях других показателей воспроизвод
ства. Самое низкое значение показателя воспроизвод
ства, рассчитанного методом Томпсона, относится 
к периоду после первой мировой войны. Это является 
следствием очень большого сокращения рождаемости во 
время войны. Значение показателя воспроиз1:1одства1 рас-

1 G. В а r s у, Nyers, standard es «tisztitott» nepesedesi merle· 
giink; а szilletesi 11atarszam kerdese, «Magyar Statisztikai Szemle», 
1938, 5-6, рр, 581-602. 
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считанного на основе среднегодовой численности населе
ния в 1958 г, отпосителыrо благоприятное. Это является 
результатом того, что число рождений в 1953-1955 гг. 
было сравните.пьно высоким 

Показатель воспроизводства авторы статьи рассчи 
тали отдельно для каждого пола, а также общий для 
обоих полов. Следует сказать, что коэффициенты рож
де1ний 1м1алыч.и1кю1в 1в 1Р а счете 1На 1 ООО мужч1и1н ~всегд1а были 
бюльше, чем 1соютветс11вующие 1величИ1НЫ дл!Я же1ющи.н. 
Одна из причин этого в том, что в течение всего иссле
дуемого периода в фактическом населении преобладали 
женщины, в то время как среди живорожденных всегда 

было больше мальчиков. Здесь авторы приводят частоту 
смертности в расчете на оба пола, а также в расчете на 
комбинпрованное стационарное население. Частота 
смертности по таблицам смертности вообще называется 
чистым коэффициентом смертности. Такое название обо
сновано тем, что при определении этого показателя ча

стоту смертности по возрасту авторы стандартизуют по 

стационарному населению с состав·ом, соответствующим 

данному у1ровню смертности Однако и этот стационар
ный возрастной состав сам по себе изменяется в соответ
ствии с изменением смертности Поэтому чистые коэф
фициенты смертности для сменяющих друг друга перио
дав iВ1ре~менм не мюгут считаться ста1НдJа~ртtИЗоiВал-Iными 

показ1атмя1мш. В1слещ~стmrе 1Из1М.ене1Н~ия егациона1рн•оrю ,в~0з
р а.ст1Но1гю 1соста1ва, 1НаП1р1имер, 1е~сл1и ча•ст~ота сме~рТIНосги 

в~сех 1вюз1р1аст101в ка1IЮГ~о-л1ибю 1следующеnо ~пе~р.иода 1В дц~и· 
накю1В1ой .сте'Пе~ни ме1Ньше ~ил.и 60..льше nредшесТ1вующего 
lrepиoiд,a, Д1В1а ч~истых 1:кюэ.ффищие~нта 1смерт1Н~О1СТrИ ~Не могут 
показать расхождения. Величина общего коэффициента 
рождаемости также значительно зависит от воз1рас.тного 

состава фактического населения. Поэтому он не может 
дать достаточно точного представления. 

В нижней части табл. 3 общий коэффициент есте· 
ственного прирос-та населения Венгр.ни сопоставляется 
с «очищенным» коэффициентом, стандартизованным по 
методу Бургдёрфера по составу стационарного населе
ния. Возрастной состав населения Венгрии с начала 
ХХ века значительно изменился. Поэтому общие коэф
фициенты не дают полной картины из-менений, проис
шедших в населении. Так, по общему к..>эффициенту 
даже в последнем году отмечается весьма значительный 

1 
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Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ ЗАМЕЩЕНИЯ ПОКОЛЕНИЙ ВЕНГРИSI 1900/1901-1958 гr. 

1~ 
,.... ,.... ..... "' ~ ~ ~ ~ 
~ § 

~ 
о ,.... со- \1') 00 

~ "" "" ~ ~ ~ "' ~ и ,..... ,.... ,.... 

Метод Томпсона 

0-5 лет м 27,6 27,7 17,2 19,6 16, 1 17,3 20, 1 20,2 
Соотношение 15-49 лет ж 27, 1 26,5 15,О 18,1 15,2 15,5 18,О 17,7 

в реальном населении 

0-5 лет м 19,4 18,9 18,6 16,8 16, 1 15,7 15,0 14,9 
Соотношение 15_49 лет ж 19, 9 19,3 18,6 16,8 15,9 15,4 14,8 14,7 

n стационарном на-

селении 

Показа гель замещениям 1,42 1,47 0,9:2 1, 17 1,00 1,10 1,3-1 1,36 
ж 1,36 1,37 0,81 1,08 U,96 1,01 1,22 1,20 

Метод Ннибса 

Общий коэффициент м 39 6 36,3 34,1 25,8 20, 1 22,4 23,0 17,3 
рождаемости ж з1;2 33,9 29,9 28,3 17,9 19,З 20,0 14,9 

о. п. 38,4 35,1 32,О 24,6 19,О 20,8 21,5 16, 1 
Коэффициент смерт- м 27,3 25,6 24,4 20,5 18,2 17,0 15,4 15,4 

11ости стационарного ж 26 2 24,7 23,2 19,3 17,2 15,8 14,5 14,4 
населенин о. п. 2в:в 25, 1 23,8 19,9 17,7 16,4 15,0 14,9 

Показате.11> замещения м 1,45 1,42 1,40 1,26 1,10 1,32 1,49 1,13 
ж 1,4~ 1,37 1, 2~) 1,21 10,4 1,22 1,38 1,03 

о. п. 1,43 1,40 1,34 1,23 1,07 1,27 1,44 1,08 
Метод Бургдёрфера 

Общие рождаемости 38,4 35,1 32,0 24,6 19,О 20,8 21,5 16,1 
коэфф и-

смертности 26,8 24, 1 21,3 16, 1 13,2 11,5 10,0 9,9 
циенты 

естественно- 11,6 11,0 10,7 8,5 5,8 9,8 11,5 6,2 
го прироста 

Коэффи- рождаемости 39,3 35,О 27, 1 20,2 16,8 17,5 18,9 14,5 
циенты, смертности 26,8 25,1 23,8 19,9 17,7 16,4 15,О 14,9 
стандарти-

естественно- 12,5 9,9 3,3 0,3 -(),9 1, 1 3,9 -0,4 
за ванные 

по возра-
го прироста 

стному со-

ставу ста-

ционарноrо 

населения 
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естественный прирост. На неточность общих коэффи
циентов указывает, между прочим, и сопоставление об· 
щих коэффициентов смертности с коэффициентами 
смертностп стационарного маселения. Следует вновь ука
зать на то, что «очищенный» естественный прирС'ст не 
может считаться правильным показателем прироста, по

скольку частное «очищенных» коэффициентов рождае· 
мости и смертности соответствует нетто-коэффициенту 
воспроизводства женщин, а отрицательная величина 

сальдо, полученная из разности двух чисел, указывает 

на то, что нетто-коэффициент воспроизводства женщин 
меньше единицы, т. е. число живорожденных девочек не

достаточно для возобновления женского нзселения. 
Для получения показателей воспроизводства в узком 

смысле этого слова фактическое число рождений следует 
относить к необходимому числу р·ождений. Необходимое 
число рождений означает число рождений, которое не
обходимо для поддержания неизменной числе1шости на
с-еле1ния 1пло1.ЩО1В1ит<шо 1вюз1р а·ста. В ~случае 1Не1Вз1Веше1нно·rо 
показателя воспроизводства следует определять необхо
димое число рождений по отношению ко всему населе
нию плодовитого возраста. Если Р (х) - фактическая 
среднегодовая числен1Ность женского населения плодови

того возраста х, то невзвешенный показатель воспроиз
водства 

R = S Р (х) i (х) dx 
а S Р(х) dx 

(6) 

f p(x)dx 

В числителе - годовое число живорожденных девочек, 
в знаменателе.- необходимое число рождений, рассчи· 
тан:аое на соответствующий: год. 

Это определение ке учитщзает, что фактическая чnс
ленность rруцп женщинr находящихся rв плодовито:м воэ

р асте, может быть далеко не одинаковой. Это определе
ние не учитывает также значе-ния разлкчnых возрастных 

групп с точки зрения восnроизводства. Невзвешенный 
по:казатель воспроизводства может быть рассчитан ана
логичным методом и для мужчин, а также с использова

нием да'ННЫХ по комбnнированному стационарному на
селению и для обоих полов. 
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Сущность метода, предложенного одним из авторов 1 

для устранения недостатков невзвешенного показателя, 

состоит в том, что число необходимых рож:дений надо 
определять по возраста:v~: с по:v1ощыо числа живущих 

в данный период времени и величины Рх данного пе
риода времени. Полученные таким образом чпсла, пред
варительно взвешивая, следует усреднить соразмерно 

возрастным компонентам брутто-коэффициента воспро
изводства. Эта взвешенная средняя величнпа является 
необходимым числом рожд~ний, характерным для дап
но1гю 1КJалеuща1р•:rюгю J'ia~a. К: ней пуж1но отlнести факТ1иче
с1к•ое 1Ч1июло ж1ивю1рож~~е1Н1ных. И·сх.01,::r.я 1из эт.о~гю, 1вз1вешс1н
ный показатель воспроизводства рапен: 

R = .\ Р (х) i (.х) d.x (?) 
т г Р(.х) 

• Р (.х) v (.х) dx 

Аналогичным методом можно сделать расчет и для 
мужчин. Сумму двух необходимых чисел можно рас
сматривать как необходимое число рожд~ний, относя
щееся к обоим полам, если не учитывать, что на место 
отца должен стать сын, на место матери - дочь, а удо

влетворяться тем, что на место каждого из. родителей 
станет новый человек. Так просто может быть определен 
комбинированный показатель воспр~изводства для обоих 
полов. 

Взвешенный показатель воспропзводстnа с некото
рым измене~нием мо:жет быть записан следующим обра
зом: 

_ .\ Р (х) i (х) _ -
Rm - _1_ J Р(.х) t (.х) dx - / Pk· 

/ р (.х) 

(8) 

Таким образом, взвешенный показатель воспроизвод
ства может быть получен из брутто-коэффипиента вос
производства путем его умножения на среднюю гармо

ническую из вероятностей доживания, навешенных по 
числам рождений, приходящихся на отдельные возраста. 
Как будет видно из далынейшего изложения, аналогич
ным методом можно образовать из брутто-коэффи
циента восiтроизводства и нетто-коэффициент воспроиз
водства. 

1 Ом. сноску 2 на стр. 12. 
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Таблица 4 

I !евэnешенные 
Взвешенные показатели воспроизводства 

по1<азате.ш 
пеоб:,i':lдн\юе число nоспро11зnодстn<1 показате.1ь 

Годы 
рождений воспроизводства 

l\1 

1 

ж 
1 о. п м 

1 
ж 1 о п. м 

1 

ж 1 о п 
1900/1901 1,501 1,452 1,476 205,7 213,4 419,1 1,612 1,474 1,542 
1910/1911 1,511 1,413 1,461 204,G 222,6 426,6 1,614 1,401 1,530 
1921 1,385 1,196 1,285 88,3 107,3 195,6 1,498 1, 148 1,306 
1930/1931 1,168 1,072 1,118 91,9 101,5 193,4 1, 195 1,020 1,103 
1941 1,004 0,935 0,969 93,2 89,7 182,9 0,985 0,950 0,968 
1948/19-19 1,199 1,086 1, 141 78,8 86,4 165,2 1,255 1,068 1,157 
1950 1,245 1,122 1,181 78,5 85,3 163,8 1,292 1, 104 1,194 
1951 1,220 1,117 1, 167 78,3 84,5 162,8 1,2ь2 1,096 1,171 
1952 1,208 1,100 1, 153 78,2 83,7 161,9 1,225 1,076 1, 148 
1953 1,366 1.2з8 1,300 77,У 82,9 160,8 1,373 1,206 1,287 
1954 1,498 1,346 1,420 77,5 82,О 159,5 1,496 1, 311 1,401 
1955 1,421 1,287 1,352 77,2 80,6 157,8 1,410 1,261 1,334 
1956 1,319 1,188 1, 251 77, 1 79,7 156,8 1,292 1, 169 1,230 
1957 1,170 1,035 1, 100 76,5 78,7 155,2 1, 135 1,022 1,078 
1958 1,108 0,985 1,044 76,8 78,5 155,3 1,070 0,972 1,020 

В табл. 4 1приведены велич.ины взвешенных и невзве
шенных показателей воспро.изводства. Эти показатели 
рассчитаны на каждый год последнего десятилетия. Ха
рактеристики стационарного ~населения по годам полу

чены путем линейной интерполяции соответству~щих 
данных таблиц смертности. В связи с этим следует ска
зать, Ч'ГО не очень точно определенные .невзвешенные 

показатели несколько расходятся со .взвешенными пока

зателями. В та•блице даны и абсолютные вел·ичины не
обходимых чисел рождений взвешенного коэффициента 
замещения. Преимущество этого показателя состоит 
в TIOlМ, что ан iОЧе~НЬ IЯ/С\НО !П\Р'е~zIJС'ГЗIВЛЯет ка•рwrну 1В!ОСП1РО

изводства, так как rв его основе лежит абсолютное число 
живорожденных за кале~ндарный год. Преимуществом 
является и то, что с большой точностью его можно опре
делить и на следующий календарный год, потому что 
число живущих может быть прос.то выв~дено на основе 
последней таблицы смертности. nри этом расчете могут 
быть использованы последняя таблица смертности и от
носительные возрастные компоненты брутто-коэффи-
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циента воспроизводства последнего года. Ни смертность, 
ни величины v (х), отлосящиеся к отдельным возрастам, 
в условиях Венгрии, как правило, не изменяются из года 
в год скачкообразно. И, наконец, взвешенный показа
тель замещения вообще является довольно точным, так 
как его величины почти не расходятся с нетто-1юэффп
циентом воспроизводства. 

Наиболее точно определенным показатеJrем замеще
ния, играющим в дальнейших расчетах важную роль, 
является нетто-коэффициент воспроизводства, разрабо
танный Бёком 1• В тридцатых годах этот показатель щ:и
роко использовал Кучинский 2 • Важную ро.11.ь играет 
нетто-коэффициент воспроизводства и в модели Лотка. 

Нетто-коэффициент воспроизводства 

R0 = .\ р ( х) i ( х) dx ( 9) 

может быть истолкован таким образом: в случае, если 
смертность и плодов11тость по возрастам, наблюдаемые 
в данном периоде, неизменны до конца плодовитого воз

раста рожденных девочек, среднее число дочерей этой 
группы будет равно нетто-коэффициенту восттр~оизводства. 

Нетто-коэффициент воспроизводства также может 
быть разложен на компонент брачный и внебрачный: 

R0 = J п (х)р(х) i' (х) dx + J (1 - п(х)] р (х) i" (х) dx, (10) 

где первый член в правой части является компонентом 
брачным, второй - компонентом внебрачным. Кроме 
тоге, можно определить относительные компоненты 

1Нетт~0-кюэффиI11Ие1Нта :В1()1сn1раиэrнодст.В1а по 11юэ~расту сле
дующим образом: 

w(x)= p(x)i(x)dx 
S р (х) i (х) dx · (11) 

Аналогичным методом расчет может быть произведен и 
для мужчин. В этом случае на основе имеющихся дан
ных можно высчитать брачный компонент и увеличить 
ero 1JI~роп 1О'}JЦ1И1ОtНалыно д.~оле 1В1Небрачных 1р 1ожд-е1Н1ИЙ. 

1 См. с.носку 1 на стр. 11. 
2. I<. R. К. и s z у n s k i, The. Measuremerъt of Population Growt11: 

Methods an.d Re.sults, London, 1935. :g. R. К u s z у n s k i, The Ba
lance of Births and Deaths, Vol. 1, New York, 1928, Vol. 11, Wa· 
shingt.on, 1931. 
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Недостатком нетто-коэффициента воспроизводства 
является то, что в отношении обоих полов его можно 
высчитать только с большими трудностями. 

Из вышеупомянутого определения четто-коэффи
циента воспроизводства следует, что его можно образо

вать из брутто-коэффициента воспроизводства путем 
умножения последнего на среднюю арифметическую из 
вероятностей дожития, взвешенную относительными 
компонентами брутто-коэффициента. Это обстоятельство 
является причиной значительного соответств11я взвешен
ного показателя замещения и нетто-коэффициента вос
производства. Расхождение име~тся только вu взвешива
нии, применяемом при расчете средней вероятности до
жития. Но это обычно не дает значительного откло
неllИя. 

R = / S р (х) i (х) dx = 1-
о S i (х) dx р. (12) 

Согласно данным табл. 5, как и в случае брутто
коэффициеt-rта воспроизводства, нетто-коэффициенты 
воспроизводства мужчин во всех случаях были выше, 
чем для женщин. Это озnачает, что о'l'носtпельно бодь
Iliая смертность мужчин не может уравновеС'ить откло

нений, имеющих место в брутто-коэффициенте воспроиз· 
водства. Наибольшие расхождения и в этом случае при
ходятся на годы, посJiедовавшие эа двумя мировыми 

~Войн.ами. Уrказ1~н1Ные tпJа1Н1НЫе сtВtйtЦетелtЫС'DВуют о 'ГОrМ, ч го 
В1Н е~б р а~чньrе КЮ1М пон ентЪt rнетго-,:к~о~.эфф ищие1Нт а 1Вt0tc п1р о
:из1Вю д1ства )'IМе~НЬШIИ.:Фись 1в зtНаrч.wгельно большей сте
пе11и, чем комnоненты брачные. Однако нетто-коэффи
циент воспроизводства под действием значительного сни
жения смертности в отдельные периоды времени умень

шился в меньшей мере, чем брутто~коэффициент воспро
изводства. Снижение смерт.ности видно и из данн:ых 
о средних вероятностях дожития, r~олученных как част

ны~ нerto- и брутто-коэффици:~нrов восnроизводства, 
Значительtюе снижение смертности явилось при'ЧtНiой 
того, что благодаря :speмetrllfoмy увеюtчекиtо числа рож
дений :в первой половине nроmедшего десятилетия н~тто
коэффициен:т воспроизводства был болыnе, че:м в ка· 
кой-либо другой период после первой мировой войны, 
:несмотря на то, Ч"Го плодовитость в основном колебалась 

21 



Таблица 5 

Мужчины Женщины 
Вероятность 
дожития до 

.;,: .;,: среднего 

Годы 
:ан :ан возраста при 

o:s: :i: :i: 
~ 

:i::C 
рождении ::r<V ::r <1) 

:а "':с ~ "':r: ребен!(а :r: о.,0 
о 

р,О 

2 1>' \О= t... ::r \О= 

"' cv:ii <1) "' <!)" <1) 

1 

о.. :i: о u о.. =о u 
м ж \О /Q:Z: /Q \О /Q:Z: /Q 

• а) Число 

1900/1901 1,453 о, 153 1,606 1,334 о, 133 1,467 0,5110 0,5606 
1910/1911 1,452 0,152 1,604 1,267 о, 125 1,392 0,5489 0,5908 
1921 1,377 о, 110 1,487 1,059 0,081 1,140 0,5741 0,6223 
1930/1931 1,078 о, 108 1,186 0,926 0,091 1,017 0,6808 0,7343 
1941 0,901 0,082 0,983 0,871 0,080 0,951 0,7632 0,8114 
1948/1949 1,150 О, 103 1,253 0,978 0,087 1,065 0,8168 0,8610 
1950 1, 180 О, 110 1,290 1,009 0,094 1,103 0,8306 0,8733 
1951 1, 145 о, 104 1,24Н 1,003 0,092 1,095 0,8433 0,8845 
1952 1, 124 0,099 1,223 0,988 0,088 1,076 0,8558 0,8959 
1953 1,258 о, 113 1,371 1,106 0,100 1,206 0,8677 0,9054 
1954 1,377 0,116 1,493 1,207 о, 103 1,310 0,8808 0,9161 
1955 1,309 0,099 1,408 1,171 0,090 1,261 0,8940 0,9272 
1956 1,206 0,085 1,291 1,091 0,078 1,169 0,8953 0,9285 
1957 1,062 0,072 1,134 0,956 0,066 1,022 0,8972 0,9299 
1958 1,007 0,061 1,068 0,916 0,056 0,972 0,8982 0,9310 

б) 1900/1901 = 100 
1900/1901 100,0 100,0 100, о~ 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
IИО/1911 99,9 99,3 99,9 95,О 94,0 94,9 107,4 105,4 
1921 94,8 71,9 92,6 79,4 60,9 77,7 112,3 111,0 
1930/1931 74,2 70,6 73,8 69,4 68,4 69,3 133,2 131 )о 
1941 62,О 53,6 61,2 65,3 60,2 64,8 149,4 144,7 
1948/1949 79,1 67,3 78,О 73,3 65,4 72,6 159,8 153,6 
1950 81,2 71,9 80,3 75~6 70,7 75,2 162,5 155,8 
1951 78,8 68,О 77,8 75,2 69,2 74,6 165,О 157,8 
1952 77,4 64,7 76,2 74, 1 66,2 73,3 167,5 159,8 
1953 86,6 73,9 85,4 82,9 75,2 82,2 169,8 161,5 
1954 94,8 75,8 93,0 90,5 77,4 89,3 172,4 163,4 
1955 90,1 64,7 87,7 87,8 67,7 86,0 175,О 165,4 
1956 83,0 5516 80,4 81,8 58,6 79,7 175,2 165,6 
1957 73,1 47, 1 70,6 71, 7 49,6 69,7 175,6 165,9 
1958 69,3 39,9 66,5 68,7 42, 1 66,3 175,8 166, 1 

... 
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вокруг уровня 1930/1931 гг. В последующие годы наблю
дается ярко выраженное снижение этого показателя. 

Показатель для же~нщин в 1958 г. был меньше единицы. 
В связи с данными табл. 5 следует заметцть, что исчис
ленный авторами взвешенный. показатель замещения 
расходится с соответствующими величинами нетто-коэф

фициента воспроизводства только в последнем десятич
ном знаке, что подтверждает надежность и пригодность 

этого показателя. 

В табл. 6 приводятся относительные компоненты 
нетто-коэффициента воспроизводства по возрастным 
группам, которые в значительной мере согласуются 
с аналогичными относительными значениям.t-J., рассчитан

ными на основе брутто-коэффищ1ентов воспроизводства. 
Да1нные табл. 6 показывают процесс значительного из
менешrя плодовитости с начала ХХ века. -В 1952-
1954 гr. наметилась некоторая противоположная тенден
ция. Однако затем на первый план по плодовитости 
сно.ва стали выдвигаться молодые возрастные группы. 

Определенная роль в этом принадлежит тому обстоя
тельству, что после второй мировой войны увеличилось 
число заключаемых браков в молодых возрастах. Но 
еще большую роль 1в этом процессе сыграл факт сокра
щения числа ро:жде:ний, которое, главным образом, про
являлось в более пожилых возрастных группах. 

Точно определенный показатель замещения (таковым 
является нетто-коэффициент воспроизводства, а также 
взвешенный показатель замещения, исчисленный авто
р-ами) дает ответ на вопрос о том, достаточЕо ли наблю
даемое число рождений для nопоJП!ения ·фактического 
состава населения плодовитого возраста. Однако он не 
дает представления о размере прироста или уменьше" 

ния населения, вызванных фактическим числом рожде
ний. Конечная цель расчетов воспроизводстна как ра~ и 
состоит в определении этого коэффициента действитель
ного прироста. 

Решение этого вопроса связано с именем Лотка, ко
торый доказал, что любое население с первоначальным 
закрытым, т. е. не подверженным внешним миграциям, 

составом в случае длите.цьного сохранения данного 

уровня смертности и плодовитости nревращается в на

селение с определенным, неизменным, стабильным воз
р~стН.J?~М __ СОСТ_~ВОМ1 у КОТОРОГО И уровень прирос~а ЯВ-
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Таблица 6 

КОМПОНЕНТЫ НЕТТО-КОЭФФИЦИЕНТ А ВОСПРОИЗВОДСТВА 
ПО ВОЗРАСТУ; В ПРОЦЕНТАХ (100 Wx) 

а) Мужчины 

~ -24 25-29 30-39 40-49 50- Всего 

Годы ........._ 

1900/1901 6, 1 25,3 44,8 20,4 3,4 100,0 
1910/1911 6,8 26,1 44, 1 19,9 3, 1 100,0 
1921 11,2 25,6 43,2 17' 1 2,9 100,0 
1930/1931 11 ,6 26,8 42,2 16,9 2,5 100,0 
1941 9,4 27,8 45,3 15,3 2,2 100,0 
1948/1949 15,Б 28,2 42,0 12,6 1, 7 100,О 
1950 15,7 29,8 41,2 11,9 1,4 100,0 
1951 15,S 30,6 40,8 11, 6 1 ,5 100,О 
1952 14,9 30,8 41,0 11,7 1 ,6 100,0 
1953 14, 1 30,5 41,4 12,4 1,6 100,0 
1954 14,4 30,4 41,3 12,3 1,6 100,0 
1955 15,8 3(},9 40,0 11,8 1,5 100,0 
1956 17,1 33,0 38,1 10,4 1,4 100,О 
1957 21,1 33,9 34,9 8,9 1,2 100,О 
1958 22,2 34,8 33,7 8, 1 1 ,2 100,О 

б) Женщины 

~ 13-19 20-24 25-29 30-3-l 35-39 40-49 Всего 

Годы 

1900/1901 6, 1 26,О 26,5 34,6 6,8 100,0 
1910/1911 6,8 27,2 26,О 33,5 6,5 100,0 
1921 5,9 28,1 28,3 31,8 5,9 100,О 
1930/1931 7,6 28,8 26,8 31,8 5,0 100,0 
1941 8,2 31,О 26,0 19,4 10,8 4,6 100,0 
1948/1949 9,4 32,3 26,9 17' 1 10,3 4,0 100,0 
1950 10, 1 33,О 26,9 16,8 9,4 3,8 100,0 
1951 10,3 33,5 27,0 16,6 8,8 3,8 100,0 
1952 9,9 33,6 27,3 17 ,о 8,6 3,6 100,0 
1953 9,2 32,8 27,6 17,9 8,9 3,6 100,0 
1954 8,9 33,1 27,8 17,9 9,0 3,3 100,0 
1955 9,7 34,2 26,9 16,9 9,2 3,3 100 о 
1956 10,7 35,8 26,4 16,0 8,6 2.5 100:0 
1957 12,3 38,2 25,3 14,5 7,7 2,0 100,0 
1958 12,7 39,3 2\4 14,0 1,0 1,6 100,0 
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ляе.тся постоянным. Это коэффициент действительного, 
естественного прпроста, не обусловленный составом на
селения, имеющимся в данный момент врсм~ни. 

Стабильное паселение увеличивается соответственно 
величине истинного коэффициента естественного при
роста r, лр1итом 1увелич1ивsается 1в люб.ом JНебольшоiМ от-

1 (" 
резке года п пропорционально приросту n' т. е. при-

рост складывается по закону постоянного сложного про

цента. Согласно этому начальная численность -стабиль
ного женского населения No через промежуток времени t 
увеличится до велпчипы: 

N(t) = Nuert. (13) 

Этот показатель можно довольно просто связать с нетто· 
коэффпцпентом воспроизводства, который в соответ
ствии с данным определением является средним числом 

живорожденных девочек одного женского поколения с 

учетом смертности. Еслп пнтервал поколений- Т, то на
чальная численность населения N о через промежуток 
ереuени Т составит: 

N(T)-;:;:: N 0e' т = N 0R0• (14) 

Из этого коэффициент естественного прироста r можно 
определить следующим образом: 

loge Ro 
r= т • (15) 

Эта формула является приближенной. Дальнейщая 
задача состоит в определении интервала поколений Т. 
Все это находится во взаимосвязи с выводом Лотка и 
доказательством его модели стабильного населения. От
сылая к уже упомянутой более ранней работе одного из 
авторов данной статьи 1, этот вопрос будет освещен 
здесь очень кратко. Если В (t) является числом живо
рожденных девочек за год, то число женщин в воз· 

расте х можно получить путем умножения числа живо

рожденных х лет назад на вероятвость дожития р (х). 
ЧИICJII() 1де~вюче1к, р 1ож1дrе1Нных .э11Id1МШ женищr.на.м1и, будет: 

B~(t - х) р (х) ((х) ах. (16) 

1 (М. еносху на стр. 12. 
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А число девочек, рождеиных женщинами всех плодови
тых возрастов, будет: 

B(t) = J B(t-x)p(x) i(x)dx. (17~ 

Решение этого интегрального уравнения определяет ха
рактер неизвестной функции В (t). Эта фунюшя, а также 
численность женского населения колеблются с течением 
времени. Однако эти колебания носят затухающий ха
рактер и через некоторое время число рождений и чис· 
ленность населения приближаются к ходу развития, со-
011вет~ст1Вующею тем1пу 1по1ст~0я11пю.гю 1при1ро·ста, 1ра1ваюму r. 
Из этого интегрального уравнения может бы гь nыоедеш1 
следующая характеристическая формула: 

1 =- Je-·'p(x)i(x)dx. (18) 

У этого уравненпя бесконечно. много комплексных кор
ней и лишь один д~йствительный корень. Комплексные 
корни соответствуют компонентам с уменьшающейся 
амплитудой колебания. Эти компоненты после периода 
времени, зависящего от определенных обстоятельств, 
становятся очень незначительными. При таком положе
нии численность населения складывается по геометри

ческой прогрессии, соответствующей постоюиюй вели
чине црироста r. Это r является действительным корнем 
вышеупомянутого характеристического ураннения и 

одновременно коэффициентом естественного прироста. 
Характеристическое уравнение можно решить, если 

выражение под знаком интеграла разложигь в степен

ной ряд. 

S е-г.х р (х) i (х) dx = 
S ( 

r!J x'J ) • 
= 1-rx+ 21 - ... p(x)i(.x)dx. (19) 

Обоз11ыЧ1Им мю:менты: 

R(l = S .xnp(x)i(x)dx. (20) 

с ЭТ\ИIМ 016.О'ЗIН а чен.иеu\1 

1 = Ro -rR1 + 
r2 R R ( R 1 r2 R2 ) + 2Т 2 - ••• = о 1 - r Ro + '2Т Ro - . . . • (21) 
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Перейдя на логарифм и проведя его разложение, не 
учитывая степени, выше второй, получим: 

+ ~ r2 + Тг - 1ogeRo =- О, (22) 

где 

~ = (Вl-)2 - !3.:L. 
Ro Ro (23) 

Если удовлетвюр:иться пер1вым приближ,ен1ием r, то полу
чим: 

(24) 

где .инт~ер1в1ал междJУ 1л1оtКsоле~:н1И6!1М.И Т будет: 

Т = !1_ = .\ хр (х) i (х) dx 
R2 S р (х) i (х) dx 

(25) 

что является не чем другим, как средней продолжитель
ностью жизни матерей, стандартизованной по стационар
ному населению. Такая трактовка интервалов между 
поколениями, безусловно, более точна, чем срЕ>дний воз
раст матерей, исчисленный по данным статпстики рож
дений, так как последняя помимо возрас.пюй плодо
витост.и в значительной мере зависит и от состава 
~населения плодовитого возраста. Инте~рвалы между по
колен'Иями таким же образом можно определить и для 
отцов. В этом случае непосредственно можно рассчи
тать только величины, относящиеся к законным брач
J-I ым р о жд еiНtИ ям. Им е~я 1В 1ВIИДI)' tВН е.е51р а Ч!НЫе р~ажд енмя, их 
целесообразно сократить на~олько, насколько величина, 
рассчитанная na основе всех рождений женщин, меньше 
по сравнению с рассчитанной на основе брачных рож
деяий. 

В табл. 7 даны интервалы между поколениями, опре
деленные на основе венгерских данных, как для муж

чин, так и для женщин. Интервалы, исчисленные по дан
ным брачных рождений с начала 13ека, значительно со
кратились. Это, вероятно, являе'Гся следствием того, что 

2 Заказ М 440 зз 



Таблица 1 

М)ЖЧИl!Ы }Кенщнны >< 
:21 

1 1 ~ >-'~ ~ g: 
QJ (1) 

о ~~§& \:\ 
tll 

t:( 
о. О! "1 QJ 1О :;; = :.; ::i:: ~~:;;о 

Годы 
о 

:ж: о QJ :i:: о. QJ о. :il QJ g = ~ t:1 
QJ 

t:( 
QJ :i:: t:( 

:.; r:r :Е >:s:~~~ :il о 
;Q "' о 

:ж: о. :ж: 0.t>: о. о r:r"' t:( r:r tr 1О ::i:: ;; :.; 1:(~ "'tll QJ "'tll C!J:t: QJ 
~= u p.,::i:: :Ж:QJ u -: >.о о 
1О :а a:i 1О = a:ll:( a:i t:( ::i; с\:!, 

а) Интервалы между поколениями 

1900/1901 35, 12 34,74 29,69 26,22 29,38 5,26 
19'1011911 34,84 34,46 29,43 25,81 29, 11 5,41 
1921 33,99 33,79 29,09 26,62 28,91 4,90 
1930/1931 33,60 33,30 28,81 25,94 28,55 4,79 
1941 33,72 33,41 28,25 25, 10 27,98 5,47 
1948/1949 32,21 32, 13 27,68 25,86 27,53 4,63 
1950 32,05 31,91 27,41 26,01 27,30 4,64 
1951 31,97 31,86 27,25 26, 19 27,16 4,72 
1952 32,02 31 ~93 27,23 26,30 27' 16 4,79 
1953 32,27 32, 17 27,44 26,46 27,35 4,83 
1954 32,23 32,15 27,41 26,51 27,34 4,82 
1955 31,97 31,89 27' 18 26,26 27, 12 4,79 
1956 31,48 31,42 26,79 26,06 26,74 4,69 
1957 30,71 30,68 26,22 25,73 26, 19 4,49 
1958 30,40 30,38 25,96 25,70 25,95 4,44 

б) 1900/1901 = 100 

1900/1901 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
1910/1911 99,2 99,2 99,1 98,4 99,1 1()2,9 
1921 96,8 97 3 98,0 101,5 98,4 93,2 
1930/1931 95,7 95:9 97,0 98,9 97"2 91,1 
1941 96,О 96,2 95,1 95,7 95,2 104,0 
19218/1949 92,О 92,5 93,2 98,6 93,7 '88,0 
19&0 9'1,3 91"8 92,З §9,2 92,9'. '88,2 
1951 91,0 91, 7 ~ 91 ,8 9'9,9 92,4 89,7 
1952 91,2 91,9 91,7 100,3 92,4 91,1 
1953 91, 9 92,6 92,4 100,9 93, 1 91,8 
IЭ54 91,8 92,5 92,3 101,1 93,1 91,б 
1955 91,0 91,8 91 ,5 100,2 92,3 91,1 
1956 89,6 90,4 90,2 99,4 Ql,O. 89,2 
1957 87,4 88,3 88,З 98, 1 89,1 85)4 
1958 86,6 87,4 87,4 98,О 88,3 84,4 
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воспроизводство сместилось в сторону более .молодых 
возрастов У мужчин интервал между поколеFиями был 
всегда 1более З.начительным, чем у женщин, хотя это рас
хюжще1н1ие 1послед~01в.ательно 100.к;ращалюсь. Эта ~раз.rшца 
объясняет и то, что нетто-коэффициент воспроизводства 
д.1я мужчин даже при стабильных усл.Jвиях всегда 
больше, чем у женщин При стабильных услоЕиях му~ 
-ские и женские чистые показатели естественного при.

роста равны. Вследствие больших интер1;1алов между 
поколениями мужчин это возможно лишь в том случае, 

если их нетто-коэффицие~нт воспроизводства больше, чем 
у женщин 

Остановимся кратко и на вопросе стабильного рас· 
пределения возрастов в случае длительного сохранения 

данного уровня смертности и плодовитости Выше было 
сказано, что функция В (t) числа рождении после зату
хающего колебания изменяется по геометрической про
грессии, опр-еделенной посредством дей~твительного 
корня r характеристического уравнения. В эгом случ.ае: 

В (t) =В (t- х) е'"· (26) 
Если с (х, t) является числом женщин в интервале воз" 
раста х/х + dx, отнесенным ко всей числе·шости жен
ского насеJiеwия, т. е.: 

в (t - .х) р (.х) 
с (х, t) = N (t) (27) 

и, естественно, 
(;) 

[ с(х) t)dx=l, (28) 

то тогда 

с (х, t) = ~~1) e-rx р (х) = Ь (t) e-rx р (х), (29) 

где Ь (t) является числом ~иворожденных девочек, отно
сенным ко всему женскому населению И3 этого сле
дует, что 

(J). 

1 = ь (t) r в-rх p(x)dx, 
о 

1 
b(t) = (1) ~ 

J e~r...r р (х) dx 

(30) 



Из формулы видно, что коэффициент рождаемости не за
висит от времени, так как в правой части уравнения 
уже нет t, r. е. Ь (t) = Ь (коэффициент рождаемости 
стабильного населения). Коэффициент смертности полу
чим как разность: 

d= Ь - r. (31) 

Из этого .следует, что распределение стабильного насе
ления по возрастам уже будет: 

с (х) = ье--•r р (х), (32) 

т. е. оно тоже не зависит от времени t. Одним из случаев 
стабильного ~населения является стационарное населе
ние. Если прирост нулевой, т. е. r =О, то: 

с (х) = Ьр (х). (33) 

·в этой формуле Ь - коэффициент рождаемости стацrю
нарного населения, который равен обратной величине 
средней nродолжителыюсти: предстоящей , жизни для 
новорожденных. Численность стабильноru населения 
можно получить из стационарного населения путем 

rу1множе1Н1И1Я 1в1елич\И\Н р xi относящихся к отдельным воз

растам, на коэффициент рождаемости, а также на коэф
фициент пропорциональности, который образуется из 
коэффициента естественного прироста и возраста х. 

Из ·вышеизложенного ·видно, что sажнейшим элемен
тюм 1В10tсm1рюиз1в.од.ст.ва 1в м~одел1и 1ста~б~ильногю 1Населе1н1ия 
является чистый коэффициент естественного прироста r. 
Для определе~ния этого коэффициента имеется метод 
приближения второй степени. Однако мы можем не при
нимать во внимание этого более точного определения, 
nотому что о.но касается тоJiько незначащих десятичных 

знаков показателя. Так, например, показа гель для жен
щин 1955 г. во втором приближении равен 8,50% 0, 

в первом приближении~ 8,54 % о. 
Наконец, надо указать на взаимосвязь между нетто

коэффициентом воспроизводства и коэффициентом· есте
ственного прироста. 

Из определения следует, что показатель естествен
ного прироста бу,цет нулевым, если нетто-коэффициент 
воспроизводства равен еди1нице, отрицательным: или по

ложительным, если нетто-коэффициент воспроизводства 



будет больше или ыеньше единицы Пос1<0лы<у показа
тель естественного прироста считается правильным из

мерителем роста населения, из ранее показанной зави
симостr~ следует, что определение нетто-коэффицпента 
воспроизводства и равноценного ему взвешенного пока

зателя замещения для установления необходимого 
числа рождений является обоснованным. 

Коэффициент естественного прироста, который рас
ом ат•р1:rnв1ается 1ка1к дейсТ1вительный ,и ис1ш1Нный !Измери
тель роста населения, определен1ный по уровню смерт
ности и плодовитости данного периода вре1\1ени, только 

в том случае ра•вен общему показателю естественного 
прироста населения, еслп население находится в ста

бильном состоянпи. Это происходит тогда, когда ·уста
новившийся уровень смертности и плодовитости остается 
неизменным в течение продолжительного вр~мсни В том 
случае, если показатели смертности или. плодовитости, 

или тот и другой одновременно непрерывно изменяются, 
то, естественно, не может быть стабильного состояния 
населения. В Э'ГОМ. случае.. общий показатель естествен
ного прироста :населения и чистый коэффициент есте
ственного прироста могут иметь значительное различие 

между собой. Цель расчета показателей воспроизвод
ства - дать представление о росте населения независимо 

от структуры населения, изменяющейся под действием 
различных факторов. 

Традиционно исследовалось только воспроизводство 
жен'ского :населения. Однако этот метод может быть ис
пользован и для измере:ния воспроизводства мужского 

населенпя. Авторы сделали такой расчет и в табл. 8 
приводят показатели естественного прироста для каж

дого пола. 

Эти 1показатели они сопоставляют с общими коэффи
циен1'ами естественного движения населения, которые 

·могут быть отнесены не только ко всему населению в 
целом, но и рассчитаны для каждого пола Величины 
естественноtо прироста населения и чистые показатели 

естес1'венного прI:Iроста перед первой мировой войной 
были почти одинаковыми После окончания пе-рвой :ми
ровой войны они имеют значиtе-лыrые расхождения. 
Естественный приросrr, Зависящий в зnачи1ельной сте
пенй пт возрастного состава населения какого-либо дан
ного периода,' :может дат:б и ИС*ажающие реэультатЬт. 
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Таблица g 

Коэффициенты есте<:твенного прироfта Число 

общие чистые 
женщин 

плодов и-

Годы 

1 1 1 1 

того 

оба 1 раз- раз- возраста 

пола м. ж. ность м. ж. ность на одного 
муЖЧиflу 

1900/1901 11,6 12,2 10,9 1,3 13,6 13,0 0,6 1,13 
1910/1911 11,0 н,з 10,7 0,6 13, 7 11,4 2,3 1,16 
1921 10,7 11,5 9,9 1,6 11, 7 4,5 7,2 1,33 
1930/1931 8,5 8,9 8, 1 0,8 5, 1 0,6 4,5 1 20 
1941 5,8 6,2 5,3 0,9 -0,5 -1,8 1,3 1:оз 
1948/1949 9,3 9,9 8,7 1,2 7,0 2,3 4,7 1,24 
1950 9,5 10,З 8,8 1,5 8,0 3,6 4,4 1,23 
1~51 8,5 8,9 8,2 0,7 7,0 3,4 3,6 1, 17 
1952 8,3 8,7 7,8 0,9 6,3 2,7 3,6 1,13 
1953 9,9 10,7 9, 1 1, 6 9,8 6,8 3,0 1, 10 
1954 12,0 13,3 10,9 2,4 12,5 9,9 2,6 1,08 
1955 11,5 12,5 10,5 2,0 10,7 8,5 2,2 1,06 
1956 9,0 9,6 8,4 1,2 8' 1 5,8 2,3 1,06 
1957 6,4 7,'), 5,9 1,3 4, 1 0,8 3,3 1,06 
1958 6,2 6,9 5,5 1,4 2,2 -1,1 3,3 1,06 

Об этом свидетельствуют данные 1941 г., когда, не
смотря на относительно большой естественный прирост 
населения, воспроизводство не было достаточным для 
пополнения существовавшей тогда численности насе
ления. 

П0tк.аз.ател1и 1е1сте1ст1ве:н1Ноr~0 лр1ироста ,на·сеmе1ния, рас-
1СЧ1ИТ1а1Нные отделыю для 1КаЖLЩО1ЛО /IЮЛа, IНIИ /В 1QД1НОМ слу

•Чае н~е оО1Гла~с~О1вались ~y:r rC' tzIJPY'ГIOrM. Пр1ич1И1на 1различия 
состояла в большой смертности среди мужчин. Чистые 
tiюказател.и ест~С'ТIВеtНно.r~о 1П~р1и•рО1СТ1а, расс'Ч!Ита1нtНые дл~.Я 

мужчин и женщин, :не совпадают до величине и иногда 

очень значительно. Более того, в 1958 г. пою~затель для 
мужчин показывал прирост, а показатель для женщин~ 

убыль. Расхождение чистых показателей естественного 
прироста для двух полов говорит об одном существен
ном недостатке тращщио1нноrо метода, так как нет ника

ких оснований считать показатель для какого-либо 
ОДНОГО ИЭ ПОЛОВ ИСХОДНЫМ. 

Расхождение чистых показателей естественного при
роста двух полов происходит потему, что соотнощение 

женского .и мужс~ого населения плодовитого возраста 

де ОТ!Ве'Ч~.аеr 1c"J;,З100fJJ.WJ:l?fM y1CЛ{ffiИЯtM. Для ·юго чтобы по· 
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казать, что между соотношением мужского и женского 

населения и разностью показателей естественного при
роста имеется взаимосвязь, в последней гря.фе табл. 8 
приводится среднее число женщин, приходящихся на 

одного мужчину плодовитого возраста. Этот показатель 
авторы рассчитали следующим образом. Они отнесли 
число женщин отделЬ~ных возрастных групп в соответ

ствии со средним возрастом родителей к возрастным 
группам мужч.ин старше на пять лет. Из полученного 

rм-'F %" 
8 

7 

6 

s 
" 

' 
з 

2 

• 

• 

~о t.1 t.2 1.3 
1/ис_ло женщин, прихо8нщ11хс11 на f нvжчину 

пло806иrо20 6озраста 

сО~О'Г~Ношем,ия аlВТ·о.ры 1n~0лучил1И ередs.юю, ~ВЗ.вешоо\llую от

носительными возрастн:ыми к.омпо.нентами брутто-коэф.
фициffilта воспроизводства женщин. Полученные таким 
образом коэффициенты увязывались по рис. 1 с раз
ностью между женскими и мужскими чистыми показа

телями естественного пр.и~роста. Ка'К свидетельствует 
рисунок, между соотношением женщин и мужчин и раз

ностью rм-rF имеется взаимосвязь. Величина коэффи
циента корреляции- 0,.80. 

Одв:ако как рисунок, так и данные табл. 8 у.бежд.ают 
в том, что .иопрос о рас.х:ожде:а.ии ж~нских и мужских по

казлтеле:й отнюдь не мэжет быть объяснен так просто. 
Авторы отмечают, что при равных или близких проnор-
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щrях полов rзстречаются очень значительные расхожде

ния r м -r г. Объяснение этим расхождениям дает спе
циальный анализ J\IОдели стабильного населения разра
ботанный .I\а1рм1ело,м 1• 

В своей работе Кармел исходил из стабильного на
селения, включающего оба пола. Это означает, что, 
кроме смертности и плодовитости мужчин и женщин, 

должно оставаться неизменным и превышение числа 

рождений мальчиков над соответствующим показателем 
для девочек. Условие стабнль1Пости состоит в том, чтобы, 
с одной стороны, из .мужских и женских 1I~тто-коэффи
циентов получать одинаковые показатели f'С'Тественного 

прироста, с другой стороны, возрастная плодовитость 
мужчин и женщин долж,на проявлятьсп так, чтобы число 
рождений было всегда одrшаковым. 

Можно показать, что в стабильном нас('лснни, соот
ветствующем вышеупомянутому условшо, мужские н 

женские чистые показатели естественного прироста в 

действительности согласуются друг с другом. Предпо
ложим, что возраст отцов во всех случаях на пять лет 

больше возраста матерей, что в большинстве rлучаев со
ответствует расхождениям в интервалах между поколе

ниями. Если число новорожденных девочек В0 , то число 
рожденных на х лет раньше: 

в (- х) = Bue-r Fi·, (34) 
и число женщин Р Р (х) в возрасте х в настоящ~е время 
равно: 

(35) 

Аналогичным путем можно рассчитать число мужчин 
1З возрасте х + 5, если т - среднее число живорожден
ных мальчиков, приходящееся на одну жи~юрожденtНую 

девочку: 

Рм(х-!- 5) = mBue-rF(.i+5
) Р1и(х + 5). (36) 

Если уравнение (36) разделить на уравнение (35), то 
получим: 

(37) 

1 Р. Н. I( а r те!. Ап AnaJysis of the Soщces and Magnitt1des 
o-f Inconsistencies- between Male and Female Net Reproduction Rates 
р1 Actual Poi:ulations, «.Population Studies», 1948, 2, рр. 240-r-273. 
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В соответствии с предпо,rюжениями такая зависимость 
существует. Для того чтобы увидеть отклонения от ста
бильных условий, надо образовать следующую дробь: 

Рм(х :-5). 'n/Jм(x-1-5) -=D(x) (38) 
Рр(х) . PF(x) 

и сравнить полученные величины D (х) с всJ1ичиной 
e-sr F. Целесообразно, однако, определить и юшую-либо 

среднюю величину D х, относящихся к отдельным воз
растным группам, с той целью, чтобы получить инфор
мацию о расхождении r м -r F' наступающ~м в резуль-

тате отнесенной друг к другу величины муж~ких и соот
ветствующих ж~нских возрастных групп. 

Нетто-коэффициент воспроизводства мужского насе
ления: 

(39) 

Число живорожденных мальчиков, рождею~ых :женщи
нами в возрасте х, согласно предположению равно числу 

мужчин в возрасте х + 5: 

mPF(x) iF(x) = Р,и (х + 5) iм (х + 5). (40) 

Из этого: 
тРр (х) lp (х) 

i,и (.х + 5) = Рм (х + 5) ' 

и таким образом: 

S 
тРр (х) ip (х) 

Rои = Рм (х + 5) Р,и (х + 5) dx 

(41) 

S 
тРм (х + 5'/ Рр(х) = ( Р ( 5 pF(x) iJ-.(x) dx (42) 

р1:" х) м х + ) 

= S D~x) pf'(x)lF(x)dx. 

Посколь-ку 

Rop = S Pr (х) iг (х) dx, 

R.ом J Щхт Рр(х) ip(x) dx 

R.or = - JPF(x:) lг(х) dx 
(43) 
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Следует напомнить о том, что относительный компонент 
1нетто-коэффициента воспроизводства по возрасту равен: 

w(x)= ~(x)i(x}d.x , 
J р (х) i (.х) d.x 

(44) 
. Rо.и -s w(.x) __ 1_ 

Rup - D (х) dx - D · 

D - не что иное, как взвешенная относительными компо
нентами ro (х) гармоническая средняя величt-пrа D (х), от
носящихся к отдельным возрастным группам: 

1 
D = w (х) • ( 45) J D (х) dx 

Из указанного следует, что 

Iog8 Rop - loge D 
и 'м= т+s 

-loge D- 5rp 
Гм-Гр= Т+5 

если предположить, что 

l'м +Гр 
Г= 2 

(46) 

(47) 

Согла1с1Но rвз~а1имю1овяз1и ,раз1Н1И.ца, краме 1вел1иЧJины D, за
виснт и от величины коэффициента естественного при
роста r, означающего данный уровень плодовитости. 

О11носителЬ1НО !Периодов, охватываемых венге•р~са<ОИМИ 
та·блицаrми оме~ртности, авто1ры проделали разработан
ный К:армелом анализ, касающийся расхождений .муж
оюих и же.нсrоих 'Поюазателей естественноrо п~р1И1fЮста. 
Ра1счет произ1водился 'На основе предположеюия, что 

rм+ rp 
r =О и r = 2 . Данные авторов 1подтtверждаю1 

·схему К:армела. Расчет, 1щроизведенный с пюмощыо 
арифметической ере.дней показателей действительного 
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Таблица 9 

АНАЛИЗ РАЗНИI.(Ы МЕЖДУ ИСТИННЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, 

ПО МЕТОДУ KAPMEJIA 

-
..: .... i:.: . 
.... .... ... t 

..... ..... - °' ~ ~ ..: g1 ..: ~ ..: ..: ~ ~ ..... 
~ 

~ 
о §1 ~ ..... ~ 

.,, 
~ ;: ~ 

.,, 
°' ;::: ~ °' ..... ,..... ,..... ..... 

1. Величины D по 

возрастным груп-

пам женщин: 

15-19 0,80 0,78 0,82 1,00 0,62 0,96 1,00 0,88 
20-24 0,87 0,91 0,71 0,89 1,27 0,8~ 0,98 0,99 
25-29 0,96 0,83 0,74 0,91 1,01 0,55 0,91 0,93 
30-3~l 0,97 0,89 0,80 0,75 0,88 1,36 0,55 0,82 
35-Зr) · 0,89 0,82 1,27 0,61 
40-49 0,93 0,96 0,88 0,83 0,79 0,84 0,84 0,98 
D ........ 0,92 0,88 0,76, 0,85 0,97 0,80 0,86 0,90 

2. Исчисленные дан-
пые 

r м -r F (О/ш): 

r=O. 2,5 4,2 8,7 5,3 1,0 7,3 5,0 3,8 

r= 
rм + rF 

0,4 2,2 7,4 4,8 1,3 6,4 3,3 3,7 
2 

3. Показатели реаль-
нога насел~=ния 

rм - rp (О/о0) • 0,6 2,3 7,2 4,5 1,3 4,7 2,2 3,3 

есте~ствен1Ноr.о 1П'РIИ1Р~О1ста, 1.БО 1в~сех СJiучаях был ближе к 
действительной разнице, че.м результат, основаЮiый на 
прмоолюже.нии 1стацио.на1рнюоо с0tстояния. 

Оа1м1И ~в.~л1ич11шы D (х), относящиеся к ощельнЫ!м \В{)З
растным .пр~у1ппа.м, дают т~нфО(рмацию о Т'ОМ, на оwль'Ко 
отличае'I'Ся в дейег.в~и.т.елыю1м \На•с·елении удельный вес 
соответстщющих му:ж~а~их вюзfРа~ет,ных гр~у·п1п, юwе~сен:ный 
к жеН!СiКЮМ -возра~стныrм ГiP'Y'rtnaм, от 1ооотве'Геm~ующего 

комбинир{)ванноrо 1стац.ионарного .населения. Значи
тельное ~со.щращыrrие э11их rвелиЧ%Н в годы после пе-р.в.ой 
мирювюй ВIQЙНЫ 1объяс1ше"ГСЯ аютерями мужчин в ~резу~Jiь
тате войпты. В1сл·еД"е11в•ие зна1Ч1ительною аокр1ащения ро· 
жще·ний в годы 111ервой мИ1рсmt0й вюйны уже в 1930/1931 rr., 
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и особенно в 1941 г., наблюдается ОТI\доненис в пропшо
полож~-юм 1наn~равлсюrи. В 1941 г. 1в возрастной nруппс 
же1нщ1и1н 20--124 лет шоказатель ючень 1веш,и<, 1а 1В жеп
с:юой группе от 15 до 19 лет - очень 1мал. Да.н1ные с1вп
детелъствуют о том, ч1'о де:моnрафические последствия 
первой мировой ~войны в значительН1ой мере ~нарушили 
равновесие между полами. Все э·ю, есте~ствет-10, нашло 
свое от.раже~ние и 1в 1pa,cxoждeii-f1Irяx мужских и .же.неких 
показателей е-стественного прирюста. Вторая мировая 
война не ·имела таких тяжелых последствий, хотя в ~ре
зультате относительно больших потерь мужчин пропор

ция полов та1кже изме,н1илась. 

Вышеуказанный расчет подтве~рж.д!ает п·равилы1юсть 
схемы анализа Ка1рмела. Однако Кармел идет дальше 
и исследует ~вопрос о том, mод дейст~в1ием 1каких пр1ичип 
произошла дивергенция. Речь может 1Щ:r.ти о след;ующнх 
факюрах: 

а) .изм'ffi!е,ни!И мужс1юго 1на1селе1н1ия ~в течение п·рu

шедшего пер1иода; 

б) изменении в показателях смертности мужч.нн и 
же~нщин; 1 

в) динамике численности 1пр1ежних рождений; 

г) внешних факторах (наприме.р, военная катастро
фа, :к.отор.ая в различной степе.ни 1касае-гся обопх ~полов, 
эмигр.ация и т д.). 

Под действ1ием этих фактор101в относительное ч·исло 
женщин ·и :мужчшl! может отклоняться от стаб~нльного 
состояния, что 1П1р.иsодит к дивер1ге.1щин mоказателей. 

К1а 1рмел и.с•следовал 111рич1ину диверrе1НIJJИИ по Э'ГИМ 
факт1О\l)а1М ~QТIНО1СИТельно МIН~ОГIИХ стра!Н, !И OIH !Цр'Ишел к IВЫ-
1&0ду ю том, что в в.озт·nюно1вении ди.ве.рге.нции первые два 

факгора .играют незнач1ителЬtн~ую р~оль. 
Осюбый И'Н'Терес вызывает див~ргенция, •КJоrорая ян

ляе1'1ся следствием фор,мирования численности прежних 
рожt~.е.ний. Есл.и предположить, чrо доля малЬЧЮ{JОIВ при 
~рождении 1Н оме~ртность не изменяюТ~ся, ro в закрытом 

•Населении величина D (х) зависит исключительно от рас
хожде~ий:, 'Проявившихся в числеино•сти прежних ро
ждении, т. е. 

D(x)= В(-х-5) 
В (- х) · (48) 
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Более це.лесообразно учитыв.ать обратные велич1ины, 
Т. е.: 

В этом случае: 

и 

'( ) _ В (-х) 
i Х - В(-х-5). 

R~м 
~=V 

V = J V(x)w(x)dx 

по аналоги·и 'с ~предыдущим вьшодом. Так 

т. е. 

loge V-5rp 
т t 5 

loge V-Er 
r М -- Гр = Т + 2, 5 

(49) 

(50) 

(51) 

(52) 

(53) 

Оп)ре.деле.ние Ч\1'I1сла tр:ожд.вний в П1рошл1ом в Венnр·ии 
соп1ряжено с 'Гру~1юстЯ1ми. С одной ,стороны, ~rютому, что 
:нет доста:тоtLных данных ю ста1рюй Венгр.нrи, 1с д'р~у.гой 1сто· 
роны, ___. вследrствие 'ИЗ'менения тер1ритюрии Ве~н~грИ'И. По
этому авторы сделали анализ ва 1930/1931, 1940/1941 и 
1955 rr. Величины V (х), ·относящиеся к отдельным воз
.ра·ст.ным гр~у.п'Па1м, являютDя 0111юше.ниями 1р~0ждений дан-
11ю110 го,ща 'К числ.у qюж1де·ний mять лет назад. ВелiИч'И.на 
V (х), 11юторая меньше ед1иницы, юз'Начает, что ЧtИ1сло ро
ждений СОКраТИЛОСЬ ПО Сра.внеНИЮ С прошедШИМ ПЯТИ· 
леmшм пе~р~иодом. Дан.ные та1бл. 1 О 1юворят о mродолжи
тельном со.юращении числ.а р.ожде.Н;ий rc IН\а\Чала века, 
о.ооб~е.н.ню это ОТНОDИТ1С'Я 1К 19.55 г. 

Дина1Мика чиtСла ,рождений в nрошлом ,д по да'НJfIЫМ 
шwркжих ис1оле,щов:~а.tНИй Кармела вообще не яrвляе'Dся ос-
1нов1юй rnрмч·инюй дивер1генщии. Эт~о 1подтве-р·.ждается и 
анал1изом, п1р·о1ведеIН1ным а!ВТО·рами. Толь'Ко в ра.схож~:r.е
нии М/УЖ•аких ~и женоких п01Казателей естественного П/РИ
роста 1941 г., sероятн10, з1Начительная роль 'Пр·инадле
ж,ит Э'I'ому фаК'Го·ру, что .можно юбъясюпъ сок·ращением 
р ожд.е1ш1й •в пер1и.од mе.р.:вой м~и;р10~в1ой 1войl ,ы. 
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1. 

2. 

3. 

Таблиц а 10 

РАСХОЖДЕtlИЕ, ОБУСЛОВЛЕННОЕ ДИНАМИКОI;\ ЧИСЛЕННОСТИ 
РОЖДЕНИЙ В ПРОШЛОМ, МЕЖДУ ЧИСТЫМИ КОЭФФИЦИЕНТАМИ 
ЕСТЕСТВЕННОГО ПРИРОСТА МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, ПО МЕТОДУ 

КАР МЕЛА 

1 

1930/1931 rr. 

1 

1941 r. 

1 

1955 r. 

По возрастным группам 

женщин: 

15-19 0,94 1,39 о' ~)2 
20-24 1,02 0,69 0,89 
25-29 0,99 O,~J5 0,92 
30-34 1,00 1,00 1,39 
35-39 0,69 
40-49 1,04 1,01 0,98 
v 0,9989 о' 92~~3 0,9724 
По исчислению 
гм - Гр ( 0/оо;: 
г=О. 0,0 2,6 0,9 

r= rм+ rF -0,1 2,7 0,5 
2 

В реальном населении: 
r;1~ - Гр (0/сю) . . . . . 4,5 1,3 2,2 

Следует замет:rпь, чю ,расхождение паwазателей ес
тествеsщню1го прироста, 1р·а.с·счита1н1ных для муж.с.кюrо и 

женского на1с·еления, ·м1Dжно rолько ата.лизrировать с по

.~ющью ~метма К!аrрм·ела, !Но еrю так 1нельз1я уче,сть. 
Э-nо М{)ЖН'О ~сделать в (ра~мrках l'airooй .модели, ·:к:отю,рая 
уч~итьnва.ет :п.ина1м1и1К.у б[pa!I{JQIB. В связи с этим во1Прt0-с·ом 
авторы С'сылаются на ·одну из 1св,оих ;ра·н~ее ошу-бли.к~~
ванных работ 1, которая анализирует возможные мето
ды, ~101rюл.не1Ния мю1дел1и 1ста6илъа-юг,о 1Н а.селе.нrия ~НО~ВЫМ н 
ЭЛ ем eUI т а"МJИ. 

В за~ ключ ени е юз1'Ю1р ы 1К.Р а т.к~о ·р а.ос м а т1р.юв а ют вian.p о с 
о 1в.оздейс'f1в1и1и улfУ!Ч!IIIения .п:оказателей ам~р1чюс.ти на 
воСЛТ1р·0tизво:д'ство. АвТIОJJЫ м:rсх-одилrи нз показателя пло
tдоtвrКтюrсти жем~с1тюгю на1селtе1НJIЯ 1900/1901 tТIГ. [И IИ!Сследю
в-алrи !размер во.сщроиз1вод.ствrа, 1КО1'орый обес.печ,ила бы 

1 См. с.носку :2 <На етр. 12. 
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Таблица 11 

ВОЗДЕЙСТВИЕ СНИЖЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ 
НА ПОКА3АТЕЛ11 ВОСПРОИЗВОДСТВА 

(стандартизация по данным плодовитости женщин в 1900/1901 гг. 
и рождаемости мальчиков в 1900/1901 гr.) 

Средняя про-
Нетто-коэффи-

Интервалы Чистый коэф-
должитель-

ме,кду поколе- фициент есте-
несть ,кизни для циент воспро-

ИИЯ\\И стве-нного nри-
Годы новорожденных изводства 

роста 

еО R.o Т=& 
'F о Ro 

1900/1901 38, 15 1,467 29,38 13,05 
1910/1911 40,48 1,541 29,44 14,69 
1921 43, 12 1,621 29,46 16,40 
1930/Н~Зl 51,80 1,909 29,58 21,86 
1941 •. 58,22 2,109 29,67 25, 16 
1948/1949 63,24 2,241 29,73 27, 15 
1955 68,87 2,416 29,80 29,60 
1958 ~ 69,36 2,422 29,81 29,68 
Максимум. 2,617 29,88 32, 19 

эта !ПЛОДОВИТОСТЬ 1цри СJIIИЖеtЮИИ 1с1ме:рТ!НОС'ГИ, 'КO'J:'IO•poe 

произ·ошлю -с тех пор. I(а1к юрайний 1сmучай а1в-гехры пред
положили, что женская смертность до 50 лет исклю
чается, т. е. никrо /Не уми~рает. 

СтандартизаЦJия наrлЯд'Но показывает, ка~кое боль
шое 'ВЛИЮНИе ок.азывает f!ra воаrrроиз~вrодств.о з1нач·итель

ное сН1ИЖ1еtние IПоюазаiГеля оме·р·mюсти, ·прои.сшедшее с на

чала ХХ 1Ве.ка. Од1На1:кю о-на .с1в~ид~етель~стует ю Т~О!М, что 
~рост средней J11рюдолжителЬ1н.о~ети жизни же'Нскоnо .насе
ления ~в течеrн'Ие nоследнеrо десЯТ1млетия ~вое в меньших 

проп~0jрщиях -соютветс.11~ювал 1poc'IIY пюказателей воСТiро'Из
водства. Однако при дальнейшем ·снижении ·воздействие 
этого ф~ктора на в0~онро&1з1Бодс1чю может быть лишь 
ori;rerн:ь оср1аниче1Нньпм:. Этот IВ!опро~с, ~Между n~рюЧ)ИJМ, Dc•вe
mrл ~На ме.ждуrна~родаrюм .ве1н.ск.ом пюtНгре~с.се I(.оул 1• Он 
указал, что рост •оредней продолжителъности жизни 
.с!Ве~рх 70 лет :в~ряд JГИ ~мюжет 1нметъ 1воздейстmе на .в<>с
ЩJ{)l}l'З В!{) ,mcmo. 

Пetpeineл с Еенге.ро:кого К М. Дмитриев 

" 1 А. J. С о а Те,· Incre.ases in Expectation of Life and Popula-
tf0n Growth, «InterпatiQщ1I~r !;,\eyoJk~rungkon~ress», Wн~nn, 1959, 
РР· 37--4.J, 
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Альфред Сови 

СТАРЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ И ПРОДЛЕНИЕ ЖИЗНИ 

А 1 f r е d S а tt v у. Le vieiШssemeпt des populations et 
J'allongemeпt de la vie, «Population», 1954, N1 4. 

Нес'\1отря на то, что постарение населения подт-верж
дается самы'1и не~аспоримымн статистичесюимп данными, 

обнаруживает легко прослеживаемые зако~1-юмерности п 
вполне доступно для прогиозирова~ния, оно остается все 

же .малоизученным я·вле.н.ие~м. С ним 1овязаJ-II51 и мноr~о~ 
численные недоразумения социального порядка, которые 

~могут даже, как показала забасювка работника.в обще
ственного обслуживания в августе 1953 г., вызвать бур-
ную реакцию. 

Статья каса.ется лишь одного, очень о.nра.ничеп.:ного и 
относительно не·сложного, но плохо изученного вопр·о

са -демографической причины постарения ~населения. 
В статье показано, что вопре,ки весьма расmространен
~Ному мнен;ию это социальное явление не е·сть непосред-

ствЕяrный. результат m.р•одления жизни. · 
Старение населения чаще нее.го о.пределяется и изме~ 

ряет~ся д~0лей. UЮ}ЮИЛ1ых л1иц ( обыч~но ще~етьде.сят ·лет 1и 
~<;°Г'а~рше) IВ·О 1в1се.м .населе~н1и.и. Исшользует1ся та.кже оо~0т
ноше~н:1Ие 1м:~ежду .чrислом liтож1и.лых .и ч.и'сле1н~нос1ъю ~взрос~ 
лых 1в 11Jа6t0т.оооос.а.бню~м 1воз,ра1<:те. В .болыwи1Н.с'Гве .стран 
об а ЭТIИ ICIOIOT1IIO ш е1Н1И я в общ &'\1 р (lЗ1ВtИtВ8Л!И с ь 1В {)ДIН•О м fИ 
т.ом же rнал.раJЗле.н1и1и, так 1Ч"Г·О 1В·О1П1р·ос юб оnределе!Нии 
меры ~етщрения ве ~столь 1суще1ст1В•еJН. Мы1польвуем1ся зд1есь 
1tr.eip1выiм пю.юаэ.ателем, ка1к ·б~олее tуiПОтребительJRЫ~М. 

В течение долго1rо времени демог.рафы полагали, что 
1постарен1ие населения я·вляется результатом снижения 

·как рождаемасти1 так н смерт.ност». Этс касает~я, разу~ 
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меется, тех стран, где пмело моста изменение того и дру

гого. 

Влияние снижения рождаемости па старение населе
ния не подлежит сомнению и не оспаривается: подры

вая в основании пирамиду возрастов и не касаясь ее 

вершины, до 60 лет, снижение рождаемости увеличивает 
долю стариков в населении страны. 

В послевоенное в рем я работы Государственного ин
ститута демографических исследований (L'Institut Natio
nal d'etudes Demographiqнes), и в особенности Ж. Бур· 
жуа-Пиша (J. Bourgeois-Pichat), показали, ч'Го вплоть 
до настюящего временп причиной постарения населения 
было лишь снижение рождаемости, а не снижение 
смертности. 

Другими словами, увеличение продолжителыюсти ttе
ловеческой жизни) происходящее в течение почти дву'С 
веков1 не содействовало, вопреки внешней видимости, 
старению населения. 

,в С\ВЯЗ/И с тем, что !ПО ЭТ1О:'l!У .по.воду ВОЗIН1ИКЛ1а бюрьба 
мнений на Всемпрной мнфе.репции по народонаселе
нrrю 1, необходимо, 1по-1в.идимому, выяснить этот вопрос. 

Эмпирические закономерности 

Упорные дебаты по с1'0ль ясному вопросу явилисъ ре
зультатом неправильного понимания исходных данных. 

Нужно прежде всего я.сно предrставить себе, что вопрос 
касается не демографической теории, а практического 
опыт~ . 

Теоретически, отправляяоь от данного населения, мо
жно всегда представить себе результаты сокра1цення 
смертности· либо постарение, либо 'Dмоложение, или еще 
какое-либо желаемое изменение. Например, если бы все. 
шестнде.сятилетние продлили с:sою жизнь до 100 лет при 
неизмеюtой смертности в других возрастах, то населе· 
.ние постарело бы. Зато если бы все новорожде~нные~до
стигали двадцатилетного возраста, то в результате на· 

селение стало бы моложе. 
Итак, вопрос не связан с математикой. Просто речь 

идет о том, чтобы знать, к чему 1фактически приводит 

1 Имеется в виду первая Всемирная конференцпя по народона· 
сед~нию (Р1-Jч 1 1'954 r). -П рuм. ред, 
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снижение смертности такое, каким оно было до сих пор: 
к по1старению или к омоложению населения. 

Существуют два способа ~проверки: 
наблюдать население, действительно достигшее сни

жения сме.р11ности без понижения рождаемости; 
'Вычислить, что станет с тем или иным населением при 

суще~ственном: снижении смертности, если рождаемость 

останется постоянной. 

Фактическое положение 

В действительности никакое население ·стр·ого :не 
удо1влетворяет указанным выше условиям. Однако с 1800 
по 1870 г. в развитых странах Западной Европы (Ан
глия, Швецпя) смертность значительно снизилась, в то 
премя как рождаемость менялась мало, за псключеннем 

Франции, где она сильно сократилась. Приводим про~ 
цент шестидесятилетних в различных ст.ранах в 1870 г., 
а также для сведения - коэффициенты рождае'?Vfости п 
смертности в 1861-1870 rr. 

Франция • 
Швеция . 
Швейцария 
Бельгия .... 
Великобританюr . 
Нидерланды 
Германия. 

1 

% шести- 1 
десяти-

летних 

12)3 
8)2 
9,0 
9,9 
7,6 
8,4 
7,7 

Рождае
мость 

(на 1000) 

26,3 
31,4 

(31,5) 
32,0 
35, l 
35,8 
37,2 

1 

Смерт-
нос'rь 

(на 1000) 

23,6 
20,2 
26,9 
24,4 
22,4 
25,4 
26,9 

Франция отчетливо выделяется среди других стран. 
В то вре!Мя как процент шостидеся11илетних в других 
странах находится в пределах 7,6 - 9,9, во Франции он 
дое-rигает 12,3. Однако смертнос:ть во Франции уже пре
восходит смертность в Швеции и в Вели~обритании. 
Кроме того, страны с высокой доле.й шестидесятилетних 
(Швейцария - 9 % и Бельгия - 9,.9 % ) не. являются 
странами с самой низкой смертностью. Рождаемость 
в них приблизительно такая же, как и в Швеции, и по
старение их населения выражено более ярко. К Швеции 
мы еще верв:емся ·п~м»оrо поз.же. Вмикобритащrя \ПО 
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уровню смертности также находится, несмотря на :н~

сколько более низкую рождаемость, 1на том же уровне, 
что и Германия. Снижение смертности как бы способ
ствовало омоложению. Аналогичное заключение выте
кает из сравнения Великобритании и Нидерландов. 

Оогласованность всех этих 1IIоказателей не могла 
быть случайной. 

Более строгие сравнения должны были бы относиться 
к фактической эволюции с 1800 по 1860 г. и основы
ваться на расчетах, аналогичных тем, которые будут 
изложены далее для Франции, ско-рректированных так, 
чтобы сделать рождаемость строго постоянной. 

Но даже без этих расчетов достаточно хорошо видно, 
что если Бельгия и Ш~ейцария сохранил.и бы в XIX в. 
свою ~прежнюю рождаемость, которая ооставила около 

35°/оо, тю доля ~мюлюдых ~воЭ1р,о~сла бы ~и ~етарен1ие ~стало 
менее за1меmю. Ра,учет щал бы близ'кую к 7,5 цифру, под
'J'lверждающую, что снижение смертности не соде:йс'I'во
вало бы постарению. 

К:ажды.й раз только точный расчет сможет показать, 
действительно ли снижение смертности не оказало ника
кого влияния и ,не вызвало некоторого омоложения насе

ления. 

Сравним, наконец, фактический возрастной состав 
в лериод начала снижения смертности и в период начала 

снижения рождаемости. 

Помимо возрастного состава ~населения Франции, 
к которой мы обратимся позже, на}м известен воз.растной 
состав населения только Швеции начиная с XVIII в. Вот 
этот oocтaidtнa различные даты (~в 

1
%): 

1 

Молоде,кь Вз_~:ослые 

1 

Старики 

1 
(ОТ 0 (от 20 {6Q ле"r Итого 

до 20 лет) до 60 л.ет} и етарше) 

1800 41,2 50,0 8,8 100 
1810 41,3 50,3 8,4 100 
1820 41,4 49,9 8,7 100 
1830 44·4 47,4 8,2 100 
1840 44:3 47,9 7,8 100 
1850 42,5 49,8 7,7 100 
18t0 42,7 48, 1 8/2 100 
1870 4:3, 1 48,7 8,2 100 
1880 42,5 48,1 9,4 100 
1890 42,S 4l), 2. 11,5 100 
.19.00 41,9 46,2 11,9 100 
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В следующей таблице приводятся коэффшщенты 
рождаемости и с.мертности в течение этого периода: 

1 

Рождоемо"" 1 Смертность 
(на 1000) (11а 1000) 

1801-1810 30,9 27,9 
1811-1820 33,4 25,8 
1821-1830 34,б 23,6 
1831-1840 31,5 22,8 
1841-18!:0 31, 1 20,6 
1851-18(.;0 32,8 21, 7 
1861-1870 31,4 20,2 
1871-1880 30,.'5 18, .з 
1881--1890 29, 1 lG,9 
1891-1900 27J1 lH,4 

Два идеальных варпа.нта, оч~видно, никогда не вы
полнялись. Между те1м мы вИ'дим, что сме.ртность почти 
равномерно уменьшается, в то время как рождаемо.сть 

начала снижаться по сравнению с перв1оначальным уров

нем лишь после 1870 г. Так, мы ·видим, ч·ю внача.1е доля 
шестидесятилетних уменьшалась под влия.нием неболь· 
шого возрастания рождае~мо~ети, и между 1870 и 1880 rr. 
оказалась такой же, как и в 1800 г. В это время на 
уровне 1800 г. была и рождаемость, тогда как смертность 
снизилась на одну треть. И лишь с 1870-1880 гг. нача
лось старение населения под влиянием уже значитель

ного падения рождаемости. 

Не делая окончательных заключений, мы-.же доста: 
точно хорошо видим, однако, что влияние изменении 

рождаемости велико, а влиянием изменения ·смертноспi 
можно пренебречь. 

Чт~обы иметь прямое доказательство этому, нужно пе
рейти к расчетам, где плодовитость будет .постоянной ве
личиной. 

Расчеты при неизменной плодовитости 

Именно это было сделано )1(. Буржуа-Пиша. 
Начав с населения Франции в 1776 r., т. е. со врс· 

мени начала падения смертности, он рассчитал, что про

изошло бы с населением, если бы плодовитость оставалась 
постоянной, а смертность уменьшалась бы так, как это 
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было в ;r.ейспзительностн. В таю1х условиях возрастной 
состав нс.пытывал бы влияние только смертности. Вот 
общие результаты (в % ) 1: 

1 От О до 9 лет 1 
От 10 

1 

65 лет 

1 

Итого до 64 лет и cтaptLe 

1776 23,5 72,2 4,3 100 
1806 25,б G9,4 5,0 100 
1836 26,1 G9,2 4,7 100 
1866 27,1 68,6 4,3 100 
1896 27 ,.1 68,0 4,Б 100 
1926 28,1 Ы,8 4, 1 100 
19.11 29,4 ()6,8 3,8 100 

Итак, мы видпм, что доля пожилых лиц старше 65 лет 
вначале возрастает, несомненно, в связи с потерями во 

время наnолеонО1вс_ких войн, а затем поч'Dи ра1в1номерно 
уменьшается, становясь в конце концов ниже первона

чальной. Напротив, доля молодых людей моложе 1 О лет 
почти правильно возрастает. 

Таким образом, опыт убеждает в том, что снижение 
рождаемости - единственная причина старения населе
ния. Снижение смертности способствует скорее омоложе· 
нию населения. 

/ 
Всеобщий ли это закон? 

Эта закономерность могла бы явиться исключением. 
Дейст,вительно, ec.Jiи бы в .населении, которое было в•на
чале исключительно молодым вследствие, например, 

иммиграции в недавнем прошлом, наблюдалось сниже
ние смертности, то это могло бы свидетельстшовать о его 
старении. Но даже в эrом случае закон сохранил бы 
свою силу, так как старение этого .населения происхо

дило бы в любых условиях и без с.нижения смертности и 
не могло быть вызвано этим. 

С другой стороны, этот за.кон 1справедлив лишь для 
прошлого, он просто выражает последствия сниженн51 

смертности, такого, кд1ш.м он.о было до сих пор. 

i Centre europeen universitaire de Nancy, «Scieпces sociales», 
аппее 1952, f ascicule № 1. 
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Неизвестно, сохранится ли действие зако11а в буду
щем; можно лишь предположить, что в странах с 

низкой смертностью ее дальнейшее снижение будет 
способствовать старению населения. На это, напри
мер, указывают прогнозы, сделанные недавно для Фран
ции. 

Оставляя плодовитость (точнее, ·отношение семей 
к деТ>оро.ждению) неизменной, мы рассматриваем три 
различные гипотезы отно·сительно смерт.ности: 

а) неиз1менная смертность, ·равная той, ·которая по
казана в таблицах смертно·сти 1946-1948 гг.; 

б) снижающаяся смертность, .приводящая через 
60 лет к коэффициентам «биологической смертности» 
Ж. Буржуа-Пиша, увеличенным в соответствии с факти
ческой смертностью от несчастных случаев. Эта «био
логическая смертность» имела бы место при устранении 
экзогенных причин смерти (туберкулез и т. п.) и сохра
JН·еьни1и ·У'Р'О~ВНIЯ 1с~м 1ерт~нt0ст,и ют ~6олез1Не}J орга1юв :к·р.ов·о·об
ращения, рака и других заболеваний; 

•в) 1быстроснижающая1ся с.мертность, которая за 30 
лет сокращается настолько же, насколько за 60 лет 
в лредыдущей .гипотезе . 

.Пр.иводим возрастной со-ста:в населения в 1990 г. п.ри 
этих трех ·вариантах ,эволюции смертности: 

1 

Менее 
1 От 20 1 

Старше 

1 

Ее его 20 лет до 60 лет 60 лет 

При неизменной смерт-

ности 33,9 49,9 16,2 100 
При сниЖаiоЩеЙс~ D\iepт-' 

в.ости 33,4 48,8 17,8 100 
При быс~р.ос.н.ИжаЮщей·с~ 
смертности , 33,0 47,8 19,2 100 

Таким образом, учтенное снижение с.м~ртности уве
личило бы долю mожилых людей в конце оорокалетнего 
периода. 

Можно с уверенностью сказать, что старение насе
ления знаtLительно усилилось бы, если бы рак, болез
ни сердца и другие nадО'бные заболевашtя tsыли бы по
беждены. 
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Прогнозирование для демографически отсталого 
населения 

Последует ли по этому же пути демографически от
сталое население? Вызовет ли снижение смертности .из
менения в его 1возра1стном составе? Этот во.прос приобре
та·ет ,ва.ж!Н~01сть, та1к К1а1к LZI.ЛЯ етог,о на1селения ,м.ож1н~0 \}Jас

сч~итать 1сн1иже1ние смерТ1НосТ1и 1пр1и ~неизменной 1плод•о1Ви
тю1ст1и !В теч.е1н1ие б~оле.е 1и.л1и ~е1нее 1длительн.оnо t11ерм.о·да. 

Недавно Организацией Объединенных Наций былiI 
сделаны прогнозы для различных .народов, населяющих 

Центральную .АJмерику. Приводим ожидаемые результа
ты при неизме,нной плодоJВ'Итости и снижающей·ся смерт
ности для всей Центральной Аме~рики и Мексики: 

1 
1950 г. 

1 
1960 г. 

1 
19SO r. 

Моложе 15 лет 42,6 44,3 4б,2 
От 15 до 60 лет : 52,8 50,85 44,9 
60 лет и старше . . 4,6 4,85 4,9 

Всего. ... 100 [ 100 
1 

100 

Доля шестидесятилетних В'Озрастает лишь незначи
тельно, 'несмотря на то что при расчете было принято 
сильное снижение смертности, еще более сильное, чем 
наблюдаемое сего~дня. HanpQTИ1B, лри гипотезе умень
шающейся tПлодовитости доля стариков 1Возрастает 
В 1980 Г. ДО 6,60/о. 

Еще более убедительны прогнозы для мусульман
ского населения Алжира 1• Вот возможные результаты 
в 1976 г. по трем гипотезам: 

До 20 лет •... 
От 20 до 60 лет. 
60 лет и более 

Итого. 

Плодовитость постоянная, Плодовитость 

1 1 

Плодовитость 1 
и смертность смертность и смертность 
лостоЯ1lные снижается сня,каrо1.'СЯ' 

46,3 
46,·3 
7,4 

100 100 100 

t L о u i s Не n r у, Perspec1ives re1atives а la population musul
mane de J'Afrique du Nord, «PopulatioП», avril-Juin, 1947. 



Предположив, что смертность будет изменяться ана
логично тому, как это было rз Италии с 1900 по 1930 г., 
:мы находим дополнительное ,подтверждение наши)А со

ображению.r: при таком снижении смертности, какое на

блюдалось до сих пор, влияние этого снижения на воз-
1Jастн.ой состав н.аселения о~tень слабое и оно скорее спо
собствует омоложению населения . . 

Старение и долголетие 

Ста.ренне населения n настоящее время приписы-
вается •влиянию у1величения длительности жизни. При 
это:\f иногда путают эти два весь)1а разлпчных пошпш1. 

Некоторые демоерафы считали 11 еще сейчас с 1штают, 
что снюкение смертности -это фаI<тор старешrн населе
ния. Чем объясшrть устойчивость этого заблуждсншт? 

Уве"шчение д.тштельностп жпзни - ЯВЛ(\JIНе биолоти
ческое, совершенно оттrчное от старспня населения -
Я•ВЛ·NI1ия .соц1иалы-юrо и к~0л.ич~ст.ве1ш-10 ~выражаем.ого, на

.по.м1н1н:vr, ,д•олей 1На·сел.ен1ия .ста1рших ·ноз•рtа.стю~в. 
Соаершенно очевидно, что снижени~ смерт11ост11 пр11-

еодит к увеличению цuслен.ностu · rtоЖйЛых людей. J.Ic-
. ходя из этого, наш разум стре.:Уштся забыть nлняю1с 
смертности на знаменатель д.робн, т. е. на всю чнслсп
ность населения, которая за.в·исит от чи,сла молодых 

людей. Успехи медицины и гагнены позrюлили сохранить 
больше мо.10.:r.ых, чем старr-rков 1, причем в пропорцна, 
достаточной для поддержания пре;r.шес'I'вующей возраст
ной структуры. 

l(освенн~е влияние смертности 

До сих пор мы говорили лишь о прямом влиянин 
снижения смертности на возрастной соста·в населенип. 
Если выйти за рамки чистой демографии, то ·возникает 
во·прос: не имеет ли снижение смертности кос.венных по

следствий, особенно в результате воздей.сТ~вня на саму 
плодавитость. Возникает и пробт;,:ма ·сущесnвования кор-

1 Ж: Буржуа-Пнша показал ( «Journal de !а· Sociёte de statistique 
de P'aris~, mars-avril, 1950), что снижение смертности, если оно от
носится к лицам: моложе 30 лет, приводит к омоложению 1гаселепня, 
в-противном случае ОН·) ведет к постарещию. Определение степени· по
стареrгия в э1'ом случае fJООI\олько оТJщчаетс51от11с;.поль~ован11оrо 11ам11. 
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реляцшr между смер1ностью и nлодови1остыо, долго 

являвшаяся предУiеrо\1 спора. 

Очевидно, между двумя этими яв.1ениями существует 
более :или менее слабая связь. Еслп, например, взять 
расчеты Ж. Буржуа-Пиша, относящиеся к возможной 
э·волюции населения Франции с 1776 г., но не обращать 
при этом внимания на возрастной состав, а пользовать
ся лишь абсолютными числами, то согласно принятой ги
потезе население Франции достш ло бы в 1951 г. 437 млн. 
человек и возрастало бы теперь (т. е. в 1954г.-Прu,и. 
перев.) на- 12 млн. человек в год. Как бы оптимистично 
мы ни оценивали природные ресурсы территории, подоб
ный результат невозможен. Таким образом, население 
будет неизбежно уменьшаться другим путем и, 13 част
ности, 13 результате сокращения плодовитости. 

Именно в этом смысле можно говорить о лоложитель
ном влиянии снижения смертности на .старение населе

ния. Связь довольно слаба, так как в Англии, Герма
нии и других странах снижение плодовитости и смертно

сти разъединены во времени почти на сто лет, и это раз ь

единенне характерно в настоящее время для многих сла

боразвr~тых стран. 

Значение явления 

Может показаться, что речь идет лишь о простом ма
тематическом упражнении и что основное - это следить 

за ходом старения, не вдаваясь в его демографические 
причины. 

Дело обстоит совершенно не так. Это исследование 
ценно не только своими результатами, не только тем, 

что оно освещает прошлое, но также и методом, который 
был здесь использован. Ну.жно отличать результаты тео
ретических расчетов от фактического положения вещей, 
и ставить последнее на пер:вое место. 

од·нако по отношению к активному населению и пен
сионерам ежедневно совершаются аналогич.ные ошибки, 
только ~ще более дорогостоящие и тяжелые, по своим 
последствиям связанные с рассматриваемыми пробле
мами. Страх леред не.обходимостью признать малоприят
ные факты или боязнь принимать трудные решения при
водят к тому, что эти факты скрывают за сложными 
математическими 1вьl"Ч'Ислениями, которые не относятся 
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к рассматриваемому случаю, 1ю дают возможность зату

шевать опасную простоту ситуации. Подобные расчеты 
продиктованы желанием уйти от безрадостных решений, 
как, например, по·вышение пенсионного возра.ста (здесь 
оно не рассма11р'Ивается), огрицая 1существо1JЗание оче
видного финансового дефицита, утверждая, что его не 
должно быть и что он в целом противоречит теории. 
Математичвская демография, являясь ~подспорьем и 
удобным .инсrруме.нrом для выявления истины, не дол
жна становиться механизмом ее сокрытия. 

Ле1ревел .с фр а1нцуэ1с1~оло Г. Т. Хмельницкий 



Иоган Фогт 

КОМПОНЕНТЫ ЧИСЛА РОЖДЕНИИ 

J о h а n V о g t, Component parts of the number of 
Ьirths (Sffrtrykk av Stats0konomisk Tidsskrift, Hefte 4, 

1964). 

Число рождений: определяется тремя факторами: 
1) численностью женщин плодовитого возраста; 2) ча
стотой заключения браков; 3) числом рождений, прихо
дящихся на один брак. 

К. этому надо добавить численностL детей, рожден
ных вне брака. В наших последующих расчетах эти рож
дения как самостоятельный фактор не выделялись. 

Разработка показателя, отражающего влияние изме
нений в численности женщин производительного (плодо
витого) возраста на изменение числа рождений за год, 
довольно проста. Брутто-коэффициенты воспроизвод
ства 1, вычисленные на основании повозрастных коэффи
циентов рождаемости, будут выражать показатели рож
даемости безотносительно к фактической численности 
женщин в производительном возрасте, ·т. е. частоту рож
дений, определяемую лишь д:вумя факторами: измене
ниями в уровне брачности населения и изменениями 
в числе рождений, приходящихся на один брак. 

Наша задача заключается в выработке метода для 
. измерения влияния каждого из этих двух. факторов 

в отдельности на изменение абсолютного числа рожде-

1 Здесь и далее брутто-коэффициентом воспроизводства автор 
:называет величяну, обычно называемую показателем суммарнои 
плодовитости; от брутто-коэффициента воспроизводс.тва она отли
чается только постоянным множител~м1 ~ара~терц~ующим долю дe
BGtreк средн: родившихся. - Прим. ред. 
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кий. Сначала, однако, приведем некоторые соображешш 
относительно связи между фактическим числом рожде
ний за год и годовым брутто-коэффициентом воспроиз
водства населения. 

Потенциал деторождений 

Потенциал деторождений населения определяется 
численностью женщин производительного возраста. Ме
тод, обычно применяемый для· оценки изменений в по
тенциале деторождепий, заключается в вычислении rи-

6000 
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4000 

зооо 

2000 

tOOO 

......... ···· 
.• 

........ " ..• 

f890 1900 1g10 1920 19ЗО !9'1О Ш!iО 1980 1970 1980 

Рис. 1. Динамика чпс.1а рождений в Норnегнн. 
а - ежегодное ·число рожденпй в Норвегии за 1890-
1962 ,rг.; б - гмотетичесжое ч.исло рождений для тех же 
лет, подсчитанное на основе повозрастных показателеrr 

плодовитости, средних для периода 1956-1960 гг. 

патетического числа рождений по годам на основании 
текущей численности женщин в определенных группах 
плодовитого возраста: 15-=-19, 20-24 года и т. д. и 
постоянных повозрастных коэффициентов плодовитости. 

Далее мы подсчитали абсолютные гипотетические 
числа рождений по годам вплоть до 1980 r., приняв за 
основу имеющийся прогноз численности женщин по оп
ределенным группам производительного возраста. 
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Показатель потенциаJiа деторождений для населения 
может быть получен также путем деления абсолютного 
годового числа рождений на брутто-коэффициент вос
производства за год. Брутто·коэффициент воспроизвод
ства в данном случае представляет собой общее число 
рождений детей обоих полов на 1000 женщин определен
ных групп в пределах производительного возраста. 

f- '111с.ло рожоениu 

. 

•,,•' 

/\ ."" ....... ·" ... 
. . 

" ... ·? ··.::.,,"·· .•.. / !J./· uноекс-j 
". ·· ... 

·· .. 
'•, ··· .... 

".""".""·· ........ 
"·· : ." fl- opymтo-кoэtpqJUЦllВflm 

/ : .. ·; ; tocпprJ(jзбoucmdo .. · : .···' · .. : . "".... . 
······ 

1920 22 2~ .26 28 ЗО 32 34 36 38 '10 42 44 46 1/8 50 52 5'1 56 58 бО 62 

Рис. 2. Показатель потенциал2 деторождеиий. 

Соотношения между абсолютным числом рождений 
за год и брутто-коэффициентом воспроизводства дают 
нам возможJ{ость расчета погодовых брутто-коэффицн
ентов воспроизводства за предыдущие годы в межпере

писной период, а не только на год переписи. 
Для Норветии rокегодные оценки брутто-коэффи

циента tВоспроизводст.&а имеются лишь с 1932 г. Что же 
касается пре;Цъщущйх -пери.одов, то оценки имеются для 

1890/1891 г., J 900/1901 г., 1910/1911 г., 1920/1921 г. и 
1930/1931 г. 
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Имеющиеся данные о численности женщин в различ
ных возрастных группах составляют осfюву для следую~ 

щих расчетов: , 
а) для расчета изменений потенциала деторождений 

(расчеты, приведенные в табл. 1, бы.11и выполнены пу· 
тем взвешивания численности женщин в различных груп

пах ПЛОЩ>ВИТОГО возраста П_ОСТОЯННЫ1\1И коэффици
ентами плодовитости, в данном случае это - средние 

коэффициенты повозр астной плодо13итости э а 1920/ 1921 г. 
и 1930/1931 г.); 

Таблица 

ВЫЧИСЛЕНИЕ ГОДОВОГО БРУТТО-l(ОЭФФИЦИЕНТА 

ВОСПРОИЗВОДСТВА 

Годы 

По!{азатели 

1920 11921 
1 

1922 11923 11928 11929 

(1) Число родившихся . . 69326 64610 62908 61731 49881 48372 
(2) Гипотетическое число 

родившихся- при по-

стоянных коэффициен-
тах плодовитости . . 53219 54209 55101 558б0 59316 5Н909 

(3) Индекс потенциала 
деторожде11ий: 
1920/1921 r. = 100 . . 

(4) Гипотетическое число 
рождений при постоян-

99,07 100,92 102,58 103,99 110,43 111,53 

ной численности жен-
щин в плодовитых 

возрастах: (1) : (3) . , 
(5) Брутто-коэффи-циент 

69977 64021 61326 59362 45170 43371 

восп~оизводства: 

(4): 9,4 •...••. 3607 3300 3161 3060 .2328 2236 
(6) Показатель потенциала 

деторождений: (1): (5) 19,2 19,6 19,9 20,2 21,4 21,6 

б) для расчета индекса, от..ражающего изменения 
в потенциале деторожд.ений; 

в) для получения гипотетического числа рождений за 
год, _при постоянной численности женщин плодовитого 
возрас.та (при помощи изменения годового коэффици
ента рождаемости согласно этому индексу); 

г) в населении, в котором постоянна численн:ость 
женщин плодовитого возраста 1 также постоянно отно-
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шение между числом рождений и брутtо-коэффициен rом 
воспроизводства Отношение среднего коэффициента 
рождаемости для 1920/1921 г. к брутто-коэффициенту 

66968 
воспроизводства за этот же период составило: 

3451 
= 

= 19,4. 
Таким образом, мы имеем возможность получения го

дового брутто-коэффициента воспроизводства посредст~ 
вом деления гипотетического коэффициента рождае
мости на приведенный выше результат; 

д) и, ~наконец, ~путем деления реального коэффици
ента рождаемости на брутто-коэффициент воспроизвод
ства, рассчитанный как описано выше, можно получить 
индекс потенциала деторождений данного населения по 
отношению к показателю потенциала деторождений на
селения, в котором годовое число рожденных девочек 

равно ltO. 
Интерполяция этого показателя в межпереписной пе

риод дает возможность вычисления брутто-коэффици
ента воспроизводства для большого интервала времени. 

Изменения в уровне брачности, 
определяемые колебаниями в деловой 

и экоцомичес.кой жизни 

Измерение вариаций в показателях брачности насе
.тrения вследствие колебаний э.кономических условий об
щества не представляется сложным. Гипотетический уро
вень брачности для определенного периода может быть 
выч.исле.н, если имеются численность мужчин (или жен
щин) .в пределах определе.нных возрастных групп за ряд 
лет и постоянные коэффициенты брачности для тек же 
возрас.т:ыых групп. 

На рие. 3 изображено абсолютное число первых бра
ков, заключенных в период с 1896 tю 1962 г., и гипоте
тическое число первых браков, которые 6ыли бы заклю
чены .мужчинами в этот же период, рассчитанное ис

ходя из постоянных повозрас.тных коэффициентов брач
ностм. По.стоянные ко~ффицде:а:ты бр-ачаос.ти вычислены 
ка.к .с.р~ни.е иэ Щ>воэ-f)астцых и:оэффициентов за пер.И€)Д 
с 1.896 tro 1950 r. 

На графике намядно ви;цю ан.ачит.ельное уменьше--
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ние числа заключеш-1ых браков с 1920 r. до середины 
30-х годов, равно как и значительное увеличение абсо
лютного числа браков, по сравнению с гипотетическиы, 
в конце 30-х годов, - за счет одновременного вступле
ния в брак лиц старших 1поколений, - что. компенсиро
вало низкий уровень брачности в более .молодых возра
стах, и молодых поколений, вступающих в брак в нор
мальном возра_сте, а также частично и в более раннем 
возрастЕ', чем предшествующие когорты. 
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Рис. 3. Измепенпл брачности в связи с экономнческпми колеба
ниями. 

Мы можем та1<же измерить снижение, равно как и 
последующий рост брачности населения, посредством по
лучения гипотетической структуры населения по семей
ному состоянию при помощи повозрастных коэффициен-
тов брачности. . 

Такая гипотетическая структура для Норвегии за пе
риод с 1896 по 1962 г. показана на рис. 4. 

Эти расчеты со всей очевидностью показывают чрез
вычайно высокие показатели брачности в расчете на 
1 ООО чел. в определенные короткие периоды. В них -rаюке 
находит отражение то, что женский перевес, отмечав" 
шийся в течение 1940-1942 гг., сменился мужски~ пе· 
ревес.ом, .о чем свидетельствует более высокий кумуля· 
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тивный коэффициент брачности для женщин в настоя
щее время. 

Отмечавшееся увеличение абсолютного числа браков 
в отдельные календарные периоды определяется поведе

нием нескольких поколений. Поэтому целесообразно ис
следовать брачность каждой когорты (мужской и жен
ской) в отдельности 

В приведенных ниже таблицах даются сведения, ха
рактеризующие брачность различных когорт, сгруппи
рованных по пятилетним периодам, начиная с когорты 

ffOO 

1000 

900 

800 

700 
ЖРнщш1ы 50 .лет 

800 

189б 1900 f904 1908 f9f2 1Yf8 1!720 19:?4 !928 1fJЗ2 19Sб 1940 1944 1948 19.52 t95б 1980 
1 

Рис. 4. Гипотетическая структура населения по семейному состоя
нию 1 

1 Численность состоящих и ранее состоявших в браке мужчин и 
женщин на 1000 человек, полученная суммированием повоэрастных коэф

фициентов брачности 

родившихся в 1870-1874 гг. Эти расчеты были сделаны 
путем преобразования показателей для календарных пе
риодов в показатели для когорт. Принцип преобразова
ния показателей для календарных периодов в когорт
ные показатели можно видеть на· рис. 5 (схема Лек
сиса). 

I(аждая когорта рассматривается по пятилетним воз
растным группам: 15-19, 20-24 и т. д. Переход от верх
ней границы возраста к нижней в пределах определен
ной возрастной группы составляет десять лет для каж
дой когорты. 

I(оэффициент брачности для различных когорт полу
чен путем прибавления следующей доли от годовых по
казателей брачности, в процентах. 10, 30, 50, 70, 90, 90, 
70, 50, 30, 10. 
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Рис. 5. Преобразование календарных показателей 
в когортные. 

Таблица 2 

КОЭФФИЦИЕНТЫ БРАЧ.НОСТИ ДЛЯ ПОКОЛЕНИИ МУЖЧИН 
на 1000 чел. 

Возраст (лет) 

Поко.nения 

15-19120-24125-291 зо-34/ З5-З9, 4О--44145-49, 5О-55155-S9 роднвшнхся 

в период 

1880-1884 11,5 210,1 332,7 182,3 76,0 32,3 16,0 8,2 3,9 
1885-1889 10,2 212,1 345,О 17711 72,0 33,3 17,4 9,6 5, 1 
1890-1894 10,О 230,8 333,8 164, 1 75,6 37,2 19,7 11,4 5,9 
1895-1899 10,7 21},1 297,5 177,4 89,4 44:7 22,3 11,6 4,8 
lG00-1904 7,6 158,7 300,8 215,2 107,3 42,5 22,7 9,5 -
1905-1909 3,7 136,3 323,5 242,2 97,4 42,9 16,9 - -
1910-1914 3,2 137,4 368,9 209,9 89,8 31,3 - - -
1915-1919 3,5 153,8 342,7 206,0 70,0 - - - -
1920-1924 5,0 183,2 381,9 170,0 - - - - -
1925-1929 6,5 240,7 379,2 - - - - - -
1930-1934 11,6 317,3 - - - - - - -
1935-1939 19,8 - - - - - - - --



Таблица 3 

доля лиц, состо.ящих и состо.srвmих в БРАКЕ, 

В ПОl(ОЛЕНИЯХ МУЖЧИН на 1000 чел. 

Возраст (лет) 

Поколения 

1 1 1 1 1 1 1 1 

родившихся 

20 25 зо 35 40 45 50 55 в период 60 

1880-1884 11,5 221,6 554,3 736,6 812,6 844,9 860,9 869, 1 873,О 
1885-1889 10,2 222,2 567,2 744,3 816,3 849,6 867,0 876,7 881,8 
1890-1894 10,0 240,8 574,6 738,7 814,3 851,5 871,3 882,6 888,6 
1895-1899 10,7 221,8 519,3 696,7 786,1 830,8 853,1 864,7 869,5 
1900-1904 7,5 166,3 467,1 682,3 789,5 832,О 854,8 864,3 -
1905-1909 3,7 140, 1 463,6 705,8 803,2 846,1 863,1 -
1910-1914 3,2 140,7 509,5 719,4 809, 1 840,4 - - --
1915-1919 3,5 157,3 500,0 705,0 775,9 - - -
1920-1924 4,9 188, 1 570,0 740,0 - - - - -
1925-1929 6,4 247, 1 626,4 - - - - -
1930-1934 11,6 328,9 - - - - - - -
1935-1939 19,8 - - - - - - -

Таблица 4 

КОЭФФИUИЕНТЫ БРАЧНОСТИ ДЛЯ ПОl(ОЛЕНИА ЖЕНЩИН 

на 1000 чел. 

Возраст (лет) 

Поколения 

15-19120-24125-291 ЗО-З41 ЗS-39140-44145-49 родившихся 

в период 

1 

1. 1870-1874 38,3 299,9 257,8 98,7 42,6 21,4 10,6 
II. 1875-1879 43,8 315,0 225,9 97,6 42,6 20, 1 8,9 

II1. 1880-1884 52,2 289,6 232,8 101,4 42,8 18,2 9, 1 
IV. 1885-1889 49,2 293,6 243,9 101,2 38,5 18,1 9,4 
v. 1890-1894 48,7 312,5 242, 1 92,7 38,5 20,3 10,4 

VI. 1895-1899 52,3 317,7 224,6 99,1 45,9 24, 1 12,9 
Vll. 1900-1904 51,8 274,4 240,9 122,2 57,3 28,4 15,5 

VIII. 1905-1909 40,9 268,2 278,8 142,3 58,2 27,0 12,3 
IX. 1910-1914 36,9 286,0 316,6 128,6 52,2 20,3 -
х. 1915-1919 38,9 349,5 294,7 119,3 39,6 - -

Xl. 1920-1924 51,0 359,5 315,8 92,0 - - -
XII. 1925-1929 63,0 461,5 259,1 - - - -
хш. 1930-1934 101,0 533,6 - - - - -
XIV. 1935-1939 145,8 - - - - - -
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Таблица 5 

ДОЛЯ ЛИЦ, СОСТ05IЩИХ И СОСТОЯВШИХ В БРАI(Е, 

В ПОКОЛЕНИЯХ на 1000 чeJt, 

Поколения 

1 

Возраст (лет) 

родившихся 
20 

1 
25 

1 
зо 

1 
зs 

1 
40 

1 
45 

1 
50 

в период 

1. 1870-1874 38,3 338,2 596,0 694,7 737,3 758,7 768,3 
11. 1875-1879 43,8 358,8 584,7 682,3 724,9 745,0 753,9 

111. 1880-1884 52,2 341,8 574,6 676,О 718,8 737,1 746,2 
1V. 1885-1889 49,2 342,8 586,7 687,9 726,4 744,5 753,9 
v. 1890-1894 48,7 361,2 603,2 696,0 734,5 745,8 765,3 

VI. 1895-1899 52,3 370,0 594,6 693,7 739,6 763,7 776,6 
VII. 1900-1904 51,8 326,2 567, 1 689,З 746.5 775,0 790,5 

VIII. 1905-1909 40,9 309,1 587,9 730,2 788;4 815,4 827,7 
IX. 1910-1914 36,9 323,0 639,6 768,2 820,4 840,7 -
Х. 1915-1919 38,9 388,4 683,1 802,4 842,0 - -

XI. 1920-1924 51,0 410,5 726,3 818,3 - - -
XII. 1925-1929 63,0 524,5 783,6 - - - -
хш. 1930-1934 101,0 634,6 - - - - -
XIV. 1935-1939 145,8 -· - - - - --

900 

800 зо 

7(J0 
25 

800 

500 

400 

зоо 

200 

fOD 

20 

11 /// IV 11 • VI Vll V/11 /Х Х Х/ Xll Х/11 XIV 

Рис. 6. Структура поколений женщин по семейному состоянию. 

l(оэффициенты плодовитости когорт женщин 

Коэффициенты плодовитости различных когорт жен
щин также могут быть вычислены путем преобразования 
коэффициентов плодовитости по календарным периодам 
в показатели по когортам и суммирования последних для 
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Таблица 6 
КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЛОДОВИТОСТИ В ПОКОЛЕНИ.ЯХ ЖЕНЩИН 

на 1000 чеп. 

поколен11я 1 Возраст (m) 
родившихся 

15-19 \ 20-24 \ ,25-29 \ зо-34 \ з5-з9 \ 4о-44 \ 45-49 в период 

1. 1870-1874 8,2 106,7 201,0 204,5 165,3 83,8 12,6 
11. 1875-1879 9,3 112,0 195,0 189,9 151,8 73,5 9,7 
ш. 1880-1884 10,7 110, 7 107,1 177,7 134,4 58,9 7,3 
IV. 1885-1889 10,8 107,5 181,0 161,8 109,1 45,4 5, 1 
v. 1890-1894 10,9 107,4 169,1 136,2 85,5 33,1 3,6 

VI. 189.5-1899 11,6 104,0 144,О Ш ,7 66,3 27,7 3,5 
VIJ. 1900--1904 11,8 90,1 118,7 93,9 63,9 33,3 3,4 

VIII. 1905-1909 10,4 74,6 103,6 98,7 84,4 33,3 2,7 
IX. 1910 1914 8,5 63,9 116,0 126,О 81,9 27,3 -
х. 1915-1919 7,5 72,0 136,О 124,5 71,3 - -

XI. 1920-1924 9,2 88,4 144,7 117,2 - - -
XII. 1925-1929 12,7 106,7 159,8 - - - -
х IlI. 1930-1934 17' 1 140,.5 - - - - -
XIV. 1935-1939 24,6 - - - - - -

отдельных когорт по мере их перехода из одной возра· 
стной группы в другую. 

В табл. 6 показаны годовые коэффициенты плодови· 
тости для различных поколений женщин. 

В табл. 7 приведены кумулятивные показатели пло· 
довитости (на 1 ООО чел.), т. е. брутто~коэффициент вое· 
производства (мальчиков и ~девочек), для различных по-
колений. т а б л н ц а 7 

КУМУЛЯТИВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПЛОДОВИТОСТИ ПОКОЛЕНИR 
ЖЕНЩИН на 1000 чм. 

Поколения 

1 

Возраст (лет) 

родившихся 
20 

1 
25 

1 
зо 

1 
35 

1 
40 

1 
45 

1 
50 в период 

1. 1870-1874 41 574 1579 2602 3428 3837 3910 
11. 1875-1879 46 606 1581 2531 3290 3657 3706 
ш. 1880-1884 53 607 1542 2431 3103 3397 3434 
IV. 1885-1889 54 591 1496 2305 2851 3078 3103 
v. 1890-1894 54 591 1437 2118 2545 2711 2729 

VI. 1895-1899 58 578 1298 1856 2188 2326 2344 
VII. 1900--1904 59 509 1103 1572 1892 2058 2075 

VIII. 1905-1909 52 425 943 1436 1858 2024 2038 
IX. 1910-1914 42 362 942 1572 1982 2118 -
Х. 1915-1919 37 397 1077 1699 2056 - -
х 1. 1920 -1924 46 488 1212 1798 - - -

XII. 1925-1929 63 597 1396 - - - -
XIII. 1930-1934 85 788 - - - - -
XIV. 1935-1939 120 - - - - - -
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Рис. 7 иллюстрирует брутто-коэффициент воспроиз
водства (мальчиков и девочек) у отдельных возрастов и 
отдельных поколений. 

Используя таблицы смертности для отдельных поко
л·ений, можно также вычислить и нетто-коэффициенты 
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Рис. 7. Брутто-коэффициент воспроизводства для от
дельных поколений (кумулятивные коэффициенты пло

довитости, на 1000 человек). 

воспроизводства для этих когорт. Полученные в резуль
тате таких расчетов данные показывают, что когорта 

рождения 1890-1894 rr. была~ последней из старших 
коrЬртт обеспечивавшей простое воспроизводство. Воз-
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можно, что когорта 1920-1924 rr. рождения будет также 
иметь достаточно высокую плодовитость, чтобы обеспе
чить простое воспроизводство; что же касается когорт, 

рожденных после 1925 г., то все свидетельствует о том, 
что у них нетто-коэффющент воспроизводства будет 
больше 1,0. 

Брачная плодовитость 

Разделив кумулятивные коэффициенты плодовитости 
для отдельных когорт женщин на кумулятивные коэф

фициенты брачности этих же когорт, получим среднее 
число рождений, приходящихся на один брак. 

В табл. 8 приведены оценки числа рождений, прихо
дящихся на один брак, для различных когорт. Получен
ный результат в данном случае несколько превышает 
фактическое среднее число рождений, приходящееся на 
один брак, так как в общую численность рожденных вхо
дят и дети, рожденные вне брака. 

Таблица 8 

ЧИСЛО РОДИВШИХСЯ. НА ОДИН ЗАl(ЛЮЧЕ.ННЫR БРАК 

Возраст (лет) 

Поколения 

1 1 1 1 1 

родившихся 

25 35 40 45 50 в период зо 

1. 1870-1874 1,69 2,65 3,74 4,65 5,07 5,09 
11. 1875-1879 1,69 2,70 3,71 4,54 4,91 4,91 

ш. 1880-1884 IJB 2,68 3,60 4,32 4,61 4,60 
IV. 1885-1889 1,72 2,55 3,35 3,92 4, 13 4,12 
v. 1890-1894 1,64 2,38 3,04 3,47 3,59 3,57 

VI. 1895-1899 1,56 2, 18 2,68 2,96 3,05 3,02 
VII. 1900-1904 1,56 1,94 2,28 2,53 2,66 2,62 

VIII. 1903--1909 1,31 1,60 1,97 2,36 2,48 2,46 

rx. 1910-1914 1,12 1,47 2,05 2,41 2,51 -
Х. 1915-1919 1,02 1,58 2, 12 2,44 - -

XI. 1920-1924 1,19 1,67 2,20 - - -
XII. 1925-1929 1, 14 1,78 - - - -
х Щ. 1930-1934 1,24 - - - - -
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Для когорт, рожденных после 1880 r., число браков 
в возрастной группе 45-50 лет несколько превышает 
число рождений, приходящихся на эту же возрастную 
группу. Этот фак~ и является причиной уменьшения 
среднего уровня показателя к возрасту 50 лет. 

Рис. 8 показывает изменение среднего числа рожде
ний, приходящихся на один брак, по отдельным когор
там в возрастном интервале 25-45 лет. 

Число рождений на один брак, необходимое для со
хранения исходной численности населения (простого 

// 111 IV V V/ V// V/// IX Х XI Х/1 ,(/// 

Рис. 8. Число рожденных на один заключенный брак. 

воспроизводства), определяется следующими факторам.и: 
а) соотношением полов при рождении; б) относительной 
численностью женщин, доживающих до определенного 

возраста в пределах плодовитqго периода; в) частотой 
заключения браков. 

Для Иллюстрации: взаимосвязи различных показате
лей воспроизводства населения может быть использована 
простая схема. 

В табл. 9 приведены брутто-коэффициенты воспроиз
водства для когорты женщин, рожденных в 1870-
1874 rr., необходимые для простого воспроизводства. 

По имеющимся в настоящее время таблицам смерт
ности для Норвегии и современным коэффициентам брач
ности для более молодых когорт (женщин) нами рас
считаны следующие показатели воспроизводства (см. 
табл. 9, 10). 
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Таблица 9 

УРОВЕНЬ, НЕОБХОДИМЫR ДЛЯ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОКОЛЕНИЯ 

РОДИВШИХСЯ в 1870-1874 rr. 

Показатель Неебходимое 

1 

1 
1 1 1 

воспроизводства 11=1000 ш = 1000 число детей 
на одни брак 

r. 

II. 

ш. 

Нетто-коэф- 2068 703,88%0 540, 791о;( 0 2068 
фициент вое- (число (чистый 540,8 = 3,824 
производства: доживших объединен-
1000 девочеr< до медиан- ный коэф-
и 1068 маль- пого возра- фициент 
чик о в ста при рож- брачности) 

2938 
деrrии) 

Брутто-ко эф- 1000 768,3%0 2938 
фнциент вое- (брутто- 768 3 = 3,824 
производства коэффи- ' 

циент брач-

3824 
ности) 

Брутто-про- - 1000 3824 
дуктивrюсть 1000 = 3,824 
браков 

Таблиц а 10 

УРОВЕНЬ ПЛОДОВИТОСТИ, НЕОБХОДИМЫА ДЛЯ ПРОСТОГО 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕR БРАЧНОСТИ 

И СМЕРТНОСТИ 

По1<азатель 

1 1 1 

1 Необхо.нмое 
воспроизводства 

1 11=1000 ш = 1000 среднее число 

детей па один брак 

I. Нетто-коэф- 2068 964, 1%0 867, 7%0 2068 . 
фициент вое- (для женщин, (чистый 867 7 = 2,383 

доживающих объединен- ' производства: 

1000 девочек до медиан- ный коэф-
и 1068 маль- наго возра- фициент 
чик о в ста при брачности) 

2145 
рождении) 

900%0 2145 II. Брутто-ко эф- 1000 
фициент вое- Брутто- 900=2,383 
производства коэффи-

, 

циент брач-
ноет и 

III. Брутто-про- 2383 - 1000 2383 
дуктивность 1000 = 2,383 
браков 
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Разработка показателей, отражающих влияние 
различных факторов на изменение числа рождений 

На основе показателей брачности и рождаемости по 
когортам можно получить показатели, отражающие влия

ние изменения брачности населения на абсолютное число 
рождений. Метод расчета этих показателей заключается 
в следующем. 

Показатели, характеризующие число рождений, при
ходящихся на один брак, по когортам (табл. 8), были 
получены путем деления кумулятивных показателей пло
довитости на кумулятивные показатели брачности 
(табл. 5). 

Затем рА.ссчитываются повозрастные коэффициенты 
плодовитости по возрастным группам - путем деления 

коэффицпента брачностн для этих же возрастных групп 
на прирост числа рожденных детей по мере перехода из 
одного возраста в другой. Одна из женских когорт выби
рается в качестве стандарта. В приведенных расчетах за 
стандарт принята когорта рожденных в 1890-1894 гг. 
Это дало возможность произвести два альтернативных 
гипотетических расчета. 

Согласно первому расчету для всех когорт коэффи
циенты брачности были приняты те же, что в стандарт
ной когорте; это дало возможность получить показатель 
увеличения числа детей, приходящихся на один брак, 
приведенный в табл. 8. Таким образом нами были полу
чены гипотетические коэффициенты рождаемости для ко· 
гарт при условии, что переменным фактором является 
число детей, приходящихся на один брак, а коэффи
циенты брачности неизменны. 

По второму расчету для всех когорт среднее число 
детей, приходящихся на один брак, было принято по 
стандарту, а переменным фактором является брачность 
населения. Коэффициенты брачности по когортам приве
дены в табл. 5. Этот расчет позволил получить гипотети
ческие числа, рождений по отдельным когортам на основе 
постоянного показателя, характеризующего число детей, 
приходящихся на один брак, и меняющегося показателя 
брачности населения. 

Два ряда показателей по когортам, полученных на 
основе двух альтернативных подходов, были затем пре
образованы в показатели по календарным периодам 
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Т'ОЧ'F!О tа:К Ж'е, J.\({K :rrepeд ЭТИМ были рассчитаны ПОКВЗЭ'
тел:и для отдельных когорт (рис. 5).. 

Таким образом были получены два ряда показателей 
за: календа'рный период начцная с 1920 г. 

Приняв 1920 г. в качестве базисного, можно получить 
ряд показателей, характеризующих влияние на измене
ние коэффициента рождаемости следующих трех факто
ров (см. рис. 9): 

1 ) ГtDИ1СЛ е н нос т.и же~н ЩИ1Н IB п Л~О1Д О1ВIИ Т·О~М 1Вi0'3'1J а сте; 
2) 'У'Р OIBIН я б р а ЧIН ос 11И 1Н а1С·еЛ е~н1ия; 
3) Ч.ИСЛа р-ожде~НИЙ, 1Пр1И~ОД.ЯЩИХ!СЯ На rОДИН брак. 

f.1() 
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......... ";Гiзiii/iiнuё ~JMВll/?f/Цi/ /); ОЧitОСТ~ 

... ·················· 
з). ~в"лц-,;~-ив · из~~~~нцц 

llpOtl!JKmU6HOCmU tJpaкo~ 

20 22 24 26 28 ЗО 32 34 Зб ЗВ 40 42 '14 46 48 50 52 54 

Рис. 9. Индексы влияния отдельных факторов на коэффициент 
рождаемости (1920=100). 

Од1нако 1920 г., как год с исключительно высоким ко
эффициентом рождаемости, не является подходящим для 
того, чтобы служить в качестве базисного, а потому эти 
показатели, базирующиеся на коэффициентах по когор
там, отражают различные погодовые колебания и пока
зывают различные отклонения. Более целесообразно вы
брать в качестве базисного другой год. В последующих 
таблицах и графиках таким годом является 1930 г. 

Рис. 10 и табл. 11 иллюстрируют отдельные показа
тели, характеризующие влияние различных факторов на 
изменение коэффициента рождаемости, в динамике. 

Движение индекса, являющегося произведением по
казателя, отражающего влияние изменений в брачности 
населения, и показателя, отражающего изменение в числе 

родившихся на один брак, соответствует тенденции, про
являющейся в изменении брутто-коэффициента воспро
изводства. 
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'Га блица lt 
ИНДЕl(СЫ ВЛИЯНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ФАКТОРОВ НА КОЭФФЦЦИЕНТ 

РОЖДАЕМОСТИ 

(1930 г. = 100) 

Индекс Инде"с 
влияния Инде1<с 
изменений Индекс влияния 

совокупного 

Общий 
ДОЛИ влияния изменений JЗJIИЯЮIЯ 

Год женщнп измене1шй n nродук- брачности и11де1<с 

в плодови~ в брачностп ТИВllОСТИ 
и продук- (1) х (4) 

том браi<ОВ 
тионости 

nозрасте 
(2) Х (З) 

1 2 з 4 5 

1920 87,67 104,56 143,56 150, 11 131,60 
1921 89,49 103,40 140,01 144,77 129,55 
1922 90,86 102,23 13u,48 139,52 126,77 
1923 92,2.З 101,05 132,94 134,34 123,90 
1924 93, 15 99,88 129,40 129,24 120,39 

1925 94,52 99,28 125,09 124, 19 117,38 
1926 95,89 99,29 120,24 119,39 114,48 
1927 96,80 99,26 114, 95 114, 10 110,45 
1928 97,71 99,26 109,86 109,05 106,55 
1929 98,63 99,23 104,80 103,99 102,57 

1930 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 
1931 100,91 101155 95,47 96,95 97,83 
1932 101,37 103,09 90,94 93,75 95,03 
1933 102,74 104,46 86,62 90,48 92,93 
1934 104,56 105,31 81,87 86,22 90, 15 

1935 105,93 108,27 78198 85,51 90,58 
1936 107,30 110,86 77,73 86, 17 92,46 
1937 108,67 113,45 76)48 86,77 94,29 
1938 109,59 116,04 75,23 87,30 95,67 
1939 111,41 118,63 73,98 87,76 97,77 

1940 112,33 120,22 75, 15 90,35 101,49 
1941 113,70 120,79 78,74 95, 11 108' 14 
1942 114,61 121,36 82,33 99,92 114,52 
1943 115,07 121,93 85,91 104,75 120,54 
1944 115,98 122,69 88,84 109,<YJ 126,42 
1945 115, 98 123,81 90,29 111,79 129,65 
1946 116,44 125,85 90,12 113,42 132,07 
1947 116,89 127,89 89,33 114,24 133,54 
1948 116,44 129,91 88,54 115,02 133,93 
1949 114,15 131,96 87,76 115,81 132,20 
1950 113, 24 133,12 87,77 116,84 132,31 
1951 111,87 133,40 88,59 118, 18 132,21 
1952 110' 50 133,68 89,41 119,52 132,07 
1953 108,68 133,96 90,27 120,56 131,35 
1954 107,31 134,24 91,04 122,21 131'14 



Изменения в показателе, характеризующем влияние 
всех факторов на коэффициент рождаемости, соответ
ствуют тенденциям в изменении фактического числа 
рождений. 
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Рнс. 1 О. Индексы nлпяшrя отдельных факторов на коэффl1-
цнепт рождаемостп ( 1930= 100). 
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Рве. 11. Индекс числа рождепий и общий рассчитанный индекс 
влияния трех факторов ( 1930= 100). 

В табл. 12 приведены показатели, отражающие изме
нение уровня брутто-коэффициента воспроизводства и 
фактическоrо числ.а рождений по сравнению с. 1930 r., 
принятым за баю~сный. 

На 1р1и1с. 12 щает.ся 1cpa·ooreiнiиe Т'е!НденUJИй и1нtдекса, ха
рактеризующего изменение уровня брутто-коэффициента 
воспроизводства, и индекса, хара.ктеризующего измене-
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Таблиц а 12 
ИНДЕКСЫ БРУТТО-КОЭФФИЦИЕНТА ВОСПРОИ3ВОДСТВА 

И АБСОЛЮТНОГО ЧИСЛА РОЖДЕНИЙ В СОПОСТАВЛЕНИИ 
С ИСЧИСЛЕННЫМИ ИНДЕКСАМИ 

(1930 г. = 100) 

Индекс 
Иtщеt<С совокупного Индекс Обншй 

брутто-ко эф- DJ\ИЯllИЯ абсолют1юrо 11счнслен11ы1\ 
rод фициепта брачности н чнслn 

индекс 

воспронзuод- продуктивно- po1k.!I.E'JIИ1'1 (таf\л. 11, 
CTDB сти бракоn 1 р. S) 

(табл. 11, rp. 4) 

1920 164,85 150,11 144,90 131,GO 
1921 150,82 144,77 135,04 129,55 
1922 144,47 139,52 131,48 126,77 
1923 139,85 134,34 129,02 123,90 
1924 129,70 129,24 121,27 120,39 
1925 119,28 124, 19 113,00 117 ,38 
1926 118,05 119,39 113,30 114,48 
1927 108,08 114,48 104,87 110,45 
1928 106,40 109,05 104,25 106,55 
1929 102, 19 103,99 101,10 102,57 
1930 100,00 100,00 100,00 100,00 
1931 95,02 96,95 96, 12 97,83 
1932 93, 19 93,75 95,00 95,03 
1933 85,24 90,48 88,02 92,96 
1934 83,36 86,22 87,43 90,15 
1935 81,35 85,51 86,36 90,58 
1936 82, 13 86, 17 88,29 92,45 
1937 84,09 86,77 91,56 94,29 
1938 85,97 87,30 94, 12 95,67 
1939 87' 15 87,76 97,40 97,77 
1940 88,98 90,35 100,20 101,49 
1941 83,82 95,11 95,67 108, 14 
1942 96,71 99,92 111,25 114,52 
1943 103,47 104,75 119, 72 120,54 
1944 111, 93 109,00 130,09 126,42 
1945 111,29 111, 79 129,20 129,65 
1946 126,41 113,42 147,83 132,07 
1947 120,47 114,24 141,34 133,54 
1948 117,09 115,02 137' 15 133,93 
1949 I 15, 12 115,81 131,78 132,20 
1950 1"15,04 116,84 130,45 132,20 
1951 112,80 118,18 126,60 131,21 
1952 117,92 119,52 130,72 132,07 
1953 120,66 120,56 131,65 131,35 
1954 122,21 122,21 131,13 131,14 



ние показателя, отражающего совокупное влияние двух 

факторов: брачности населения и числа детей, приходя
щихся на один брак (табл. 11, гр. 4). 

На 1р1ис. 11 шоказано из1ме~не~Н~ие факnичеокаго числа 
рождений и сводного показателя, отражающего влияние 
на уровень коэффициента рождаемости следующих фак
торов: а) численности женщин в производительном 
возрасте; б) Езменения уровня брачности населения; 
в) изменения в числе рождений, приходящихся на один 
брак, по сравнению с 1930 г. 

Самые большие отклонения, как и следовало ожи
дать, отмечаются для тех лет, когда коэффициент рож
даемости достигает максимума ( 1920 г.) или минимума 
{около 1935 r.), а также для периодов, когда особые 
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Рис. 12. Индекс брутто-коэффициента воспроизводства и ис
численный индекс (1930=100). 

условия вызвали непредвиденные изменения в абсолют
ных числах рождеаий (как это было в 1941 г. и в первые 
послевоенные годы). 

Соответствие двух показателей в целом служит ука
занием на то, что принятый метод расчета влияния трех 
составных компонентов на число рождений, изложенный 
в данной статье, надежен и полезен. 

Перевела с английского А. ГepacuJuQвa. 



Казимеж дзенье, Эльжбета Быновсная 

ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ ПЛОДОВИТОСТИ ЖЕНЩИН 

В ПОЛЬШЕ И 16 СТРАНАХ ЕВРОПЫ 
И СЕВЕРНОЙ АМЕРИКИ 

К а z i m i е r z D z i е n i о, Е 1 z Ь i е t э В у k о w ~ k а. 
Zmiany w poziomie piodnos ci koЫet w Polsce i w 16 wyb
ranyc\1 krajach Europy i Ameryki р6tпоспеj, «Przegl(}d 
sLatystyczny», r. XIV, N 4, 1967. 

В 1955--1963 rr. наблюдались 1существеrы1ые измене-
1ния 1интенсивню1стм детор,ож~ден1ия ,в 1рщде 1стра1н Вв,ропы и 
Севе-рной Амери:юи. Aiвroipы ~статьи 1пр1и1СТJ71ПIИЛ'I.1 к прове
де~нию анализ а из1м1ене~Н~:ий 1в и.нтенсив.ности юбщеrо 
у~рОВ'НЯ IТIЛОДОIВИ~ОСТИ женщи~н п оцределе~нию того, Ка[<JИе 

фаК'fiоры и в ка'К.ой стеmе·ни ~имели ~влияние 1н•а 1этот про
це~сс. Анализ был проведен при помощи станда·ртизации 
демографических коэффици~тов. 

Ис:хюдны1м м~атериа·л~01м ~служили 'да,нные о числе 1рож
ден,ий, ращределе~нных по 1Бозра1сту ма"Ге!ри, за 1955-
1963 гг. !И да1нные о ,с~р·едней чwсле~нноеги женщин 1В пло· 
довиrом вюз1ра0сте rв те же годы 1• 

На оснО1ве этих м1атериал~0в был~и .получены общие и 
повозрасТJНые коэффициенты плодовитости же~нщин. 

Анализ влияния из·менений воз.растной стру1юту~ры 
женщин 1в плодовитОfм воз1ра1сте, а также .повозрастных 

коэффицие-нтов 1пл·одовитости на общую пло·довитость 
женщин был проведен для всех 16 стран по единой при
нятой -с:хе~ме. Выбор стран определялся ~главным обра
зом доступностью данных. 

1 Источником этих данных для некоторых стран Европы и Се
верной Америки был «Demographic Yearbook» за 1955-1963 rr. 
Для Польши повозрастные коэффициенты плодовитости взяты из 
<Ста1'и1сти!tfес.кого еже'ГО(Дника» э•а 1966 г. 
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По принятой схеме анализа были проведены вычи
сления по следующим семи формулам 1: 

где: 

w, _ ~w0 • l0 
0 - L lo ' 

~ Wn • ln 
}:, l ] - п 

w - ~Wo • lo' 
~ lo 

~ Wn • ln 

ls - 'i ln 
1п - ~ Wo • ln ' 

"Z ln 

~ Wn. lo 
S ~ lo 

lzo = ~ Wo • lo ' 
L lo 

~ Wo • ln 

1s 2.. iп 
wo 2; Wo. lo ' 

~ lo 

~Wn.· ln 

1s 1: ln 
wn = ~ Wn • lo ' 

~ lo 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

wn - общий коэффициент плодовитости для ко
не1чного периода; 

W0 - общий коэффициент плодовитости для на
'Чального [Jериода; 

1 ВыбраН'Ные формулы были приняты на основе работы 
J. Ho1zer, "Podstawy analizy demograficznej" str. 14-27, PWE., 
Warszawa, 1963. 
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wn - ча•стный ·коэффициент ·плодовитости для .ко

нечного периода; 

w
0 

- частный коэффициент плодовитости для на

чалыюго пе.риода; 

ln - средняя числе~.ность женщин в определен
ной возрастнои г·руппе для конечного пе

·риода; 

!
0 

- средняя численность женщин в определен

ной возрастfIGЙ группе для начального пе

риода; 

lf - ~показатель, измеряющий влияние из,менс-
п ний в структуре частных коэффициентов 

плодовитости (w) на динамик;у общего 
коэффициента- плодови'I'ости при неизмен
ном возрастном составе женщин плодови

того возраста Un); 
lfu - показатель, изме1ряющий влияние изменений 

в стру,ктуре частных коэффициентов плодо
витости (w_) ·на динамику общего коэффи
циента плодовитости при неиз.мепном 1Воз

растном составе женщин 1п1Лодовитого воз

·раста (lo); 
/~,0 - 1показатель, измеряющий влияние из·мене

ний в структуре численности женщин в пло
довитом возрасте (l) на динамику общего 
'коэффициента плодовитости ~при неизмен
ном составе частных ,коэффпциентоrз плод')-
1ви·юст1и ( w 0); 

ls u wn. - показатель, из,меряющии влияние измене-

ний в структуре числе1щости женщин в пло
довитом в·озрасте (l) на динамИ'Ку общего 
коэффициента плодовитости при неизмен-· 
нам составе частных коэффициентов плодо-

витост.и ( Wn). 
Результаты, полученные на основе приведенных 

выше фО1рмул, 1представлены в табл. 1. 
В исследуемый период, т. е. междrу 1955 и 1963 1г., об

щий коэффициент плодовитости женщин значптельно 
вырос: ·в Австрии - на 32, 1 % и достиг уровня 8, 1 рожде
ния на 100 женщин в ~плодовитом возрасте (т. е. отровня, 
каким характериз·овалась Польша в 1963 .г.), в Запад
ной Германии- на 28,5%, 1в Германской Демократиче-
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ской Республике - на 26,8 % , в Анr лии - на 24,4 % . До
статочно быстрый процесс снижения ~уровня наблюдается 
в ~ряде социа1листических стран В Польше в этот перио;r. 
01бщий rкоэффициент плодовитости женщин снизился на 
26,9%, в Венгрии-на 35,7%, в Румынии-на 33,7%, 
в Чехословакии- на 19,9%, в Югославии- на 17,6% и 
в Болгарии-на 14,9%. 

Уроlве~Нь .площо1витости женщин в Венnр1И1и, Румьшии 
и Болгарии, достигнутый в 1963 г, относится к одним из 
самых низких в Европе и, вероятно, в мире. 

,в США общий коэффициент плодовитости женщин 
снизился в этот период на 9,4 % , в Канаде - на 9,9 % , в 
Финляндии - на 12,1 % . В Швеции, Дании и Голландии 
он снизился .мavro - в 1Пределах 0,6-2,4%. 

Во Франции общий коэффициент плодовитости в этот 
период не ~подвергался серьезным колебания.м. 

В 1955 r. общий коэффициент плодовитости женщин 
был в Польше па относительно высокО1м у~ровне и среди 
сопоставляемых стран Европы и Северной Америкп 
Польша находилась на втором месте после К:.анады. 
В 1963 г. ряд стран Европы и Северной Америки достиг 
более высокого ~уровня, чем Польша. В 1963 г. в этой 
гр1у~ппе 16 стран Польша переместилась со второго ме
ста на 5-7. Более поДtробно это явление иллюстрирует
ся в табл. 1. 

Оравнение общего коэффициента плодовитости жен
щин за два •периода дает общее представление об из
менениях в интенсивности общей плодовитости. На из
менение общего коэффициента 1плодовито.сти в этих 
странах могло оказать влияние также изменение в воз

растной стру~ктуре женщин п11Iодовитого возраста. 
Перейдем теперь к ана1лиз1У перво1го фактора, т. е. 

влияния измене~ний в частных коэффициентах плодовито
сти на общий ~уровень плодовитости женщин. Мы ттрово
дили анализ, опираясь на фо.рмулы 4 и 5. 

Результаты анализа представлены в табл. 1 (гра
фы 5 и 6). РеЗJУльтаты, данные в 11рафах 5 и 6 табл. 1, 
показывают, на сколько изменился бы общий коэффици
ент nIJiодовитоdти п~ри исключении влияния различий в 
возрастной cтpyKТf.YIJ)e женщин плодовитого возраста и 
JПРIИ JП,р!И!НIЯТJИJИ 1СТ1р'У1К'fУ1РЫ tПЛ1Q,ЦIOl&ИTOIIIO ~возраста 1963 :или 
1955 tГ!Г. 

Приня'I'ие в нашем анализе двух . неизме.нвых воз-
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растных структур nлодовитого контингента за 1955 и 
1963 гг. позволило нам обозначить границы, в которых 
измене.ния в час'Гных коэффициентах плодовитости ока
зывали влияние на динамику изменений в уровне пло
довитости в исследуемых 16 странах. Результаты ана
л.иза позволяют утверждать, что перемены в частных 

коэффициентах плодовиr~ости имели ·основное1влияние на 

наблюдаемые разнородные тенденции из·менений общего 
коэффициента плодовитости в анализ1ируемых странах. 

Данные, представленные в та.бл. 1 (в графах 7 и 8), 
иллюстрируют ~предполагаемую величю11у общего •коэф
фициента плодовитости на 100 женщин в плод.овитом 
возрасте после ~ликвидации влияния различий возраст
ной CTP'YIKTYP ы. 

Теперь ~перейдем к оп•ределепию степени ·влияния из
менений в воз1растн·ой стр.у:кт~уре на общий у~ровень пло-
довитости. ' 

Как при определении влияния изменений в частных 
коэффициентах mлодовитости на о·бщий уровень пл,одо
витости мы принимали для вычисления неизмен1ную воз

растную структуру, так теперь для вычисления влияния из

менения в структуре примем неизменные пятилетние коэф
фициенты плодовитости для периодов 1955 и 1963 rг. 

Исключив влияние различий в частных коэффициен
тах плодовитости (стандарт 1955 и 1963 гr.), вычислим 
.степень :из.менений общего .коэффициента 1п~л·одовитости. 
Резrулыаты вычислений даны в графах 9 и 10 табл. 1. 
Результаты вычислений показывают, что изменения в 
·воз1ра.стной стру~ктуре женщин и·мели относительно не
~большое влияние на (),бщий !Коэффициент плодовитости. 
Тt0лькю 1в ФРГ у~в~ел1иЧ1е~н1ие юбще1гю 1юоэффищие1Нта ллю~о-
1в.итюс11И 1былю ~На .о~ну треТJЬ 1ВЬIВ1ВаJНО 1изrм.е~не~ниям1и 'В 1В•ОЗ
растной струкТiуре женщин, в Болгарии, .где имело ме
·Сто снижение общего коэффициента плодовитости при
·мерно на 15%, оно почти на 50% ,было вызвано из'Мене
нием в структу.ре плодовитого ·контингента женщин, та

~ое же значение имело вышеназванное явление в Чехо
словакии и Канаде. То, что в Голландии не наблюда
лось никаких из~менений в уровне общето коэффициента 
плодовитости за 1955-1963 гг., явилось рез~ультатом 
равномерного действия двух противоположных тенден
ций, которые взаимно уравrнове,сились, т. е. изменения в 
JВоз~ра1ст11юй tCTPYI\ГYPe IПЛ>ОДОrВ/ИТОЛО КJОН'ЛИНГе~нта IВОвдейст-
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вовали в той же степени в ёtО!рОну снижения о·бщеrо 
коэффициента плодовитости, в какой изменения част
ных коэффициентов плодовитости воздействовали в сто-
рону увеличения о·бщего коэффициента. _ 

Анализ данных о·б из.менениях в возрастной стр~ук
туре, происшедший в 1955-1963 гг., показывает, что в 
большинстве исследуемых стр ан, К~роме р.у.мынии, Ю.го
славии и ФРГ, произошло у~величение доли возрастной 
группы 15-1'3 лет. Анализ этих изменений в структуре 
менее существен с точки зрения нынешнего уровня 

ПЛ-ОДОIВIИТОСТIИ, 'Н~О 6оле1е суще·СТtВеlН 1С Т~ОЧi:К.И в1ре1ния бл1Н
жайших 5 или 10 лет, когда эта возра·стная группа вой
дет в возраст наибольшей плрдовитости. С этой точки 
з:рения будущая тенденция формирования о~бщего коэф
фициента П!JIОдови·юсти 1б~удет находиться под большим 
влиянием из:менений в возрастной стру;кТ~уре плодовп
тоrо контингента. 

О том, ~какой прогноз на блю1(айшю: годы ,можно .на
метить для о~бщс.rо коэффициента плодовитости в ис
слещуемых странах (с у~четом частных коэффициентов 
ПЛОДОВИТО·СТИ и ВОЗ·ра·стной струкТ1уры плодовитого кон
тингента), 1мы постараемся расоказать ниже. 

В Польше следует пре.дпола,гать дальнейшее, но, по
жаАJлуй, более ,ме.дленное сниж·е.ние общего :кюэффициента 
плодовитости. Изменения в воз.растной структJ71ре плодо
витого .~онтингеята ·могут а~м·ортизировать темп этого 

снижения. 

В Ав~стрии можно предвидеть дальнейшее быс'Гlрое 
увеличение общего коэффициента 1плодовитости, которое 
будет следствием: ка1к роста частных коэффициентов пло
~до1в1и.тюсТ1и, таtк: 1и (1в з1Нач~ителюю 1бмьшей стеюеtНJИ, чем 
это было ранее) изменений в возрастной струю1уре. 
В ФРГ в ближайшем пятилетии олед~у·ет предполагать 
дальнейшее увеличение .коэффициента :плодовитости в 
результате влияния о.боих фа.кторов, к ТОМ!)7 же фак
тор изменений в возра·стной стру.ктуре, вероятно, бу1,Дет 
и.меть меньший вес, чем до настоящего времени. 

В Англии должна соХ1раниться нынешняя тенденция 
увеличения общего коэффициента плодовитости в связи 
с те~м, что нынешнее от.рицательное влияние возрастной 
стру.кту~ры на общий коэф.фи.циент nлодо1штости перей
дет в положительное. 

Бо Франции следует предполагать незначительное 
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увеличение общего :козффициент'1 плодови16сtи, Быте ... 
кающее из изменений в возрастной струк~ре женщин. 
Нынешнее отрицательное влияние этой стру1ктуры на об
щий коэффициент плодовитости, вероятно, превратится 

в пОJiожительное 

В Венгрии, если даже частные коэффициенты плодо-
витости останутся на прежнем уровне, т. е. на уровне 

1963 г., общий коэффициент плодовитости не будет ра
сти из-за невыгодных изменений в воз1растной струк11уре 
женщИIН пло~ю1В1итоnо 1ваз1р а ста. Ве~нгерс1юе 1пр а1В1И'rеЛЬ
ство долгое вре~мя проводит активную популяционист

скую политику, которая выражается, межщу прочим, в 

5-месячном декретном огпуске. В 1967 г. декрето1м пра
вительства установлены дополнительные экономические 

лыюты для оемей, и.меющих детей. Работающая жен
щина, имеющая маленького ребенка, получает прибавку 
к за1работной плате на содержание семьи, она ежеме
сячно получает 600 форинтов на протяжении двух лет 
в том слу~чае, если на этот период она бросает работу. 
Сохраняется непрерывность тр~удового стажа и др~угие 
права. 

В Румынии тенденция снижения общего коэффицi-1-
ента плодовитости может затормозиться при условии, 

что введенный в 1966 г. запрет прерывания беремен ... 
ности п1риведет к стабилизации или да.:же вызовет уве
ли~чение частных коэффициентов плодовитости; поэтому 
факТ~ор структуры плодовитого контингента будет влиять 
определенно О'Грицательно на общий коэффициент iшло
довитости. 

В Югославии следу.ет также предвщцеть дальнейшую 
тенденцию к снижению Qlбще.го коэффициента плодови
тости под влиянием снижения частных коэффициентов 
ПЛОЩ!О,В!ИТtО1СТИ 1И rИЗIМ:еtН.еJ11ИЙ 1В 1ВОЗ1ра1СТНЮЙ 1ст1ру1.ктуре ЛЛО
ДЮ1ВIИТrО Г~О l:КJ()IНТ1ИIН ге~н та. 

В Болгарии следует предпо~.Jiа,гать ослабление тенден
ции снижения общего коэффициента плодовитости из-за 
вхождения в возраст наивысшей плодовитости .многочи
сленной rруп~пы женщин. 

В Финляндии следует предполагать торможение сни
жения общего коэффициента плодовитости. Фактором, 
амортизирующим незначительное снижение частных ко

эфри.циентов плодовитости, б1удет изменение в воз•раст
нои структуре женщин, ввиду все большего количества 
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женщин, входящих ежегодно в возраст наибольшей пло
довитости. 

В Канаде можно предвидеть незначительное увели
чение общего коэффициента плодовитости из-за из·мене-
ний в возрастной структуре. . 

Такж·е и в США наблюдаемое незначительно~;> сни
жение общего коэффициента плодовитости, вероятно, 
подверrнется тор.можению из-за существенных измене

ний в возрастной ст.рук'J)уре. 
В Швеции еле.дует п~редвидеть незна~чительное уве

личение общего коэффициента ~плодовитости, которое 
надо связывать с изменениями в возрастной структуре. 
Изменения эти бущ~ут касаться перемещения наиболее 
многочисл1енных контингентов женщин в гр~у~ппу возра

ста наивысшей плодовитост.и. Сходное явле~ние мы бу
дем наблюдать и в Дании. 

В Гол·ландии при уже сущест.вующем высо·ком уров
не следует предвидеть тенденцию возрастания плодо

ви-тости. Фа~ктором, им·еющим решающее влияние на бу
дущую тенденцию возрастания общего коэффициента 
плодовитости, будет изменение в возрастной структуре 
континтента, которое до настоящего в1ре:'l-1ени 01казывало 

от·р1иц1ателыное 1вли.я1н1ие, оно было .р.ешюош;им ~В 1955-
1963 1nг. ,и бла1гюдаря этюму 1не 1наблюдаvю1сь !Возрас
тания общ~го коэффициента ~плодовитости. Частные 
кюэффищиенты плодО1в.ито1сm женщин в 1955-1963 гг. 
в 16 иссrЛещуемых странах Европы и Сев-ерной Америки 
содержатся в табл. 2. 

А сейчас уделим некоторое внимание проблемам сни
жения плодовитости в Польше в период 1955-1963 rr. 
Как rуже говорилось, в пе.риод 1955-1963 гг. наступило 
общее снижение плодовитости женщин в городе и в селе 
на 26,9%, а в следующие два года - в 1964 и 1965 гг. 
насту~пило дальнейшее снижение уровня плодовитост~1, 
и общий коэффициент плодовитости по отношению к 
1955 г. стаrЛ ~равен 35,6 % . Темп снижения плодовитости 
в городе был во MHQIГO раз выше, чем ·в селе. В городах 
страны снижение уровня плодоввтости в ,период 1955-
1963 гг. п.роизоrрло на 36,7%, а в сл·едующие два гада
в 1964-1965 гг. - произошло дальнейшее снижение - и 
по отношению к 1955 г. общий коэффициент плодо'Ви
тости стал 44,3 % . 

Несколько иной представляется проблема снижения 
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общего коэффициента пл·одовитости в селе в этот пе
риод. Среднее снижение общей 1шлодовитости в сельских 
районах страны в 1955-1963 гг. достигло 16%, а в 
1965 r. по отношению 1К 1955 г.-1у,же 25,7%. Это озна
чает, что к 1963 г. снижение на селе было в д·ва ра.за 
медленнее, чем в городе. Когда в городе в 1964-1965 гr. 
п1роизошло дальнейшее снижение ·шrощовитости прим-ер~ 
но на 7 % , или на 3,5 % в среднем за год, то в селе в это 
БjремtЯ IOIH10 дJО1СТ1ИМО 9,7 % ' или почти 5 % .ежеiГIОДIНО. 
О 1с1н1и~Же1Н1и1и у1рю1вня 1плюдю1в1итю1сТtИ 1В П!Qiльше 1в .п.оследни.е 
12 лет мюг.ут 1сlJ3/иtдетельсnв.01вать 1ПiJНI1ве~д~ен1ные ~ниже дан
IНЫе о аюл1иче1с'Т1ве 1Р ожtд0е1Ний. 

При анализе были приняты следующие положении: 
1. К:акая была бы численность рождений в Польше 

в 1955-1985 гг. при предполож:енин, что уровень пло~ 
довитости за этот пе.риод такой ж1е, как в 1955 г. 

2. К:а1кова была бы ~численность рождений до 1985 г. 
при принятии гипотезы ~,цальней~шего снижения плод·овн:
тости до 1970 г. в тако~м те1мше, в ка1к01м это им~ло место 
дю 1с1их лор, 1и 1ста1билиеац.ии .к..оэффи1I.IJИеtНто1в пло~ов~и
тости в 1970-1985 rr. на у~ровне 1970 г. 

При принятии этих д'вrух предпосылок численность 
рождений е~кладывалась бы следующим 01бразом: 

Численность рождений за годы (тыс. человсIС) 

11956-- , 1956-- , 1961- \ 1966- \ 1971- \ 1976- \ 1981-
1985 rr. 1960 rr. 1965 rr. 1970 rr. 1975 rr. 1980 rr. 1985 rr. 

~~ ' При пред поло- ) 
~ f 

женин 

1 27 500 3 955 3922 4П65 ~4 733 5263 5462 
2 19152 3 710 2924 2}70 2'990 3 344 3 414 

Разница между 

предположе-

ниями 1 и 2 8 348 245 998 1 395 1}43 1191 2048 

Из анализа таблицы .вытека1ет, что если бы уровень 
плод·о·витости женщин не подвергался никаким 11шлеба
ниям и вплоть до 1985 1Г. оста.ва1Л·ся бы на ,уровне 1955 г., 
то и тогда количество рождений было бы ·в 1970 г. выше 
предюолагаемого на этот год более чем на 2,6 млн. ро
ждений, а в 1985 г. было бы выше ,предполагае~мого на 
этот гощ, более чем на 8,3 млн .. рождений. Такие показа-
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тели рождений свидетельствуют о значительном сниже
нпи у.ровня плодовитости же.нщин в Польше. Этот доста
точно остро вырисовывающийся процесс снижения пло
довитости в Польше, который длит1ся не.прерывно более 
10 лет, мы постараемся также иллюстрировать на при
мере исследуемых стран Европы и Северной Америки. 
Мы приняли в наших рассуждениях предположения, 
чтобы показать место Польши на фоне 16 исследуе•мых 
стран в 1955 и 1963 rr. Эти предположения касались вы
числения гипотетич•еских величин общего коэффициента 
ллrсJЩО1В1ИТ101с'Т1И, ,а также r~ипотетич:е1с.юогю числа ,рожден'Ий, 
Jюто1рюе имело бы ~меrст10 1пр1И т.ой rq:иcJiecrшюcmr жеНЩIИН 
в 1ПЛЮ~Ю1В1итю~м возрасте, 1кют1орая rна·блюдала1сь 1В Польше 
1В 1955 II'., и Ч~СТrНЫХ ~оеффици~iНТ1ах ,ПJ110iдJО1ВIИ1'ОСТ!И 1В •ОТ
деЛЬIНЫХ rI-юсле~уе~мых 1стра1нах также .в 1955 rг . .При зто;..1 
п,ред~пол~0же1Ни~И мы .получ1ил~:и 1nи~пютет~иrческюе ·ч~ислю ,р1ож

~е~н1ий и nипютеmrческ~ий :кюэффицие1Нт 1плод.~о1В~ито~сти в 
1955 rr. (1в !Графах 2 1и 3 т'1Jбл1. 3), ,каюие были бы, если 
Же/НЩIИ~НЫ рожал1и бы /В СО!О'ГВеТ~СТВ~ИИ ,с у~роВ!НеМ плодю
В~Н1'01СТИ ,щс1след~уе~мых lб 1стра1Н. Ан.алогичные 1выч1ислен~ия 
мы пр1овеЛ1и дJЛЯ 1963 1r. (см. !Г]раtфы 5 ,и 6 та1бл. З). 

Из анализа табл. 3 следует, что в 1955 г., по срав
нению с Польшей, более высокий уровень плодовитости 
был в Канаде и США, близкий к польс.ком~у уровню -
в Югославии, а в остальных странах был значительно 
ниже, 1Че~м в Польше. В 1963 г., кроме Канады и США, 
более высокий уровеRь был уте в Голландии, Англии, 
Австрии, ГДР, Югославии, Франции, а очень близкий
в Финляндии, Дании и ФРГ. 

Пощробная иллюстрация этого явления дана ·в 
табл. 3. Из анализа табл. 3 оле.дует, что на основе 
уровня плодовитости, установившемся в Польше в 1963 r. 
(с продолжающейся в дальRейшем тенденцией сниже
ния), на фоне 16 исследуемых стран Польша может быть 
зачислена в I1руппу стран с низким уровнем плодови

тости. В 1965 ['. общий коэффициент плодовитости жен
щин достиг величины 7, 1 рождения на 100 женщин в 
плодовитом возрасте, т. е. уровня Чехослова'Кии в 1962 r. 

Если бы процесс длился еще 3 года, то Польша 
подошла 1бы .к венгерскаму уровню плодовитости, т. е. 
одно.му из самых низких в Европе. 

Резюмир1уя все наши рассуждения, мы сможем прий
ти к утверждению, что в большинстве стран Западной 
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Европы в 1963 г. произошло существенное увеличение 
общего коэффициенrа плодовитости 1по сравнению с 

1955 г. Этот рост был обусловлен в этих странах возрас
танием у1ровня плодовитости (частных коэффициентов). 
Изменения в возрастной структуре женщин только в не
значительной степени способствовали увеличению об
щего коэффициента 1пл01довитости в этот щериод 

В странах Северной Европы в 1955-1963 rг. мы на
блюдали в принципе стабилизацию плодовитости. Не
значительное снижение общего коэффициента плодови
тости, ~которое мы видели в стр.анах Северной Америки, 
следует трактовать как цреходящее. В евро~пейс1ких со
циалистических странах, кроме ГДР, мы видим разно
родные тенденции снижения общего ко•эфф:ициента пло
довитости. Снижение общего уровня плодов:иr~ости было 
результатом стремительного снижения частных коэффи
циентов плодовитости в этих странах. ИЗJменение воз· 
р а1стной .стру1к11уры ,родос~пю1аоб1н1ог.о ЮО!НТ1и1н1nента женщин 
вызывало снижение общего коэффициента плодовитости 
(кроме Болгарии и Чехосл01вакии). В ГДР тенJДrенцин 
изменений в уровне плодовитости были близки к запад
ноевропейским. 

Следует отметить, что у~ровень пло'доВИ'J.'\О1сти в Вен
грии, Румынии, Бмгарии и Чехословакии относится к 
самым низ1ким в Европе. Прогнозы на ближайшие годы 
также неблагоп1риятны, и к т.ому же в гр~уппе этих госу
дарств уже в 1966-1967 гг. будет находиться также и 
Польша. 

Установление названных выше фактов, конечно, не 
дает ответа на вопрос о том, какие недемографиrческие 
факторы влияли на такое большое увеличение плодови
тости в странах Западной Европы, и такое сильное сни
жение плодовитости в большинстве социалистических 
европейских стран, а также, почему проявились такие 
сильные различия в определенных странах за 1955-
1963 гг. Ответом на эти вопросы могут быть исследова
ния, пред:принятые не только демографами, но и пред
~тавителями других родственных наук. 

Перевел с польского В. В. Мuрошнuков 



Таблица 

ВЛИЯНИЕ ИЗМЕНЕПИR В ЧАСТНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ ПЛОДОВИТОСТИ, А ТАКЖЕ ИЗМЕНЕНИЙ В СТРУКТУРЕ 
ПЛОДОВИТОГО ВОЗРАСТА ЖЕНЩИН НА ОБЩИЙ УРОВЕНЬ ПЛОДОВИТОСТИ В 1955-1963 гг. 

Общий коэффи'циент 
Изменение при нсклю-

Общий коэффициент При иск.1ючении изме-

плодовитости на 100 плодовитости на 100 нения общего ~-оэффи-

женщин 
Изменение чении влияния разли- женщин достиг бы циента плодовитости 

общего ко- чий в возрастной струк- влияние различий част-
зффицента туре женщин ных коэффициентах 

Стр~ны 
плодовито- пдодовитости 

сти за 

1955- в 1955 г. в 1963 г. 
-1963 гг. при шн-1 при сr•н- при стан- при стан- при ст.>н-1 при стон-

1955 г. 1963 г. (В %) да рте да рте 
да рте f9f5т~. 

дарте на дарте на 

1963 г. 1955 г. 1963 !'. 1955 г. 1963 г. 

(в%) (в %) 

1 2 з 4 5 1 6 7 8 9 1 10 

Польша . 11.0 8,1 -26,9 -25,8 -23,7 10,9 8,4 -1,5 -4,2 
.Австрия • .. . ~ 6,1 8,1 

г 
+26..1 +28.2 6,4 7,9 i" $!'0 ФРГ •.. 5,8 7,54 28,5 

Г' 
+18,0 6.4 6,9 ,6 ,9 

fДР 6,4 8,15 26,8 20,0 +21,6 6,7 7,7 5,7 ,з 
Англия 6,3 7,Во 24,4 27,0 +26,5 6,1 7,9 ,1 -1,б 
Франция: 8,0 8,0 - 1,6 2,6 7,8 8,2 -1,6 -2,б 
Венгрия • .. 8,3 5,3 -35,7 -35,3 -35,1 8,2 5,4 -0,6 -0,9 
Румыния: 9,3 6,2 -ЗЗ,7 -ЗЗ,9 -31,8 9,4 6,4 +о,з -2,8 
Чехословакия 8,4 6,7' -19,9 -11,9 -11.4 7,6 7,4 -9,1 -9,6 
Югославия 10,91 9,()8 -17,6 -19,9 -17,2 11,2 9,0 +2.8 -0,б 
Болгария 7,5 6,4 -14,9 - 8,6 - 6,9 7,0 7,0 -6,9 -8,б 
Финляндия 8,4 7,4 -12,1 - 9,0 - 9,6 8,1 7,6 -3,5 -2,8 
Канада 11,5 10,3 - 9,9 - 4,5 - 4.3 10,8 11,О -5,6 -5,8 
США .. 10,42 9,4 - 9,4 - 8,6 - 8,6 10,3 9,5 -1,0 -0,9 
Швеция 6,2 6,09 - 2,4 - - 0,2 6,0 6.2 -2,4 -2,З 
Дания ... 7,23 7,0 - 2,0 - 0,2 - о.з 7,0 7,1 -1,8 -1,7 
Голландия. 8,9 8,1) ..... 0,6 + 5,2 + 4,9 8,4 9,4 -5,5 -5,2 

1 ..1анпы~ д 1я Югос ,а чии за 1951 r·. J дн С 11 \. за 19)'> r. 3 дн Да1rнн за 19Н г. 9 Д 1я ФРГ за 1952 г. 5 Ддя r ДР за 1952 r. 
е Для Анг.ши за 1962 г. 1 для Чехословакии за 1962 г. 8 Для Югославии за 1961 г. 11 Для Шиеции за 1962 г. 
Сноски табл.. 1 действительны для табл. 2 и 3. 



92 

Таблица 2 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ПЛОДОВИТОСТИ НА 100 ЖЕНЩИН 
В ПЛОДОВИТОМ ВОЗРАСТЕ 

Возрастная группа 

Страны 
(а-1955 г., б-1963 г.) 15-49115-19120-24125-291ЗО-34135-'9140--44145-49 

1 
1 

Польша а 11,0 4,2 20,8 20,3 14,4 8,9 3,2 0,3 
б 8, 1 3,4 19,4 15,3 91 1 4,8 1,8 О, 1 

Австрия а 6, 1 3, 1 13,1 12,8 8,9 5,0 1,5 О, 1 
б 8, 1 5,5 16,4 16,5 10,6 5,3 1, 7 0,8 

ФРГ а 5,8 1, 7 11 , 1 13,2 9,5 5,5 1,5 0, 1 
б 7,Б 2,8 )14,0 16,2 10,3 5,О 1,6 о, 1 

ГДР а 6,3 10,3 12,8 7,8 3,3 1,0 0,0 
6 8' 1 15,О 13,2 7,2 3,3 0,9 0,0 

Англия а 6,3 2,3 13,8 14,4 8,6 4J) 1,3 о, 1 
6 7,8 3,9 18,0 18,3 10,5 4,9 1,4 о, 1 

Франция а 8,0 2, 1 15,3 16,8 10,7 6,9 1,8 0,2 
б 8,0 2,3 16,7 17,8 10,7 5,3 2,0 О, 1 

Венгрия а 8,3 5,4 19, 1 15, 1 9,6 5,2 1,6 о, 1 
б 5,3 4,3 14,4 10, 1 4,8 2, 1 0,6 0,0 

Румыния а 9,3 5, 1 18,6 16,6 10,9 6,2 2,5 0,3 
б 16,2 6, 1 14,4 10,3 5,3 2,8 1,1 о, 1 

Чехословакия а 8,4 4,5 19,5 14,5 8,0 4,5 2,0 0,2 
б 6,7 4,5 19,8 13,1 16,1 2,6 0,8 0,0 

Югославия а 0,9 4, 1 19,9 19,3 3,6 8,0 3,5 0,7 
б 9,0 5,2 17,9 15,5 9, 1 4,9 2,5 О, 1 

Болгария а 7,5 6,0 17,8 12,9 6,4 3,3 1,0 0,2 
б 16,4 6,8 18,2 11,4 15,0 1,8 0,5 О, 1 

Финляндия а 18,4 2,8 16,0 16,5 11,7 7,7 3,3 0,3 
б 17,4 3,0 15,9 15,7 10,0 5,5 2,3 0,2 

Канада а 1,4 5,3 21,6 20,8 15,5 8,8 3, 1 0,3 
6 0,3 5, 1 22,2 20,8 13,8 7,4 2,5 0,2 

США а 0,4 9,3 24,8 19,3 11,5 5,9 1,6 О, 1 
б 9,4 7,7 23, 1 18,5 0,6 5 1 1,4 о, 1 ' Швеция а 5,2 3,8 13,3 13,2 8,5 4,5 1,4 0, 1 
6 6,0 4,0 13,4 14,2 8,4 3,8 1,1 О, 1 

Дания а 7,2 4, 1 16,2 15,1 9,2 4,7 1,4 о, 1 
б 7,0 4,3 17, 1 15,7 18,7 3,8 1,1 о, 1 

Голландия а 8,9 1,4 10,4 19,1 15,7 10,1 3,9 0,3 
6 8,9 1, 9 13,7 21,4 5,2 8,2 2,9 0,2 



Страны 

1 

Польша (1955 r.) 

1. Канада. 
2. США 
З. Югославия . 
4, Румыния •• 
5. Голландия • • 
6. Финляндия . • 
7. Венгрия ..• 
8. Чехословакия 
9. Франция. 

10. Да1mя •• 
11. Болгария . 
12. ГДР .• 
13. Англия 
14. Швеция 

t.D 

15. Австрия 
16. ФРГ •• 

(А) 

·1 

При принятии в вычислении фак
тического числа женщин в шюдови

том возрасте в Польше в 1955 г" 
а также частных коэффициентов 
плодовитости в отдельных исс.1е-

дуемых странах вычислен гипотети

ческий общий коэффициент шюдо
внтости и чис.лlJ рождений 

для ПО.'!ЬШИ в 1955 г. 

общий коэффициент 
плодовитости на 

100 женщин в п.1одо
витом возрасте 

2 

11,0 

1 

чис.10 

рождений 
(тыс. че

ловек) 

з 

792,9 

Г1tnотетнческне величины 

11,5 831,2 
11,З 816,5 
10,6 760,2 
9,З 668,3 
9,0 651,9 
8,8 636,9 
8,7 628,1 
8,4 597,6 
8,2 593,5 
7,9 568,8 
7,5 639,8 
7,1 511,6 
7,0 502,4 
6,9 499,О 
6,8 492,8 
6,5 467,9 

Страны 

4 

Полош• (1%3 '.) • • • • • • 1 
Польша {данные на 1965 г.) . 

Таблица 3 

При принятии в вычислении фак
тического чис.,а женщин в п.юдови

том возрасте в Польше в 1955 г., 
а также частных коэффициентов 
плодовитСJсти в отдельных исс.1е

дуемых странах вычислен гипотети

ческий общий коэффициент пло
довитости и число рождений 

д.,я По.1ьши в 1963 г. 

общий коэффициент 
плодовитости на 

100 женщин в плодо
витом возрасте 

5 

8,1 

7,1 1 

число 

рождений 
{тыс. че
ловек) 

6 

588,2 

546,0 

Гипотетические вели 11ины 

1. Канада· ., . 10,8 791,5 
2. США 10,0 729,6 
З. Голландия 9,6 704,6 
4. Англия. 8,6 б~1,1 
5. Австрия 8,5 624,О 
6. ГДР 8,З 608,2 
7. Югославия • .. 8,3 604,3 
8. Франция .• 8,2 602,8 
9. Фин.1яндия . 7,9 577,О 

10. Дания • 7,6 557,3 
11. ФРГ • 7,5 551,6 
12. Чехословакия: 6,7 509,2 
13. Швеция 6,0 496,1 
14. Волга рия 6,5 476,8 
15. Румыния • . 6,0 438,8 
16. Венгрия • 5,4 395,8 



У. с. X01'UH2 

МЕТОД ПРОГНОЗА СЕМЕЙНОГО СОСТАВА 
НАСЕЛЕНИЯ ВЕЛИl(ОБРИТАНИИ 

W. S. Но с k i n g. А Mell1od of Forecasting the Future 
Composition of the Population of Great Britain Ьу Mari
tal Status, «Population Studles», 1958, vol. XII, No 2. 

Доля мужчин и женщин, вступающих в брак в опре
деленном возрасте, складывается под воздействием це
лого ряда факторов; некоторые из них взаимосвязаны, 
а многие действуют в разное время с различной силой. 
На коэффициенты брачности каждого года, помимо про
чих факторов, оказывают существенное влияние эконо
мические условия, политическая обстановка, потребность 
в подходящих партнерах и возможность ее удовлетво

рить, соотношение числа мужчин и женщин брачного 
возраста, эмиграция и иммиграция. 

В отношении некоторых из этих факторов нельзя 
предугадать направление их изменений, в то время как 
в отношении других практически неосуществима точная 

оценка степени их влияния. Некоторые колебания пока
зателей компенсируются в ближайшее время, тогда как 
другие продолжают оказывать влияние на долю всту

пающих в брак в более поздних возрастах и в последую
щие годы. Так, сокращение смертности, которое наблю
дается в посл~днее время в Великобритании, непосред
ственно проявилось в уменьщении числа тех супружеских 

пар, чей брак был прерван смертью одного из су
пругов, поэтому доля состоящих в браке в старших воз
растах непрерывно увеличивается. Эти изменения в 
смертности вызвали также уменьшение числа вдов и 

вдовцов, могущих вступить в брак вторично, так что доля 
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одиноких (никогда не состоявших в браке), которые 
вступают в брак с овдовевшими, имеет тенденцию к па
дению. Еще одно следствие увеличения длительности 
жизни - неуклонное сокращение детской и юношеской 
смертности в последние годы - привело к тому, что 

число молодых людей, достигающих брачного возраста, 
в современных условиях примерно на 3% превышает 
число девушек, достигающих брачного возраста, тогда 
как 25 .r.ет назад это соотношение было обратным. Влия
ние этих коренных изменений на брачность и на семей
ное состояние населения в старших возрастах в после

дующие годы нельзя оценить достаточно точно, в част

ности, потому) что невозможно предвидеть) в какой мере 
недостаток по1 енциальных невест в Великобритании бу
дет уравновешен эмиграцией холостяков и иммиграцией 
незамужних женщин из Ирландии, Европы или стран 
Британского Содружества наций, браками мужчин-воен
ных за границей и т. д., и в какой степени будет падать 
доля мужчин, вступающих в брак. 

Поэтому окончательного или точного ответа на во
прос о том, каким окажется будущее население с точки 
зрения его семейного состояния, дать нельзя. В настоя
щей статье рассматривается попытка оценить, как по
влияет на будущее население Великобритании сохране
ние определенных тенденций, которые могут быть доста
точно точно измерены. При этом не принимаются во 
внимание никакие возможные компенсирующие факторы, 
которые могли бы повлиять на уровень брачности в буду
щем. Поэтому в результатах расчета распределение до
живающих по семейному состоянию в будущем для тех 
лиц, которым сейчас 30 и более лет, может считаться до
статочно вероя1ным, в то время как для лиц, не достиг

ших сейчас этого возраста, точность этого распределения 
будет во все возрастающей степени испытывать влияние 
факторов, воздействующих на будущие показатели брач
ности. 

При оценке перспективной суммы выплат по системе 
пенсий, основанных на взносах, а впоследствии - по на
циональной системе страхования (N ational insurance 
scheme) необходимо было сделать прикидку числен
ности мужчин-пенсионеров, которые будут иметь жен, 
а также возраста их жен. Выло ·необходимо также рас
считатJ:> число вдов-пенсионерок различного возраста и 
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подразделить женщин моложе 60 лет по семейному со
стоянию, так как замужние женщины не обязаны были 
делать взносы. На начальной стадии развития социаль
ного страхования в нашей стране полагали, что доли 
мужчин и женщин, вступающих в брак, являются по
стоянными и что период высокой брачности должен че
редоваться с периодом низкой брачности. Это предполо
жение возникло, по-видимому, на основании опыта 

20-х годов, когда в течение первой мировой войны и 
сразу же после нее имели место высокие коэффициенты 
брачности. Поэтому при оценке стоимости выплат по си
стеме пенсий, основанных па взносах и национальной си
стеме страхования, доли одиноких, состоящих в браке и 
овдовевших, базирующиеся на данных последней пе
реписи, были приняты постоянными. 

Движение, возникшее в конце 30-х годоrз, за то, 
чтобы никогда не состоявшим в браке женщинам начи
нали выплачивать пенсии раньше, чем всем остальным 

.женщинам, привело к детальному изучению доли одино

ких и замужних женщин. Затем работы Королевской ко
миссии по населению, проведенные с учетом сдвигов, 

вызванных второй мировой войной, показали, что доли 
женщин различного семейного состояния испытывали по
степенные изменения и что переносить на будущее доли 
состоящих :й не состоящих в браке по данным последней 
переписи нельзя, так как это привело бы к серьезным 
ошибкам. 

Сравнение долей замужних в пятилетних возрастных 
группах по данным переписей 1921 и 1931 гг. показывает 
некоторое уменьшение доли замужних в самых молодых 

возрастах (вызванное сменой вступивших в брак в 1914-
1918 гг. и сразу после войны вступившими в брак позже, 
когда условия брачности нормализовались), но значи
тельный рост этой доли во всех старших возрастных 
группах. Этот рост можно приписать влиянию пониже
ния смертности, которое отразилось на уменьшении 

числа браков, прерванных смертью одного из супругов. 
Далее, изучение доли женщин, никогда не состоявших 
в браке, по возрастам на основе данных последователь
ных перепиеей, дополненных последними оценками Бюро 
Генерального Регистратора, показало, что резкое паде
ние этой доли вызвано высокой брачностыо незамужних, 
особенно после 1931 r. Следовательно, наиболее удовле-
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творительные результаты для целей прогноза дал бы, 
вероятно, метод когорт. 

Поэтому в качестве первого шага от таблиц перепи
сей 1921, 1931 и 1951 rr., дополненных оценками, сделан
ными Бюро Генерального Регистратора для промежу
точных лет, были рассчитаны доли состоящих в браке, 
овдовевших и разведенных мужчин и женщин по пяти

летним возрастным группам. Затем они сравнивались 
с соответствующими долями, рассчитанными пять лет 

назад, в предыдущей возрастной группе. Не.смотря на 
резкие изменения, вызванные двумя мировыми войнами, 
:можно отметить значительную устойчивость в соотноше
ниях этих долей от пятилетия к пятилетию. Соотношения 
для холостяков, незамужних женщин и состоящих в браке 
мужчин и женщин показаны в табл. 1 и 2, причем, если 
не считать колебаний, вызванных браками военного вре
мени, эти соотношения весьма устойчивы. 

Из табл. 1 rш:дно, что в старших возрастах, особенно 
среди женщин, некоторые из соотношений для лиц, ни
когда не состоявшнх в браке, превышают единицу. Соот
ношения, приведенные в этой таблице, для большинства 
возрастных 1 рупп представляют собой приблизительное 
значение вероятности того, что холостяки и незамужние 

женщнны не вступят в брак в течение пяти лет; ясно, что 
эта вероятнос1ь не может превысить единицы. Однако, по
скольку эти соотношения получены из сравнения долей 
лиц, не состоящих в браке, по пятилетним интервалам, 
они содержат поправку на вероятность дожития для этих 

пяти лет, различающихся в зависимости от семейноr·1 
состоnния. Установлено, что смертность одиноких лиu 
старшего возраста ниже смертности других лиц того же 

возраста, особенно вдов и вдовцов. 

Полагают, что средние соотношения, полученные на 
основе данных за четыре пятилетия между 1931 ~1 
1951 гг., могут быть использованы для передвижки до
лей, зарегистрированных в переписи 1951 г., на после
дующие годы. Установлено, что для лиц, которым в 1951 r. 
было 40 или 45 лет, этот прием дает, по-видимому, обос
нованные доли состоящих в браке по возрастным груп
пам~ на будущее, однако, при п.римене.нии этого приема 
в отношенюI других групп населения он обнаруживас1' 
следующие недостатю1: 

а) высокие показатели брачности в военные годы 

1/:J4 Заказ № 440 97 



Таблица l 
СООТНОШЕНИЕ МЕЖДУ ДОЛ.ЯМИ НИl(ОГДА НЕ СОСТОЯВШИХ 
В БРАКЕ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН 8 ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГОДЫ И 

ДОЛЯМИ МУЖЧИН И ЖЕНЩИН, КОТОРЫЕ НЕ СОСТОЯЛИ В БРАКЕ 
П.ЯТЬЮ ГОДАМИ РАНЬШЕ (когда эти лица были на 5 лет моложе) 

' >. 
Пер1юд С'!::! 

~о :t: 

~~~~ 
~~~~ 

1921-192611926--1931 11931-1936 , 1936 -1941 11941-1946 , 1916-19:1 Q.t:: ""~ 
О'\/>,(.) о. 
о c:i.."I (IJ 
~ ... c:i..t:: 

Мужчины 

20-24 пет данных 0,853 0,805 О,7Я7 0,772 
25-29 О,5б7 0,569 0,555 0,461 0,529 О,44Н 
30--34 0,.513 0,485 0,510 0,428 0,Б23 0,45:3 
35-39 О,М7 0,611 0,670 О,Б80 0,600 0,663 
40-44 u, 771 0,763 0,818 0,776 0,718 0,919 
45-49 0,853 0,878 0,866 0,838 0,797 0,980 
50-54 0,892 0,918 0,922 0,912 0,939 о, ~)47 
55-59 0,917 0,940 0,929 0,915 0,938 U,946 
60-64 0,937 0,955 0,954 0,952 0,938 0,934 
65-69 0,942 0,962 0,933 0,923 0,929 0,978 
70-74 0,918 0,903 1,010 1,020 0,979 1,000 
75-79 0,876 0,888 0,910 0,871 0,990 0,93() 
80-84 0,883 0,859 0,899 0,988 1,057 0,848 
85-89 0,943 0,868 0,955 1,014 1,050 0,830 

Женщины 

20-24 нет данных 0,729 0,619 0,593 О,Б36 
25-29 0,571 0,564 0,529 0,407 0,464 0,395 
30-34 0,624 0,614 0,639 0,566 0,632 0,530 
35-39 0,793 0,812 0,801 0,771 0,807 О,7.З4 
40-44 0,881 O,S82 0,882 0,868 0,863 0,800 
45-49 0,935 0,933 0,935 0,936 0,983 0,893 
50-54 0,953 0,953 0,948 0,954 0,926 0,874 
55-59 0,988 0,988 0,976 0,982 0,952 0,981 
60-64 0,981 0,994 1,000 1,005 0,988 1 ,OOG 
65-69 0,994 1,038 1,019 1,019 0,975 1,057 
70-74 1,055 1,052 1,061 1,024 1,024 1,045 
75-79 1,014 l ,013 1,025 1,000 0,994 0,976 
80-84 1,036 1,020 1,038 1,018 0,948 0,976 
85-89 1,029 1,028 1,106 1, 117 1,071 1, 133 

Пр и меч ан и е, Оце~кн групп населе11ия по семейному состоянию. 
на 1946 r. содержат накапливавшуюся в течение 15 лет ошибку в оценке. 
включая существенные ~tэменения, вызванные войной и особыми усповня м1~ 
лервых пос.левоениых пет. В силу этого отдельные соотношения для 1941-19~& 
и 1946-1951 гг. не являются достаточно вадеж11ымн. 
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Таблица 2 

СООТНОШЕНИЕ МЕЖ.Z:,У ДОЛЯМИ МУЖЧИН И ЖЕ.НЩИН, 
СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ В ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ГОДЫ, И ДОЛЯМИ 

СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ ПЯТЬЮ ГОДАМИ РАНЬШЕ (когда эти лица 
были на 5 пет моложе) 

.:,~ 
Период !>:о :i: 

"'1<1 о 
;:-~-;о 
:;: ~ ~ :3 

1921-1926, 1926-1931 119Эl-19З611936-1941, ,,"_"" , 1946-1951 
~t:: ... = 
01 :>,U Q, 
о Q,"' С1) "° ~ P,t:: 

Мужчины 

25-29 3,04 3,34 3,79 4,05 2,89 3,09 30-34 1,40 1,45 1,45 1,53 1,31 1,39 35-39 1,106 1,114 1,092 1,133 1,099 1,080 
40-44 1,041 1,038 1,024 1,036 1,040 1,()03 
45-49 1,012 1,007 1,006 1,014 f 1,021 0,997 
50-54 0,994 0,990 0,995 0,992 0,995 0,994 
55-59 0,979 0,978 0,981 0,982 0,988 0,986 
60-64 0,953 0,955 0,959 0,964 0,972 0,976 
65-69 0,922 0,926 0,932 0,929 0,943 0,934 
70-74 0,886 0,889 0,902 0,906 0,912 0,907 
75-79 0,840 0,832 0,792 0,784 0,833 0,858 
80-84 0,781 0,776 0,744 0,781 0,823 0,796 
85-89 0,69 0,69 0,68 0,71 0,76 0,76 

Женщины 

25-29 2, 13 2,22 2,37 2,48 1,79 1, 79 
30-34 1126 1,27 1,24 1,27 1, 13 1,17 
35-39 1,074 1,058 1,054 1,070 1,042 1,045 
40-44 1,015 1,003 1,007 1,013 1,014 1,016 
45-49 0,980 0,977 0,977 0,981 0,977 0,994 
50-54 0,951 0,960 0,953 0,950 0,964 0,979 
55-59 0,922 0,931 0,925 0,924 0,946 0,928 
60-64 0,880 0,886 0,882 0,871 0,892 0,865 
65-69 0,817 0,818 0,838 0,818 0,816 0,813 
70-74 0,754 0,757 0,763 0,805 0,783 0,790 
75-79 0,669 0,668 0,662 0,605 0,679 0,695 
86-84 0,603 0,584 0,584 0,529 0,729 0,573 
85-89 0,49 0,48 0,49 0,45 0,60 0,46 
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(которые были включены в эти соотношения), будучи на
ложены на высокие доли вступивших в брак в более мо
лодых возрастах, в результате этих повышенных показа

телей брачности дали для поколений, которые в 1951 г. 
не достигли 30 лет, слишком высокие доли вступивших 
в брак к возрасту 45 лет, в некоторых случаях даже пре
вышающие единицу; 

б) быстрый рост до.тти овдовевших и разведенных 
(эти категории рассматриваются вместе) привел к тому, 
что доли этих лиц в старших возрастах сильно разли

чаются вследствие того, что в младших возрастах, для 

которых применялись коэффициенты передвижки, они 
были очень невелики. Здесь так же, как и для старших 
возрастов, были получены доли, превышающие единицу, 
поскольку условия военных и первьrх послевоенных лет 

явились прИчиной высоких показателей овдовеиия и раз
водов в мпадших возрастах; 

в} трудно согласиться и с долями не состоявших в 
браке д.тrя некоторых поколений, причем не легко согла
совать и показатели для двух полов; · 
: r) прогнозируемые доли для всех возрастных групп 
в большинстве случаев не дают в сумме единицу. 

Для того чтобы исключить возникшую таким образом 
несогласованность, была сделана попытка прежде всего 
фиксировать доли лиц в возрасте 40-45 лет, (а) ни
когда не состоявших в ~браке (Н), (б) вдовых и разве
де1нных (ВР), исхю~Ця 1из общих сю.0'61раже1Н1ий, а З'·атем 
1вест1и ра1счет впер,ед 1и ~Назад .от этой в1оз1расl'н,ой nруппы. 
Одна,1ю эт·от мето(Ц был ,ра.с.ценеm как слишкюм п·роиз-

. волыный, и было реше~НО 1ИIС!ПIQЛЬЗ•ОIВЭТЬ <юбраТrНЫЙ» ме
Т•ОД, .п0~сред1ством котор1ою каждый из фа,ктюров, ~веду
щих к изм,ене1Jш.ям в доле л~иц 1разл1ич~нооо семейною со

сrоян1ия, 1изучал1ся от1д·елыно. БылtИ иопо1льзоваrны пя11и
леТ\Н1Ие 11юз·р а,стtНые nруП1Пы и д1оли I1рогноз.и1р·о1ваны _для 

;nятилетн.их neipiиoJ!j01B !Н•ач~и1ная с 1951 г. Исх1одными 
был1и щол1и сюеrоЯШJИх •в бtр.аке и т. д. в Вел,ик106.р1ита1н1ии. 
по лере1п·ис.и 1951 г. (Б), а для п·олуче1Н'ИЯ пр.иемлемых 
~оэффиI.IJие~нто,в для проnноза были исп•ользова~ны да1н
ные 1950-1952 гг. о ~n·~розых и п0овтор1ных браках, оодо
~Ве1Н1ИJи и 1раз11юд.ах. 

Расчет представлен в табл. 3 и 4. Ниже объясняется, 
как были поJiучены данные для этих таблиц. 
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Колонка 3. Данные получены на основе разработки материалов 
переписи 1951 г. (нлп на основании прогноза для предыдущего пяти
летия). 

Колонки 4 и 8. Погодовыс коэффициенты брачностн для первых 
и повторных браков по шrтнлет~шм возрастным группам были по
лучены нз дгнных за 1950-1952 гг. 11 объединены, чтобы получить 
коэффициенты для пяп1.1спrего перпода. Пятилетшrе коэффициенты, 
получt,нпые таким способом, были применены 1< долям одиноких 
шш вдовых в 1951 г. (кол. 3), чтобы получить пропорциона.rrьные 
изменен11я в семейпоы состоянии в течение пяти:rетия, представлен
ного в этнх !\ОЛОНI<ах. 

Колон.ка 5. Это относительно небольшая по11рав1<а, за иск.1юче
нием старшю: возрастов, где смертность велика. Поправка требуется 
цля того, чтобы учесть селективное влияние браков н овдовений. 

Ко;;ффициенты смертности овдовевших гораздо выше, чем r..оэф
ф11щ1t11ты с;-.1ертности всех мужчнн и женщнн, а сыертпость сосrоя
щих в бра1<е значнтелы-rо ннже, в то время как смертность о;щно
ких лнц выше в возрастах до 75 лет - для мужчин и до 60 лет -
для женщш-1, во с этого возраста - ннже. Поправка была подучена 
путем ера внения уменьшения смертности за пятилетие на основе 

данных 1950-1952 гг. с помощью общих коэффициентов смертности 
мужчин и женщин и коsффициентов смертности для различногq 
семейного состошrия. 

Колонка 6. Показатели овдовенпя получены на основе показа
те.пеii смертности состоящих в браке мужчин и женщин за 1950-
1952 гг. по пятилетним возрастным группам. Эти показатели на~<ла
дьшатrсь на таблицу распределения супружеских пар по возрпсту 
мужа и жены и объединялись, чтобы получить вероятности овдо
вения в течение пяти лет, применимые для состоящих в браке муж
чин 11 женщин в последовательных возрастных группах, с учетом 

разницы в во~расте мужа и жены. Эти вероятности былн затеvt 
применены к 'долям состоящих в браке в 1951 г. (кол. 3), чтобы 
получить поправку, показанную в тюл. 6. 

Колонка 7. На основании статистических данных о разводах 
в 1950-1952 rr. по возрастам, полученных из материалов ежегодных 
отчетов Генерального Регистратора для Англии и Уэ.1ьса, были ис
числены сред11ие коэффициенты по пятилетним возрастным группам 
и применены к долям состоящих в браке (кол. 3). 

Колон.ка 9. Эта колонка показывает влияние изменений, по1<а
занных в кол. 4 и 8, на данные кол. 3; доли относятся, разумеется, 
к возрастным группам пятью годами старше, чем возрастные группы 

в кол. 3. 
Колонки 10-14. Для проверки допустимости оценок доли лиц 

различного сt-мейного состояния в 1956 г. доли вступающих в брак 
впервые и повторно (кол. 4 и 8) были умножены на численность 
населения в 1951 г. (кол. 10), а полученные доли состоящих в браке 
в 1956 г. (кол. 9) умножены на численность населения в 1956 r. 
(кол. 13). 

Видно, что если условия, существовавшие в Велико
британии в 1950-1952 rr., в точности сохранятся и в те
чение 1951-1956 rr. и не будет механического прироста 
населения, то полученное общее число браков мужчин 
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Таблица З 
ПЕРСПЕJ(ТИВНЫА РАСЧЕТ ДОЛЕЙ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В БРАJ(Е И Т. Д. с 1951 по 1956 г. (МУЖЧИНЫ) 

10-14 
15-19 

20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

"'"' о :s: 
:r::r: 

>Cs:t>: 
"'о ;;zt-< 
Q)<J 

u8 
2 _з ___ 4 ---5- __ 6 ___ 1_l __ s_l __ 9_l--10-

Б 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 

0,994 
0,006 
0,000 
0,765 
0,234 
0,001 
0,355 
0,640 
0,005 
0,192 
0,797 
0,011 
о, 136 
0,850 
0,014 
О, 113 
0,867 
0,020 

+0,006 
-0,276 
+О,276 

-0,409 
+0,409 

-0,188 
+О,188 

-0,073 
t0,073 

-0,032 
+0,032 

-0,016 
+0,016 

-0,002 -0,008 +О,005 
+0,002 +о,оов -О,005 

--0,004 -0,018 -t-0,014 
+О,004 -t-0,018 -0,014 

-0,006 - 0,019 +О,020 
+О,006 +0,019 -0,020 

-0,007 -0,016 -t-0,019 
+О,00'1 -t-0,016 -0,.0'19 

-0,011 -0,012 +0,019 
+0,011 +0,012 -0,019 

0,006 
0,718 
0,282 
0,000 
0,356 
0,638 
0,006 
о, 167 
0,820 
0,013 
0,119 
0,86.5 
0,016 
о, 104 
0,878 
0,018 
0,097 
0,879 
0,()24 

1639 

1568 

1746 

1 835 

1 712 

1 836 

1875 

Браки 
в 1951-1956 гг. 

11 

10 

433 

714 

349 

125 

59 

30 

12 

9 

26 

34 

35 

36 

13 14 

1632 

1557 

1 734 

1842 

1693 

1 812 

1 832 

10 

439 

1106 

1510 

1466 

1591 

1 610 



45-49 н 0,100 -0,009 -0,001 0,090 
Б 0,875 +О,009 +0,002 -0,019 -0,009 +О,018 0,876 1 718 15 31 1649 1445 
ЕР 0,025 -0,001 +О,019 +o,oog -0,018 0,034 

q0-54 н 0,089 -0,005 -0,002 0,082 
Б 0,874 +О,005 +0,004 -0,О -0,005 +О,018 О,806 1465 7 26 1365 1182 
ВР 0,037 -0,002 +о,озо +0,005 -0,018 0,0.12 

55-59 н 0,087 -0,003 -0,002 0,ОВ2 
Б 0,856 +0,003 +O,OO:J -0,045 -0,003 +О,018 0,834 1209 4 22 1076 897 
ВР 0,057 -0,003 +О,045 +о,ооз -0,018 0,084 

60-64 н 0,085 -0,002 -0,003 0,080 
Б 0,824 +0,002 +0,009 -0,067 -0,002 --1 0,016 0,782 1046 2 17 872 682 
ВР 0,091 -0,006 +о, +0,002 -0,016 0,138 

65-69 н 0,089 -0,001 -0,002 0~986 
Б 0,755 +0,001 +0,015 -0,09 -0,001 +О,015 6,S88 867 13 658 453 
ВР о, 156 -0,013 +О,09 +0,001 -0,015 0,226 

70-74 н 0,092 -0,001 -0,001 0,090 
Б 0,673 +0,001 +0,025 --О, 13 -0,001 +0,011 0,575 648 7 421 242 
ВР 0,235 -0,024 +0,1 +0,001 -0,011 0,335 

75-79 н 0,088 +0,001 0,089 
Б 0,564 +0,036 -0,154 +О,004 0,450 417. 2 213 96 
ВР 0,348 -0,037 +О,154 -0,004 0,461 

80-84- н 0,084 +0,009 0,093 
Б 0,428 +О,054 -0,164 0,318 177 61 19 
ВР 0,488 -0,063 +о, 164 0,589 

85-89 н 0,083 +О,025 0,108 
Б 0,315 +о,ово -0,142 0,253 56 11 3 
ВР 0,602 -0,105 +О,142 0,639 

1750 ~~8 12 751 

Все воз-

с; 
расты 2008 

<;.1:1 1 
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20-24 

25-29 

30-34 

35-39 

40-44 

Таблица 4 
ПЕРСПЕКТИВНЫЯ РАСЧЕТ ДОЛЕЯ ЛИЦ, СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ я т. д. с 1951 по 1956 г. (ЖЕНЩИНЫ) 

2 

Б 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 
н 
Б 
ВР 

3 

0,957 
0,043 
0,000 
0,527 
0,470 
0,003 
0,225 
0,764 
0,011 
О, 149 
0,824 
0,027 
о, 135 
0,829 
0,036 
0,144 
0,807 
0,049 

4 

+0,043 
-О 463 
+о;46З 

-0,336 
+О,336 

-0, 104 
+0,104 

-0,037 
+О,037 

-0,018 
+О,018 

-0,011 
+0,011 

5 6 7 8 

-0,001 -0,004 +0,001 
+0,001 +0,004 -0,001 

-0,004 -0,013 +0,010 
+О,004 1 +0,013 --0,010 

-0,007 -0,021 +0,020 
+О,007 +О,021 -0,020 

-0,010 --0,018 -t0,024 
+0.010 -Т--0,018 -0,024 

-0,017 -0,013 +0,020 
+0,017 +0,013 -0,020 

-0,027 -0,010 -+-О,015 
+О,027 1 0,010 -0,015 

9 

0,043 
0,494 
0,502 
0,004 
О, 191 
0,799 
0,010 
о, 121 
0,860 
0,019 
0,112 
0,857 
0,031 
0,117 
0,837 
0,046 
о, 133 
0,796 
0,071 

10 

1590 

1565 

I 698 

1832 

1 750 

1889 

1903 

Браки 
в 1951-1956 гг. 

11 

68 

725 

571 

191 

65 

34 

21 

12 

2 

17 

37 

42 

38 

29 

13 

1587 

1559 

1 690 

1 821 

1 736 

1868 

1 873 

14 

68 

783 

1350 

1566 

1488 

1564 

1491 



45-49 н 0,158 -0,008 -О 001 О, 149 
Б 0,773 +О,008 +0:002 -0,044 -0,006 +О,013 0,746 1 798 14 23 I 1.~3 1308 
ВР 0,069 -0,001 +о,044 +0,006 -0,013 О, 105 

50-54 н 0,153 -0,005 -0,001 0,147 
Б 0,739 +О,005 +0,001 -0,068 -0,004 +0,010 0,683 1678 8 17 1613 1 102 
ВР 0,108 +0,068 +О,004 -0,010 0,170 

55-59 н 0,159 -0,003 0,156 
Б 0,662 +о,ооз +0,001 -0,090 -0,001 +о,оов 0,583 1480 4 12 1.З90 810 

. ВР 0,179 -0,001 +О,090 +0,001 -0,008 0,261 
60-64 н 0,159 -0,002 0,157 

Б 0,566 +0,002 +о,ооз -0,108 -0,001 +0,007 0,469 1328 3 9 1199 562 
ВР 0,275 -0,003 +n, 108 +0,001 -0,007 0,374 

65-69 н 0,168 -0,001 +о,ооз 0,170 
Б 0,465 +0,001 +о,ооз -0,122 +0,004 0,351 1153 1 5 9.:37 339 
ВР 0,367 --0,006 +о, 122 -0,004 0,479 

70-74 н 0,164 +О,004 0,168 
Б 0,364 +О,008 -0, 127 +о,ооз 0,248 930 - 3 с84 170 
ВР 0,472 -0,012 +0,127 -0,003 0,584 

75-79 н 0,165 +о,ооз 0,168 
Б 0,255 +О,014 -0,117 0,152 595 - - 352 54 
ВР 0,580 -0,017 +О,117 0,680 

80-85 н 0,163 +0,002 О, 165 
Б 0,149 +0,022 -0,089 0,082 305 - - 128 10 
ВР 0,688 -0,024 +0,089 0,753 

85-89 н о, 187 +0,002 о, 189 
Б 0,070 +О,028 -0,048 0,050 112 - - 33 2 
ВР О,743 -0,030 +о,048 0,761 

--
1 705 234 12 667 

Все воз-
1939 

1 
рас ты -о 

"'' --



{включая повторные) в 1ечение 5 лет между 1951-
1956 гr. будет превышать число браков женщин на 69 ООО 
(пли почти на 3,5%), в то время как расчетное число 
женатых мужчин в 1956 г. будет превышать расчетное 
число замужн1их женщин ,на 84 ООО (,или на 2/3 % ) . 

После :многих исследований и экспериментов был сде-
.лан вы~.:од о том~ что увеличение соотношения между 

молодыми мужчинами, достигающими брачных возра
·Стов, и молодыми девушками, достигающими этих возра

·-Стов 1, должно было, вероятно, сократить коэффициенты 
брачности мужчин, а не увеличить эти коэффициенты 
для женщин. Эта точка зрения была поддержана тем, 
что коэффициенты брачности женщин 1950-1952 гг., 
примененные к стационарному населению, оставляют 

только 5 % никогда не вступающих в брак; полагают, что 
это несократимый минимум: приблизительно 2-3% жен
щ1ш пе могут вступить в брю< вследствие физической или 
умственной неполноценности, а еще 2-3 % посвятили 
себя работе, разочаровались в любви и т. п. и решили 
не вступать в брак по личным мотивам. Дополнения к 
долям состоящих в браке, представленные в кол. 4 и 8 
табл. 3, были поэтому уменьшены до 3,5 % . Этп поправки 
были несколько искусствеш-rымп: прсдполага ется, что 
с увеличением· возможности выбора женщпны будут вы
бирать более подходящих партнеров; вероятпо, напри
мер, что повторные браки уменьшатся в бопьшей сте
пени, чем первые браки, а браки в старших возрастах -
более, чем в младших. Однако любые поправки в этом 
направлении были бы произвольными, и мы полагали, 
что наиболее предпочтительным является постоянный 
процент падения на уровне приблизительно 3,5 % . 

Таким путем общие числа браков (включая повтор
ные) для мужчин и женщин в течение пятилетия были 
уравнены, но число состоящих в браке мужчин в конце 
пятилетия все еще превышало на 19 ООО число состоящих 
в браке женщин. Полагали, что поправка на овдовение 
в течение пятилетия (единственная имеющая какое-либо 
значение поправка, для которой коэффициент был полу
чен косвенным способом) могла быть занижена, и коэф-

1 В 1911 г. отношение числа мужчин в возрасте 20-24 лет 
(возраст в последний день рождения) к числу женщин той же воз
растной группы было 0,941, в 1931 г. это соотношение выросло 
ло 0,984, в 19Б1 г. - до 1,0218, а к 1981 г. ожидается ero рост до 1,051. 
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фициенты овдовения для мужчин были поэтому повы
шены примерно на 3,5%. Это имело своим результатом 
уменьшение превышения числа состоящих в браке муж

чин в 1956 г. над числом состоящих в браке женщин 
на 9000; так как число женатых мужчин в 1951 г. было 
больше числа замужних женщин на 11 ООО (после по
правки на число лиц, находившихся в вооруженных си

лах, в торговом флоте и за границей на дату переписи) 1 

то полагали) что такая степень соответствия достаточно 

удоnлетворительна. 

В действительности, конечно, коэффициенты брач
ности для первых и повторных браков, овдовения и раз
водов не остаuались постоянными (на уровне 1950-
1 ~52 гг.), и, кроме того, в течение пяти лет имела место 
значительная миграция. Нижеследующее сравнение фак
тичссюrх долей состоящих в браке в Великобритании 
в 1956 г. (основанных на оценках Бюро Генерального 
Регистратора) с окончательно исправленным прогнозом 
показывает, что, за исключением возраста 25-30 лет
д.т~я мужчин и до 25 лет -для женщин, где рост брач
ности продолжался, они достаточно близка друг к другу. 

ДОЛЯ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ в 1958 r. 

Мужчины Женщины 

Нозр11ст 

1 фшичши 1 фшичооки в последний день 
рождения прогноз прогноз 

15-19 0,006 0,006 0,043 0,053 
20-24 0,273 0,267 0,502 0,530 
25-29 0,624 0,651 0,799 0,798 
30-34 0,814 01818 O,S60 0,858 
35-39 0,862 0,853 0,857 0,853 
40-44 0,876 0,870 0,837 0,839 
45-49 0,877 0,883 0,796 0,798 
50-54 0,875 0,8-70 0,746 0,751 
55-59 0,865 0,865 0,683 0,680 
60-64 0,832 0,845 0,583 0,593 
65-69 0,779 0,783 0,46-9 0,469 
70-74 0,684 0,704 0,351 0,360 

75 и выше О,ЕО6 0,511 о, 197 о, 193 

Методы, подобные применявшимся для 1951-1956 гг., 
были использованы и для последующих пятилетий с уче
том влияния неуклонногq снижения смертности в буду-
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щем на овдовение и на поправки, связанные с разли

чиями в смертности. Поправки, сделанные к первым н 
повторным бракам и овдовснию мужчин, для согласова
ния с числом первых и повторных браков женщин, чтобы 
получИ1ь приблизительно равное число состоящих в браке 
мужчин и женщин, былп следующими: 

ПОПРАВКИ 1( сМУЖСКИМ» ПОКАЗАТЕЛЯМ, ЧТОБЫ УРАВНЯТЬ 

ИХ С «ЖЕНСl(ИМИ• 

Браки и попторные бра1ш Овдопе1ше 

Пятилетие 

1 1 

'!ь чнс.10 (тыс.) % число (тыс.) 

1951-1956 -3,50 -70 +3,5 +20 
1936-1961 -5,ЭЗ -100 +9 +45 
19Gl-196fi -5,75 -110 +6 +зо 
1966-1971 -4,33 -90 +s +25 
1971-197() -8 -170 -1,25 -7 
1976-1981 -12 -2Г,О -8,75 -..~О 

Увеличение поправок к перnым и повторным бракnм 
вызвано, конечно, изменениями в соотпошенип полов 

среди достигающих брачного возраста (см. сноску па 
стр. 106). Поправк~и должны быть сделаны по ОТ'Ношенню 
к числу первых и повторных браков в течение пятплетня, 
составляющих от 1,75 до 2 млн., или же, предпочтитель
нее, по отношению к числу состоящих в браке мужчин и 
женщин - от 12,5 до 14 млн. для каждого пола. Падение 
процентной поправки в 1-й колонке предыдущей таблицы 
от 5,75% для 1961-1966 rr. и до 4,33 для 1966-1971 rr. 
можно, по-видимому, приписать тому обстоятельству, что 
во втором пятилетии брачного возраста достигнут жен
щины, родившиеся в период послевоенного повышения 

рождаемости, в то время как соответствующая совокуп

ность мужчин будет вступа:ь в брак в среднем несколько 
позже. Относительно большие поправки для 1976-
1981 гг., вероятно, также вызваны, главным образом. 
меньшим число рождений, принятым для 1952-195.V гг. 
(эти рождения обеспечат основную часть невест в 1976-
1981 гг.), п.о ора·внению с р·ожде•ниями 1947-1952 rr. 
(источником большинства женихов) в этот период. 

Желательно пользоваться указанным выше методом 
для установления условий вступления в брак в стацио-
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нарвом населении, которое возникло бы при неограни
ченном сохранении предсказанных коэффициентов смерт
ности, что уже применялось n 1954 г. в пятилетнем о.б
зорс о системе пенсионного обеспечения. Общий метод 
был тот же, что и при разработке табл. 3 и 4, за исклю
чением того, что процесс был непрерывным. Доли состоя
щих в браке, овдовевших и разведенных на конец пяти
летия, явившиеся результатом изменений в семейном со
стоянии за 5 лет, использованы в качестве исходных для 
следующих (старших) возрастных групп. Следовательно, 
постепенное относительное изменение доли состоящих 

в браке (для того чтобы прийти к равновесию между по
лами) оказывает кумулирующее влияние на коэффи
циенты брачности .в ста,рших возрастах, а также побоч
ное влияние на частоту овдовений, повторных браков 
и т. д. 

Сначала нужно было установить надлежащие коэф
фициенты брачности для обоих полов. Было установлено, 
что коэффициенты брачности приводят к доле никогда 
не вступающих в брак женщин от 5 до 7 % и мужчин 
ОТ 3 ДО 6%. 

Низкая доля не вступающих в брак мужчин объяс
няется тем обстоятельством, что растущее соотношение 
мужчин и женщин опустошало «резервуар» избытка жен
щин, накопившегося, когда число женщин превышало 

число мужчин. Поэтому полагали, что за стандарт можно 
принять коэффициенты брачности женщин 1950-1952 rr., 
дающие 5% женщин, не вступающих в брак, и коэффи
циенты для мужчин привести в соответствие с ними. 

Если 5 % женщин навсегда остаются незамужними, то, 
делая поправку на 6%-ное превышение доли мальчиков 
среди родившихся, а также принимая во внимание рас

пределение браков по предыдущему семейному состоя
нию в 1950-1952 гг., мы получим число мужчин, никогда 
не вступающих в брак, равное 11 % (см. табл. 5 и 6). 
Эти доли никогда не вступающих в брак- 5% женщин 
и 11 % мужчин - являются противополсжностью соотно
шению, полученному при переписи 1951 :r., составившему 
16 % для женщин и 8,5 % для мужчин. Это является от
ражением: влияния изменения в соотношении полов, о чем 

было сказано выше. _ 
Для того чтобы получить долю никогда не вступав

ших в брак мужчин (около 11 % ) , было установлено, что 
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Таблнца 5 
Предельная доля мужчин, никогда не вступавших 

в брак, при условии, что 5 % женщин никогда 
не вступает в брак (на основе распределения 

браков для 1950-1952 rг.) 

Предполагаемое ч11с.10 1кС'нщин, достигающих 

брачного возраста • . . . • . • • 1000 
из них: 

женщин, никогда не вступавших в брак 
(скажем, 5%) • . • • • • • • •.•• 
женщин, вступавш11х когда-либо в брак • 

Число девушек, вступивших в брак с холостяками, 

( 
968) 

.по данным 1950-19.52 rг., табл. 6; 1о55 . . . 

Остаток (женщш1ы, nышедшне замуж за вдов-
цurз и разведенных) . • • • • . . • • • . . . 

Предполагаемое ч11с.110 мужчин, достиrающнх 
брачного возраста ( 1060 родившихся мужского 
пола, уменьшенные па 10 из-за большей смерт
ности мальчиков) • • • • • . . . • . . . . . 
из них число женившихся на ранее не состояв-

ших в браке (см. выше) ••••••••• 
По данным 1950-1952 rг. (табл. 6) относитель

ное число ж~нившихся на вдовах и разведен-

ных ( 872 х 2~t842) • • • • • • • • • • • • • 

Общее число мужчин, вступавших в брак • • • . 
Число мужчин, rшкоrда не вступавших в брак • 

50 
950 

872 

78 

1050 

872 

62 

934 
l 16, 
llЛИ 

11 % 
Пр п меч ан 11 е. Этот расчет дает только общ11й подход к соот

ветствующим окончательным показателям, так как данные 1950-
1952 rг. включали известное число повторных браков вдов, поте
рявшнх мужей во время войны, и послевоенные разводы, причем 
во второй брак могло вступить соответственно больше вдов и вдов
цов, чем можно было ожидать в связи со снижением смертности; 
кроме того, не учтено ни влияние повышенной смертности мужчин, 
достигших минимального возраста вступления в брак, ни то, что 
соотношение между холостяками и нез-амужними, достигающими 

брачного возраста, в 1950-1952 гr. было гораздо меньше 1,05. 

доли вступающих 1:1 брак в течение пятилетия, основан
ные нз коэффициентах брачности 1950-1952 гг., должны 1 

быть уменьшены немного более чем на 7 % . Сочетая эти 
коэффициенты с показателями овдовения, разводов и т. д. 
(полученными так же, как коэффициенты для табл. 3 
и 4, но с использованием там, где это было необходимо, 
данных прогноза смертности), мы получили фактически 
равные числа первых и повторных браков для обоих 
полов, однако число женатых мужчин было на 175 ООО 
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Табл11ца & 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПЕРВЫХ И ПОВТОРНЫХ БРАКОВ в 1950-1952 rr. 

Семейное состояние жены 
перед вступлением в бра~с 

В браке не состояла • 
Вдова .•. 
Разведена . 

(в тыс.) 

Семейное состояние мужа перед вступле
нием в браIС 

холост 1 вдов 1 разведен 1 итого 

968 38 49 1055 
27 30 9 66 
42 10 18 70 

;.__~~-И_т_о_r_о_.~-·~_,__10_3_7--..:.\~_78~~\~_76_·.-.).\~1_19_1~" 

меньше числа замужних ж.енщин. После ряда опытных 
расчетов это расхождение было устранено путем увели
чения на 1,33 % доли женатых мужчин старше 25 лет спо
собом, описываеМ?IМ в следующем разделе. Это увели
чило число вновь заключаемых браков мужчин на 15 ООО" 
но вместе с тем на l l ООО уменьшило число повторных 
браков и привело к точному совпадению как общего
числа первых и повторных браков у обоих полов, так и. 
числа женатых мужчин с числом замужних женщин. 

Число овдовевших того или другого пола также нахо
дится в пределах 3-5 % числа умерших из состоявших в. 
браке лиц противоположного пола, в то время как число 
разводов различается для обоих полов только на 6000~ 
ЧТО ·ВIИДtНО ИЗ следующих ДЗ!li'НЬIХ (ОМ. табл. На С1'р. 112) r 

Поправка к коэффициентам брачности мужчин от· 
1асти произвольна, однако она основана на следующих. 

предположениях: 

1) в 1950-1952 rr. единственными, кто испытал 
влияние изменившегося соотношения полов, были муж
чины в младших возрастных группах (скажем, до 25 лет): 
старшие возраста находились под остаточным влиянием 

военных и довоенных условий; 
2) мужчины, вступающие в брак в более молодых 

возрастах (например, 22 года), могут рассчитывать про
жить в браке в среднем около 40 лет, и, таким образом" 
состоящие в браке мужчины, вступающие в брак в этом 
возрасте, учитываются в стационарном населении около-

40 раз; с д.~ругой сторонь1, вступающие в брак в возрасте-
50 лет будут учитываться как состоящие в браке только-
около 20 раз. , 
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«ПРЕДЕЛЬНЫЕ» ИЗМЕНЕНИЯ СРЕДИ СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ 

В ТЕЧЕНИЕ ПЯТИЛЕТИЯ 

(тыс.) 

Мужчины 

коэффициенты 
Женшины брачности 

после 
1950-1952 rr., поправки 
сокращенные 

на 7,16% 

Число состоящих в браке 
на начало пятилетия 13 064 12 889 13064 

Новые браки • . 1 500 1464 1479 

Повторные браки . 170 202 191 
1 670 1 066 1 ti70 

Число овдовевших . ---g-§6 ~ -:тз 
Число умерших из сос то-

ЯВШ!IХ в браке . 519 1030 1 028 
Число разводов . , 155 146 149 
Число состоявших в браке 1 670 1 G66 1670 

к концу пятилетия 13 064 12 889 13 0()4 

Следовательно, для того, чтобы увеличить число со
.стоящих в браке мужчин в стационарном населении, пе 
увеличивая при этом числа браков, позрастнос распре
деление лиц, вступающих в брак, надо сделать более 
молодым. Перераспределение лиц, вступающих в брак, 
;в действительности незначительно, что видно из следую
ще~гю сра1вн-е~ния (см. табл. 1на .стр. 113). 

На ,ст.р. 11 О г.он0~р1ил 01сь, ч·ю для у1р а1вн1и1в а1н1и я пр с
дел.:ыных ч1и1сел бра1К~О1В мужЧtин 1и женщин •результаты, 
nолуче1нные ,н1а ос11юве кю.эффиЦ1иеt~пов 1950-1952 гг., 
_д,ОЛЖIНЫ быть уменьше1Ны 1Нем1но1г.и.м боле·е чем на 7 % . 
Кроме тало, 6рак·и ~n·~ре1ра1с1Лр·еделялнсь, I<iaк 0'6ъя1снял10.сь 
выше. Фактиче~с!Кiие .кюэффищие~нты бtрач1ности для ноз
.р ас1'!ных I'рупп 1в р·азл1ич~Ные пер1иоды приведены на 

стр. 113. 
Можно отметить, что в «Предель~-юм» .расчете коэффи

циенты овдовения не были изменены, но был изменен 
уровень брачности. В этом отношении вышеуказанный 
метод отличается от метода, принятого для периода 

до 1981 г., где брачность не менялась, но была сделана 
"Поправка к коэффициентам овдовения. Главной причи
.ной этого различия в методике было то, что «предель
ные» расчеты в отл1ичие от прогноза .на 1981 г. были «ку-
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«ПРЕДЕЛЫfОЕ:. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БРАКОВ no 8ОЗРАС1'АМ, 
МУЖЧИНЫ 

(тыс) 

I<оэфф11цие11ты брачностн 
Скорректированные 

Бозрnст в по- 1950-1952 гг" сокращен-
следrrий день ные на 7,16% 1<.оэффициенты 

Расхож-
ро,~,деrшя на 

брщ 1 
дение 

/[,JY/J.10 1 лоотор-1 лоотор-1 итогов 

nятилетш1 бp,lhH l!Ые 1ПОГО ные итого 
бра1,и браки 

10-14 10 - 10 10 - 10 -
15-Н) 428 - 428 428 - 428 -
20-24 [)94 7 COl 608 7 615 +14 
25-29 272 22 294 277 22 299 +5 
:ЗО-34 Н2 31 123 94 31 125 +2 
Э.J-3~J 34 30 64 34 30 64 -
40-44 15 23 38 13 23 ЗG -2 
45-49 10 21 31 6 22 28 -3 
!Ю-54 [) 20 25 5 20 25 -
.15-59 3 lG l~J 3 16 19 -
60-64 1 13 14 1 10 11 -3 
65-69 - 11 11 - 6 6 -5 
70-74 - () 6 - э 3 -3 
75-79 - 2 2 - 1 1 -1 

Всего 1454 
1 

202 
1 

1666 \ 1479 
1 

191 
1 
lЫО 

1 
+4 

ДОЛЯ МУЖЧИН, ВСТУПАЮЩИХ В БРАК В fЕЧl::НИЕ ГОДА 

Группы по воз-
,Предедьный• расту в посдед-

1930-1932 гг. 1950-1952 гг. 1976-1981 rr. ний день ролще- расчет 

ния 

15-19 0,003 0,006 0,005 0,005 
20-24 0,070 О, 120 о, 104 О, 111 
25-29 0,148 ~, 165 О, 137 О, 144 
30-34 О, 111 О, 114 0,099 0,080 
40-44 0,034 0,038 0,034 0,015 
ЕО-54 0,012 0,015 0,013 0,00) 

Доля л1щ, 
ЮIКОГда не 

вступавших 

8,25°/0 5,25 1/ 0 8% 11% в брак 

5 Заказ М 440 113 



мулятивными»; однако оба путн приводят к очень мало
отличающимся окончательным долям состоящпх n браке. 
Кроме того, если бы и была сделана попытка сочетать 
оба метода, то пределы корректпровки каждого из ш1х 
были бы чисто произвольными. 

Результаты, полученные этими методами расчета, 
сведены в табл 7. 

Одинокие мужчины. Между 1921 и 1951 гг. доля хо
лостых значительно упала во всех возрастах до 70 лет. 
Выше этого возрас1а наблюдаются неустойчивые колеба
ния. К 1981 г. доля не состоящих в браке в возрасте от 
25 до 35 лет несколько выше, чем в 1951 г., однако в 
старших возрастах влияние более высокой брачпости 
в течение первой половины ХХ столетия сказывается 
в дальнейшем падении доли не состоящпх в браке до 
возраста 90 лет, а доля пс состоящих в браке в возрасте 
55-60 лет падает до 6,25%. «Предельная» кривая не
много ниже уровня 1981 r. до возраста 30 лет, но, начи
ная с этого возраста, она становится значительно выше, 

отражая предельный уровень, когда «излише:ю> женщип 
был исчерпан и доля никогда не вступающих в брак 
поднялась примерно до 11 % . 

Состоящие в браке мужчины. Доля мужчин, состоя
щих в браке, для 1951 г. существенно выше, чем для 
1921 г., во всех возрастах благодаря более высокой 
брачности и большей продолжительности жизни. В воз
растах 25-35 лет кривая для 1981 r. несколько ниже, 
чем для 1951 г., но с этого возраста значительно выше 
вследствие того, что до следующих возрастов доживают 

более многочисленные брачные пары, а также благодаря 
большей длительности жизни. Можно ожидать, что 
в 1981 г. в возрастах от 45 до 60 лет в браке будет со
с1юять ше 1ме.пьше чем 90% мужЧJИJН. «Предельные.» 
доли немного выше, чем для 1981 г. в возрастах 20-
30 лет, вследств•ие предполагаемого повышения коэффи
циента брачности, .но после 30 лет доля состоящих 
в браке ниже и в возрастах 45-60 лет не превышает 
86,5 % . Выше этого возраста, однако, она неуклонно при
ближается к данным для 1981 г., к которым становится 
очень близка, начиная с 70 лет и далее. 

Овдовевшие и разведею;.ые мужчины. Эти доли по
стоянно снижаются во всех возрастах выше 40 лет. Доля 
мужчин в возрасте 65 лет, например, в 1951 г. была 

114 



Таблица 7 
ДОЛЯ ЛИЦ I<АЖДОГО СЕМЕЯ:НОГО СОСТОЯНИЯ НА РАЗЛИЧНЫЕ ГОДЫ 

В браке не состоявшие Женатые (замужние) Вдовые и разведенные 

1 • 1 • 

"'"" "'"" :.:"" 1 ::::::""' 

::: ON ~g~ 

б:~~ &<!)~ 
t~I t~1 
t;i:Z:~ с:::::~ 
~;5~ §g~ 

t 
f-o ~~~ ~~2'!: 
~ "' - QJ 

р. ..... ...... ..... \D ..... "'"' ~ ..... ..... ..... :g ...... "la:1"= ..... 
"" сч 

Е 
.,, \D ао ~р.~ N С') .,, со ~~~ N 

о 
~ ~ ~ ~ ~:>.а:! ~ ~ ~ ~ ~ О\ 

'1:1 ..... (У'). r:: !-о~ ..... 

....#-1. 
Муж~ Реальная Прогноз Реальная Прогноз Реальная Прогноз 
. ЧНl:IЬI 
15-19 0,993 0,997 0,994 0,994 0,994 0,994 0,004 0,003 0,005 0,003 0,006 0,006 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15-19 
20~24 0,826 0,863 0,765 0,734 0,750 0,738 0,173 0,136 0,234 0,266 0,250 0,262 0,001 0,001 0,0010,0000,000 0,000 20-24 
25-29 0,456 0,480 0,355 0,363 0,391 0,373 0,537 0,515 0,640 0,631 0,603 0,622 0,005 0,005 0,005 0,006 0,006 0,005 25-29 
30-34 0,2410,2270,192 0,179 0,197 0,203 0,746 0,7d2 0,797 0,808 0,790 0,783 0,013 O,Oll 0,0110,0130,013 0,011 30-34 
35-39 0,170 0,143 о 136 0,118 0,122 0,149 0,810 0,840 0.850 0,866 0,861 0,838 0,019 0,017 0,014 0,016 0,017 0,013 35-39 
40-440,143 О,119 0:11з 0,036 0,093 0,128 0,830 0,856 0,857 0,895 0,888 0,859 0,027 0,025 0,020 0,019 0,019 0,013 40-44 
45-49 0,130 О,115 0,100 О.ОЗ2 O,D78 0,119 0,830 0,849 0,875 0,89± 0,900 0,864 0,040 0,036 0,025 0,024 0,022 0,017 45-49 
50-54 0,120 0,112 о 039 0,082 0,072 0,114 0,818 0,832 0,874 0,884 0,898 0,863 0,063 0,055 0,037 0,034 0,030 0,023 50-54 
ss-59 0,111 0.109 о:ов1 o.os2 o,os3 0,110 О,795 0,801 о,856 о,869 о,897 о,857 0,094 о.озз o,os1 о,049 о,о4о о,033 55-59 
60-640,104о103 о 035 0,078 0,056 0,107 0,752 0,765 0,824 0,844 0,873 0,839 0,143 0,130 0,0910,0780,061 0,054 60-64 
65-69 0,097 0:100 о:оз9 о,074 0,010 0,104 о,684 0,102 о,755 о,797 о.827 о,803 0,219 О,198 о,156 0,129 0,103 0,093 65-69 
70-75 0,039 0,089 0,092 0,074 0,072 0,102 0,595 0,616 0,673 0,717 0,761 0,745 0,316 0,295 0,235 0,209 0,167 OJ53 70-74 
75-79 0,077 0,079 О 038 0,076 0,071 0,102 0,497 0,50! 0,564 О,604 0,665 0,654 0,426 0,417 0,348 0,320 0,264 0,244 75-79 
80-84 ощо о,057 о:оз4 0,086 0,012 0,104- о,338 о,388 о,428 о,464 о,545 о,540 о,542 o,s« о,488 0,450 о,з82 о,зsб 80-84 
85-89 0,059 0,059 0,033 0,099 0,082 0,111 0,284 0,282 0,315 0,330 0,403 0,415 0,647 0,659 0,602 0,571 0,510 0,474 85-89 
90-94 0,035 O,Q39 0,064 0,120 0,105 0,131 0,212 0,189 0,287 0,254 0,313 0,320 0,703 0,752 0,649 0,626 0,582 0,549 90-94 



Продолжение 

В браке не состоявшие Женатые (замужние) Вдовые и разведенные 

1 • 1 • 1 • .,, ... .,, ... .,, .... 
;.: ... 1 :.:: ... :.::t.. 

:::g~ :,:ON :::g~ 
1 

:>,t::lГI >. О\ ~~~ 5:11>~ о.11>,.... 

ti ~ 1 u II) 1 t~I 
о: :i: 55 =g~ ь:=~ 
СО UO\ .., '-'О\ ""'-'О\ :z:o,.... :::i.::: о.,.... :i:: о,.... 

t; ~;g-g; ~~~ ~~~ ... 
u 

t 
Q 

~~~ ~~~ ~~~ "' А ..... ..... ..... ~ ..... ...... ...... ...... \D ...... ....... ,.... ...... \О ,.... А 
1') О'\ 

о N м \/; со °'>. .... N м 1l"j \D со 

С'~~ N м V) \D оО °'>. .... о 

са ~ О\ ~ ~ ~ i:: .... ~ ~ ~ ~ О\ О\ ~ ~ О\ О\ О\ i:: .... ~ са ....... ...... ...... ..... ...... ,.... 

Жен- Реальная Прогноз Реальная Прогноз Реальная Прогноз 
щипы 

15-19 0,982 0,981 0,957 0,957 0,957 0,959 0,018 0,019 0,043 0,0430,043 0,041 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 15-19 
20-24 0,730 0,745 0,527 0,494 0,494 0,495 0,267 0,254 0,470 0,502 0,502 0,501 0,004 0,001 0,003 0,004 0,004 0,0()4 20-24 
25-29 0,418 0,416 0,225 0,1790,179 О,179 0,561 0,578 0,764 0,811 0,812 0,812 0,021 0,007 0,011 0,010 0,009 0,009 25-29 
30-34 0,266 0,256 о, 149 0,097 0,097 0,097 0,691 0,725 0,824 0,886 0,887 0,886 0,043 0,018 0,027 0,017 п,016 0,017 30-34 
35-39 0,210 0,212 0,135 0,077 омз 0,073 0,734 0,749 0,829 0,895 0,902 0,902 0,056 0,039 0,036 0,028 0,025 0,025 35-39 
40-44 0,184 0,186 0,144 0,079 0,063 0,063 0,746 0,744 0,807 0,881 0,900 0,900 0,070 0,069 0,049 0,040 0,037 0,037 40-44 
45-49 0,172 0,173 0,158 0,090 0,058 0,058 0,734 0,728 0,773 0,847 0,884 0,885 0,094 0,099 0,069 0,063 0,058 0,057 45-49 
50-54 0,164 0,1640,153 0,103 0,058 0,055 0,695 0,702 0,739 0,796 0,848 0,854 0,142 0,134 0,108 0,101 0,094 0,091 50-54 
55-59 0,1610,1620,159 О, 121 0,067 0,053 0,632 0,650 0,662 0,716 0,784 0,798 0,207 0,187 0,179 0,163 0,14§ 0,149 55-59 
60-64 0,156 0,161 0,159 0,141 0,081 0,052 0,545 0,568 0,566 0,616 0,689 OJ719 0,298 0,271 0,275 0,243 0,230 0,229 60-64 
65-69 0,146 0,164 0,168 0,143 0,097 О,051 0,435 О,455 0,465 0,510 0,570 0,613 0,419 0,380 0.367 0,347 0,333 0,336 65-69 
70-74 0,146 0,163 0,164 0,155 0,119 0,033 0,320 0,337 0,364 0,379 0,432 0,481 0,534 0,500 0,472 0,466 0,449 0,466 70-74 
75-79 0,140 0,156 0,165 0,163 0,144 0,056 0,209 О,219 0255 0,253 0,295 0,343 0,651 0,625 0,580 0,584 0,561 0,601 75-79 
80-84 0,139 0,151 0,163 0,176 0,149 0,058 0,126 о 125 0:149 0,151 {},180 0,215 0,734 0,724 0,688 О,б73 0,-671 0,727 80-84 
85-89 0,135 0,148 0,188 0,174 0,164 0,062 0,071 0:057 0,077 0,088 0,097 0,119 0,794 0,785 0,735 0,738 0,739 0,819 85-89 
W-94 0,144 0,151 0,198 0,175 0,175 0,068 0,041 О,036 0,044 0,060 O,D63 0,076 0,815 0,813 0,758 0,765 0,762 (J,856 90-94 



около 12%, в 1981 г. ожидается rra уровне около 8%, а 
в пределе-7%. 

Одинокие Жl:NЩины. Влияние более высокой брач
ности женщин, к 1951 г. достигших 45-летнего возраста, 
продолжается до 1981 г. во всех возрастных группах 
до 75 лет. Дальнейшее падение доли незамужних жен
·ЩИН происходит до 5 % ; этот уровень достигается к воз
расту 45 лет. После 1981 г. предполагается дальнейшее 
.падение доли незамужних в возрастах старше 50 лет, так 
что на протяжении всего ряда (от 45 лет до конп:а 
жизни) доля незамужних будет мало отличаться от 5%. 
Например, доля незамужних в возрасте 60 лет снизится 
с 16% в 1951 г. до 7,5% в 1981 г. и в пределе-до 5,25%. 

Состоящие в браке женщины. В 1951 г. наибольший 
процент этпх :женщин (окал.о 83 % ) достигается в воз
расте 35 лет; имеется и другой подъем - в возрасте 
55 лет. (Это можно отнести,· по-щщимому, на счет по
терь мужей в войне 1914-1918 rr. и послевоенного 
подъема брачности.) Ожидается, что к 1981 г. высшая 
точка подъема будет соответствовать 40-летнему воз· 
расту и достигнет более чем 90%. Однако доли состоя-
щих в браке будут выше во всех возрастных группах 
вследствие болеЕ; высокой· брачности и увеличивающейся 
продолжительности жизни мужей. Предельные доли на· 
чинают отклоняться от дол.ей для 1981 г. около возраста 
45 лет. В возрасте 60 лет доля состоящих в браке в 1951 г. 
была 61,5 % , к 1981 г. предполаr:ается ее повышение 
д~ 7 4 %. , а в пределе - приблизительно до 76 % . 

Вдовы и разведенные женщины. Доли вдов и ра.Зве
денных покаэ.ывают чистое влияние раз.личий в соотно
шениях вступающих в пер:вый брак, становящихся вдо
вами (или рзводящихся) и. вступающих в t5рак вто
рнчно. Вдовы -погибших на войне также оказывают неко· 
торое влияние на эти доли. Фу.нкци.я поэтому является 
несколько более сложной, н .в некоторых случаях тру дно 
учесть измеJНе.ния, об на руживающие.ся при сравненин до
лей на. различные даты. В отличие от вдовцов, здесь 
нет больших вариаций д.олей по различным возрастам 
в течение следующих 30 лет и в пределе. Доли для 1951 r. 
ниже долей щ1я 1921 г. во· все-х возрастах. Доли для 
1981 ,.f. продолжают эту тенденцию, хотя после 85 лет 
доля может быть и несколько выше, чем для того же 
возраста в предыдущем периоде. Это умещ~щение uыз-
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вано, несомненно, влиянием снижения смертности, кото

рое сокращает число случаев овдовения. До 70 лет «пре
дельные» доли близко подходят к уровню 1981 г" но 
затем растут быстрее, чем когда-либо. Мож:по предполо
жить, что это обусловлено перемещением в старшие воз
растные группы влияпия высокой брачности, которое 
к 1981 r. сказалось в полной мере лишь в возрастах 
до 45 лет. Так, в таблице для предельных соотношений 
доля одиноких в возрасте 90-95 лет падает после 1981 г. 
с 17,5% до 6,75% и это сокращение на 10,75% отра· 
жается в рост~ на 1,25% доли состоящих в браке и па 
9,5% доли овдовевших. Доля овдовевших или разведен
ных n возрасте 60 лет в 1951 г. составляла nриблизн
тельно 23 % , в то время как для 1981 г. и в пределе она 
равна приблизптельпо 19 % . 

В заключение необходимо повторить, что прогнози
руемые коэффициенты в пзвсстпой мере пскусствснны, 
так как они игнорируют роль миграции в возмещешш 

недостатка женщин, способных вступить в брак. К.роме 
того, нужно иметь в виду, что эти коэффициенты осно
ваны на данных 1950-1952 гг. и что сейчас результаты 
необходимо пересмотреть 13 свете более свежих данных, 
особенно в отношении первых браков. В будущие годы 
для возрастных групп, на которые в 1951 г. приходилось 
наибольшее число браков (до 25 лет для мужчин и 1н1 
2 или на 3 года меньше для женщин), доли состоящих 
в браке, вдовых и т. д. n значительной мере опреде
ляютсп фактической интенсивностью браков критических 
лет. Однако изменения с течением времени в расчетных 
долях указывают и на существующие тенденции, и 

сравнение действительной: доли состоящих в браке 
в 1956 г. с данными прогноза подтверждает, что этот 
метод дает надежные результаты для всех доживающих 

из тех, :кто в 1951 г. был моложе 20 лет. Ясно, что изме
нения в равновесии полов, R также значительное сниже
ние смертности, особенно в средних возрастных группах, 
будут оказывать большое влияние на семейное состояние 
населения Великобритании в будущем. 

)Jеревела с английского Е. Б. Урланис 
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Рудольф Ан.до рна 

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ФАКТОРЫ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ 

ПЛОДОВИТОСТИ В ВЕНГРИИ 

R. u d о 1 f А n cl о r k а. Economic and socia1 f actors in
f Juenciпg regional f ertility differences in Hungary. До
клад, лредставленный па Международный симпозиум по 
вопросам воспроизводства· населения. Болгария, Варна, 
25-30 сентября 1968 г. 

Хорошо ~известно, что, достигнув в 1954 г. ::\1акси
малыной ·вел1ичины 23,О на тысячу, коэффициент рож
даемости в Венгрии в первой половине 60-х годов быстро 
упал до очень .низкого уровня (около 13 на тысячу). 
В настоящее •в:ремя плодов·итость находится на столь 
низ1юм у.ровне, что не обеспечивается воспроизводство 
тех ·поколений, коТ>орые находятся в плодовитом воз
расте. Исследования э1юномических и .социальных пос
ледствий 1низкоrо уровня плодоВ'иrости дают основания 
п·редшолагать, llJТIO ~в е~лучае, ·~ели этот ~низкий ур.01ве~нь 
ПJLО.ДЮIВИТ·ОIСТИ будет 1суще~СТ'ВО1Вать 1И дал.ее, то 1В~О1Зра0ст
ная сТ1руктуtРа 1Нас~еле~н1ия Венr·р,и~и будет :х.арактеризо
вать1ся 0о•че1нь 1вьюо.кюй долей лиц пож1иЛог10 ~возраста, 
с•Q.Ц~ерж~а~н1ие юо·т.орых ~составит существенную нагрузку 

ДЛЯ 1ПЮК'ОЛ€1НIИЙ, JiаJЮДЯЩЮЮЯ В IП1рОИЗIIЮДИТеЛЬ1НЫХ БОЗ
р а~етах. Быч~и1сл•е~н1И6l, 1щюделмы:rые по 1Метюду Бу1ржуа
Пиша 1, показы1вают, чт10 .с точки з1ре.ния нагруз1км, овя
з.ааш.ай 1с .с0од1ержаrн1иеrм М.OJio,.дioir.o ,и стrарого rна•селе.ния, 
бол-ее шредJiючтительrным был бы .вьюоюий нетт~о-коэф-

1 J. В о и r g е о i s - Р i с h а t, Charges de la populatio11 active. 
Journal de la Societe Statistique de Paris, 1950, No. 3-4, р. 94 
апd ff. 
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фициент 11Зос11ропз1воJI.ст11за насеJ1ешш 1. В ра1вноi'r стспыш 
не сул,ят П1IJCiII,\1yщc,cт1B, IПI0- 1BJII"'1,IIl 1\.10J1Y, и "'}Jругие ЭКОl1IОМ1Н

чесюrе и 1с~0ц1налыные последст·вш1 не,нормалыпог,о старе-

1-шя 1Ш4J~еле1ния, обусло1вле~rшог,о 11-ыtзюr:м ypoв111e:vr ~nлодо
внп1ост1и. Сч1итает,ся, следо1вателЬ1но, 1что для 1по.выше1нин 
у1р1О1ВНЯ 1ПЛОДОВ1ИТ1ОСТ1И ~ЩОЛЖIНЫ быть предп1р1шняты опре
деле1нные м1еры дем10Г1рафиче1е~:кюй n~ол1ит~ю<Jи. 

Для научно.го обоснования новых мер демографиче
ской политики Институт демографических ~исследований 
ЦСУ Венгрии включил в план своих работ несколько 
иоследовайий о факторах, r.юздействующих на плодови
тость. При обследова1ниях ,плодовитости и планирования 
семьи 2 ~были изучены причины, определяющие повсД<~
ние отдельных супружеских пар в отношении плодовп

тости •\. 
Было четко установлено, Ч'ГО число дстеii, плапирус~ 

мое супружсс!<)ими парами в Венгрии (равное в среднем 
2, 1), не Qбеспечивает простого воспро·изводства па,селе
ния. С другой стороны, для отыскания факторов, ~оздей
ствующих :на совокупные изменения 1В плодовитости. на

селения, были использованы :м.стоды корреляции и рег
рессии. 

Для анализа корреляцпи и регрессии были применены 
дан:ньн~ двоякого рода: динамические ряды и ряды дан~ 

ных в территориальном разрезе. В ,связи с методологи
ческими Т1рудностями анализа динамичес1шх рядов 

(например, проблема лага) было решено сначала про
анализировать данные в регuоналыюм разрезе, т. е. па 

основании причин региональной дифференциации в пло" 
довитости, сделать вывод о факторах, кото,рь1е оказывают 
-на нее влияние во времени. Этот метод был ~рименеr.r 

R. А n d о r k а,А. sziiletessza111 aiakulasaщk gazdasagi hatas-ai, 
.«DemogrMia», 1964, No. 3-.4, рр. 442-450. R. А n d о r k-a, К:. M.i 1-
t е n у i, Economic Causes and Eff ects of the Lov.' Nuшber of Birtl1:;, 
Conf erence Demographique а LiЬlice, 1965, mai 25-28. : -

2 Е. S z а Ь а d у, А. К J i n g е r, Az 1965-1966 fvi :.termekeny
sёgi, csaladtervezes1 es szi.iletesszabalyozasi vizsg.Зlat, .«Demogra
fia», 1966, No. 2, рр. 135-161. IZ. Szabady, Tervezet а nemzetkuzi 
osszehasonlit6 szШetesszabalyozasi es csaladtervez~si · vizsga1atra~ 
«Statisztikai Szemle», 1965, No. 8-9, рр. 898-901. : 1 

"' Имеется в виду планирование родителями числа детей в 
семье. - Прим. per:J. 
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Вайнтраубом 1 и Эдельманом 2 в мирово~1 масштабе, а 
также Фильрозе 3 п~ри изучении плодовитости в Польше. 

Первый анализ был проделан на основании данных 
о повозрастных коэффициентах плодовитости, а также 
различных показателей экономического и социального 
развития 19 областей 'И 5 важнейших гор.адов Венгрии 
за 1963 г., когда была проведена микроперепись 4• Окон
чательные результаты вычислений можно· представить 
п виде следующего урав•непия регрессии: 

Х1 = 2 804-!- 4,96 X:J -2,63 X:i-1,32 Х4 -18,40 Х5 , 

а также в 1виде следующих коэффициентов корре.1яции: 

1'1:2-=-/- 0,76; Г13 = -0,78; Г14 = -0,80; Гн) = -0,77; 
Г23 = - 0,82; /'21 = -0,90; /'25 = -0,65; 

'J1 = + 0,85; ,:i5 = + 0,56; 
1'4;) = + 0,76; 

где: 

'12.345 = + 0,18; /'13.245 = -0,24; /'14235 = -0,02; 
'15.234 = - 0,49, 

Х1 - показатель су,ммар.ной плодовитости (сумма воз-
растных коэффициентов ~плодовитости) 1в 1963 г.; 

х2 - доля сельскохозяйственного иаселения в 1963 г.; 
Хз - ДОЛЯ ГОрОДСКОГО населеНИЯ В 1'960 Г.; 
х.1 - доля же.~:rщин, закончивших, по крайней мере, 

8 классов <:редней шюqлы среди женщин 15 лет и 
старше; 

х5 - доля экономически активчых среди женщин 15-
39 лет. 

Общий вывод из иоследовапия заключается в том, что 
эко.но.мическое и социальное развитие, проявля:ющееся 

в индустриализации, урбанизации и повышении культур-

1 R. W е i n t r а u Ь, The Birth Rate and Economic Development: 
An Empirical Study, «Econometrica», 1962, No, 4, рр. 812-817. 

2 I. А d е l m а n, Ап Econometric Analysis of Populatidfi Growth, 
«American Economic Review», 1963, vol. 53, рр. 315-339. 

3 Е. V i е 1 r о s е, Zr6znicowanie ezestosci urodzen w Polsce, 
«Przeglad Statystyczny», 1965, No. 1, рр. 3-10. _ ---· 

4 R. А n d о r k а, А magyar nepesseg termek.e.nysegenek .ajak11-
lasat Ьefolyaso\6 gazdasagi es tarsadalmi teп'}rezok, «DemogrMia» 
1967, No. 1, рр 87-102. 



ного уровня (эти три фактора находятся между собой 
в очень тесной связи), а равно и экономическая актнв
ность женщин оказывают влияние на региональные раз

личия в плодовитости, однако одни лишь эти факторы 
не могут объяснить общую величину этих различий (ко-
эффициент множественной корреляции составляет 
R1.2 34s =0,86). Примененне уравнения регрессии, со-
1ста,вле1н1ного 1на 101сно1ве да1н1ных ,в регпон1алых-юм 1раз1Резе, 

для ,объяс~не1н.ия 1на1р1иации плодю1в1итюсТ1и 1в ~Ве~нгр11ш 1в те
че1н1ие !После~дших двrух 1.де1сят1илеТ1ий я1вляется поэт,01му 
1ве,сым,а юо,:v~:н1ителыным 1и прО1бле,матнчным. 

Была предпринята попытка сравнить этим методом 
плодовитость в четырех социалистических странах Во
.сточной Европы: Чехословакии, Венгрии, Гсрма~~rской 
Демокра тнческой Республике и Польше - длп того, что
бы выяснить, оказьшаст ли экономическое развитие ана
логичное воздейстnис на плодовитость в четырех стра
нах, имеющих сходную, но нс Од'Iшаковую экономичес

кую и социальную структуру 1• 

Было пайдепо, что ,корреляция между плодови
тостью и индустр1иализацией в определенных странах 
достаточно .сильна. Уравнения регрессии и коэффи
циенты корреляции оказались следующими: 

Чехословакия: 

Х1 = 1420 + 47Ах2; 1·,:! = 1- 0,74, 
Германская Демократическая Республика: 

Х1=2165 + 90,93 х:!; r 12 = + 0,94, 

Венгрия: 

Х1=1521+11,6Х2; Г12 = + 0,72, 

Польша: 

Х1=2048 + 21 ,9 Х:!; Г12 = + 0,79, 
где Х1 - 1о~бщий 1юоэффицие~нт плодоВ1иrости в од/Но_v~ 

1году периода 1960-1964 гг.; 
х2 -доля занятых в 1с.ель1ско.м х1оэяй~стве 1сред1и ЭIКО

номичбски активного населения приблизительно 
в те же годы. 

1 R. А п d о r k а, Korrelations- und Regressio11srcchш1ngcl'I. i.ib~r 
die wirtschaftlicl1en und sozialeп Ursacl1e11 dег Wandlungen dcr FrLtchL
barkeit «Wissenschaftliche Zeitschгift der Karl .Маrх Un1vcrsitat». 
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Однако, когда даю~ые по четыр~м странам были све
депы вместе и коэффициенты корреляции и регрессии 
выч1исле~ны ша 1все;v1 iЭT1И1NI да1н1ным, корреляция юказалась 

весьма слабой: 

Т12 = -f- 0,49. 

Результаты анализа показывают, что существует 
определенная полож.ительная корреляция между плодо

витостью 1и долей занятых в сельском хозяйстве (харак
теризующей урове1пь экономического развития), но соот
ношения в разных странах весьма различны. 

Для того чтобы проверить предварительный вывод из 
анализа, проделанного па основе данных по 19 областя\1 
и 5 круппейшнм городам Венгрии, вычисления корреля
ции и регрессии были проделаны на •основе данных по 
округам (округ представляет собой меньшую админи
стративную единицу, чем область) 'И по всем города \1 

Венгрии. Ниже приведены урав.нения регрессии и част
ные коэффициенты корреляции, полученные при всех 
возможных сочетаниях независимых переменных (в 
скобках указаны средние ошибrки). 

Xt = 1 815 + 9,38 Х2 1 
(1,08) 

Х 1 =2897-24,20Х,1, 
(2,20) 

Х1 = 3106 - 27,34 Х4, 
(3,40) 

Х1 = 2182 + 2,08 Х5, 
(2,46) 

Х1 = 3044-1,51 Х2-27,14Хз, 
(2,14) (4,71) 

Х 1 =2543 + 7,03 Х:а-19,2 Х4, 
(1,08) (3,32) 

Х 1 = 1842+11,17 Х2 -7,64Х5, 
(1, 18) (2,27) 

Х 1 = 3 206 - 19,22 .Хз -13,75 Х4, 
(2,46) (3,46) 

Х1=3067 - 27,02 .Х3- 6,65 Х:;, 
(2,31) (2,02) 
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.х 1 =3097 - 27,27 xi + 0,4G .(", 
( 3 ,43) ( 2' 14) 

.х 1 = 3 211 ~ 0,05 х:.! - 19,34.Х3 ~13,73 Xu 
(2,09) (4,95) (3,50) 

Х1 = 3 021 f- 0,50 х:.! - 26, 10 Ха - 6,80 Х:,, 
(2,18) (4,61) (2,11) 

х 1 = 2 532 r 8,69 Х:! - 18,30 .Х1 - 6,56 Х~" 
(1,18) (3,26) (2,12) 

Х 1 = 3 329 - 22, 10 Ха -- 12,60 Х1 - 5,81 Х,,, 
(2,60) (3,39) ( 1, 97) 

х 1 -===3182 i- l,73x:.!-18,79x:i-13,02x1-6,27 Xr,, 
(2, 1з) (4,85) U3,4;3) (2,04) 

Г 1 :.! = J 0,5326; /'1:1 = - 0,6242; Г1t -::: - 0,5047; 
1~1r. = f 0,0616; 

r 2:1 = - 0,8834; r:.!1 = - 0,3755; т·:!r. = 1 0,4523; 
l'зt = -f 0,5061; !'а:.= - 0,3702; 

!'1:. = -- 0,0952; 

r12.
3 

= - 0,05; r 13 .2 --=- - 0,39; 1·12 .4 = i · 0,43; 1·14 _2 -:::: - 0,39; 

г12 _ 5 = -t 0,57; 1·15.2 =- - 0,24; r13 .4 = - 0,50; r14 .3 .:::~ - 0,28; 

r13 _5 = - 0,65; r15.3 = - 0,23; r14 _i; = - 0,50; 1·15 .4 = 1- 0,01; 

. r12з4= - 0,00; '1з.24= - 0,27; '14.2з= - 0,28; 

'12.зs= + 0,01; ''1з.2s= - 0,38; r1s.2З= - 0,23; 

'12.45= + 0,47; '14.25= - 0,38; '1s.24= -·0,22; 

'1з.4s= - 0,53; ,.14.35= - 0,26; r1s.з4= - 0,21; 
r12 _345 = + 0,05; 1·13 : 2~5 = -~ 0,27; r 14 .235 =·- 0,27; 

ГlS.234 = - 0,22, 

где: 

х1 - общий коэффицие.нт плодовитости в 190 округах и 
городах Венгрии в среднем за 1959-1960 rг.; 

х2 - доля ·сельскdхозяйс1венного населения в 1960 г. 
(году последней перепис'И); 

Хз - доля окончивших не менее 8 кла,сеов средней школы 
·среди tНаселения в возрасте 15 лет и старше 
в 1960 г.; 
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Х1 - доля эконо:vrически активных среди женщин 
в 1960 г; 

Xu - доля населения, живущего не в центре городов и 

де~ре1ве1нь, а 1на 1ощраинах 1и ,в .пр,иг.ородах, в 1960 г. 

Доля городского населе~ния была исключена из чисJ1а 
независимых пе:ременных, поскольку все города участ

вовали в вычислениях ка1к отдельные единицы наблюде

IРИЙ. С другой стороны, доля живущих в пригородах (бо
лее 10% населения Ве.нгрии в 1960 г.) была в это число 
включена, так как предполагалось, что население nр'И

городов, представляющих собой, главным обрааом, от
делыные хутора, - это наименее культурная .социальная 

группа и поэтому она может И\1.еть высокую плодови

тость. 

Таким образом, мы располагали четырьмя независи
мыми переменными, приче.м все они характеризовали 

уровень экопом.нческого и социального развития окру

гов и городов Венгрии. Поскольку они весьма сильно 
коррелированы друг с друго·м, выделить их влияние на 

плодовитость трудно. Например, влияние доли сельско
хозяйственного населения имеет, по-видимому, неболь
шое значение, если вводится переменная «уровень обра· 
зования» (наличие школьной по;:r.готовки). В общ~м, 
однако, мож:но сказать, что экономическое развитие, от

раженное в доле 1не1селъскохозяй1ственного населения н 
l3 доле имеющих более высокую школьную подготовку, 
оказывает понижающее воздействие на плодовитость. 
У д~ивительно, ч1ю доля населения, живущего в отдель
ных хуторах, оказывает также понижающее влияние. 

Это дает основание полагать, что воздействие уровня 
экономического и социального развития .не однозначно . 

. В~аж~Нейший ~вывод мз про~Цiела1НJн1ою атал1иза, однак,о, 
был вполне определенно подтвержден: различия в пло
довитости между определе.нными округами и городами 

·Венгрии не могут полностью быть объяснены этими пере
менными, представляющими уровень эко~номического •И 

ооциальноrо развития (коэффищrент .множественной кор
реляции R1.2з4s = 0,68). Сильное воздействие на терри
ториальные различия и временные колебания плодови
тости должны оказывать не одно лишь экономическое и 

социальное развитие, но ·:и дру~п1е факторы. 
Каковы эти факто1ры? На данной стадии исследования 

можно лишь утверждать ориентировоч.н.о, что они отно-

12а 



сятся к области социальной психологии. Опй, конечно, 
связаны с экономичсски.;v1.и и социалыrыии явлен'Иями, 

.но не таким простым образом, как некоторые дс.~10графы 
представляют ·себе ,с-оотношение между демографиче
ским и социально-экономически1м развитием. 

Для того чтобы объяснить характер этих психологи
ческих факторов плодовитости, мы попытались на сле
дующей стадии нс-следования разделить Венгрию Jra 
де!l'юграфическuе районы и выяснить, проявляется лн 
в этих районах определенное поведение в отношении 
плод:ов1итости, т. е. обнаруживают ли эти районы раз
личную взаимосвязь между плодовитостью и ·социально

эко.номическнм :разш·rтием. 

Районы были образованы по прш . .наку их террrпорн
алыюй ·близости и сходства демографиtrсс1юго поведе
ния, а не .на основе уровня ·эко11011.шчсского и социаль

ного 1разв.ития, тrоскольку области и районы, так же 
как и города, оказываются дсмографичсскн сходrrыми 
-скорее в ·случае территориальной близости, чем .при ·со
ответствующем ур.овне экономического раз·вития. Так, 
территории с высокой и с низкой плодовитостью были 
об1-щруже:ны как в индустриально раз·витых и в средпс
раз.витых, так и в слабо1развитых ·районах. С другой 
стороны, некоторые развитые области обпаруж:ивают 
низкую плодовитость, в то время как другие имеют вы

сокую; одни сла·бораз1витые обла1сти показывают nысо
кую tПЛОДОВИТ'ОСТЬ, другие - низкую. 

Таким образом были образованы следующие ·рай
оны: 

1. Северо-Восточный район (Боршод-Абауй-Зем
плен, Хайду- Биха·р, Сабольч-Сатмар). Высокая пло
довитость. Частич.но индустриализован (Боршод-Аба
уй-Земплен), ча.стично сла·боразвит (Хайду-Бихар, 
Сабольч-Сатма.р). 

2. Зап.а~дный рай10tН (Дьёр-Шопрон, Не~спрем, Ваш, 
Зала). Средняя плодовитость. Весьма индустриализо· 
ван. 

3. Центральный район (Пешт, Комаром, Ноrрад, Хе" 
Bffill, Фейер и ча.сть Сольнока). Низкая плодовитость. 
ЧасТ>ично сильно и.ндустриализо·ван (Пешт, Комаром, 
Ноград), частичl}{о индустриал~изован (Хевещ Фейер и 
часть СоJiьнока). 

4. Южный район (Бач-Бодрог, Бекеш, Чонград, 
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Шомодь, То.пьна и часть Сольнока). Низкая плодови
тость. Слаборазвит. 

Область Баранья, находпщаяся в середине Южного 
района, можно пе включать в него, поскольку плодови
тость там весьма высока. Удивительно, что одно время 
в период между дву,мя мировы::v~и войнами эта область 
имела самую 'Низкую в Венгрии плодовитость и была 
хорошо известна, поскольку часть ее vrалоземе.пьного 

крестьянокого населения пракгиковала так называемую 

«однодетную систему». Причиной ·изменения положения 
области Баранья в сравнении с другими частями страны 
с точки зрения плодов·итости может быть c:vieнa части ее 
населения. 

В переч~ислсшrые районы не были включены также 
пять крупных городов, имеющих очень низкую плодови· 

тость (Будапешт, Мншкольц, Дебрецен, Печ, Сегед). 
Основные результаты вычисления показателей кор

реляции и регрессии, проделанных для эти·х демографи
чес:к~их районов отдельно, оказались следующими 
(в скобках указаны средние ошибки): 

Се в ер о - В о ст очный район (высокая плодови
тость, частично высокоразвит, частпчно слаборазвит): 

Х 1 =2667 - 2,62 Х2 -29,83 Хз + 27,29 Х.1 -1,54Х5; 
(5,97) (15,14) (11,95) (6,43) 

f12 = -j- 0,4645; Г1::~ = - 0,4883; Гн = + 0,2014; 
Г1~;, = + 0,0736; 

'12.з4s = - 0,08; '1з.245 = - 0,34; '14.235 = + 0,39. 

'15.234 = - 0,04 ; 

3 а п а д II ы й р а й о н (средняя ШIОДОВИТОСТЬ, сред

ний уровень развития): 

Х1 = 2 720 + 5,58 Х2 - 6,87 Хз - 13,33 Х4 -5,04 Х5; 
(4,49) (10,95) (5,36) (8,04) 

r 12 = + 0,7360; r 13 = - 0,7536; r14 = -О,'5775; 
Г15 = +о,2746; 

·'12.з45 = + 0,22; '1з.245 = - О, 11; '14 235 = - 0,4 l. 

'1s,2э4 = - О, 11 i 
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Центр аль н ы й рай оп (низкая плодовитость, 
высокоразвит, находится под влr1юшем Будапешта): 

Х 1 =3054 + 2,29 Х2 - 11,33 Х.~ - 19,96 Xi - 5,30 Х,1 ; 
(3,01) (5,47) (5,99) ( 4,68) 

Гu = + 0,5941; 

Г1'1 == +О,3446; 

r 11 -= - 0,64Qq; 

r12.З45 = -!-- О, 11; 1·1з 2-15 -== - О, 2f); ,.14.2J5 -= - 0,44. 

'15.234 = - о, 16; ... 

Южный р а iI о II (1ш.1кая плодоuитость, слабораз
вит): 

Х1 -- 2 723-/- 2, 15 Х2 - 11,93 Ха - 14,8Э Х1 + l ,~J4 Xr1 ; 

(5,62) (14,0:3) (5, 13) (:ЦЮ) 

Г1.J = t 0,53~0; 
Гн, = -0,1719; 

'12.345 = + 0,05; 

'15.234 = +о, 11. 

Г1а = - 0,5928; r14 =- - 0,4~J5a; 

'1з.245 = - О, 12; '14.235 - - 0,38; 

ЭТ"и результаты подтвер.жда1Gт, ·ПO-BII..J.И\10:VIy, пню
тезу о том, что соотношения между плодовитостью и по

казатещ1ми социального и экономического рlа.зnития 
в определенных районах Венгрии совершенно различны 
В уравнении множественной регрессии , влияние доли 
сельскохозяйственного населения кажется скорее несу
щественным. Культурный уровень оказывает понижаю
щее воздействие, но значение этого воздействия весьма 
различно в разных районах. Экономиqеская активность 
жедщин воздействует на плодовцrость в противополож
ных 'Направлениях в Северо-Восточном 1и в трех других 
районах. Влияние доли населения, жrивущего в приго
родах, всегда, по-в1Идимому, очень слабо. На 11ервый 
взгляд, во всяком случае, никакой закономерности в 
этом не наблюдается. 

Однако если мы рассмотрим взаимосвязь плодови
тости с каждой из переменных, отражающих экономиче-
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сюое 1и соц:иалыюе р 1аз1В!ИТ1Ие, •В отдеЛЬ!Н•()<СТИ, то ока

жется, ·что 11юэффицие1нты 1ре1ГJресс~ии .имеют ,сх10.дные зна
че1н1ия в ~апределе~Нных райа~нах (за ,:ис.ключ.е1н1ием пока
зателя Э1IЮ1НОМIИЧе1СК.ОЙ а1КТ1И!131НОС1Ш ,в С~ве~рю-ВОСТОЧIНОМ 
районе), о~Щна1к10 п~0.стюян1ные ура·вне1ния :и~меют 1разные 
з н.а ч.е1Ни я. 

Так, например, 

Северо-Восточный район: 

Х1 = 228З+7,63х:!; 
(2,61) 

Западный район: 

Х1-= 1848+9,83х:!; 
(1,57) 

Центральны{! pai'roн: 

х 1 = 1 736 + 1О,13 х:!; 
(1 ,94) 

Южный район: 

Х1 = 1622+8,87 Х:!; 
(1,92) 

Х1 = 3108-19,93ха. 
(6,30) 

Х1 = 2 963-22,48 Х3 • 
(3,41) 

Х1 :::::- 2 710 - 21,21 Х3. 
(3,4 l) 

Х1=2698 - 23,92 Х3. 
(4,42) 

Эти последние ура.в·нения регрессии указывают, по
вид~имо.му, на то, что в каж:дом районе существует сход
ная отрицательная взаимо·связь между плодовитостью и 

экономическим развит.ием, но «у,ровень» этой в3аимо
связи •различен. Иными слова.ми, направления линии, 
от1вечающей ~р,ав.не~н1ия.м .ре:г~реюси1и, 1сход1Ны, ~НО наклоны 
различны. В соответствии с этими уравнениями, при 
сходном уровне экономического и социального разви

тия, плодовитость в определенных демографических рай
о.нах различна, будуч•и наиболее высокой ·в Северо-Во
сточном, -средней- в Западном •и наиболее 1Низкой- в 
Южном районе. 

Этот .вывод подтверждается, по-видимому, динами
кой плодовитости ~в определ~нных областях и городах в 
последние десятилетия. Порядок их по величине коэффи-_ 
ц~иента рождаемости и плодовитости не показывает 

сколько-нибудь сущес:r~еtrных ··изменений. 
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ПОРЯДОl( ОБЛАСТЕЙ И l(РУПНЕйШИХ ГОРОДОВ В ВЕНГРИИ 

ПО ВЕЛИЧИНЕ КОЭФФИЦИЕНТОВ РОЖДАЕМОСТИ 

И l(ОЭФФИЦИЕНТОВ ОБЩЕЙ ПЛОДОВИТОСТИ в 1920-1966 rr. 

1\оэффи-
I{оэффшщент рождаемости циент об-

на 1000 11асе,1ен11я щей плодо-

Об.1асть, город 
DllTOCTll 

...: 

1 
...: 

1 ~1 
...: 

1 ~1 
r.: 

1~1 
r.: 

~1 
...: 

с о ~ r-- Ct") 

* ~ ~ 
.,, 

~ °' Q\ 
м ..... м ..... м 

1. Будапешт 24 24 22 24 24 24 24 24 24 24 
2. Дебрецен 20 10,5 16 15 5 4,5 20,5 20 21 20 21 
Э. Мишкольц 21 18 24 18;5 4,5 19 15 20 21 20 
4. Печ . 22 2а 2а 22 20 22 21 22 22 22 
5. Сс1·ед 2"3 21 21 2 23 23 23 2.З 2:З 2а 
6. Бяганья .. 18 22 Н3 12 9 5 5 ·1,5 4 f) 

7. Бач-1\иш!(уIJ ~) 10,5 10 14 15 1 :~ 12 1~,5 11 1а 
8. Бсr~еш . 10,5 5 н 17 17 14 17 16 l:З 10 
Н. })оршод -А.-3. 8 4 2 3 6 3 2 э 3 а 

10. Чошрад . . . . 15,5 16 11 23 2:2 20,5 22 10 18 16 
11. Фейер . . . . . 7 12 5 5 3 4 4 ·1,5 9 11 
12. Дьёр-Шопрон 10,5 14,5 12,5 6 12,5 8 13 12 10 12 
1:-3. Хйду-Бихар 6 2 3 4 2 2 3 2 2 2 
14. Хавеш. 3 7 14 20 18,5 16 17 18 19 Н} 

}.t). Кемаром . 4,5 9 12,5 7 7 7 6 7 14 17 
16. Нооград . 2 3 4 9 10 Н,5 7 ~) 16 14 
17. Пешт .. 4,5 8 6,5 8 12,5 18 19 10,5 17 18 
18. Шомод1.~ . 19 19 HJ 21 21 17 17 17 15 15 
19. Сабольч--·Сатмар 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
20. Солыюк . . . . 14 6 6,5 13 11 12 10 8 8 4 
21. Тольна . 17 20 20 10,5 14 9,5 11 15 12 8 
22. Ваш . 12 17 17 15,5 16 15 14 13,5 6 6 
23. Веспрем 15,5 13 8 10,5 8 6 8 6 7 9 
24. Зала .. 13 14,5 15 18,5 18,5 11 9 10,5 5 7 

; 

Северо-Восточный район всегда имел самую высо
кую .плодовитость. Интере~сно отметить, что часть его -
область Сабольч, которая сейчас 1со·ставляет большую 
часть обла·сти Сабюльч-.Сатма1р 1 - имела ,самый высо
кий уровень плодовитости уже в период 1852-1857 и 
1864-1865 гг., относительно которых .мы располагаем 
данвыми 1• Наблюдаемые изменения в парядке некото
рых областей в общем аналогичны 1изменениям, наблю-

1 W е s z с 1 о v s z k v, МТА f:rtesitбje а tarsadaIQщt1.1domanyok 
kбrcbбl, 1875. -
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дае.мым в соседних об.пас1ях tого же региона (напри
:v~:ср, сни:жение в областях Хевеш и Наград, рост в обла
стях Ваш, Веспрсм и Зала). 

Существует лишь одно очень .важное исключение: 
область Баранья, поведение населения в отношении де
торождения в которой, как уже упоминаJJось, полностью 
из1ме1Н:илю1сь по 1сра1в1не1Н~ию 1с с~0сеД1ними областямш. 

Э!от вывод подтверждают также коэффициенты ран
говои корреляцип, вычисленные на основе порядковых 

мест, которые занимают облас'Г'и и города по коэффи
циентам рождаемости и ,плодовитости. Эти коэффициен
ты корреляции весьма высоки. Они составляют: 

общий коэффициент плодовитости 1966-1963 rr 
коэффициент рождаемости 1963-1957 гг 

коэффициент рождаемости 1963-1954 гr. 

1<0эффициент рождаемости 1963-1949 гr. 

коэффициент рождаемости 1963-1941 rr. 

R. = +о,96 

R. = + 0,94 
R. = +о,69 
R. = +О,65 

коэффициент рождаЕ>мости 1963-1930 rr. 
коэффициент рождаемости 1963-1920 rr. 

R. = + 0,76 
R. = +о,51 
R. = +о,64 

(Пр им е ч а пи е 1954 г был годом максималыюй величины 
коэффициента рождаемости в послевоенный период, в 1957 r коэф
фициент рождаемости уже резко падает, 1963 r был одним из тех 
лет, когда плодовитость имела <:амый ю1з1кий уро.вень, 1966 г. -
это год начала подъема плодовитости) 

Все это позволяет предположить, что конкретные де
мографические районы Венгрии обладают своими осо
быми путями демографического развития, которые 
сходны в отношении причи~н 1 определяющих колебания 
в плодовито-сти, но различаются в отношении уровня 
плодовtитости, являющегося результатом воздействия 
одних и тех же факто.ров. Я полагаю, что -сейчас было 
бы ввсь:м:а риtкованно пытаться сказать что-нибудь отно
сительно пр:Ит.rин :=~тих постоянных различий в плодови
тостм между ~райоо ам:м 1• Можн~0, разуме-ется, быть Yil3e-

1 ДемографЬ1 в эалад1Ных: страна.х и в СоединеJ:Lных Шта.тах 
часто с.читают религию ощ1им из важных факторов различии в 
плодовитости, в частности, что католики имеют более высокую 
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репными, что вюкную роль играют социально-психоло

гические факторы, косвенно складывающиеся под влия
нием эконо.:'1.шческих факторов. Поскольку механ1rзi\r 
влияния этих факторов гораздо более сложен, чем ,мс
ханиз.м влияния 1непосредственно экономических фак
торов, формулировка законов в демографиrr представ
ляется, по-в1идимому, гораздо rболсе сложной, чем это 
иногда считается. 

Перевел с апrлrrйского А. Г. Волков 

плодовитость, чем про1естапты. ТаК<1r·о же r.шсrrшт прrrдсржнnа
лнсь венгерские спс1\иалrrс rы в оnластн общее rnciшыx наук в нс
рнод между двумя м111ювы1ш1 вoifIIaмн. Теперь, oдIIarю, рст1r110J
ная пришщлеi!\IIость пс 01<азы1н1Рт в Bt•IIrpни почт11 шrкакоrо влня-
1шя па реrиош1лы1ыс раэличвн n плодовнтuстн. КоэффицJI('!lТ кор
релящш рангов между плодовнтосгью 11 проr\с11том протестан

гов (в 1949 г. - году последней переп11сн, D ко горой стоял вопрос 
о религии) составлял + 0,21. 



Йордан Венедиков 

МЕТОД ОПРЕДЕЛЕНИЯ ИНТЕНСИВНОСТИ 
СМЕРТНОСТИ В ПЕРВЫй ГОД ПОСЛЕ РОЖДЕНИЯ 

PI орд а н В е н ед и к о в Метод за определяне на 
иптензнтета на смъртността nрез първата година на след 
раждането, «Планово стопанство и статистика», 1963, 
No 1. 

Вероятность смерти особенно сильно изменяется в те
чение первого года после рождения. Анализ детской 
смертности невозможен без измерителя интенсивности 
смертпосги для отдельных возрастных интервалов в пре

делах определенного календарного периода, например 

в течение одного года. 

В настоящей статье мы предлагаем метод исчисления 
коэффициентов, которые характеризуют интенсивность 
смертности. Коэффициенты представляют собой относи
тельные величины, выраженные в тысячных долях (про
милльные отношения). В числителе любого отношения 
стоит число детей, умерших в определенном возрасте за 
рассматриваемый календарный период, - например, 
число детей, умерших в 1961 г. в возрасте О дней (до 
1 неистекшего ,щня) или в возрасте 1 дня (or 1 истекшего 
дня до 2 неистекших дней) и т. д. Знаменатель пред
ставляет собой число всех детей, которые в 1961 г. были 
в том же возрасте и которые имели равную по вре

мени nозможность умереть в этом году в том же воз

расте. 

Пусть в 1961 г. до того, как достичь возраста, рав
ного 24 часам, умерло Моо детей (рис. 1-АА1 С1 С). Это 
число, умноженное на 1000, представляет числитель 
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tиэффициет а qoo интенсивности о1ертносrи в I30зрасте 
О дней в 1961 г. 

Очевидно, если в 1961 г. родилось N детей 1 (АА 1 ), 
то все онп имели вероятность попасть в число умерших 

М00 детей. По времени эта вероятность, однако, пе яв
ляется равной в следующем смысле. Дети численностью 
Nзын , родившиеся 31.XII 1961 г. (В1А1), до конца года 
(до 24 часов 3 I .XII) живут, в отлпчие от всех остальных, 
в среднем не один день, а лишь половину дня 2• Следо
вательно, по врсмеrш эти дети имею г вдrзос меньшую 

Рнс. 1. Демографичссr<ая рt'шстка. 

вероятность умереть n 1961 г. в возрасте О дней. Тог да 
можно считать, что половина из этих Nз1;х11 детей жи
вет до конца года в среднем 1 день и, следовательно, 
N - 0,5 N з11хн детей имеют равную по времени воз
можность умереть в 1961 г. в возрасте О дней. 

С другой стороны, в 1961 г. могут в возрасте О дней 
ум·ереть и рОДИВШИ(?)СЯ 31.XII 1960 г. - из числа №Зl/XII 
(ВА). Эти дети при наступлении 1961 г. останутся 
в том же возрасте в среднем еще половину дня. Поэтому 
можно считать, что еще 0,5№ з1 1хr 13 детей в возрасте 
О дней живут в 1961 г. в Gреднем один день. Так, мы по
лучаем нужный знаменатель - общее число детей, кото-

1 В статье везде имею1ся в виду живорожденные дети. 
2 Суток. 
8 Точнее не 0,5N'311xrr• а половина родившихся 311.XII 1960 г. 

н до.lh.ившнх до начала (до О часов 1.1) 1961 r. (АС). Однако можно 
пренебречь незLiачительным чпслом умерших из них до наступления 
1961 r. (ВАС). 
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рыс в 1961 г. илrеют ра1ю1ую по време-ни (в продолжение 
о,J.пого дня) вероятность уУiереть в возрасте О дней: 

N - 0,5 Nз1.х11 + 0,5 N'з1,хн=N :- О,5 Лз1;х11, где 

л31/XII=N'з11xr1 - Nзl/Xl!. 

Коэффициент интенсивности смертности q00 (в про
милле), следовательно, составит: 

М<ю· 1000 
N + О,5Лз11х11 

Если мы не располагаем данными о численности ро
дившихся по календарным дням, то Лз1 xrr можно оп
rсделить как разницу между средним ежедневным чис

лом родившихся в декабре 1960 г. и средним ежеднев
ным числом родившихся в декабре 1961 г. Допущение 
о равномерности рождаемости по дням одного календар

ного месяца, которое мы делаем в этом случае, я·вляется 

достаточно близким к действительности. 
Для того чтобы перейти к коэффициенту смертности 

дете1u1 в возрасте 1 дпя - qo1, нужно определить число де
тей, которые в 1961 r. доживают до возраста, равного 
1 дпю (се 1). с одной этой целью к числу родившихся 
в 1961 r. (АА1) прибавляется число детей, родившихся 
.Зl.Xll 1960 г. и ДОЖИВШIIХ до начала 1961 г. (АС)' но 
nычитается число детей, родившихся 31.XII 1961 г. и до
живших до конца года (А1С 1 ), а также число умерших 
в 1961 г. в возрасте О дней (АА1С1С). Если принять, что 
из родившихся 31.XII 1960 г. и 31.XII 1961 r. до наступ
ления следующего года умирает равное число детей 
(т. е. ВАС=В1А 1 С 1 ), то разницу между дожившими 
(АС-А1С1) можно определить как разницу между ро
дившимися (АВ-А1В 1 ). Тогда искомое число детей 
в возрасте 1 дня в 1961 г. будет равно: 

N + Лз11хн - Моо · 

Далее, для того чтобы определить общее число детей, 
которые в 1961 г. имели равную по времени (в продол
жение одного дня) возможность умереть в возрасте, рав
ном 1 дню, к этим N + ЛЗl/хП -Моо детей прибав
ляется ттоловина разницы между родИвшиl\п1ся 30.XII 
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1960 г. и 30.XII 1961 г . .iзo;xrr 1
, т. е. в совокупности по

лучаем N + ЛЗ1{хrr + 0,51зo;xrr - Мао детей. 
Число Мо1 умерших в 1961 г. в возрасте 1 дня, умно

женпое на 1000 и деленное на полученный знамена
тель - N + .1з1 1 х11 + 0,5 Лзо1хн - Моо детJ;Й, дает коэф
фиц"иент интенсивности смертности детей в возрасте од
ного дня в 1961 г. -qo1. Если мы имеем дело со средним 
ежедневным числом родившихся в декабре 1960 г. и 
в декабре 1961 r., то ~зо1хн = Лз11х11 и формула при" 
ыет вид: 

М01 ·1000 

N + 1,5 Лзl/XII-Mo() 

Таким .же образом прн аналогичных допущениях оп
ределяются коэффициенты интенсивности смертности за 
рассматриваемый календарный период для каждого дня 
возраста. 

Общая формула интенсивности смсртностп по отдсJ1ь
ным возрастным дням в первый месяц после рождения 
имеет следующий вид: 

(1) qol-= 
Moi· 1000 

~~--~----~--------~--'---~~~~---------------
N-\ ЛЗ1fхII+Лзо1хI1+ ." +О,5 Л(зl-l) xrr--Moo - Mu1- ". -Mo(l-1)' 

i = о, 1, 2, . .. ' 29. 

[ели 1з11х11 = Лзо1хн = ... = Л 11х11 , т. е. если мы ис
пользуем не данные о рождаемости по отдельным ка

лендарным дням, а среднее ежедневное число родив· 

шихся в декабре 1960 г. и в декабре 1961 г., формула 
примет упрощенный вид: 

(2) 
N + (i+O, 5) Лз1;хн - Моо - Мо1 - ." - М0 (l-1) 

i=O, 1, 2, ... , 29. 

1 Точнее, половина разницы между числом родившихся 30.Xll 
1960 г. и доживших до начала 1961 г. (СЕ) и числом родившихся 
30.XII 1961 г. и доживших до однодневного возраста (C1D 1). 

И здесь мы пренебрегаем числом детей, родившихся 30.XII 1960 г. 
и доживших до возраста, равного 1 дшо, и числом детей, умерших 
до начала 196 l г. (ECD). Кроме того, мы ставим знак равенства 
между числом умерших в возрасте О дней из родившихся 30.XII 
1960 г. и 30.XII 1961 г. (FBCD=F1B1C1D.1), на основе чего мы оп
ределяем разницу между дожившими как разницу между родивши

мися 30.XII 1960 г. и 30.XII 1961 r. 
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Форt\rулы ( t) и (2) дают возможность определить 
интересующие нас коэффициенты д.1я .11юбого дня воз
раста. Если рассматривать интенсивность с:.\~ертности за 
один календарный rод, то ввиду небольшого и умень
шающегося с возрастом числа смертных случаев целесо

образно исчислять отдельные коэффициенты лишь для 
первых 15 дней после рождения - qo0 , q01 , ••• , q014 • Вто
рая половина первого возрастного месяца, а также и по

следующие одноме.сячиые возрасты до истечения одно

летнего возраста могут характеризоваться посредством 

общих коэффициентов - qis-29 , qi, q2, "., q11· 

Прежде чем указать остальные формулы, необходимо 
оrмстить, что для определения интенсивности смертности 

вес коэффициенты должны приводитr~я к единице воз
.раста, например к 1 дню. Это объясняется тем обстоя
тсльстnом, что, когда рассматриваются однодневные ин· 

терва.11ы возраста, учитываются смерти детей в этих воз
растах в продолжение одного дня. Дети в возрасте 15-
29 дней могут, однако, умереть в продолжение 15 дней, 
а дети в возрасте 1, 2 и т. д. месяцев - в продолжение 
30 дней. Следовательно, в сравнении с однодневными 
интервалами первые имеют шанс. умереть в 15 раз, авто
рые - в 30 раз больше. 

Это вызывает необходимость уменьшать в формулах 
число умерших соответственно в 15 и 30 раз. 

Сами формулы строятся по тому же принципу, кото
рый был положен в осноЕу определения qoo, Qo1, .", qo14. 

Устанавливается число родившихся за рассматри
ваемый год (1961), вычитается число детей, которые до
стигнут интересующего нас воз-раст-а в следующем, 

1962 г., прибавляется число родившихся в 1960 г. детей, 
которые достигнут этого возраста в 1961 r., вычитается 
число всех умерших в 1961 r. в· болеt! раннем возрасте 
и, наконец, для определения общего числа детей, кота~ 
рые в течение года имели равную по времени возмож

ность умереть, прибавляется половина разницы между 
родившимися в 1960 г. и в 1961 г., которые соответствен
но к началу и к концу 1961 r. имели тот же возраст. 
В числителе коэффициента интенсивн9сти смертности 
будет число умерших в 1961 r. детей в исследуемом воз
расте, деJiенное соответственно на 15 или на 30. 

Полученное отнощение умножа~ся на 1000. При этом 
мы делаем аналогично допущение, что при небQльшом 
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LIИсле умерших в отдельных возрастах мы будем иметь 
минималы1ые неточности. 

Если в 1961 г. число умерших в возрасте 15-29 дней 
равно М is-29 . , в возрасте 1 месяца-М1, ... , в возрасте 
11 месяцев -М 11, число родившихся за рассматривае
мый и предшествующий годы - соответственно N и №, 
1 о формулы коэффициентов интенсивности смертности 
за рассматриваемый год для возрастов 15-29 дней 
q15 _29), 1 месяц (q1), 2 месяца (q2), ... , 11 месяцев 
(qi 1) будут иметь следующий вид. 

(3) 
Для возраста 15-29 дней 1: 

qis-29 == 
1 
у, M1s-29 · 1000 

N+(N'16-31/XIr-M6-31/XII) +о' 5(N'1 -15/X!I-M-15/Xll)-Mo·-14 

Если мы располагаем даппыми о числе родившихся 
не по дням, а по кале,ндарным месяцам, формула при
мет следующий вид: 

(4) 
1 

15 M1s-29 · 1000 
qlS-29 = = 

N + 0,5 (N'x11- Nx11) + 0,25 (N'хн - Nx11) -Мо-14 

1 
15 M1s-29·1000 

N + 0 1 75 Лх11- Мо-14 

где Лх1r =N' х11 -Nхн. 

Для возраста 1 месяц: 
1 
30М1 ·100О 

q1 = -
N + (N'хн - NxII) +о ,5(N'x1 - NxI ) - МО-29 

1 
30М1 ·1ООО 

N+Лхп+О,5Лхr -МО-29 

t Имеющl!еrя при этом небольшие неточности яв.[Iяются след· 
ствием того, что мы ставиы знак равенс:гва между rюзраспrым и 

календарным месяцем. 
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Для возраста 2 месяца: 

1 
30М2 • 1000 

q2= ~~~~~~~~~~~~~~~ 
N + дхн + дхr + 0,5 .lx -МО-29- М1 

В обще!"r виде формула для возраста j месяцев имеет 
ел едующии нид: 

1 
30 м1 . IООО 

q = :-:-~------------------} N+ дxrr tЛх1 + ... + О,Бдсш-л-Мо-29-М1- ••• -Mu_1)' 

j=l, :2, ... ' 11. 

Иллюстрируем nрнменение указанных формул для 
определения некоторых коэффициентов за 1961 г. 1 н-а 
основе фактических данных, приведенных в табл. 1 и 2. 

Таблица 

ЧИСЛО ДЕТЕА, УМЕРШИХ В ВОЗРАСТЕ ДО 1 ГОДА (по дням 
и месяцам 1960 r.) В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКЕ БОЛГАРИН 1 

Бо~рп.ст 

1 

IJиC.10 

1 

Возраст 

1 

Чнс.10 

О днеl1 313 15-29 дней 537 
1 день 3'34 1 месяц 570 
2 дня 2.16 2 месяца 499 

~'з 'д1~ей '53' 10 ме~яцев · ·в2 

14 
" 

ЕО 11 . 90 
0-14 

" 
1916 0-11 . 5212 

1 сДемографска статистика 1961 г.:., Статистически сборник, София, 
1962, стр. 52. 

Всего в 1961 г. родилось 1-37 861 детей. Среднее еже
дневное число родившихся в декабре 1960 г. больше 
среднего ежедневного числа родившихся в декабре 
1961 г. на 3,4 (106:31), т. е. Лз11хrr =+3,4. 

1 Проана.тrизировано в с.татье Р. Семерджиевоi'r, И. Венедикова 
«Инте1rситет на смъртх~остта nрез nървата година след. раждането» 
(«Интенс1i13ностJ> cмepтnDcr~ ~ первый год п9<rде рождения»), «:Пе
дr-Jатрr~:я», 1964.-, № 2, 
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Таблица 2 

ЧИСЛО ЖИВОРОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ В НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИl(Е 

ЕОЛГАРИИ в 1960 r. и в 1961 г., ПО l(АЛЕНДАРНЫМ МЕСЯЦАМ 1 

Месяца 

1 
1960 г. 

1 

1961 г. 

1 

Р,1з11ица 

Январь 11526 11562 -36 

оiпнбрь 
0

l l
0

7G2 '1 i'465 -t-2'gi 
Ноябрь 9848 9957 -10~) 
Декабрь 1013Н 100.33 -! 10:) 

1 «Демоrрафска статистика 1961 r.», Стnт11ст11ческ11 сборннк, Софня, 
1962, стр. 9. 
r.Демоrрафска статистика 1960 r.:o, Стат11ст11чсскн сборник, София, 1962, 
стр. 28. 

По формуле (2) определяем коэффициенты для одно
дневных интервалов возраста: 

Моо· 1000 313· 1000 qoo= =2,2704% 0 ; 
N + 0,5 Лз1/Хir 137 861 + О,5·3 1 4 
Мт · 1000 384.1000 

qo1= - 2,7916°/0 0; N+ 1,5ЛЗ1/ХII-Моо 137861+1,5·3,4-313 

140 

М0~· 1000 qo·1= -------------
- N + 2,5 ЛЗlJXII-Moo- Мо1 

= 256· 1000 = 1 8663()/ . 
137861 +2,5·314-313-384 , 

001 

Mn14 ·1000 qo14=--------'--------- -
N + 14,5 дз11хн- М00 -Мш - ... -Мn1э 

50 . 1000 
0,3675%0· 

137 861+14,Б·З,4-313-384- ... - 53 

Используем формулу ( 4) для расчета q 1s-29 : 

1 
15 . 537 .1000 

qs -------~---02632°1 •• 1 
-

29
- 137 861+о,75 ( + 106)-1916 - , l~Q· 



По формуле (5) исчислим остальные коэффициенты: 
1 
30М1 ·1000 

q1= -
N + дхн + U,5 Лхr - MD-29 

1 
30 .570.1000 

- 137 861 + 106 + 0,5 (-109) -2453 =О, 1403%0; 

1 
30'" М2 • 1000 

~= = 
N + Лх11 + Лх1 + OJ> дх- МО-29-М1 

1 
30 .499.1000 

- 137 861+106- 109 +О ,5 ( + 297) -2453 -570 =О, 123
20

/ оо· 

Необходимо отметить, что публикуемые ЦСУ данные 
о возрасте умерших за один календарный год (табл. 1), 
строго говоря, не соответствуют предлагаемому методу. 

ЦСУ считает возраст умерших по числу прожитых ка
лендарных дней. 

Если ребенок умер в день рождения, то он регистри
руется как умерший в возрасте О дней; но если ребенок 
умер на следующий день (дату), то он регистрируется 
J<ак умерший в возрасте, равном одному дню, не прини
мая во внимание того, что он мог жить меньше 24 часов, 
когда его фактический возраст смерти равен О дням. 
Таким путем число детей, регистрируемых. как умершие 
в возрасте О дней, занижается за счет числа детей, умер
ших на второй календарный день жизни, не достигнув 
возраста, равного 24 часам ( 1 дню). С другой стороны, 
число детей, регистрируемых как умершие в возрасте 
1 дня, завышается за счет уже упомянутых и занижается 
за счет умерших на третий календарный день жизни, не 
достигнув возраста, равного 48 часам (2 дням), и т. д. 

Как видно из вышеизложенного, к каждому (реги
страционному) возрасту прибавлено некоторое число де
тей из предыдущего возраста и из каждого возраста 
исключены дети, которые регистрируются в следующем 

возрасте. Лишь для возраста, равного О дням, при суще
ствующем порядке регистрации фактическое число умер
ших занижается. Эти нетоqности можно в значительной 
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степени устранить, если возраст умерших детей реги

стрировать по прожитым часам. Тогда число умерши'\ 
в возрасте О дней значительно увеличится за счет числа 
умерших n следующих непосредственно за пим возрас
тах. 

КоэффициеII1ы интенсивности смертности в первый 
год после рождения необходимы для медицинских иссле
дований. Вот почему, попреки изложенному, мы считаем 
целссообро.зпым псчислепиС' таких коэффициентов па ос· 
нов с данных, публпкусм:ых п настоящее n ремs1 Цспт
ральrrым статистическим управлением. Дсikтвптелыrо 
1очные коэффициенты для каждого rзозраста будут отли· 
чаться от исчпслсrшых. Отлпчпя буду г нанбо.псс знаrrи
ТС'лыrымп для возраста О дней, намного меньше - для 
непосредсТIJсшrо следуюuщх за 1шм возрастоn н прак

тически будут 01сутствовать для возрастов, рапных 10-
15 дrrям. В сплу этого соотношепас шrтспс1шпости смерт
ности между отдсJrыrымп возрасгами будсг прнмсрпо 
верным 1, однако сравнение коэффициентов для одного 
и того же rюзрас1а, исчислсrшых для городского и сель~ 

скоrо населения, для отдельных округов и для различ

ных календарных лет, будет достаточно надежным. 
Предлагаемый метод связан с отпосптслыю неболь

шой по объему вычислительной работой. Получаемые 
с его помощью возрастные коэффицпснты смертности 
дают возможность проводить более глубокий и точный 
статистический анализ одного пз важнейших демографи
ческих явлений - детско.И смертностII 

Перевел с болгарского А. Ф. Васютин 

1 Хотя и пе вполне точная сравrшмость коэффициентов может 
быть достигнута и в этом случае коэффициент для возраста О дt1ей 
необходимо vдвонть ввиду вдвое меньшей no временн возможносп1 
смертн новорожденных детей. 

----------~-----
ft;адеммя н1ун СССР 

Инсти.ут науч1н');t иffф<'рмации 
11 ф~·нда ·епт л1 п~-я би.б.11111.оtеl{а 

по общее ;венныt11 наукам 
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