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ПРЕДИСJ10ВИЕ 

В период между первой и второй мировыми войнами 
основные уси.1ия демографов в области усов-ершсне'Г'ВО
вания методики анализа были направлены на уточнение 
оценки уровня рождаемости и естественного прироста 

по да·н~ным за ка"11ендарные годы с элиминированием 

влиян,ия особенностей воз·расгной ст·ру,к'Гу,ры на.селения. 
Оценка сущестnующего положения производилась пу
тем определения конечных демоnрафичес,ких рсзу.1ьта
тов (конечного чис.1а ро:ждениii у женщин, степени вос
производства), к которы11 при.вс:ш uы повозрас1'ные 
коэффициенты рож,1.ае~юстн и смертности данного ка
лендарного года при сохранении их уровня на щютя

жении жизшr 1юколсния. Отсюда концепция «гипотети
ческого», илн «условного», поколения, т. с. поколения 

как абстрактной модели, где заданы демографические 
характеристики, в противоположность реально сущест

вующему (или существовавшему) поколению. 
По этим принципам были построены брутто- и нетто

коэффициенты воспроизводсТ1вn насе.1ения, предложен
ные еще в 80-х годах прош.1юго век,а Бе,ком, примене~н
ные и попу.пяри.юва,нные КучинСJким в 20-х-30-х годах 
настоящего сто~1етия и с тех пор широко испо~'1Ьз1уемые 

в статистической практике. В основном по такому же 
принципу был построен и «истинный» коэффициент при
роста Лотки. Некоторые последующие предложения по 
уточнению коэффициентов воспроизводства за календар
ные годы путем учета наряду с возрастом женщины и 

других важных демографических признаков, таких, как 
длительность брака, очередность рождения, пе получили 
существенного ра,зви:тия. 

РадИJкаль'Ные измене,ния в мето;~.и~ке из,у,чения де1мо
графичеоких явлений был'И произвмены в связи с а·на
лизом демографических пр-оцессов, протекавших после 
второй мировой войны. Gреди демографов все бо1Лыше 
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укреплялось 1шrюн\ что наб"1юдающие:ся большие I<о
,'1ебашш ро.ждаеl\rостп по отделыным годам не могут 
быть 0Gы1сшшы с помощью показuте.1ей попе~речноrо 
rазреза (по методу условного поколения), т. е. при 
объединении данных, относящихся к же:нщина1м различ
ных поко.r~ений, живущим в одном и том же календ ар-
1юм периоде. Наметилось решающее изменение направ
!!tЧШЯ де.мографич€ского анализа - переход от попЕ'!реч
ш1r о :.шалнза к продолыному, от условного поколения -
1,;: рt:и:1ыюму. Болышое рае,проС'лраненне получило изу
чение демографических процессов по ког,ортам 1 • Меrод 
когорт нашел наибольшее пр1именение в области рож,да
е11ост,п (плодовитости), посколыку в современной демо
графической ситуации уровень и дина1мика последней 
наибо.1ее а,J,екваrно хара1ктеризуются и:мЕшно эти1м ме
тодом. 

В ус.1овпях широкого раопространения впу приссмей
ного пшширова1нпя деторождения и регу1лирова~нпя как 

общего чис.па детей, так и сроков их появления, темпы 
фар;шiроваюш современной малодетной семьи могут 
быть разныl\Iи в различных группах населения, в разных 
поколениях. Формирювание семьи может закон1читься 
уже в молод.ом возрасте, чему способствует и раннее 
nстуш1ение в брак, но может растягиваться и на более 
длптельныi'I срок. Рождения могут откладываться при 
неблагоприятных условиях и затем «наверстываться» 
при их улучшении. 

Рас.преде.1ение рождений по периодам жизни же1н
щин может существен1но варьи1ро~ва'Ть и незавИlсимо от 

изменений конечного числа рождений (сУ1м1марной пло
;~:ови гости). Текущие колебания 1ро.жщаеr:мости - это в 
основном проявление изменений характера этого распре
.r.~.е.11ения. 

1 Терl\шно,r ,<когорга» в де\lографии обозначается совокупность 
.11щ, у ко1оры, в один и тот же период времени (обычно ка"1ендар
ный год) произошло событие, оказывающее влиянпе на демографи. 
чес.кие процессы в данной совокупности. Чаще всего в демографи. 
ческих иссJ1едовапиях когорты формируются по признаку наступле
ния в один и тот же период демографического события, т. с. по 
признаку вступления. в новое демографическое состояние (рожде
ние лиц данной совокупности, достижение возраста начала 
плодовптостп, вступ.11енпе в брак и т. д.). Совокупность сверстни. 
ков, т. с. родившихся в один и 'ГОТ же период, или «поколение», 

е:1еду(.'Т раrсматрнвать как один пз rшдов когоrт. 
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Спады и подъемы ш10довитости на разных отрезках 
,кизни одной п той ж:е когорты женп:щн, происходящие 
в раз.шчных ю1J1сндаrных ПЕ::риодах, оп рсдс.r1яю1 ся о 

значителыной мере социально-эков.омическимп ус.101щя
ми. Если дин:а:м~ша суммарной шюдовптости кот оrт 
женщин обусловю.;IIа ДJIII ГСJIЬНЫМИ из1меНЕ:!НИЯМИ соци
альных ус.110вий, то дина~:мика уровня плодовитости в 
огделыных возрастах (сро1ках длигелыности брака) на
ходи гся под влиянием как длительно действующих со
циальшо-экономических факторо1в, так и преходящих 
условий. У1ровень плодовитости женщин различ1-rых по
колений, одновременно живущих в данном кал~ндар
ном году, таким образом, зависит: а) от основополагаю
щих социальных факторов и длительных тенденций нх 
изменения; б) от преходящих социально-эк0tномическчх 
условий и демоnрафичеоких факТО1ро1в данного каJrсн
дарноrо периода; в) от предшес11вующсй демографиче{'
кой истории соответствующих когорт женщин, обуслов
ленной влиянием фа1кто1ров, действо1вавших в прсдьщу
щис годы. 

Женщины разных поколений могут иметь 1пе только 
раз.ные предположения об окончательном раз1мере своей 
семьи, что проявится в их суммарной плодовитости, но 
п разное распределение рождений по периодам :ж.изни. 
И то, и другое обусловит их демографическое поведение в 
календар1но1М году. Объединение данных о плодовитости 
определенного года, относящихся 1к женщина1м раз,ных 

поколений, может в настоящих условиях создать непра
вилыное представление об истинном у1ровне и динам~и.ке 
рождаемости. Так, ~например, снижение возраста вступ
ления в бра1к и скопление в результате этого большого 
числа молодых брачных пар, имеющих повышенную 
плодО1витость, или наверстывание ранее отложенных ро

ждений, приведет к повышению у1ровня рождаемости в 

календа•рном периоде, который в дальнейшем ~может и 
не сохра1ниться. Использование данных за из,олирован
ные календарные годы может, таким образо:.\1, при1вссти 
к ошибочным выводам. 

В сов~ременной демографичес,кой т1тературе подвер
гается 1крити~е позна1ватель~ное значение показа тел ей 
рож,даемости (плодовитости) за 1календа1рные годы и 
особенно значение коэффицие.нта суМ1марной плодови
тости «условного» поколения и связанных с ним коэф-
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фициентов ( брутто и нетто) воспроиJводства насе"11еюн1 . 
.оы:10 бы. 0.1.накu. 1Il'Правв.1ыш ду.ма rь, что эти из1~1сри-
1е.1и. по.1носrью п01ерн.ш свое значе-ние. Ими по.1ьзу
ются И бу;:r,) Г, ГЮwБИ,J,ИМО:\1у, П}ЩДО.1ЖаТЬ ПОЛЬЗОIВаТЬСЯ В 
да.rrью:йше:м, поскu:1ьку онн предоставляют, хотя и yc
JIOBH) ю, и не,1.остаточно углубленную, но повсеместную и 
Il"h.Yщyю информацию о современном уровне рождас
::иосrи. Надо по:1аг::1 гь, что в да.1ьнейшс.м в демографии 
Gy д} т пспо.1ьзованы оба типа пока.зателей: показатели 
за ка"'1~н;r.арныс ПС'риоды и коrортные. 

При коrортно:м ана.шзе де}1.0rрафическис явления 
прослеживаю1ся по оrрезкам жизни. Но течение жиз
ни-это и rечснис r\аJн.щ::r.арного вре"1ени. Лица одного и 
того же поко.1ения наладятся в данно;1.1 возрасте (одного 
п г~Jго :i1"e rvдa вс (уп.r~ения в брак в дшшо,1 сроке дли
т~.1ыюс ги бpah.aJ в опрсдс.1енно;1.:r ка.1ендарном периоде. 
IIз эrого очt.:шцнuго фю,та вь11скают вюкные выводы о 
связи между показа rс.1ями за ка.1ен;:щрные годы и ка

гор rнымн и воз:vюжности перехода от одного типа пока

заТ(:;Лl:Й к ~Lруги,1. Так, располагая коэффициентами по
возрастнои п.по,:r.овюос1и по ка.1ендарным год.ам, ~можно 

получить когор 1 ные коэффициенты и наоборот. 
Из работ, rюм:ещснных в настоящем сбоР'нике, кон

цепция шюдовитости ко гор г, ме год'Иtка ~вычисления и 

анализа показателей, г.1авным образом пршме~нительно 
к когортам родившихся в один п тот же пер,иод-реаль

ным поко.11ения::-.1, рассматриваются в трудах П. Уэлпто· 
на и А. Кэмпбелла «Плодовитость поколений американ
ских женщин» и Н. Райдера «Структура и темп совре
менной плодовитос1 и». Ilсс.педопание брачной плодови
тости, произведенное Э. Г. Якоби по Новой Зеландии 
( «Ана.п:из пл(цоrзитосш браrrных когорт в Новой Зелан
дии»), дает предс~ авление о возможностях определения 
и анапиза плодовитости брачных когорт, т. е. плодовито
сти женщин, вступивших в брак в одни и те же кален
дарные годы. Полагаем, что советским читателям небес
полезно будет познакомиться с этой работой, особенно 
учитывая, что число исследований, посвященных вопро
су о брачной плодовитости когорт, очень ограниченно. 

Серьезнuй проблемой в испоJrьзовании ко1го,рт-ных 
показателей я1вляеТ>ся их «отста1ва,н~ие». В то вре~мя как , 
поrказnтели за календа1р1ные годы хара1ктеризуют де1мо~ 

rрафичсокис процеосы ближ,айшею периода, когортные 
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mего отрезка жизни до l\Юмеп га наблю;т.с•шш. Бо:rынос 
значение приобрстасг ':J го «отставапне) в ::шn.,и~н:~ п.10-
,1.овитости. Так как rшпболС'с высока п.юдовитость в 
:мо.1одых возрастах и пменпо N' уровень ока 3ЫI:н1rт fH'· 
шающее влияние ш:1 1юнсчньн.~ размсrы п:юдовигосгп 

поколения женщин, коэффициенты cy,11:\1arнюi'r п.тrо;r,овп
тости когорт ха1рактершую г в :11и~чип•J1ьно~'r 11Ppr rю 10-
жение, существовав1шес в п1юшло,1. 

В настоящей дсмоГ1рафичРr1шii ептуащш OL' 1 рога 
этого вопрос.а неrко.1ы{о спюr<аL'ТСЯ. Ес.rш paШ">iIIt фак
тический перио.::r. П.'IОдошп остн женщины прп.1,олжаJrся 
30-35 лет, то reiiчnc в странах, где раснространrно вну
трисемейное регулирование дсторо:ждсшш, оно uлпзко к 
за1вершенпю задолго до псчrрпанпя физиn.1огичrскоfr 
пло,щов.итостп и осущесгв,1ястсн в rсчrнпс 10--15 .1ет 
браЧJной жизни. Таким образом, CJ1i:v1·нarшaн шrо;:r,ови
тость когорты характеризует теперь не сго.1Ь уже огда

.r~енное прошлое. Несмогря па это, ан:туальность вопроса 
об оценке тет{ущей деl\юrruфическоii ситуации на осно
ве а,нализа шюдовптости коrо1rп п сейчас сщr нс умень
шилась. Вопрос этот прu,1.о.!п1пн .. "т прнвлсю11ь вннма1шс 
демографов. 

Некоторые предложения по l\1eтoJ,ИI{C оп:1".1.с.1снш1 
су~мма1рной плодовптости :мо.10,1.ых когорт, у которых 
пиют деторождения к :моменту 1набшодепия е1це нс за
кончен, содержатся в вышеупо:мянутой статr,е Н. Рай
дера. Навряд .11и предложеюш\iи автора :можr.но nо.1ьзо
ваться в широкой статистической практпке1 в которую 
РJнещряетс.я 1в настоящее время коrортный ав:Rлиз плодо
витости. Но представляют значительный интерес прин
ципиальные соображения, из 1юторых автор исходил. 

В известном оТiношспии примыкает к задаче оценки 
сов1реме.ююrо положения рождаемости и исследование 

Р. Пресса «Интерпретация изменений %оэффициента 
рождаемости за кО1роткие про1межутки вре~мени». На ос
нове анализа по1{азатслей плодовитост,и соответствую
щих когорт Р. Прес.са прихощrт к обобщениям, которые 
можно сде..пать о д.инамике рождае~мюст:и исходя из по

годных общих коэффициентов рождаемости. Автор при
ходит к зак.тrючению, что из1Менооия поrодных коэффи-· 
циентов в точение продолжительных кялендарных пеrи· 

адов отражают иэ:мене~ння су,мма1рной плодовитости по" 
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колепий, а колебания тех же показателей за небольшое 
число смежных календарных лет зависят в основно;1,1 от 

I-iзменения распределения рождений у по1юлений жен
щин во времени. 

Метод когорт может применяться не только nipи изу
чении рождаемости и других демографических явле
ний. Он может оказаться плодотворным при изучении 
забо.1еваемости, вопросов образования (на основании 
прослеживания групп, одновременно начавших обуче1ние 
на той или иной ступени), изучения производственно
профессиональной деятельности п ряда других явлений 
социальной жизни. 

В данно:м сборнике мы ограничн.1ись .демографиче,е
кими исследованиями. 

В отношении брачности <<показания» к применению 
когортного метода в основно;~.,1 те же, что и д.rrя плодови

тости. Ж.-К. Шатлан п Р. Пресса - авторы статьи 
«Брачность поколений французов на протяжении сто
.1етия», включенной в сборник в качестве приl\1ера прп
менения коrортноrо метода при изучении брачности, -
отметили, что в отношении брачности прошлое по1ко.1е
ний, которым, возможно, пришлось пройти через раз
личные пертурбации, влияет на последующее поведение 
этих поколений такИ1м образом, что показатс.1и кален
дарного периода не могут претендовать на отражение 

воздействия то.лько условий какоrо-.тrибо одного перио
да. Авторы посrави~1п своей задачей в результате ана
.11иза брачности поколений установить не только случай
ные отклонения в те или иные календа,рные годы, но и. 

происшедшие фунда'1:ентальные из1менсния в брач1пости 
насе.1ешш Франщш. 

К явленияи, взаимосвязаппьш на различных отре-:з
ках жизни покаления, относ1ится в извес'Г'ной степени и 
смер11ность. Существует гипотеза, что смерт,ность людей 
данного поколения в стар1Ших возрастах может быть 
обусловлена степенью sымирания в результате высокой 
или низкой сме,ртности в младших возрастах, в частно
сти лиц с разной жизнеспособностью. 

Как указывается в обзо1ре истории р::~звитпя метода 
когорт, составленно:w Э. Г. Якоби - «Когортныir анализ 
преимущественно ка1к способ измерения плодовитос
ТИ>>,- значение его впервые было выявлено при изуче
нии омертности. Од1нако имеется лишь ограниченное 
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qHCJю работ по изучению смертности реальных покоv1е
ний. Объясняется это причинами как нрпнципиа~1ыюrо, 
так н тсх1шчсекого характера. YL\101ш:r дашюrо ка.11ен. 
дарпого периода (сашпаrнос rocruшшe, дости;кс1шя мr
дицrшы, соцнально-э1коно:\шчески~ условия) оказываюг 

преаrмущественно~ влияние на смертностr., людей разных 
поко.:1енпй, :живущих u это:\I периоде, н зна читслыю мень· 
шее влияние оказываег смертность в каждом нз этих по

колений в прошлом. Поэтому изучеппе смертности по ка
лендарным периодам и построенные по данным за эти 

периоды таблицы смертности (таблицы смертности «ги
потетического» поколенпя) имеют бс'1v11ьшее научное и 
практическое значение, чем изучение смертности реаль

ных пока.пений. К.роме тоrо, последнее и технически 
трудно осуществить. В то вре:\.1я как пJiодовитость поко
:1ения •:\10:жет быть прос:1ежена в современных условиях 
около 13 лет, прис.псживание дожития всех лиц пример
но в течение одного поколения требует периода наблю
дения око.10 100 .т1ет. Далеко не по всем странам 1можно 
Ш,Н:!1Ъ нсобходш.1ые для этого данные о С:\Iертпостп. 

В статье )К. Легаре «Некоторые сообра:жения по по
воду таб:тищ,1 смерт~ности поколсшrя» освещаются мето
дика и рсзульта ты иос.1едования С;,.1ертности 1реа.1ьных 

поколений. 
Сравнителыно новой областью применения метода 

когорт являе~ся изучение миграционных процессов и 

nрофессиона..;1ьнСJй ыобИJшностп. Методика исследования 
изложена в статье Г. Пурше «Опыт когортного ана"пи:за 
географической а професспональной моби:лыюсти». 

С11рем.1ение охватить в настоящем сбоrнике работы, 
характеризующщ~ основные черты при1менения метода 

когорт в различных областях демографии, при ограни
ченном объеме сборника, привело к тому, что ряд иссле
дова1пий 1можно было дать только в сокраще.~,ыюм виде. 
Так, из т1ру1да П. Уэлп'I'она и А. Кэмпбе.т~ла, где в1первые 
обстоятельно разработана система анализа плоLЩов.и
тости ~реальных поколений женщи~н, приведены только 

выдерЖtки, относящиеся к цен1:раль1ным методиче1СКИ\1 

вопросам, и некоторые п~ри~меры кон:&ретноrо анал~иэа. 

Надеемся, что этот сбо•рни~к будет интересен и поле
зен для советеких де~мографо1в н социологов. 

Р. И. Сифман 
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Паскаль К. Уэлппtон 
и Артур А. Кэмпбелл 

ПЛОДОВИТОСТЬ ПОКОЛЕНИИ 

АМЕРИКАНСКИХ ЖЕНЩИН 

Ра"'1'а1 К. \PiApton ,шd .\rt11ur .4 Campbell, Fe1·tШty 
t,1r•le"' fог Ыгt!1 rnlir,т·ts пf ;iшerican vornen. - "\'ital 

~t<1t1-,t11·=- - C,pcc1.J! Rt·pNt-.,", \и/ .11, 1960, N 1, N. У . 

. \. кuнцr.пцп.я плодовитосrи коrоР rы 

Исхо,.1дая в~:шчина каждой кагор rы 1 - совокупность 
девочекt родпвшихся в д,венадцатпмесяч!НЫЙ период, 
причем центр 1юриода приходюся на 1 января; дaJieE> ее 
сос1 ав.1яют доживающие из чис.1а этих р,одившихся. 

Когорта опредсJiястся по то,1у году, на кот.01рыi'1 пр,ихо
дится вторая половина периода. Например, ж:енщи,ны, 
родившиеся с 1 июля 1899 г. по 30 июня 1900 г. ва(.пюч.и
те.пьно, состав.'lяют когорту родившихся в 1900 г. Бы.по 
бы желатс.1ыю И)Н:-1ъ таб.1ш1.ы п.1одовнтости ДJIЯ брач
ных когорт, т. с .. Jдя женщин, вrту.пIJ1в1ших в пе~рвый 
брак на протяженин ;1,аююго года. К сожалению, по 
США пока нет данных, пеобходп:v1ых для составле-ния 
1 а кого po::i:a таблиц. 

1\tlетод K01\JlП да1; г во311\южность сконцснтрщровать 
внимание на шюдовнтостп 1рсальных лру,пп женщин на 

прогяжоюш пос.rrt'доватrлЬlных ~возрастов, а тшк:жс на их 

кумушпивной плодовитости .и на исчеР'па1нной2 пл~о~о
витости. Вычис:тяются 3 1юэффициенты плодовитюсти для 

1 Речь идL r о когорта\ по году рождения, которые обозна~rа~ 
ются также Т('р,1шю:м «поко.1сние». -Прuд ред. 

2 В советскои АСМоrр::tфип чаще по.11ьзуются термином «суммар
ная» плодовитость. Оба термина ( «суммарная» п «исчерпанная» 
плодовитость) можно рnссматривать как синонимы. - Прим. ред. 

3 В тексте Иl\1сс1ся ссыJша па соО'Гветствующую таблнцу в при
Jrожешш, ко1n110с зтtссь не щншодптся. - При.11. ред. 
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женщнн каждой 1юrорты, живущих в .1.анно,r во lр,н'п• 1 . 
Эти коэффициенты подобны по rrшcмv c,tыc'I\ п чш·ло
вому значению тем оf>ЫЧНЫМ ПОПСН!)НС1 НЫЫ коэффНПИРН
Т11М, которы,ш по.1иова.'шсь в т<:ЧРНИt' .1:ш rс·.1ыюго врt.'

МС'IШ. Суммируя пово11н1r1 ныс 1\0 нрфшtнРН, r1т п,нцови
тости для когор гы rщ дашюго во 1рас. :1 (11,111р11\н·р. 2Г1, 
или ::З4, шш 4Я), 1ю.г1учас,1 К\ ,1~.15н1шш,н· кr1:1ффнци1:пrы 
ко.ю1чс-ст,ва ро:ждt:ний шt I ООО ж1:нщшr с·оо I нс· 1 с I вуюIП1'
го во31раста. Ку-v1ую1тпвныr I<n:.нрrJнща,·н 11.1 к 1-ю 1р,н· 1 у 
50 .1ст (когда, как нре,::1лолш асrся, ·1ai(шrrшв.tL'ft'iI 11, ра
од плодовитости) назыnаются hОSJ(\н\11шш п га,ш нсчер
rrt"1Нной 1ш1одовитосги 1,огорт. Чнс:10 рож.н•шш п,1 1000 
женщин, живущих ог данного ТI,о <'.1едующсго возраста 

{напри1ме~р, от 25 до 30 лет), ,южно получить нутс.,'I вы
читания одного кумулятивного коэффициентА. пз дру
гого или же путЕ.~::VI СЛО}КЕ'НИЯ СООТВ('ТСТвующпх С'fl\.-'ДНПХ 

повозрастных н:оэффиниентов п.rю щ1штостп. 

1. Коэффициенты за 1\алендариые периоды 
и когортные коэффициенты 

До 'ГОГО как нача:ш ВЫЧНС.!Я п_, коэфф и .ш•,'Н ГI,l П.10..'10· 
витости д.rrя когорт, оuычно ПО,1ЬЗОIВUЮН'Ь дВУ\1Я 1 ппа \1И 
показателей плодовитnсrп. ОдИ!н пз ппх относптся к кз
.лендарным периодам - обычно прш-IН!\IаЛИСI"' нсриоды 
в один год или груmпы от 2 до 5 .ттст и представляет 
собой отношение числа рож:дений пли числа детей к чис
ленности женщин или населения в пелом. Коэффициент 
за календарные периоды, которым еще п сейчас наибо
лее часто пользу10тся,-это общий коэффициент рождае
мости - чи,с:то рож1деr-щй на 1000 че.1овек насе:тснпя. 
Более очищенные коэффициенты за календарные пери~ 
оды обычно вычисляются по возрасту мат<:ри, очrрЕ>д~ 
ности рождения ребенка п (пли) по се11Лейному состоя
нию, 1напрИ1мер пе.рвый ребенок на 1 ООО женщин в воз
rн1.1сте 20-24 года ит:1 дети до 5 JJcт на 1 ООО женщин, 
состоящих и состоявп1шх в браке, в возрасrс 25-29 лет. 

Дру,гой тип пою1зnтслсй плодовнrостн - это кумуля~ 
тивный ~коэффициент, вычпелясмый на основе данн:ых 
пе~реписи населения о числе rюж:дсню'i ( до :момента 

1 :Коэффициенты средней п.юдови 10Lш на щю1я>мшш1 ш11ерв~1 • 
• 'Ia возраста. 
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опроса) у женщин, охваченных переписью. Такие коjф
фициенты по;~.обны (по CBOE')IY О:\1ыслу и по в-еличинс) 
кум:улятивным коэффициента:vr п:юдовптости в таблицах 
когорт. 

Ежеrrцно повозраетные ко::.,ффипиенты п.101.овитостн 
(показате~1и первого типа) объе1.иня.1ись в пределах ка
.1ендарноrо перио;tа 1адо.1rо до того, как они стали 

собираться ;.'Jдя реа.1ы1ых когорт. Пре;що:1агалось, что 
~y:'rrмa послrдовате.1ьных повозрастных коэффициентов 
плодовитости за данный год (ю1И за 2-5-летние пери
оды) представ.rтяет шю;~:овитость гипотетической когор
ты женщин, которые жили бы от рождения ;to смерти в 
ус,1овиях рассматриваемого перио.:ха. Исходя из по,воз
расгных коэффшшентов пло~овитости, основанных на 
числе рождений девочеI<, бы.1 по.1Jучен брутто-коэффици
ент воопроизво:з;ства женского населения. После внесе
ния поправки на с:\1ертность получался нстто-коэффицп
rнт воспроизводства женщин и <<истинный,> К()Эффици
ент естественного прироста. Ана.11огичные коэффициен
ты бы.пи вычислены и для ~мужчин. 

По.::r.обная систе:11а измерения плодовитости за ка
лендарные периоды соответствует тoii, кот,орой обычно 
пользуются актуарии при измерении смертности. Прак
тически все существующие таблицы С;\rертпости отно
сятся к гипотетическим группам людей, которые, как 
пре.::r.rюлаrается, живут в усл:овпях данного года или 

краткого периода в несколько лет. Лишь изредка сос
тавляются таблицы, прослеживающие смертность ре
альной группы людей, родившихся примерно в одно 
время, от рождения до смерти последнего до:жпвающе

го. Главная причина, поче:11у надо придать таблица'м 
за календарные п:ериqды особое значение, несомненно, 
заилючается в том, что существует лишь небольшое 
число групп насЕ>ления, чьи коэффициенты смертности 
или рождаемости известны для каждого в,озраста. Дру
гая причина заключается в том, что эти таблицы отра
жают Б обобщенном виде текущую демографичес1кую 
ситуацию для всех возрастов на протяж:енни последнего 

года, тогда как таблицы для реальных когорт либо от
ражают ситуацию за значительное количество предыду

щих лет, либо вк.r:rючают сравнительно небольшое число 
возрастов. В большей степени это относится к табли~ 
цам смертности, нежели к таблицам плодовитости ко-
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гор r женщин, поскольку жнзпенныi1 цикJr равен при
мерно 100 годам, тогда как цикл генеративной деятrл1)· 
ностп женщин длится лишь около 3() .тrет. 

2. Преимущества метода когорт 

Рассмотрение реальных когорт в большей степсшr 
необходимо при измерении плодовитости, чем при и.з
,rеренни смертности. Каждый человек должен уме
J)С'ТЬ - и умирает ·юлько однажды, - но некоторые су

пруж:еские пары совсем не в состоянии иметь детей, 
(олыnинство имеет небольшое число детей (в США ме
нее 5), и только немногие имеют 20 детей и более Ко
т 1.а людп умирают, они исключаются из базисного 
населения, служащего для вычисления коэффнцпен, ов 
смертности, и далее уже не оказывают влиянин t1a эти 

коэффициенты. Напротив, все живущие женщины, не
завпспмо от числа рожденных ими детей, остаются I3 

составе населения, по которому вычисляются повоз

рrстныс коэффициенты п.тrодовитостп. 
Другая причина того, что метод когорт в большей 

степени необходим для изучения плодовитостп, нежели 
смертности, заключается в том, что коэффициенты 
смертнос1 и значительно менее подвержены колебанпюл 
по годам, связанным с сознательными действиями ин· 
дпвидуумов. За небольшим исключением (например. 
случаи самоубийства или убийства) все люди обычно 
стараются продлить жизнь, благодаря че,1у I<"оэффи
циент смертности имеет тенденцию быть во В"..: 1:1ремена 
минимальным. И напротив, в индустриальны.( с, ранах 
существует четко выраженная 1енденп:ия в ,н:>риоды 

процветания сравнительно рано вступать в брак и об
заводиться детьми, но откладывать вступление в брак п 
деторождение, если экономические условия являются 

небJiагоприятными. Тенденции: такого рода особенно 
ярко выражены в rpJiппax, в которых широко распро~ 

с гранено пользование эффектпвньrмп 1\1стодамп кон
трацепции. Они вызывают значительные колебания как 
ежегодного коэффициента рождаемости для самих 
групп, так и коэффициента рождаемости для всей 
етраны, даже если среднее число рождепиii в сеМЬ:;iХ с 
законченной плодовитостью останется почти без пзме~ 
нения. 
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Применение когортны.х коэффпцпентов шrеет мпнп
мальные преимущества по сравнению с коэффиппен
тами за календарные перпо,.1.ы д.1я стран, где малv 

практикуется регулирование рождаемости, и ,1аксп

мальные преимущества ,.1..'IЯ ТЕ''\ стран. где бо.11Ьшая 
часть (упружеских пар п.1анир) е>т как чпсло детей, так 
It распредеJiение роiк.:tсний во вре,1еш1. Если существу
ет п.панпрование семьи, метод ч с.тю в но го поколения» 

может привести к невероятны,1 резу.11ьтатам. Это можн 
6ыть проиллюстрировано следующим образим: Гi~Jедпо
~1ожим, что основное методо.1огическое дОП)йН'нне, при

нятое при построении таблиц смертности за 1:алендар
ный период или вычисдении брутто-коэффющен rов вос
производства, применено д.т1я повозрастн1>1х коэфф·1щ1-
ентов первых рождений в США на пропtжt>ншr 1947 r. 
Ддя бругто-коэффпцпента воспроизводства года у до
пущение заключается в том, что гипотетическая группа 

женщин будет и~1еть в пос.1едовате.11ьных возрастах 
плодовитости коэффицпенты плодовитости женщин, на
ходящихся в этих возрастах в году у (т. е. в возрасте 
14 лет они будут иметь коэффициент плодовитости 14-
летних женщин в году у, в 15 лет они будут иметь ко
эффициент 15-летних женщин в году у и т. д.). 

Применяя это допущение к первым рождениям 
(числу первых рождений на 1000 женщин сооше1ству
ющеrо возраста в США в 1947 г.), rю.пучаем, что 1000 
женщин, доживших до конца перпода пло;r_овито-сти в 

условиях 1947 r., будут иметь 1290 пер,вых рождений. 
Это, разу1меется, невозможно: 1000 женщин пе могут 
иметь бол.ее 1000 первых рождений, даже если они за
мужем и родили хотя бы одного ребенка. (Рождение 
двойни не оказывает влияния на сложившуюся ситу
ацию, поскольку один и:з близнецов обязательно дол
жен родиться первым; он-то всегда и считается перво

рожденным). Тююго рода фантастические результаты 
не могут иметь места в таблицах плодовитости когорт. 

Одна из проблем, связанных с интерпретацией тен
денций и дифференциацией коэффициентов плодО1Ви1)0-
сти за календарные периоды, заключается в том, каким 

образом надо оценивать степень подверженности их 
влиянию различного рода факторов. Например, хорошо 
известн,о, что различия между общимп коэффициентами 
рождаемости ,в ~некоторых странах отражают разл·ичия 
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екорсс возрастна-по.тrовоii структуры нас-слснш1, чем 
п.10..1.01.шrостп рсг St:; 1• Вощсikrвис поrо фак1ора можно 
В ·ma Чilil'.1bl[OH ЫРре, ('l'JШ НС пщшос rыо, ПfНJ}Н'РП1Ъ l' 

JЮ;\,10ЩЬЮ IIOB03JШC1 llЬIX l\Оэффпци~IПОВ ИJШ коэффицн
С'НТОВ, сгапдартизованных по возрасту ( брутто-коэф
фпциен г восщюизводства - одшr из ВИ!дов коэффшщсп-
1ов, l' ишдар'Ilвованш,rл. по возрасту). 

I Ia этп коэффициенты, одна1ко, uказьшают воздсiiст
впе два другпх фактора, а именно: измснснiш средней 
величины исчерпанной плодовитости когорт (число 
рождений на женщину, дожившую до конца периода 
плодовитости ) и пзмененпя в распределении рождений 
у когорт во времени, которое формирует исчерпанную 
плодовитость вне завпспмостп от ее абс.алы 1 HC"ii вели
чины. 

Ilз\iенения средне,rо раз•:-v1ера исчершипюii шrодовнто
стп когот, если они сохраняются, могут привести I{ 

переходу годовых коэффrщпептов плодовитости с од
ного уровня на другой. Напротив, изменения в раrпре
делении рождений оказывают ,наибольшее ,возщейст1вис 
на годовые коэффициенты тогда, когда они имеют мес~ 
то, а в да.11ьне:й.шем это воздействие может пре1кра
титься. 

Табтщы плодо!Витости когорт, хотя и не предостав
ляют всей инфор1мации, необходи~мой для измерения эф
фекта воздействия изменений в .раз1мерах исчерпанной 
плодовитости и особенно в хара•ктере раюпреде:ЛеJн.ия 
рождений •во В1ремени, но IВСе же О1казывают сущест1вен
ную помощь в этО1м отнашении. НапримеJр, блаlГодаря 
когортному а~ш1.11изу мы уста,нО1вили, что низ1кие ковф
фициенты рождаемости во ,время депрессии 30-х г0~дов 
и более высок.ие коэффициенты в ~начале 40-х годов в 
значителыной степе~ни объя10:няются 'Тем, что женщины 
когорт 1906-1915 rr. (которым в 1930 r. было 15-24 
года, а в 1940 г. - 25-34 гада) 011кла1.дывали •рожде
ния с бол,ее ,раннего на более поз,щний период. Менее 
определенные объя,онения ,могли быть лолу~чены в 
1959 г. ОТlносительно высоких коэффициен'!'ов 1р1Qжд,ае

мости - общих и повоз1раст1ных - 1в период 1947-
1957 Iir. Bice же из КОГОР'f\НЫХ табл.иц ВИдJНО, чтю 1:к:09ф
фициенты для лер1воrо 1рождеrrия были необычайно вы-

1 Са.мой по себе·-- лат.-·-Прим. пврвв. 
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L:OI{И в r1оt.:.1своеш1ыi1 r1ернод r .1авным образО1м за СЧС'i 
rого, чrо .жсшцины ш.1ч11ш1.ш фор1:'lшровать семью в Go
.1ee раннем возрас1е, а го, что меньше женщин осrа

ва.шсь бездетНЫ:\Ш, им~::10 .1ншь второстепе.ннос значе
ние. 

l,. ТАGЛIЩЫ ПJЮДОВИ10СТИ КОГОРТ 

1. Повозрастные коэффициенты плодовитости 
в коrортных таблицах 

Повозрастной коэффициент шюдовитости для кален
дарного года опрсде.1яется как отношение числа рожде-

1шй в течение года у у женщин в возрасте х лет при 
родах к чис.1у че.т:юве~ко-лет, прожитых женщинами в 

возрасте х лег в течение года у. 

Пос:1еднее обычно принимается рав1ным или чис.т1ен
нос1 и женщин в возрасте х .rieт в середине года у, шш 

средней величине ,нз чнслышости женщин в это:\1 воз
расте на начало и на конец года у. Любое из этих при· 
(iлпженпых значений достаточно близко к точной числе11-
ности для бо.r:шшинства возрастов в болыши~нст1ве .rieт за 
Jiск:ночением тех с.т~учаев, когда пмею~ся 1оравните.r~ьно 

uо.1ыuие раз.1ичия ,между численностью женщин в воз
р ас1 е х лет в сере.дине года у и срещ1ей численностью в 
нозрасте х--1 и х+ 1, или, иными словами, между чис
:1енностью женщин в данной когорте и средней числен
ностью в предыдущей и последующей когорте. 

ДJ1я повышения точности повозрастных 1коэффпциен
rов шюдовнтостп в таблицах когорт была разработана 
н испо.1ьзована бал.ее соверш~.нная метоtп.ика псч,ис.1е-
1·11я 1.;:01шчества человеко-лет, которые же.нщина .ж:ивет в 

гозрасте х лет 1в году у. Резу.Тiыат получался nryт1:1;1,1 
l\1ожения 1/в численности женщин в возрасте х-1 лет в 
1.. ... •редин~ года у, 3/ 1 численнос1'и в возрасте х лет и 1/s в 
возрасте х+ 1 "11ет. 

2. Как вычисляются кумулятивные коэффициенты 

Важно отметить, что годовые 1коэффищиенты ха1рак
тар.изуют плодовитость в соответствующих возрастах на 

протяжении календарных лет, а ~умул:ятивные коэффи~ 
rще:нты -- д точно1r~у возрасту (пли вплоть до точного 
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нозрап Li) на щuш.zи 1,,IJIL'll/Ц 1шо1 и 1 ода. I lапрнмеµ, 
c.101-KL'lШl' cJI~l'l ОДIIЫ \ l\OJффIIIШ<!JI 1 ()В J!JIOТJ,OIШ I ()(' I Н 1,0-

l llj 1 ! 1и.ю 1, в [H!Jj} !l'I(' 11 .!.'! в 1!111 1' в B\!,[1,ll 1(' 1;; 
.11 J в IН-Ш !. ,1 ltll\ .L,l.l(, BI!,lfl!l1 )\() J.,(),11,!CILl :У/ ,ll'I в 
1!;}57 г. даеr 1\у.муш11 шшыи кu:;н}н.р1щн~н 1 1" 1 ШШd!JЯ 
1958 г., ~когда ч.rrены когорты была в возрасте 28 л~1' 
плюс-:\11111ус нс более (j мt:сяцев и их средний возрnсr 
нраКПIЧl'СЮI '!ОЧНО ULIJl ршзсн 28 годам. 

С.аедусг так,ке rюмнпгь, чтu согласrю 1ермшюлогип, 
принятои в нас1оящеri рuбо1е, кумулятивныи коэффи
циент плодовитости для когорты к 1 оtию.иу возрасту х 

не nкточает в себя коэффициент на протяжении возра
с1 а х лет. 

ПрсдпоJiаrается, что I\у1,1улятивныс I\оэффициснты к 
данно.:\1у точному возрасту о гражаю1 шюдовитость тех 

женщин в когор1 с, ко горые дож·и~1п до этого возраста. 

Это, может быть, и нt:. сопссм верно, 1 ак как су,мма по
вuзрасгных ЫJэффнциснтов п:1одонитосш 1когоrны дu, 
HaПfJII'\IC<p, ГОЧНОГО ВО зраСU:.! :30 ЛСГ У 1ШIЫВПСТ II roil{ДC· 
ння у .iKlJIЩШI, умершнх В ВО1растс ДО ~Jo .'ICT. Нет 1ГОЧ
нон инфор.ШЩ!IИ относигсльно lJaJ."I!1ЧШI Мl'lКду коэф
фищн.:нтами шюдовш ости в данно\1 воз рас 1 с д.11я .жен
щ1ш, доживших п нс доживши\. до последующего 

возраста, но, видимо, если такого рода разпичия п су

ще-ствую1, то онп незначИ1елыпы. Однако, даже если 
бы они и были зю1читеJ1ыными, они вес ,равно оказали 
бы ЛИIШЬ небольшое воздейстние на раLоматривас,мыс 
кумулятивные коэффищrснгы, 11ool\o.rы1"y дюке в когор
тах 80-х годов прошлого ве.ка из девочек, достигшпх 14 
.r1ег, около 200;0 пе дожшш до 50 Jieт. Такпм образом, мы 
имеем законное основание у1 вер:ждать, что кумулятив

ные коэффициенты плодовптос гн для когорт, получаемые 
путем сложения ежегодных повозрастных коэффициеп
rов плодовигости, дают весьма близкое значение плодо
витости женщин, живущих в любом возрасте до 50 лет. 

В. ИЗМЕНЕНИЯ В КУМУШ1ТИВНЫХ КОЭФФИЦИЕНТАХ КОГОРТ 

До совсе1м недавнего времени тенденциям из1менс
ния кумулятивных коэффициентов уделялось недоста-
1очно 1вн1има1ния. По самой природе этих коэффицие1н
тов их дина1мпю1 ограж,:;1ст т~нденции изменения годо

вых 1ш~>ффпциснтов плодовн1 (}С rи в молодых rюзрастах 
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на 1ъротяжении ранних .1ет. В общем, ко.1ебан:ия от ro" 
да к году мснь.шс .1.1я кр1у.1нпшных коэффицис·нтов1 
чt::\1 J.1я I о.:ювы.х коэффициен rов ИJ-.:За сг.н1мивания1 
которое имеет ,.м~сто при сложешш повозрас1 ных коэф

фтщен:тов .з.о данного возраста .з..1я по.1учения ку;му.11я
гнвного коэффшще1па к данн01,1у во3рас1у. 

Ве.иишна суямарной n"iotJn:зu гости. О дна нз шшбо
.11..•L' важных rс~1цанций, выяu.1L1ш1ых по ку'v1у.1ятивпым 
коэффшщснтам п.1одов.итости, - э10 зн:dч11Гс.1ьнос сни
жение ве"шчины су~ммарной п.10.1овиrост1н, проис1Шедшее 
на протяжении многих .1ет. Коэффициент п.10.1овитости 
на 1000 женщин, дожи,вших до возраста 50 .1ет, со,етаs
~1я.1 прнбднзите"1ьно 4370 в нача.1Р 1917 г. (~когорта 
1867 r.), но резко сниз.плся у пос.1е.1ующих гру~пп и к 
1958 r. составп.r1 то.1ько 2279 ;r.юr ко гор гы 1908 r. ( ниж-
1т яя шшия на рис. 1). На про rяА~снш1 41 года 1коэффи
ниепт снизи~1ся почги на 50О/п. 

Интенсивное снижение вс.1пч1шы суммарной шюдо
вшосги бы~10 и у бо.1ее ~ранних когор r. Исхо,1п из дан
ных переписи 1910 r. для жс-нщнн от 45-49 ;щ 70-74 
:,ет численность детей, 'К~огда-:шбо ,рожденных на 1000 
же~нщи1н (что соответствует 1К)\\.1улятивно:\1у коэффи
циС'нту п.1одовитости к возрас1у 50 .1ст, который дает 
таб.1ица ~когорт), снизилась почти на 1/7 от когорт 
1836--1840 nr. до когорт 1861-1865 гr. 1 • Данные ОТIНО
сительно более ранних когорт менее полны и надежны, 
но д.пя женщиш. которые досгиг.1и сред.них .1ет в пе

ршщ конца кш1онизации А ,1ершш и в ра:н,ний пе
риод создания Федерации, вероятно, были 8000 рож
дений (воз'1:ожло, несколько бо:1ьше или меньше) на 
10002• 

Та1ким образом, видно, что коэффициент суммарной 
плодовпт~t}сти ддя когорты 1908 г. соста1вляет лишь не
м11юrим более 1/4 коэффициента д.r~я когорт по.т~утораве
ктю.й давности. 

Происходи:Б1шее длительное вrе\1Я снижение средне
го числа рождений на одну женuщну (когда-либо со-

1 l! S. Bttreatt of thi:> Censu.:;, Special Reports of the Sixteenl.h 
Census, Differential Fertility 1940 апd 1910- Fe1·ti!ity for States 
ш.d Lщ·ge C1ties, Washingtoп. 194'3, р 15. 

2 Т!1е I7eгtilitv of Arntrican V/oшen, Ь:у W. Н. G,-аЬЩ С. V. 
/(p;f?f and Р. К. Wlu'(nton, John W11cy an1l Soпs, Inc., Ne\V York. 
1958, р. ь. 
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е rоящую в браке) прскра rилось и с!v!ени:юсь ростом в 
1шгор1 их пос.1едю1х .1ст, как это видно по изменению 

куму"1ятивных коэффищн:нтав д.r1я всех рождений в мо
:ю 1.ых во·зрастах. Коэффициент дт1 возраста 40 лrг 

.... ------ __ ..,_ -------------,, 
117. 

1920 !!25' ЩD 19#' t!lfll !Pl/5 l!!'tl lfff 
roiJt 

Рпt. 1. Кум).1ятивные коэффициенты плодо
rштости до отдельных возрастов для женщин, 

доетнгшпх этих возрастов к началу каждого 

года, 1917-1958 rr. 

подня.т1ся с низкого у,рDв1ня 2154 рожщrний в 1949 г. 
(когорта 1909 r.) до 2442 рождений в 1958 r. (когорта 
1918 г., рис. 1). 

Еще болышее у1велнчение наблюдается для возраста 
35 .т~ет - па 32О/о с 1944 по 1958 г. (от когорты 1909 г. 
до когорты 1923r.). Но п это увеличение, в ав,ою оче-
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rн~J.h, бы:то 11р~в.:ти,1сно ув ... 1н·r ... ·111с,.т ку:.1у.1}1ПIВного 
ко:;ффшшспта .1.1я во1паста 30 .1, r, который, п,,1ея ,11r. 
ш1,rа.1ы~ую ве.шч:шу 1 !G7 в нач:11с 1941 г. (когппта 
1911 г.), r.пoi:.1e1,c11i!Ш пп;1.шт.1ся ,1r) :2236 к 1958 г. (ко
Гf)J1Та 1928 г.). 'Хоп~ ЖL'НЩШIЫ в К,Jго;пах 1911--1927 гг. 
11:1 1 5швr1ря I9f.8 г. нс ,1.пстиглп еще кппцq перппда r1.10-
дпвпrосrп, чнс.10 рож:дснных и,ш ;:i:rтl'i'! уже ЩJf'ВЫси.10 
оконча1 е.1ы-юс чпс.10 rюж:т.еннй в когорте 1909 г. Тот 
фnкт, чrо жс'шдпны в во1расте 31-31 ,1ет в 1958 r. ужr 
были бо.1се п.10:~:ошпы, ч~м жс·шт1,,ты п возрасте 45-50 
:rt:>т, поистинr \"..1Jiвнтr.1ен. 

Д.тн КОГОр Г ПОС,1С,1JШХ .1СТ H3U,1I0,1flCTCЯ еще 60,'II)· 

шее• увс.rтпчение коэффrшт~снтов п.10.1.оDптости в возр3. 
стах, начавших фоr1шров::нше С(ЧIЫI I( 1958 r. Haщm
lllrep, в кпгорте 193:З г. бы.10 1633 рnжденпя на 1 ООО 
.женщин, долшвп1нх .:10 возраста 25 лет, т. е. почтп в 
:ща rаза бnлыпе соответствующей вс.1ичины д.1я когор
ты 1915 г. (к 1940 г.). Ана.1огпчным образом коэффн-
1rпент ш1одовитостн к возрасту 20 лет составил д.1я ко
горты 19ЗR г. 479, что вдвое превышает мини1v1а.1ьную 
вс:шчину (240 в 1935 г. :1,1я когорты 1915 г.). 

Кu.щ;лятuвные коэффициенты по оttередности рож
дений. 

Тенденции ку,rуJrятпвньп коэффициентов плодовито
с гн разнятся в значительной степени в зависимости от 
очередности рождений. Коэффициент су;\.11марной шюдо
ВП'Гости (конечное чпслп) первых рождений оставался 
совершенно стаби.1ьным, лишь снизившись с ве:шчины 
порядка 831 для когорты 1876 г. (в 1926 г.) до 775 для 
когорты 1910 г. (в 1960 г.) (рис. 2). Напротив, коэффи
пи:ент су:vrмаnной плодовитости для восьмого п поrлЕ'
дующпх рождrнпir резко сократштся - с почти 434 до 
111. Для рождений от второго до седьмого порядка на
бтодались промежуточные тенденuии. Такого рода раз
личия подтвЕ'р:ждают, что уменьшение среднего размера 

CL\vrьп (r,f)еД1него чист~ po,rc:r.eниii на одну :женщину, 
кm~ла-JШОО СОСТОЯВШУЮ В бr~кс) ПiрОИСХОДИЛО ЛПШЬ В 
небольшой сгспснп за счет увеличенпя числа бездетных 
или малодетных семей, а в большеii степени - за счет 
)ЛМеНЬ1Ше1НИЯ числа МНОГОДС'ТIНЫХ семей С пятью рожде- • 
IIIIЯMП и UO.'IC'C'. 

Как для ранних возрастов периода шшдавит{)сти, 
тапi и для поздних возрастов существуют серьезные 
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ра~:в111ш1 в 1снщ11щш1\ кумуюпшШLI\ кuэффнциенrовпо 
очерс;JJюии рождений. С одной стороны, ш1бJIIодnется 
онредеденный рост ЧIICJiil первых рождений, с другоi'1-
коэффицие1п ,1,.r1я восьмого и пос,1едующих рождений 
Gvдe Г IIО-прсжш.•му снижа1 l;СЯ В 1 Е'ЧСШIС' НЕ'IКОТО!)ОГО 

l.9JS 1,9'!/J IJt,,5 19.f() 1$55 19.f/J 

ГorJ1,1 

Рис. 2. Коэффициенты суммарной пло~ 
довитости по очередности рождения 

дJIН женщин, достигших 50 лет к нача-
лу каждого года, 1926-1960 rr. 

времени. Возможно, ч го это сниж~нп~ с1 ~ШР r мене(• ш1-
тонсивным, ,по пет нп,какой уверс,нности в ro1\.I, ч го оно 
прекратитюя в ближайшие 10-20 лет, или же в том, 
что в пос.rrедующие годы произойдет сущесТ1венное уве
.пнчение коэффициента. 

Доказательством наличия dНачительного увеличе
ния пер1вых рождений может сл1ужить тот факт, LI го 
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коэффициент су'1,шрной п.1одавитости д:ш когорты 
1910 r. оказался еще бо.1ьше у женщин I<oropт 1929-
1931 гг. уже в возрасте до 27 .1ет, а женщин когорт 
1925-1928 гг.-- до 28 .1ет. Более того, :\IОЖно с уверен
ностыо утпrр л.;:датr,, что чпс~10 бездетных среди этих \1:О· 
.110;:r.ы\ жrнщш1 буде~ ,н•нышт,r но сравнению с их ба
бj. ш1н1 \Ш п прабаб) шю1 \Ш. Например, оценка, осноuа:н
нnя на численносш когда-.шбо рождепны\ детей по 
переписи 1910 г., показывает, что на 1 ООО женщин когорт 
1861-18n5 rr., доживши\ до 50 .11er, было примерно 880 
первы:х. рождений. Эта цифра была превышена уже два
три десяпr.1етпя епустя женщина,ш когорт 1920-
1922 rr. Возможно, что конс:Чное чис.10 (сум1марная п.10-
.:.r.овитость) первых рождений у них rocraвиr 900 на 
1 ООО. Если 900 женщин на каждую тысячу бущут име rь 
первого рrбенка. 1 о бездетны\1 останутся лш1ь 100 жен
щин. Часть из нил никогда не вступит в брак, а осТ1а:rъ
ные, хогя и выйдут -замуж, не 6уД1ут и~еrъ детей из-за 
пониже-иной ф1fЗио.1огической плодовитости или бесп.10-
дия (их и.ш их мужей). Когда принимается поп1равка 
за счет этих групп, то становится ясным, что .rшшь 

сравните.1ьно небо:шшое число женщиrн этих 1югорт, со
с rоящих в браке, остается бездетным 1по собсТ1вснному 
желанию. 

Наибо.1ьший подъем в 1настояtцее в1рС11\1Я касается 
в горого рождения. Например, ку1мулятивный коэффи
циент когорты 1923 г. к возрасту 35 дет (в 1958 г.) для 
вщрых рождений превысн.1 уровень когорты 1909 r. на 
212 при превышении для первых рож:дений на 135 
(таб:1. 1). 

Аналогичны~! образо,1 более существенное увеличе
ние д:1я второго, нежели для первого, ,рождения наблю
дается у жечщпн когорты 1928 г., достигших возраста 
30 лет (к 1958 г.). Меньшее различие от'VIечае'Гся для ко~ 
Гарты 1938 Г. К ВОЗiрас-гу 25 и1еТ. 

Что касается третьего рождения, то iЮу1мулятивныс 
коэффициенты в табл. 1 свидетео1ТJЬств1уют о BIC€ продол
жающемся П1риросте, •1<оторый по абсолютной велич1ине 
уступает тому, что наблюдается для второго ро~ж~дения, 
но все же от1носите.11ьно достатоrчно ве"11'йК. 

Для рожденпй более высоких очередностеi'I спиженне 
кумулятивных коэффициентов плодовитости для молои 
дых возрастов продолжалось вплоть до последних ко-
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l' а ti 1 п На t 

( \l\\blf НIIJ!; Нf н tlO{ т Д.ННI l\~1M\1JJH ГИIШl,ll 1\ОiФФИЦИJ fl rы 
rтодонинн:.rи по ОТДГЛЫIЫМ IIOJPЛ( IЛМ, по 0 11FРLДНОСТИ 

РОЖДЕНИЯ И ПРИРОСТ 01 САМОГО низкого ДО ПOCJIEДIO:ro 
КОЭФФИЦИГПТЛ ДJIЯ ВСЕХ ЖЕНЩИН КОГОРТ 11-!76--191:3 rr.t 

--·-·------ --------·--------------

() 11•1н•1,нш r1, 
rю,h r,·шr,1 

Первое ромдепис 
Самыи ПИЗКИiI 
коэффиrщент 

Последюш ко:эффш.нrснr 
Прцрост 

Второе рождешш 
Са'1ый низкий 
hоэффшшсю 

I Ior~1e 1шш коэффшшент 
Прпросr 

Третье ро,кдспие 
Самый ш1зкии 
коэффициент 

Последний коэффициент 
Прирост 

Четвертое рождснпс 
Самый ниJкий 
коэффицпент 

Послещний 
кооффпцпент 

ПpIJpO('T 
Пятое рождение 
Самый низ1ши 

h.Оэффищиент 
Последний коэффициент 
Прирост 

Шестое и седьмое 
рождения 

Самый низкий 
кюефф ициен1· 

Последний коэффициент 
Прирост 

________ J1_1•1!!11t• fJOIJ},JlГ 1 ______ -

~i , \1 ~ 1 

1915 481 
l9ЗЭ 747 

266 

1915 228 
19,3;3 501 

27:З 

1915 94 
1933 232 

138 

1915 36 

19.ЗЗ 91 
55 

1915 12 
1933 33 

21 

1915 5 
1933 14 

9 

------ ------ -

1910 651 
1928 ~.З8 

187 

1911 395 
1928 670 

285 

1913 199 
1928 388 

187 

191G 101 

1928 190 
89 

1913 51 
1928 88 

37 

1915 37 
1928 61 

24 

1909 
192.З 

1909 
ш2а 

1909 
1923 

1909 

1923 

1915 
1923 

1915 
1923 

7:ЗО 
865 
135 

49:З 
703 
212 

277 
431 
154 

161 

230 
71 

88 
120 
32 

81 
102 

21 

1 Каждый и I самых низких коэффицнентоn - по состоянию нn 1 ян· 
варя ОДНОГО И'i roдon 1940-~1950 нnnример, C:1\\Ыil f\11311.tlii 1,VMYJJflTИIШI,1Й 
kоэфф1щиент плодопптостн к точному МJра1·ту ЗО лет для 1,.оrорты 1910 r .• 
достигшей точного nозраста 30 Jit'Т l января 1940 r Коэффнцненты послед· 
него РОЖ]!бШЯ fl(;'C по СО('ТОЯflЩ() нц 1 января Jfl5& г. 
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O H.LL ll/Ol1b 
JIO,! ICIOHI 

!3осыiое !l IIUC.IC,J:} ЮЩ!IС. 
ромден11я 

Са\lЫЙ ШIЗКИИ 
ь.оэффнциент 

Пос.1ед1шн ко;1ффпцпент 
Пр11ро 1 

Продо.11.lhение 

1 ------- -----· ----

1915 8 1915 
1928 14 1923 

6 

35 
44 
9 

r ор I; пос:rедовавшии затем подъем был \Iеньше 
по dбсо.1ютноi1 вс.1ичнне (по не пu относительнои). Са
мые низкие ко:1ффициенты ;1..1я первых-четвертых рож
де~ннй I{ возрасту 35 лет бы.1и в h.oropтe 1909 г.; что ка
сается рождений более пысоь.их очерсдносr еи, то пос
.педнсе мес10 занимаег когорта 1915 r. Однако тенденция 
менее ярко выражена для коэффициентов к возрасту 30 
.1ет, а к возрасту 25 лег когорта 1913 r имеет самые 
низкие коэффициенты для кdждон очередности рожде
ния. Послед1нее увС'.1Пченпе 1:оэффицие1нтов пм:еет боль
шую значИtм:ость для более ранней очередности рожде
ний, это подтверж:дается там, что увеличение коэффи
циента для третьих рождении к возрасту 35 .п:ет 
превы1Шаст увеличение h.оэффициентов для всех после
дующих очередностей рождения, вместе взятых ( 154 в 
t rавнении со 133, таб.п. 1). 

Более того, 3/4 прироста 1 ... умуляпшноrо коэффи
циента для всех рождений к возрасту 35 лет приходит
ся на долю первого, второго п третьего 1рожде~ния и 

.11ишь 1/4 - на четвср1 ос и последующие рождения. 
Эта разница даже еще значительнее для молодых воз
растов. Это есrественно, поскольку большая доля рож
дений низких очередностей падает на эти возраста. 

Будет ли увеличение кумулятивных коэффицие1нтов I 
плодовитости, наблюдающееся у молодых !Когорт в 
сравнении с предшествующими, в стар1Ших возрастах 

1 аким же значительным, каким оно было в возрастах, , 
л.остигнутых к началу 1958 r.? Окончательный ответ 
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ПU1I I н Hi!Bl'{HШl\a 6y:tt'1 01 р1ща ! (',!ЫIЫJ\!, I!OCKO,IЬKy ma
ЧII I е.п"пая чис1 ь различшi относи гель но уменьши rся, а 
60:1ьuшнство разлпчпй умснь,ruи1сн абсолютно. Причи
на этого заключается в том, что недавнее ин генснвнос 

уве.1ичснис куму.тштивных коэффицаснтов в молодых 
возрас-гах отражает в зпачитс.пьной степени тrнденцию 
:вес большего чис.па iкснщин вступать в брак и обзаво
дв гься :ie шмн в более раннем возрасн\ чrм прежде. а 
н~ го.rыш тенденцию к увеличению исчсrпапной плодо
в1пости. Но, IIРсмотря на то что эти ,юло..1,ые когорты 
II\1NШ НСОUЬШ!ЮIЗf'ННО малые ко~ффициснты п:юдовито
сти, в старших возрастах периода шrодови гости коэф
фициент исчерпанной плодовитости будет по-прс:жнему 
\'Величива гься, по крайней мере, да тех пор, пока ко
горты 20-Х ГОДОВ НС' ДОСТИГНУТ возраста 50 МТ В 70-с 
годы. 

Коэфф1щиснты исчерпанной плодпвuтости ддя ко
?йрт и календарных периодов. Ниже пrюводи1 ся срав· 
нсш1с :.1ежду кумулятивными коэффициентами реаль
ных когорт, ж1шущих на протяжении известного пе

риода времени, и I<у~му.1яти1вными коэффициентами для 
ка.1епдарных периодов (т. е. для гипотетических ка
rорт, о которых предполагается, что они живут в ус.rrо

виях, сущест1вующих в течение одного года или неболь
шого числа лет). Как уж:е отмечалось, большинство 
таблиц омертностп, а также брутто- и нетто-коэффи
циентов воспроизводства из числа опубликованных за 
пос.rн.'.:щее время относи I ся к ка.1С1пдарпым периода1м. 

Коэффициент исчерпанной пл•одовитостrr д.rrя женщин, 
доживших до возрасга 50 лет, в реаль~ноii когорте 
представ.1яет собой сумму повозрастных 1<0-:эффициен
тов плодовп1 ости юы-шой когорты в отдельные кален
дарные годы, в которых они находились до 50 лет. На· 
против, коэффициент исчерпанной плодовитости для жен
щин, доживших до воз1раста 50 лет в rипотетичrско11 
когорте, прt'lдстав"1яет собой су,мму коэфф1щиснтов ПJIО
довитости в данный год для отделы~ых кпгорт, сщ~ пс 
достигших возраста 50 лет. 

Два типа коэффициентов исчерпанной плодовитости 
ИJображепы в nрзфическом виде на рис. 3 с лагом в 
25 лег, т. е. коэффициент для реальной I{оrорты 1920 г. 
откладывается на той же ве:ртикалъной оси, что и коэф
фиIПIЕ1НТ для ппютетпче,жой когорты 1945 г. Двадцатп-
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Ры~ 3 Коэффпциешы Lу,1,1арнои шюдош1тос1 и для женщин ( 1) в 
реа:~ьных rшгортах 1876-1930 гг. и (2) в гипоrетических когортах 

1917-1957 п 

nятиле11ний .1аг принят потому, что медианный !Возраст 
женщины при рождении детей соста1впяет 25,7 года для 
когорт 1891-1920 rr. Другими словами, коэффициент
иочерпанной шюдовитости для каж,щой реальной ко
горты 011кладываегся на линии того I<алендар1ного юда, 

до которого произошла прнб.11:изительно половина всех 
рождений у этой когорты. с~одство тенденций в прош
лом поразительно; коэффициент исчерпанной плодовито
сти как для реальных, так п для гипотетических когорт 

значительно снижается на протяжении ~многих лет, а 

затем начинает увелпчи1ва гься. В настоящее в1ремя уда
лось обнаружить, что, по крайней мере, в течение не~ · 
скольких лет подъем :r,.1я реалыных коrарт имеет сход

с1во с направлением изменений у гипотетических когорт. 
Как можно было ожидать, исходя из природы коэффи
циентов, колебания от 1rода к году были значительно 
ме~ньше д.пя реальных, ~нежели Ди11Я rипотетичес1ких 

гру!Пл. Другими слова1ми, изменения в ра1с1пределении 
рождений 1во ~времени нм ели 1нез'Начитель1ное ( если 
вообще какое"либо) воздействие на коэффицие1нты ис
черnа1н:ной щюдовптосп1 длп реальных когорт I но су" 
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щееrвснно 1Злш1лп па I{О:нjнjнщпсн·1 ы rш101 с 1·нч~t:ю1х кu
rорт, 

Пред.сrав.1яю1щ:1р rш1 ер('С р:1з:шчия ~rсж;т.у .:щу:,.,1!1 
ряда1ми коэффициентов :.шк.r1ючшо1 сн в ('.11:дуюнн~;1,,1: 
ранний спад был интенсивнее длн 1 и поп' r1~т1Рс1шх ко
горт, Ht'iКPЛ\I д:ш {)l'НШjНЫХ, !1 Ко:н},фИППС'!l 1 Ы гшю Гt' п1-
чсе1шх когорг дoc'IШ'JIJI (,o:1ct: ш1-,~1\01 :1 уршшя. Во 1\10,1,-

110, IIГO :ПО uтрюкает В :шaЧIIll':IЬIIOЙ L"'l\'!Il'!Ш BOЦl'i'ic1-
nиc иJмснс1шй в харамсре раснрс;н~лt:нш1 рож:деrшй вu 
времени. Ка1к будет показано ннжс, нсuuычно малые 
ежегодные коэффицисшты рож .. 11.асмGсти и брутто-·коэф
фициенты воспроиз1водст,ва в 30-с годы в значнте.1ь:ной 
ме,ре объяснялись тем, что в го;:r.ы деп1рсссни uo.rrьшoe 
число рождений 011к.1адыв1а.пось. 

Меныший при1рост для реальных когорт по сравне
нию с гипотетическими, как это видно в ценТ1ре правой 
стороны графика на рис. 3, может быть подвергнут 
сомнению, пооко:rы<:у коэффицпNIТЫ д:ш рl'алыrых ко
горт представ~1яют собой оценки, в бо.ш1шшствс свос~f 
оснав:::шныс на данных ~шсшri: of> ожи;tасJ\IЫХ рожде
ниях, сообщенных состоящю11н в брnкс бt•лымп жепщи
на111и в возрасте от 18 до 39 .1ет при выборочно,~ оGсж·
доваюш 1955 г. 1 • 

Р.азлич,ие, одш11ко, представ.11ястся разу,:\шым, по
ско.1ыl{]у коэффициент Д1J1я гипотетичсоких когорт в пос
.1едние годы в значитель.ной степени завышен благода
ря возникшей те.нденции всту1пать в бршк и обзаводить
ся детьми в молодом возрасте. 

r. ПРИМЕРЫ ПРИМЕНЕНИЯ: КОЭФФИЦИЕНТОВ 
ПЛОДОВИТОСТИ КОГОРТ 

Коэффиц1ю.:н гы пJюдовитости когорт могут быть ис
пользованы и дл:я иных целей, чем оппсание П1рошед
ших тенденций. Одна из наиболее ва:>кных областей их 
прим(.'lнения - э-го подirотов1ка прос~ктов прогнозов ч•ис

ла рождений и числен,ности ~населения подобно тем, 
которые были 111роизведены а1вторшми настоящей рабо
ты д.rrя США в 1958 г. Два дру1гнх возможных способа 

1 Roпaltl Freetlmaп, Pask,11 К. W/1elpton, апd Artlшr А. Cй"llP" 
bell, Fami!y Planпing. Steгility and Populatio11 Пro\vtl1, Л\с Orav.,·
HШ Book Company, lщ .. , New York, 1959. 



прИМС'Нени:я коэффшrнснтоп п.1n.1овнтос"ГП r\огuрт 01111-
сн1пы пнжr. В пrр1ю,r расс,1ачнша1(\н:н ш·точrшкп пп
с.1rвоt" f!l 1 JГ1J , 11иlт-1юuш ), J rю втuро,1 - сраnнше:нiный 
эффект пз,1енсппi1 I\оэффицпе::н1ов шю;:т.овюоrш д.11: рз-з
личны\ очередIЮСГС!! Pl)Л\,XCIIШI П JI 3\1CHCfllJJf раlпрс..1.с

.11ения эrнх ршкденшi во nремспи. 

J/1101mш,и пт леrюеннигп ,'/ЬаЬи /Jrюm >· в С/11 А 

J f а Про I Я,t.1'IIШI ! ,Ш H,1JI,Ш~:e\IOГO ' ДРСН I И.1РТШI :!L'II

pt•L'CHJl1) в 30-._ I ') 1Ы чнс.1;·н нпс I ь ГIOii\ ]J'!Pllf (iьт.1а Оl'!IО
сите.1ьно нев~.шка, и общшi коэффициент го:ж:дасмости 
достпг С\IИНи1:-.rа.1ьного 1шr да-~11ибо наб:нод:.1г1шегосп уров
ня. В 30-е годы бы.10 рождено лишь ако.10 24 400 ООО 
деrсй, тогда ка1к в 10-е -- 28 800 ООО, и коэффициент 
рож;:~:аомостп снизн.1ся с 29, 1 до 19,2 на 1 ООО че.1овек. 
Напротив, к 1945-1954- гг. по1овина потерь коэффп
пиента ро:ж;1.аG,10сти бы.1.з. воспо.1нена, и цифра 
36 800 ООО новорожденных нс только превзошла соот
ветствующую величину для десятп.1стпя депресстш на 

51 О/о, но п явилась новы:-.1 рекО1рдпы;1,1 показ:нсло1. Ин
формация, почерп1Нутая из таблиц п.1одовиrости когорт, 
дает возможность оп1ределить влияние различного рода 

факторов на это изменение. Здесь мы попытаемся опре
делить влияние: а) боль1Шеrо чисJiа женщин; б) бш1се 
высокого коэффициента пrрвых рождений:; в) больше~ 
го чис.1а рождений, приходящегося на одну мать ( г. с. 
на женщину, родившую, по I<iрайней мере, оД;ного ре~ 
С.енка). 

Методика. Для каждой когорты женщин, чей возраст 
плодовитости приходился на 1930-1939 гг. п на 1945-
1954 гг., нам извес11пы (для ~каждого года этих десяти
летий): а) численность женщин: б) 1(1у1:-,,1улятивный 
коэффициент первых рождений на 1000 женщин (;:~:о,11 я 
женщин, ставши'\ матерями); в) кумулятивное число 
рожщепиi'I на 1000 матерей (на 1000 :жепщин, имсвшпх 
перnос рождение); r) общая численное гь рождений~. По
окольку пункт «г» является производ,ным от пунктов 

1 Кумулятшзные коэффициенты первr,1\. ромдешш отражаюг 
численность женщин:, имевших перв(IГО р€бенка (с.тавших матерями) 
на 1000 женщин, доживших до каждого точного возрdсrа Разде.·п1в 
кумулятивный коэффициент для в1.:ех рождений до данного возраста 
на кумулятивный коэффищ1сн r для неrнзы\ рол{дений, ItO.!I\ чае;ч 
куl\1у.1ятнвныi1 I<оэфф1щиспг дJШ вее\ рожrr.ешш в средне1\1 на I мать 
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«а», «G» и «в>.,, нзм1.:шею1с числе1шос1 н р1.JЖд~ний ~.ю
,к~ 1 быть OUЫICHCHO исходя II3 НJ:\I~ш·шш нушпов ,:а;>, 
,,G>) н < п ;1. lluш~ Jада11а --- 1шдl''Ш I а 11) ча,-.10 р~JiКд·~·шш, 
Ы.ПО}JЫС IO:l.ih.ДaЯ Н:ОГОрТа И.\lеШl 6LI В ТеЧ~lШl' }!)!;:i ·-
1954 rг., l'C.rili uы из трt;Х рLн;с:ш1тр1Ша(;l\lЬlХ II~J)L'~lL'llilblЛc 
две осташн.:ь бы ш.1 уровш.: НJ:Ю-19,Ш гr., во l pl'П)H 
uЫJia бы ш1 уµшJНС 1945 -19G-1 п. П рш1яв в пушо t: , ,1 

ЧHC.JelllIO<.: rь Жl11IЩ!Ш 1930-19:::\9 гг. ll l!J-15·--1951 11·., !10 

ш·110ш)зуя u вушо ах <-<G,> н «u,,, кuJффпщн;ш ы 1 о:н,к1) 
1930-lu;_1y гг. н срившш 110J1учР1шu1,; чисJю µо:ж.дений с 
фшн11ч<:сы1м ч11сJюм в 19:.10--lVЗU гг., мы получас:\1 
оцеш\у того, в I{акой ст~пени фа~п ор бодьшего чисJiа 
:ilшнuщн в 1945-1954 гг. оказаJI влияние ,на <<ЬаЬи·Ьооm» 
этого периода. Таким же оuразом, изменяя пункт 
«б» и остаВJ1ЯЯ постоянными пункты (,~i.l» и «в», мы по
.1учаем оц(:нку воздействия фактора «G,>. Длн упрuще
ния подачи мате.риала и обсуждения резу"1IЬ·rа·rы будуг 
рuссмо1 рсны для лрупп коrор г. 

Сумма И.3ЫCIН.:HIII1, ВЫЗЫВПСМI,IХ ОТДС.'IЬНО фактuрШ.\Ш 
«а,,>, <.,б>., и <:в» дJIЯ каждой ГJJунпы когорт, пссколLкu 
меньше, чс.м разнос rь между чнслuм рождL"IШЙ в 1930--
1939 гг. н 19-15-1954 гг., з11 счет так называсil.юго 
«взаимодействия». Эrо мо;,1шо проиллюстрировать с по
мощью простого примера: прирост 1ш 511/0 численносш 
женщин в когорте или кумулнтивноrо коэффициента 
п~рвого ри.ждения мог бы увс.1ичшь чис,'ю первых рож
дений на &11/u. Но если оба п,рнростu И:\1~ют место одно
временно, число первых рождений возрастает на 
10,25°/о, а не на 10°/о, потому что (1,05Х 1,05)-1,00= 

1 { 1} У1множив число женщин в данной коr·орте по состоянию на 
1 янnаря года у на кумулятивный коэффициент первого рождения 
в данной когор1е вплоть до данного 1 ода, получим число тех ж~н
щин, котюрыс стали матерш.ш; (2) умножив число матерей, полу
ченное выше n пункте l, на куму.rштивный коэффициент для всех 
рождений, ныч11с.1епный пu отношению к чисJ1у матерси, I10J1учи:м 
общее чис.rю рождений всех женщин в когор1е, живущих в соошет
ствующее время; (3) проделав вычис.rrснш1 по пуш\там 1 и 2 дJш 
посJ1едующего года, вычтя число рождений, по.лученное в пункте 2, 
и сдеш1в поправку на число рождений у женщин, которые умсрлн 
в этот промежуток времени, по.'Iучпм численность rожденай в ко
горте щ1 протяжении данного года. (Простой и приближенно npa. 
вильный спое.об определения поправь.и на число рождений у умср
пшх женщин зак.'Iючается n том, что численноеть насеJiения на се. 

редину года берут в качrс:1 ве чисJ1ен11ос- гн населения на начаJIО н на 

конец годn.) 



=0,1023 Для расс,1атривае,rоi'1 проб.11е,1ы представляет· 
ся приб.шзптс.11ыю верны:\1 щюпu1ншона:1ьное распреде· 
.11ение взаимодеиствия среди трех факторов. 

Результаты. Как этого и следовало ожид,ать, пре~ 
вышсние чис.rха рождений в 1945-1954 гг. по оравне-
1шю с 1930-1939 rr было особенно значительно для 
fh(:HЩШI, ч~и в,нрнс rнoi1 1ш rerвa.1 19 - ;30 лет прш1rL·лся 
частично на дашнн: д~сяти.1~r нс. Л10,ке1 пoI ... ,1J,11 ы:я 
уднвш е-льным. ч1 о :; ш воJраст,1 ,.1.а.ш r с11 ... л\с и .лrачи

тель.ный относи.те:rьньш пµирост роihдении. Наибо.rьшее 
как относите.1ьнос, таh. и абсо.1ютное 1 ВЕ\1Jичение на
блюдалось у женщин, 1 ... оторые в нача.1е десятилетия 
были в воЗ1растс 20-24 года. Только в поздних воз1ра
сrrах шюдовитосш от,1еча.1ись сни,кение и.1и незначп

ге.1ьный прирост. 
Наибо~1ее примечательныи резу.1ьтат зш<.rтючается в 

том, что для бo.rrcc высокой плодовитости В ПОС~'1СВОС1Н
нос дссяти.1етие значсшrе уве.шчения пропорции жен

щ:ш1, ставших матерями (родивших своего первого ре
бенка), в два раза прt:1вышает эффект воздействия дrвух 
других фа1кторов, вместе взятых. Если взаимодействие 
распроде.пяется пропорционально, 2/3 п1ри1роста могут 
быть отнесены за счет бо.1ее высоh.их коэффициентов 
пер1вых рождении в расоматри1ваеt\1ЫХ возрастах. Обще€'"{ 
увеличение численносrги женщи,н оказывает несколыко 

болЬ~шее влияние, чем большие размеры семей у жен
щинt имеющих детей ( 601.;'IЫUee общее число рожде~ний 
на Оiдну женщину, имев~шую хотя бы одно рождение). 

Увеличение коэффициента п~р1вых рождений имело 
не толыко значите"1ьно более сущест1вен.ный общий эф
фект воз.дейс11вия, но та1юке было един1ственным из всех 
1 рех расс1\lfатривае'\1ых факто1ров, оказав1Ших положи
тельное в.шяние в каждОIМ воЗ!растс (,рис. 4). Тот фа1кт, 
что в 1945-1954 гг. ч1ю10 женщпн в сре~днпх возрастах 
п.1одовнтосш было бо.11ышим, чем в 1930-1939 rr., о~ка~ 
эал аущоственное вл1иян1ие на послевоен1ны,й «babu-boom»,' 
но что касается молодых возрастов, то там было 
скорее меньше же~нщин, имеющих тенденцию к сниже

нию рождаемости Аналоrичны1v1 образом тот фа1кт, что 
матери в молодых и средних возрастах плодОiВИтости в 

1945-1954 rr. имели большее число рождений (на од
ну женщи1ну), чем в 1930-1939 гr., вызв1ал некоторое 
увеличение плодовитости, но меньшее число рожiденнй 

зо 
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Рис 4 Прирост и.~ш ощжение ч:исда рождений в 194;j-l934 п по 
сравнению с 1930-1939 rr в зависимости от изменений { 1} числен. 
нести женщин, (2} коэффициентов первых рождений дJIН всех жен
щин и (3) среднего чис.11а ддн рождении на одну мйТI, по вoзriat. ту 

h КОНЦУ деСЯН!.11Е:'ГИЯ 

(на одну женщину) у ма г~реи ста1рших возрастов име
ло тенденцию вызывать се снижение. Послодняя про
тивоположность ЯВ.JIЯС:'ТСЯ Од!НИIМ из с.т~:едст~вий д~11И rе.'IЬ
ного уменьшения среднего числа рождений на женщи
ну, ДОIСТIИ1гшеrо, очеВ!И)ДJНО, ,са11vЮГО ПИЗIШГО уровня "j 
когорт 1907-1911 гг. 

Изменения чис:1енности женщин были са,мым важ
ным фактором (из трех) при уве~11иче~нии числа рож
дений для старших воз~растав плодовитости, но вто
r-ы,м по значению -для средних возрастов плодовито

сти и пос.педним - для молодых воз1расгО1Б. Фактоu 
на.11ичия болышсrо чи~ела рождений у женщин, имею
щих детей, был вторым по значению для мюлодых во3-
растюв и после,щним - для П1рочих возрастов. Бодее 
высокие коэффициенты первых рождений оказали наи
большее воздействие на прирост для молодых и орсд
них воЗtрастов и бьши вторыми 1ш _,начспию для етар

ших вюз1ра,стов. 

Результаты для всех воз1раетов оведены в габл. 2. 
Если вза.имодей~е11вие раюпределяется ПiрО1пО1рцио

нально, 2/3 прироста чисда ро:ж~дений в 1945-1954 rr. 
:могут быть отнесены за счет более высоких ко;;фф:и~ 
циен11ов первых рождею·1i'1 1 около 1/5 -- ,1а счеl' бuль-
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BfJЗДEHCIBИI, ТРГ\. Ф\1\ТОРОВ Н \ }ВfJIИЧЕНИС ЧИСЛА РОЖДЕНИИ 

и НА Ь()ЛЕЬ высокие КQ'=JФФИЦИЕНТЫ РОЖДАЕМОСТИ 

В l<"/l"i-1'1'31 r1. ПО СРЛВНFНИЮ С 1930-1'}'3(} rr. (в О/1 ) 

Ф, • 

Бо.1ьшая ЧНС 1€:!ШО( ТЬ 

менщнн . . . . 
БолъшJя доля жсшщш, 
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\III Jl 

81,9 

18,l 

100,() 

шей чис.'Irнности жrпщип и 1/7 - за счет большего 
числа рожде:нпй на мать (столбцы Б и В). Соответст
вующие результаты д.1я обшеrо коэффициента рождае-
1\1ОСТИ приводятся в с10:rf5цдх Г и Д. Более высокий об
щий коэффициент рож:дс1емости в ] 945-1954 r1r. по 
сравнению с 1930-1939 гг. в первую очередь может 
быть отнесен на счет более высоких коэффициентов пер
вых ро.ж:.дений нn 1000 жсшщш и лишь в незначите.11ь
ной степени - на счет более высоюп коэффициентов 
для всех рож:;r.оний на 1000 матерей (табл. 2, столбцы 
Г и Д). Тенденция бо.1ьшего числа женщин обзаво
диться семъя11,ш в 1945-1954 rr. была в 4-5 раз более 
з.начимой по сравнению с тенденцией женщин, уже 
имеющих детей, увеличивать свои семьи. 

С помощью таблиц плодоrзигосrп когорт можно вы
яснить воздейст,вис и ппых комбинаций факторов. На
пример, используя кумулятивные коэффициенты для 
второго, третьего и поr.1ет~;ующих рождений 1на 1000 
женщин вместо коэффициентов д.тrя всех рож,дений на 
1000 матерей, 1\Ю:Жно измерить сравнительное воздей
ствие изменс-ннi'r ко:>ффнцш:ч1тов для любой оче1редности 
рождений. В качесТI:}с другой желательной комбищ1-
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щш \Ioi'i'i.11ю назви гr., с.1сдующую: а) Ч!IL'.'IL'IIIIOCI 1> жrн
шнн; G) ко:.1ффициснт первых браков; в) ко'9ффпцпсп г 
первых рождений у жснщш1, состоящих и состоявши\ 
в бр::н.:е; г) 1коэффнциенты всех рож1девий, вычис.1ен-
11ыс на одну мать. Такого rода комGинацпя можег 
uьп Ь JICПO.'IЬЗOBIOia позже, когда \10ЖНО будет ПОJIУЧИТ!, 
коэффициенты бrач1ност11 II коэффицисн гы п.1одовнто
стн :t:ш Ж(ШIЩШ, СОСТШIЩИХ и сос IОЯ181ШИХ в брn,кс. 

l\\[1 nДОЛОГИЧЕСКОf. ПРИЛОЖЕНИЕ 

Метод оценки численности женщин 
в когортах 1875-1943 rг. 

Мы по.1ьзуе:ися в качестве знаменателя коэффпциен
та рож.:т.аемости (пло1довлтости) для возраста х .rтет в 
1.;а:н~нда1рнам го~у у средним чпс.rюм жсюцин, которы1: 

на протяжении года lJ находятся в возрасте от точного 
возrаста х до (х· f-1), т. с. те, кому сейчас х лет или х 
;н.:т испо.1нилось в прош:1ыii день ро:ж:.дснин. В пдеаЛt'. 
чгобы по.п1учить т,а1кой з11шменатель, нуж~но было бы 
установить численность насе,11сния в воз1растс х лет на 

J\nждый день года и затем определить с1редщою вr.тш
чину. Но это практичсспш 1швыпо.тишмо. Ка1ким }Ке 06-
разо:\1 ~rы можем приблнзитс~1ьно оп1рсдслпть нсобход.и
:\tую величину знаменате.1я? Расо:\10грпм rрафичес~кое 
выражение этой задачи, ка1к оно предста1влепо на 
рис. 5, riдe да та рождения 11рсх I(огорт ( 1919, 1920 и 
1921 гг.) нанесена против даты достпже,ния воз1раста 
20 шш 21 год в 1940 г. Расстояние по горизонтали 
;~1сж1ду прямыми, относящимися к возрасту 20 лет п 21 
год, а также началу илп концу 1940 г. (заштрихован
ный участок рис~нка) - это число дней в 1940 г., ког
да женщины с ,ка1кой-,либо оп1ределе1нной датой рожде
ния (которая отложшш на вс1ртикальной оси) бьыш в 
н.·кущс,м возра1стс 20 лет. На~примср, женщины когорты 
1920 г., ,родивш1юся 1 июля 1919 r., былн в возра·с,Т(' 
20 лет в течение половины 1940 г. Если бы нам была 
известна числен1ность женщин, дожи1вших до к,аждоrо 

дня 1940 г., которые 1рощшись в каждый из дней в ин
п~рвалс между 1 янва,ря 1919 г. и 31 декабря 1920 г., 
мы маr.111,1 бы взвесить каж1Дую пз этих велич.ин по чпс
.пу дней в 1940 r., в которо•м эти .женщины были в воз-
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б1)1.1а бы по.ч чи1 ься 
средняя Чff,C,1l'ШIOL 1 I, 

2011м1 ,1,енщпн, гщ·1ш ШII\ 
I,ОЗР ;~ст п 20 1l' ! в 
1 fJ 10 г 

2/гс# ()шан> .trт'r ~п-
рощснин Вl:-P!'!Lll'HШ'i 
Hf)(';H.'1 ав.15,( I( Я )К(>

:1аrе.r1ьт1ы,1 11·,1с11, :tc· 
ло с чпс.1еннос1 ью 

iI,енщпн, тю,к.:з.енных 

!,1111tfDJl.!I JI tleнo(o;, в 12-1\1еся 1шыР перп-
о . ..1ы. Каким образом 
С1\IОЖем l\H т И\ rшве-

Рнс ;; Дd 1 •,1 i910 1 , r, 1ш1 пр,,1 , л с r- • О 
щишт hOI орг 1919 г 1920 1 н 1921 r си1 ь;~ Сра r ивыись 
дост11г(1.111 rю-{ ,аста :?f1 .гrст и1н 21 roд'i шюва к рис. 5, '\IЫ 

чожеч за чстп п,, что 

в 1940 1 s11I<1чителыю большее чпс.·ю дней в возрасте 20 
лет бы.ш женщины когорты 1920 г., неже.ш ;когорт 
Ш19 г. пли 1921 г. 

Допустив, ч10 доживающие из когорты 1920 г. Gы
лн распредРлены рав:номе1рно относительно даты щ

стижения пv1и 20-.1етнеrо воз1раста, мож1но счrнn1ь, что 
в средне:\I 75О/о дней 1940 r. они были в возраегс 20 .11:т. 
Kpo,re того, половина Жt-'НШ.ИН в когортах 1919 r и 
1921 r. бьыа в возрасте 20 .rreт на протяжешfl!I одного 
дня пли бодес в 1940 г. (опять-таки при усл0tвпи ра,в
номерноrо распределения ;:~:пей рождения); они бы:ш в 
среднем 25% дней 1940 г. в во1растс 20 .1ет. Поюко.1ьку 
тоЛЬil\О по"1овина женщин в когортах 1919 г. и 1921 r. 
была в 1940 г. в воз1расге 20 лет, применимый к ним 
вес составляет половину 25°/о, т. е. 12,50/н. Следо
вательно, в качес1ве л~аменателя для коэффпцпеп-
1 а плодов и 10сти в возрасте х Jieт в год у мы возьмем 

0,125 Ру 1.-1 +0,75Ру-1. +0,125Py-i-t-1, где Р-чпслен
нос1ъ женокоrо населения в указанной когорте по rо
ст0,я11шю на 1 июля года у. 

Проблема, расс:матриваемuя здесь, аш1логпчнt.1 ·1oii, 
L' ынорш1 сrа.пюшаюгся при LОСr.::ш.пL·шш 'N1б.тнщ c1\H''IH" 
1юс1 и, н имс,шrо: каки1v1 образо:'.1 определи гь чис:ю оыср~ 
1 ей в воз~расте х дет в данном году по отношещию к на" 
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\.'L.ll'iШIO, 1шдвср1 a1uщl·:,1) L н IШl'KY )- М(•рс·н, IЗ J I o:\t rнв· 

рас I е? Д:1я всех no ~рас 1 оп, 1\,ртн.· ,tcrcI\OJ о, но 
UU!1IЧIIP ,LL\Jal'll'H C.il.' r~. !OЩJ!.\1 0(1ра ы:.1: 1J l\,\ll\'ClJJ1~ .ша
мс1ы1~:ш I\.UJффш1111·111,1 l':\1~р1ноеш в B\)JpaL'I~ х ,11:_;1 
Gcp~rcя илп (а) l'{'\\1д:ш 111 чис.rI~ПНUСГН Н,1С'('.11.:НШ1 13 
возрасте х лег в нача:1с н в конце года, илн (б) чис
.юннос Г!J населения в во3 рас re х лет по сос·1 ошшю на 

I шо.ш. В ка кон l'Т<.:lll'IШ J 1 н :\ll' ro"J,Ll t:р:шш11мы ~ н:шшч 
С ',(}lll\H -ЧH:IIШI IOЧIIOl Jll, l' I\OГO!IOl'i ОШI IlfH' LC.:1:tB.'IНIOI 
с1н·дшою чнс.11•нн11.-11) нacL-.IL~JIIIЯ в во ipac I l' х .н· 1 в дш1-
но~1 году? 

ПoClJl';:I.C I ВО:,1 ДС1 а.1ыюго 1 l.'Ot)C I !IЧСОКОГО ана, ШJ~l 
можно поюiзать, чго наш :v1ero;.r. .1учше обоих выrш~угю
}fЯI!) тых. Это превосходсгво мо.1ю10 проде:\10нст1рt1,ро
вttт1., п на э:vширнчес1ком прш: .. 1ере. Д.1я и.1люrтр,:щии 11п1 
выбра.1н крайн~шi с.1учшr -- рождения 1945-1948 гг., 
1,осда П:\Н~.1н щ•сн1 pcJIШc колебания сжс1:\1есячного 1ш.:
.1а рождений. Д:ш пrюсто1ы ;щпусгим, что в IIIII't;pшi.r:rc 
Щ;,1~:~.у jЮЖ;J,1'НИС'\1 И возраС"lОМ Х .1Cl' нс бы.ю CML'}I 1·~й; 
':ПО ,..~UII) 1ЦСJШС нс OIHiЖl'1 сущс~..:IВ~'Н!iОГО ВJШЯШIЯ па j1l'-
1yJIЫ и I ы аrш.шз~, носкол1жу нас в первую очередь ин-

1еrесует ра1..прсiJелсн._ие дней рождсшш ff1o калепдарны:\1 
года1~1, а пе числе1шос1ъ доживающих сама по себе. 

Сначс1:1а мы можем приб:шзн гельно нред,ст::шнп 
праттьную среднюю чис~1с1-шос гь населения возраста х 

.~1ет в како,ы-либо календарном году путем взвешивания 
чнс.r1е1шоt.:ти насе.1Рния каждого м~сяца р,тждения Ш) 

д.o.rl.' календарного года, в котором они окажут,ся в 

возрасте х .~1ет. Например, лпца, чeii х-й день рождс
нш1 прнходчпся на январь года у, бу;JJут в возра1сте х 
Jic·т в проме.ж1ун:с между 334 и 365 днями года у. Орсд
няя до::rя состав.rн1t: 1 95,75 % прн уr.11ов1ш, ч110 в каж
дый дl'НЬ шшаря 0,1,ишжовос чис.10 :нодей до.стгаст 
возраста х .1ет. Поско.1ьку л\.снщпны в возрасге х ,rrcт в 
год у дuеrнгают этого возраста в 1·од у 1 и.1н в год у, 
нам необходимо вычис.тить такого ,рода веса д.1я 24 
::v1с-сяцов, в которые она достигают возраста х :1ст. Pe
J}'-'IЫ а·1 LI 'J1 ого щ; 1 a:iыroro расчета и да1дут на1:\1 верную 

С/.:Н.;Дl!ЮЮ ЧИCЛl'IJ!lIOC1 Ь ЖСШЦИIН В возрасте Х лет :В лю

бом I-i:a.rrc1ндap1ю,1 го;:х.у, нс приншмая во вни1мание влня
ниt с мер гное rи; онп показа1ны в столбце f1 табл. 3 для 
1рех пар годов роя<деннн: 1945-1946, 1946-1947 и 
1947-1948. Да.1сс, мы оп1ечаем в столбце Б чнс"10н-
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нос 1ь .,11щ ВОJраста х .11ст по состоянию на 1 шо.1я ка-
1.оrо-.шбо r о.Jд. Эго прuсто-напрост<1 ч~Iс.:енность .1нц, 
J,остнРши~ воJраста х .1ет на проrяжсюш 12 ,1есяцев, 
!1ptДШl!CI'iIO!IOВlШI\ 1 июля. Потом J\Ibl ОГ'\Iечаем в 
l ! O, l(JЦ~ В Cpl'.JJIIOIO II 3 Чl1C.ICIIHOC1II ( 1) Ш1С1:ЛС'НИЯ, НЗ
\ о,.Lящсгося в возрнс1 е х ,Iет на rи1ч(1,ю н:а.1сндарноrо 

I O,tct lJ, д~>l' Гl!ПlШ\ ВО JlHlCTa Х ,rlCT В году у-1, И (2) 
Hti:X.OДЯЩCIOC;l В :.юJiJ)a(:Ie Х :1ег на КОНL:Ц IOД[l у (дo

l1iIГllШX в0Jрас1 а .\ .1ст в году у). II наконец, в сто.16-
ц~ Г 11ы 01'1\Iсча~\1 среднюю численность .11иц в возрасгс 
\ .rc 1 в год) у, вычис.1енную путе~м нашего 1\1етода 

П3!3ШШШШШЯ. 

Сrа.внсш1с ясно дОI\азываст, что наш метод взвеши
ван~ш когорт по году (финансовоv1у) рождения 1очнее 
J.PJ г11л методов оценки оредней численности ниселения 
в во.3/раст~ х .1ст в r оду у, резу.1ыаты которых пред

ставлены в сrо.1бца1. Б и В. .\1аксимальную ошибку 
дс1~т меrоз. В - средння из чнс.1енностп населения в 
воз рас re х .1tт на н:1ча.10 и на конец года. Метод Б -
ОЦQНКа ЧИС.1СННОСШ в ВОJрасте х лет на 1 июля -- бо
.~l'С rочен, чсч ,1с1 од В, по тоже уступает методу Г. 

В онравдшше исс.1едоватl"11сй, пользующихся для 
нuРшс.1~ния знамонn rе~1я коэффициента смерТ1ностн мс
годами Б и В, с.ю,J.у-:1 зс11,1стить, что они обыч1но щр1и
,11..•11яют Э1'И ,1ето..1.ы I{ сr.1ажrпной численности насе.1е
ння, conoc1 ав.15Ю\1ОЙ с чис.'юм смертей, которое тDжжс 
L:Г.1ажсно. Ilpи rако:\-1 v1ето..1.е велиrчина ошибки значи-
1 е1.rrьно :меньше у1казанной в таG.1. 3, где результаты ос
нованы па н~ог :шженной ЧНС/Iенности населения в ко-
1 ортах по год) рождения, чнсленность 1<0торых разнится 



13 .шач11те.11ыю боJ1ьшеи с1сш~1ш. 111<роме 10101 коэфф11· 
1шенг смертности пu отде.1ыrым годам обычно получае1-
Lil посрсдсгuоы фuрм) .1 iШ r срношщrш, ш.:лuдн II3 1'-0:.>ффа
цпентов Cl\1 CJYIНOCTII ДJl.Н rш l lIJIC ГШI.\ l3(Jj рас IIIЬiл 1 р упн. 

При выч1нсJ1ешш коэффициента плодо,внтосг.и нам 
HCOUXO,.l.HMO пользова I ься более точным IMCTOДOIM для 
0прuдслшшя знаменателя, посколы~у мы не пользуемся 
Lг,rажсннымп числами рождений. Мы полагаем, что 
вtщн1с г 1.да гори при родах сообщает,ся (как пра1вило, 
саман рu.жсшщсli) со значигельно большей степенью 

1 оч1юсrи, чсы возраст пµи смерти (который редко ис
ходит or с...:мого умирающего). Поэто.м~у 1мы пр1иш.т:ш к 
вьшоду, что применение формул сглажива,ния к рожде
ннш.1 по воз~,асгу матерн зату1Шевывает ~реально суще

с1вующис различия и скорее с1ю1жает, чем у1вел:ичи

ваеr точность данных. 

Ввrцу того чго при вычислении знаменателей для 
1.,.,оэффици~нтов шшдовитости мы пользуе,мся методом 
взвешивания, сами коэффициенты относятся главным 
uбра3оМ (хотя и не полностью) 1<: одной II{Огорте. Это 
точнее, чем результаты алые~р1нативноrо метода -
взвешивания рождений в течение трех омежных годов 
для определения числа рождений в одной 1кО1горте на 
протяжении данною воз1раста. Последний ~метод не 
привился частично потому, чт,о о·щна из основных целей 
таблиц плодО1Витости когорт --.црослеживать тендеJНции 

от года к году. Для этого удобнее и,меть коэффициен
ты, представляющие плодовитость каж~,Цо1го года в от

де.11ьrност~и вместо плодов•итости, несколько IВИдоизме

ненной да1нными предыдущего и посЛЕщующеrо годов. 

Другая причина, по которой предпочтительнее нс взLВе
шивать числа рождений в 11рех смежных календар1ных 
годах, за1ключаетюя в том, что тюкай метод не дает 
возмож1носrи вычислить коэффициенты для са1мых пос
ледних лет, для кото~рых имее'ГСЯ статисти.ка рождае

мости. Напр1имер, коэффициенты, относящиеся в оанав
ном к 1957 г.~ не могут быть вычислены до тех пор, поr<:а 
не посТ1у1пят да~вшые за 1958 г. Потом ,п1ридеюя ждать еще 
год для вычисления коэффициентов 1958 г. и т. д. А при 
нашей систе~1е мож,но пользоватЬiСIЯ ~да1пными о рюжден~ 

ных для данного года как только они разработаны. 

Перевел В. А. Гоnман. 



Норман. Б. Paadep 

( 1 РУЮ ~РЛ 11 1 [МП СОВРЕМ[ННОИ 
ПJIOДOBHTOCТJf1 

Nor,н,111 В Buder, l;1e "t!tr(Шre ап1 terщ10 ni сш1~пt 
,t:'I !11It1v -- • Ikrn11r-tтap11ll a!ld E'Lunuш1c t!1<1ngc IP de\ elo

/LC! 1 nmt, 1L" , Рпъ.сtоп, 19(0 

1. Введение 

Рождt:НИЯ, ОТНОСЯЩИ!.:СЯ к к::н,ому-либо году' Пl)OIIC· 
ходнr у родитс.11~й, коrорыс роди:шсь в разнос время, в 
то n.ремя как рождения у 11руппы родите.лей, родивших
ся в одно время (так называе:vrои когорты), просле
живаются в rечепие целоr о ряда лег. Наз0~ве~м пока3а
тель шюдови гости за данный год показа re.J1eм 
календарного периода, а пока3ат~ль плодов1итости опре

деленной когорты-коI'ортным. Мы получим таки1М об
разом для ана.1иза два ряда распределенных по 

времени показателей п.тюдовиюсти: один - для после
доватепьных периодов врс;1.,1ени, другой - для последо
вате"1ы1ых когорт. Вообще говоря, э1ч1 ряды будут от
личаться, несмотря на то что они представляют собой 
изменение во времени одного и того же явления. Рас~ 
хождение в ря;щх ecrL рс1у.1ызт Н3\tснениii в распре~ 
делении во времени рождt•юш у после.дователь,ных ко

горт. 

Изучая фаь.тоvы) определяющие плодовитость, демо
графы прсд1ючи1 ают, при прочих равных услОtВиях 1 
подьзоваться ряда1:ми когорт г.п:аБным образом из-за то
го, что посJIЕщова тельные события в жизни .rr.юдей мож4 

но считать взаимосвязанными. Однако есл,и обратиться 

1 Под 1емпом п.подовитости когорт автор понимает дарактер 
рdrпределения ее хю време~щ 1110 соответствуеr распределению IJJIO· 
довитое, и когорт по возрасту. - П ри.н. ред. 
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к 11ослед1ш:\1 ,1,~11шы,1, то ою.1,кстсн, что rю.шыс ruсдснш1 

н,н·юrся то:rько о когортах ~ уже JНJiюнчсшным периu-

ю,1 11,ю,1,ов1пости, которые п1юнзвсли свое потомсnво в 

OCIIOBB0;\1 НРОКОЛЫ,О ДССЯТИЛСТIIЙ назпд, IОГДа ка1к по 
ын ортач, 1ю1орые в настоящее В1ремя находятся в пе

риод~ \ОtКСИ:'\1а.1ьнш1 п.1одовн гости, н1мею1цнеся данные 
Pt>IIO.ШЫ, пpIIЧP:'\i сrепень неполноты не выяс11-шна. 

Эта rру;1,нос1ь отс)пс1вуег п~ри обобще~нии данных 
{а ка.1ендарньш период. Однакu временные рнды этого 
по1.а-н1н-.1n ПР подходяг для цс.~ей прямого а1нализа, 
ввиду нх rснденцпн 0·1 KJIOШI 1 ьrя от Л\слаемой поrледо
вателыюстп поведения коrоrт. 

В данной работе рассма'Грпвае1ся способ, позволяю
щнii взбежать дп.1е1:\1мы искаженных показателей ка
.1е~н;:r.арных периодов п нс,полных показателей когорт. 
Спосоu этот основывается ш1 том наблюдшши, что, 
энан распреде.1ение во вре\1енп п.1одовитосТ'И когорты, 

~южно преобразовать когортные коэффпппенты в коэф
фициенты за календарные периоды, а зная возрастное 
расnреде.1снне плодовитости за календарные периоды, 

:\IUЖно преобразовать календарные коэффициенты в 
коrартные. Для этого выведены доступные фор1мулы, ко
торые нспо.11ьзуются для определения показ1ателей пло-
1,овнтости когорт с незаконче~нными периода,мп плодо

витос1'и на основе пред.положений о те1н,1.еющи воз·,раст
ного распределения ш1юдовитосrи за 1календа,р1ные 

периоды. Э гат способ дает объяснение большому спаду 
п.юдовитости в США на ряду с оценкой слож1и1в1шегося 
положения с использо1вание~м более точных данных, чем 
ТЕ\ кО1торые бы~11и доступны ранее. 

2. Исходные данные 

В наr1 оящей работе рассма'гривается го.тп,ко один 
1 ип показателя плодовитости, а именно коэффициент 
пJiодовитости по возрас-гу матери и очерсдност)и рожде~ 

1шя ребенка для различ1ных воз•рас:тов от 15 до 46 лет, 
о гделыно для каж,дого из семи пер·вых рождений и для 

, восьмого и более высоких О1ЧЕ'1рещнО1стей рождения, для 
разных годов начиная от 1920 и по 1956 г. включитель
но. Это г коэффициент получается путе~м д<.>л<:1шя колп
ч~сnва рож.де'Ний опрсделенн:ой очередности у же1нщин 

; данного возраста за расамат~ривае~мый год на число 
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женщин :1того во ~ра, 1 Li u IO\I .. +,\..' rоду. I Iсrюльзуе,ще 
данные относятся I" бс.IЫ',I Ан:нщш1а·.r. уро,кснка,1 CUJ.\. 
Они взяты и1 ,юпоrрафш1 П К. :.-':1.1птона <<П.11одовп
, ость когорт» нз та б.1ин r1 п О н при.1оженпi1 к табJiице 
G за 1951-19Ы гг., а rакжс 1н щш.1ожений за 1955 и 
19!16 rr., подготов.1сн!fЫ\ автnро:\i. Это папбо.1ес подроб
ные н точны(• д.1ш1ые :t.1я ана.11на п.10.10питосrи в СШ.\ 
И1 п,rеющихся в пас rоящее врс,1я 1. 

В 1 аfi.шцах пrншодятся ку11у.1ятивныr коэффициен
ты п:юдовитостп к Т1)1шочу зо1рас ry ,rатеrш, по очсте..1.

ностн рождений, L'ГР) лппрованныr rю когпрта ,1 по году 
рсждепия2 • Korop roii по год} ролс~:rнпя Т называется со
вокупность жешдшr, котор1,1е в ка;:ечдарный период, 
ограниченный ГОЩ!\Ш (ТОЧНЫ\IИ 1Н:JЧlНШI\Ш) f II t+I. на
\ОДЯТСЯ В ВО'3Расте \!С.r1\Ду ТОЧ}fЬl\Ш значеНIIЯ\Ш во.:1ра

СТОIЗ а и а Ч, гдР Т = t-a. Прс,1,по.1агается, ч10 коэс~фи
щiснты п.1пдо1J1ито..:тп, пплученпые:: на основании :1того 

определеншr, и.:r.ентпчны коJффпцпеп ra,r шюдовитости у 
женщин, рожденпы~ в перпод 12 ,1ссяцсв с центром, при
ходящи,tся па 1 января года Т п.ти так называе,юй 
1<фискалыюй» к<1горты года ро11щешrя Г. В данной ра
боте используютсн коэффициенты п:юдовптостп для каж
дого отдельного возраста. Это первые разпости по воз
раст) кумулятивных коэффициентов плодовитости рас
с,1атривае,10й очередности дJiя 1{aж.:r,oii когорты. Коэф
фицпенты каждой очере,::щостп у последовате.1ы1ых ко
rорт моr)т быть представ.1ены в виде поверхпос1п, где 
время и возраст откладываюrся ш1 горпзонтальноi'r ocrr, 
а шюдовптость - на вер гпка.чьноii оси. Функция повоз-

t Надtп\.по~ть этих r~:апны\ 11 прпчнны, побудившие огранпчи rь 
анализ бе..1ы,ш женщинами, уроженками США, рассматрнвdются в 
Paskal К. Wlielpton, CoI10rt fertilit\', Native White \Vomen iп ihe 
l 'пited State..,, Priпceton Urii\ e1sitv Presc:,, 1 У54, Уэш,тон сr,n,1естно 
t автором недавно ПОДIОТОRШIИ НОВЬ!(' ;т,анпые См. Пf.ШЛОТh.СНИе R, 
стр. 420-438, Wi1son Н., GtablU и ilP· F"ert1iity of Amcricaп \Vomcп, 
Joiш ~\ViJev and Sош,, 19ii9 

2 Куму.1ятивный коэффшщснт шю.:~:овитост11 n-i'I очсрсдпnrти к 
rочному возрасту х относится к женщипа11о1, которые и,rслн, по кршi· 
ней мере, п рождений к это,1у возрасту при ус 10Еии отсутс1 вня 
с"'lертности. 

з Годовой про'1ежуток, к которо,rу относится когорта по году 
рождС>ння, о-хватываст второе nолvгодl!С' пре;п,цущсrо года 1и первое 

полугодие данного года, что сшзпадаст с нача.10,1 пли ко1що,1 Фи· 
нансовоrо года США Отсюда тер11шн «фнска.1ьнап когорта». -- Прtlд 
ред. 
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ри~ гнuй пJюдош1тос гп каждоi'1 когорты выступает в вндt: 
:шшш псrесеченпя этой поверхности (дпагонали) с вер
rю\.а.1ыюн ш1ос1\ос1 Lю дJIЯ определенного .значения 

(t-a). В э1оi1 работе часто нршченяются следующие rрн 
сводных ноказатеJIЯ функции нонозрасrной плодовшости: 
1) ну:1свои момент функции или су1мма коэффициентов 
11~1одuвитости за весь период п:юдовитости, определяю

щш1 1iu.1ю женщин n кпгор гс>, и1мсющпх по к,райней мс-
1•1:, п ро1кденнй, п именуемой 1В дальнейшем 1Коэффици
tНI о\1 суммарной шюдовитости п-й очередности; 2) сред
няя арифметическая распределения коэффициентов пло
довитостп по возрас1у; 3) дисперсия этого распреде
.11ения. 

В ра(,оге мы пользуемся такж:е значениями этих по
казате~1ей, вычисленными для календарных периодов. 
Функция повозрастной плодови гости для календарного 
периuд а получается I\.,ш пересечение этой же поверхно
сти с п.юскосrыо, отвечающей определенному значе-
1-шю t. 

а. Сравнение временных рядов 
календарных периодов и когорт 

Некоторые характеристики временных рядов коэф
фициентов суммарной плодовитости по очередност,и 
рождения, календарному периоду и когортам представ

.пены в табл. 1. 
Коэффициенты приводЯ1ся за 1920-1956 гг. для 

трех групп календарных периодов: для пер~вых пяти 

дет, для промеж:уточного пятилет1ия с на•именьшими 

коэффшщентами ш10довитос гп во всем ряду п для конеч
ных пяти лет. Э1 а форма сравнения была выбрана в.ви
ду того, ч го прослюкенные временные ряды имеют при

мерно U-,образную форму. В нижней частп таблицы те 
же данные приводятся для когорт 1892-1896 rr. и для 
последующей: пятилетней группы когорт с м1инималь
ными коэффицпентами. Начальная группа когорт была 
выбрана ~исходя из того, что деторождение ее концен~ 
'l'рировано на пятилетии, соот1ветств1ующсм началыной 
группе календарных периодов 1 . 

1 Проблема правильного сопоставления во времени плодовито
стп коrор г н юшендарных периодов более подробно рассматрива
стён ниже 
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'i' а u .1111t :1 1 

1\:0.::JФФШОН IIIЫ ( ~ '\\'\,\ \l•1!1Hf rиодовн IIICПf по ОЧ[Рf.ДIIОСТИ 

IЧoJ.,,HHIOf; (1'1,.1.i.flJI( ПО ПЯIИJНfНИ.'1 ГР~ППЛМ 

ЩlЯ !, \.JН НД.\РJIЫХ lltl'IIOДПB И КОГОР1 

·--- - - - . --·---·---------··----·-----

4 c;t 

------ ---··-·----...!--

.\. }(о~ффицщ•нr1,1 н.1одовв1,1rт11 по o'lt Ji~д HJ, тп 
рождРш111 (на одну жешц11.1·:1 пп 1,аJн:ндарш,,\1 IIPJJ11t1;1J\f (t•,..:•I -:ч·,;; r1) 

Haч,t:Пii!Ыlt 11·:.· 
f)ШЦ (Ш:.!0-
Ш:::!4 п.1 n,1-12 

I f pm1e::+.. \ • 
! tJЧIII,Ш \' 1\1!1· 
НЫ'1,1,1ЫIЬI\Ш 

1".!J3',t1фИШ!СН· 
1,1;',1!1 0,111"1 

Кош:1шыi1 
(l!ЛJ--1916 rr) 1,(Н 
Годы !\ШНЮ.Нl,1Ь· 
ных коэффи-
1Щ('!l'J()f3 19~!--

J!B;; 

0,64 

O,;i I 

11,!1!) 

J9:Ы---
l!Hi 

- - -----

0,43 0,32 0,82 3,0, 

o,:J2 0,19 о,:н 2,24* 

0,67 0,33 0,41 :,,46 

1937- - 19:38- 1947- 1936-
!9-11 1!.14~ l!Yjl 1940 

~~ - ------ - ------
Б. Ko1ффиrtJlt'!IТi,I п.юдтш 1ОСТ!I 110 ОЧР!)! .щт: f!! 

hoн,pr Н,}_ lйli' 11. 
fIOi!,.{('Н!JП (JIH одну ЖCHЩ!t'IV) 

---~~--- - -~-- --- -- ~~-- ------------- -----
Начальшш 
когорт~ (189:?-
1R96 rг.) 0,79 0,6-t 0,4i"") 0.31 0,67 2,86 

Про1,,1ежу-
точнпя с мп-

!IШ,! aJibllbl'ШI 

коэффпцпен-
там и 0,77 0,51, 0,36 0,21 0,34'~1' 2,30* 

:Ко1rечная 
Когорты с ми-
,нимальнымн 

коэффш~щ•н-
тами HIOI- 1905- 1907- 1909- 1913- 1907-

1903 1909 191 l 1913 1917 19Il 

* Это 11,l!!MC'IIЫШIII hо,фф11цщ•нr суммnрпой ПЛОДО!ШТОСТП 11 ТТЯТl!<'IС'ТПе, 
а нf' сумма отдельных КО:,ффицш•нrов Pi11JIJ!'ШOii очередности. 

** Для опр<.'делення рождений, H\fPr111щx ме\·rо после 1957 1 , щщ1111щ:ь 
,,1ч.1сп1 щн161·1 нуп, к прогно шроnпш~.ю. 
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Заключительная группа коrор г отсутствует ввиду 
того, что соответствующие когорты еще не вышли из пе

риода плодовитости. 

JIJ таблицы видно, ч I о, во-первых, хотя коэффициен
rы нача.ТJЬного калt:пдарного периода сходны с коэффи
пиептами начальной гр,уппы ког::>рт, пмеютсп существеч
ные раз.шчшr, которые становятсп очеnидныl\ш при рас

с,ютреюш соответствующих ,1шшl\1алыrых коэффициеа-
1ов. 

BLIВO'.L о сущесrвовашш р,1rхшкдениi'I нrrшп 1ен, 1не
С'\tотря на то что ,тшшмr1льпыii коэффициент для всех 
рожденшi для периодов ненамного ,ме~шше, чем для ~ко
горт. Во-вторых, лотя нет возможности сравнить коне,1-
н1 ю пя rилетнюю группу когорт с группой соответствую
щего календарного периода, очевидно, что 1\1ежду ними 

t1удут большие расхождения. Полученный средний пока-
3ате:rь пеrвых рожденпii за период 1952-1956 rг. не-
1юз,1ткен у когорты, посколы<у оп боль~шс еди:ющы и 
ноказате.rrь для вторых ро:ж:деппй также цевероятно 
высок. 

Из э гих соображсшrй становится нспо, что об изме
нешIЯХ во времени шюдовитости когорт, из1меряе1мых 

µаз.1ичны:ми способа1ми, нельзя судить непосредственно 
на ооноваюrи изменений значений тех же псжазате.п:ей, 
вычис,1епчых для собранных вместе коэффициентов пло
довитоспr од11юго и того же кале1ндарного пер1иода, не

смотря на то ч го как в рядах за календарные периоды, 

так и в когортных обобщаются одни и те же данные о 
п:юдовитости по 1воз,ра,сту и 1в1ремени. Это ка,сается раз
,юров онпжения и повышения плодовитости, а таiКже и 

изменений в с11руктУirе плодовитости по очередностп 
ро:ж;дений. 

[с:rи предоставить приорит~т ана"пизу повсще:ния ко
горт, то необходимо выбра1ь другой подход к измсрr-~ 
rшю п:ю;:r.ови:тосгп В:\1есго суr~ммн~ро1ванпя данных ,а ю1-

.r1ен.1.арныс IIЕ"рноды, поокольку прямое су~м1ми1рованнr, 

::танных С1 те~кущ(liм поведении 1шгорт пе прf\дстпв.1яется 

rюзможшым, о чем овпд(:телыrrвует НС'За1по.rтненная гра

фа в табл. 1. Одна1ко осrюВ1ной в1кла,:х. в текущую rы10~0-
витость приходится ~как раз на когорты, дето1рож,дение 

ко1орых еще далеко нс исчеrпашо. Тшкова суть методо
Jюгичоокой дилеммы. которой поавящае·t,ся слещуюпнri~ 
раздел. ,,,,f;., 
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4. Виды зависимости между па раме rрами 
календарных периодов и когорт 

Среди ра·ыичных по.1хо.10в к pt1cc,10 грешно 1,чух 
способов ОUЪС.1ИН('"НИй ктффтшснтов TT,10,J,OBIITC1C'1'JI, 

распrР-:rе.1снных во в'lсжчш, нсобхпш,ю в1гrr,ить 
n:r,ин. который rостт1Т rз р:~сr,югреншr гr,10.1овитости за 
го:r. с 1 очюr з.рРшfq п.1аловrп ости когоJ)Т, состав.r~:яюпшх 

п.rо.101штость :1того ro.1a. Каж1ая IП 32 r~oro1)т (в no1-

pacтr 15--4n .'ТС'Т ВК1ЮЧИТС',1ЬНО) впоrпт ОП)1С'1е,1f'НН\'Ю 
10.Н() cвoei'J ОUЩРЙ П.101,()ВIП11СТИ В С'ЖеГОJ,НОР рож;rени(' 

11:'ТСЙ. Эта часть равна пропоршш рождсннй у когорты 
в возрасте, в кт орт.1 она нахо.::щ1 ся: в рассl\1атрив:1r. 

\!O:\f году. 

Коэффицпент ср.п1арнпй п.1одовитости зя год яв.11я
t:1тся таю:1,1 образо,r ,взвешенаой суw111ой коэффиU1иентов 
суl\С\tарной плодовитости когоrт, и,rевших детей в это:\1 
rо,:з:у, а весаr,ш будут соответствующие компоненты тюз
растного распреде:тепия плод()Юiтости ка,1щоi'r когорты. 
Ес.'IИ бы все коr<1рты и,1елп одинаковое rюзrастпос ra('· 
пределение плодовитости, то коэффтщиент СVМ\.fЩ1ПОЙ 
плодовитости для калеп,J,а рпого период:1 бы rr бт:~т просто 
особого рода око..1ьзящей средней коэффициентов шrодо· 
ВИТОIСТ'И I{()1Горт, ПОСЮ)ЛЬКV 1BN'Fi пава.11и бы в су-wме еди
ницу. Одна'Ко если, ~как оно обычно и бывает, возрастное 
распределение плодовитости из,1еняется от !{()гарты к 

когорте, то эти изменения должны выразиться в изме

нении суммы весов в бо.rrьшую или мень1Шую стrчюну, 
что ~проявляется в коэффициенте cyм,rarPюii: п 11одовпто
стп соответствующего периода. 

Для овладс,ния фор1\1альноi'r и кол,ичественной сто, 
rонами этого яв.1енпя бы,1;1 построена простая 110~е.тть, 
коюрая дает возмож1ностh выразить тшэффицпент сум
'1Эf'НОЙ шюдовитасти календарноrn периода в виде 
функции пара,мет,ров n:IOДOBIITOC'ГП КОГОТ)Т. Фор1\1у.т1а д.ття: 
оп1редЕ1.1~пия искажений racпre 1,с.11е~чш п 1одовитости, 
выве'денная на основе этой модслн, и11\rеет вид 
s=S (1-М' + V' R), где S, М п V' rоотве1 ственно сум
ма, средняя и дисперсия ко1ффициентов плодовитости 
когорты я зависИ1\fОСтп от вnзраста. М' и V' - первыР 
,пrоиз1водн1Ые от М и V', R-1перrвая производпа,я от S, 
деленного на S и s - коэффиц1иент суммарной плодови
тости календарного года, в котором рассматриваемая 
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1,т up 1 а находи~ ся в среднем в0Jрас1 е п,1одови rо-

с-1 и Л1. 
ПрL'Ждс чем продолжа1 ь рассмо I рС'Шiс этоi'r фо:н1у

ы. !lf.'()[)XO,.J.HMO CДf':Iaтr) за1МL-'Чс1НIIС о :IOГJ!Kl' pa1\1C 11Tl'· 

,,1,,1 во врсмспп по отношению дrJ г к друrу ,rrапны\ ~0-

1 t1!'1 и 1\'111с1царных rн~риоJ,01в Посн,,1ьку 32 когорты 
пр1·дстап.11ены в функции rю1юзpt1('TJI•)i1 шюдшш гос 111 
r.,1t1c1.oro годн и rюсн:о.п:ьку к~ждая ко гор r а rохрашт,:r 

н:rо:rовт ос гь D гечснпс 32 .пет, нс сущее rвvc~ г гя кш"1 ко
r орты, которую неоu\.одп,10 было бы с1н1в1швн1 ь е од-
11н,1 и1 э I нх .'"rст н наоборот. Одна ко сущее r,вуrт шп у-
11 r~шно.' об ьяоненнс сравнению .1анных за период с 
J;шны,ш 1oi'r когорты, у которой середина п~rно.1н де
инюл1.дснин приходится на данный год. По дву;'l.1 прнчп
н:1 ч н,rсстся также ;'1.1ате;1J1атнческос обосновш-rие вь1боrа 
Ы)гор I ы в сре-,1.нем возрасте п.10,1.овiпос111. Ес.1п 1юэф
<Ьшrис11т cyiv1:v1a рной п.1од01витости когорты rюдвЕ'р.1ксн 
-r· IЫ{О .11пrей1ны,1 изменениям, п,ри отсугст1вrт В[11риацпil 
в р 1 спр~дслеюш, го т.1кой выбор приводит к ра1вснству 
11. юJJ)BIП ости за капснда рпый пс-рrю,1 и п.1одовитост11 
J\o:·op r ы. Таким образоJ\1, распо.1ожение I\огорты по 
врl:''1 .. 'НИ на этой просrой моде.пи вышсу1казапным cпo
cut10,1 ПОЗIВОЛЯСТ определить, до какой Cl еПРНП И3~1СНЕ.'· 
шш в распределении вызывают отклонешIР от ::пого ра

вспсТ1ва. I'\Jpoмc того, и,1еется очевидное прси•'Л.1ущество в 
ГО:\f обстоятсль1с11ве, что прп rа,ком выборе вза•и,шсвязь 
прt'дстав.1яется в виде обыч,ных ана.1ипiчссю1х пара \Ie· 
трав, а именно средней и дисперсии. 

Фа1р:\11у.ла )=S[J-M' + l''RJ }~добна для определения 
прос rых случаев причин, вызывающих искажения п рас

пrС'Д<"ЛЕШИИ, проявляюrцихся в показателях плnдовито

еш календарных периодов. ЕСJш, скажем, ввиду эконо
мической депрсссип, когорты откт:1дываю r деторо,кдс
нпе, а также сокращают прсдпола гаем1Jе кomJ11cc r во 
:rPre11, э1 о означает, ч 1 о средняя и д11сш'рrия воа1раr 1·н01 о 
раонрt:~дс.1ения возрастают (Л1' н V' пnJrо,мrп"п 1ю,1), тг
-11:1 I\HI~ общая rтодоВI11ос1ь уменьшаен:я (R отрш1,·1-
н-.1ьно). Таким образом, фак~ ор искажения меньше еди
ницы н плодовитость календарного периода понижается 

ниже уговня средней у соответс'Г\Dующей когорты. Такие 
усJювия наблюдались н Соедпнешшх Шта гах в 1930 т. 
Наоборот, если в пориод процветания происходит 60J1ь
ше рождений и онп происходят раньше, то фактор иска-
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женнн rю.1ожн·1 е.'н·н 'f н.ы:щrш rociь за псппо::r. с.1пшко,r 

высока. ТакnР по,10Жt'ШIР еrютвr1LТВУСТ r'i~cтoящei'I си-
1уашш в С:оедш~нных ПJтатах. У\1с•iн,шеппс в тсченп<' 
века f'Pt" Ш1•1·0 во~ра1· :а п,1n1тштn, т 1 1 в кош·чно,т птnrе 

1.!КЖl' П/Н!f:.Н'.1,) К HC'",!A"CHI!'IЧ В '• )1;J1'П[)Р'Н:,1f'НИИ. 

П~~н t а ло:м по, l1Jп~РШШ В\ 1 Щ1 11 i О,1'Т1) 1,11}K1IIO бып) co
IkpШ1'H;f1) Ш';!() -- fH1CCl:\Ic1 [1f)!fВ'lt'\1Ш:.~ RЬIТJJI' ОТНОШСНПЯ 

Рв:rяюrt Н Ч'lГС\Н~1lfТ{('СЮ!\Ш ОI'НОIШ~ННЯ\IИ, ВЬiрnжаюппl\IП 

ншисп,юс I ь ,1еж:t\" <. ечсншпш ~. rnii повf'j)'ОЮСТ!I всрн1. 
!{,1.1ЫJЫlШ1 п:ю~·rшсrн,rи, Ш\'\Г!1НЩП\IIIСЯ IIO:I. ()J.HJI\I yr,10\I 

т, оt:н, H,J которой птк.1адывсн..'тся врс,tя. п сечсшншп eJ 
'"' ВС{НПКН.'JТ,ПЫЧП П.10СН:С\СГЯ:\Ш, Шl'.О:1ЛПЩ\ШСЯ ПОД дру

ГН\I yr.rю,1 к этпi: :же осп. Ко:~ффиuпсшы суl\1ыарпой п.10-
:tовитоl'ТП I{ororп ыогут с.:огс~ бытh выра:r:ены 13 rш::r.c 
функции CJ '\II\IЫ, среднего rю':!рзста п возрастпоi'r диспср
спн п.1одовитостп ка 11епдарноrо петюда, че,1, как бы.10 
показшю выше. наоr:iорот, п :JТИ\1 пбстоятс.тэ:ьствоы мы 
буде:v1 по.1ьзоваться в дальнеiiшеч. Направ.1енпе дискус
сии, где плодовитость когорт ра~сматрпвается как истин

ная, а плодовптость за период как ее искаженное отра

Ж(\НИе, основывается на соображениях, лежащих це.1п
~юм вне области модели. Для настоящих целей автор 
только намерен утверждать, что, по-ющи:моl\IУ, изложен

ная им схема - это более прпгодная систс:v1а пред1ставле
ний для ана.11иза. временных рядов, чем та, которой фак
шчески все демографы пользуются без колебаний, "\опr 
в большинстве с.rrучаев скоре<: на слоnа"\, чем на де.1е. 

5. Методы дополнения данных о плодовитости 
незаконченных ноrорт 

В щн•дыдуп.1,ем разделе бытr прсд~ст:ъв.rrЕ'НЫ доказа
теЛI>Сrва того, что временные ряды плодовптО<'.'IЧI кален

дарных периодов иногда не R rос1ояшш отразитп при

с~ щпе когортам теr1денщш. Бы.по установлено, ч·rо 1н~. 
10 11ш1камп покажениii являю r ея варпаrщп в рае.пrеде
.пенlfiи во временп п.тюдовптоrтн когорт. Таким образом, 
суть этой работы можно сформулировать так: «Не 
пользуйтесь заменами, если вам нужны когортные по
I<н щ гелп, вычиеляйте их непоrр<.•дс гвенно», но только 
нрп прочих равных условиях. Однако прочие условия да
леко не равны. Данные по когортам не так удобны для 
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iJO.IЬ IODaIIШI, lЦ.tK ЩtlIHЫl1 по l~аJНШдарным перпода11. 

1 Iщ:ЮЩIН:t'Я в П:,1l' гоящс:с BJ)C\HI ряды IIO даШIЫМ j)t:I н
иранш1 pu,E,te1111:1 1а 1 U20--l!J.::;(j гг. шдсрд"а I пu..rш) ru 
инфир~,I aI.tHIO .. ы1 ,1 :17 1\а,1~н,1.аµных :1er, при э ГOi\i по.1ш,1е 
IIt I ор1ш ;((:' 1 проЛ.Дl'II IШ IIЛH:IO'I сн l O.ribKO по f i ко1·ор гамl. 

Эru кош1чес1во MUAier Gы1ь немного уuеличС'НО с пе· 
по.1ы11ой с гс11lЧiЬю рнс1{а) ввиду того ч го сгн:дп ам~рп-

1"анс1\11...,_ Жl'НЩlШ lIMtr l ~)! рас1 увц ~\ H'HДL'Jl!IIНI Iljll'l\jla • 

щаu, де101юждсш1с ]адо:1го до шн.:rуплсшш ЫIШ\.Hll\IC· 

рнч~с1шго нсрпода. Однако еще не pa31н1uo1ai1 обнщi'I 
метод ДШI ;I.Оl!ОЛПСIШЯ HCЗiJBCJJШeШ-IЬIX ис юрпii когорт. 

Создаеrся впеча1.11еппе, что модель, приведенная в 
предыдущем разделе для характерпстшш отношений 
:\1еЖд) ш1раме1рачп пово.зрастной плодовптостп когорт н 
календарных периодов, :-.10:жет принести определенную 

пu:~ьзу 11 здесь .Основанием для этого служит ободряю
щш1 ) спел, доl гиrн) тый uв1ором прп попыткал «пред
t:!{FJЗа I ь)> ряды коэффпцнентов суммарной плодов11тости 
(д.1я вс~.:,.., рожд~1ш1й) за календарный период (полный 
суммарный Е:оэффицнсш плодовитост,и) на основашш 
двп:ж:епия коэфф1щпснтов суыl\1арной плодовптостн ко
гор1 и средних возрастов плодовитости когор1 в Швс-
1щи в l '?Gl-1950 гг. Одпюю между шведск·им экспери
ментом п настоящим положением пмеются существен

ные разлнчrш liO трем аспектам: 1. Шведсюrе данные 
сгругшировuны по пятилетиям для в,озрастов п годон. 

Это привело к сглажr:и,ванию наиболее резких оти:лоне
ний и увелнчс1шю точности «предоказаН!ия». 2. Направ
ление преобразопания или «предсказания>> в шведско11 
эксперименге uыло от параметров когорт I( параметрам 
календарных периодов, а нс наоборот, как здесь. Одна
I\О нет никакоi1 особой грудное rи для выведс:нпя форму
лы этого напраиденпя прсобразованпя. Основываясr, на 
снстсме обозначениi1, рассмотренной в предыдущем 
разделе, формула име~т вид S=s (1 +ш'+v'r) 2 • 

Коэффициент суммарной плодовнтости, полученный 
при помощп этой формулы, относится к когорте, имею
щей возраст т в период, для которого произ,водились 

1 Если счипиь, чrо во.11н1ст плодовитоrтп прододжается от Hi 
до 46 .1ст, ro ко·шчссrво по.шыл нсrорий когорт эа Э7 Ж'!I буд~т 
(37--32+ l) =-6. 

2 С1,рочные буквы иысют здесь то же значение д.т~я периода, что 
нх щюш1еныr э1ш11rн1.1сшы длн когорт (t:,1. стr. 44)-При:11. ред. 

47 



1~ычи\..:!С1IШ! 11ap.1,11.:1j11JB. Uднако Iip1I ':JТU\1 :\ЮГУ1 НО1· 
НIIIOI~ 1 ь праю IР1есы1е тр~ дпос1 п, вызванные хорошо 

н3ве1..: rнuп т1:1ценцr1t>а 1.,,ю1j1фациентов плодовитосrи )1~
нятьс'н \!f'Hec п.1авпо от периода к периоду, чеы от ко

гuрты к когорте. :3. Третье важное различие между по
ложеш1е:-..1 в Швеции н А ,~ерике состоит в то:\1, что в 
Швец1ш щюнс\о;:r.пло в основном непрерывное развитие 
В (ЦНО\! I!tlf,J1aB.1C'ШШ, 101 r(a км~ В Америке набтодаю 1-

lH са \!Ыt: 1{раiiнпс кра 11\оврс,1снны~ пз,1енения п:шдо

шпостп, извсс1'ныс в исторпп сrатисгики. 

Д.1я проверки форчу:1ы S=s(l rm'+v'r) бы~1и пос
гроены .1инейные функции пос.11едо1вательных 15 ско.'IЬ· 
зящих рядов точек функции повозрастной плодовитосш 
первых рождений д:1я кадендарных периодов и на осно
вании получе::нных значений п1ри помощи этой фор1му.r1ы 
бы.ш вычисnРны коэффпциенrы суммарной п:юдовн-
1 ости д.1я первых рождений, а полученные результа rы 
бы.ш сра,внсны с фаI\ шческпми данными по когорта1;1.1. 
Резу.1ьтаты сравнения приводятся в табл. 2. Первые 
рождения были выбраны потом1у, что су1м:\1а1рныс коэф
фицнен rы .JЛЯ о лносюелыю молодых когорт )лоrут 
быть опреде.1ены с бо.11ьшсй степенью у1веренности для 
·пой очередности, че,v1 ;.т,.1я бо.11Ре высокой (или дл.я всех 
очере;щюстеii). Расхождения ,1ежду вычисленными и 
фа1ктичешшми коэффи:ц~иентшми су.:имарной шюдо1ви-
I ости очень незначите.1ьны, особенно по сра1внению с 
раз.1ичиюш между щ1нны~1и по периодам п по когор

I ам. Три расчета, соответствующие 1940-1942 гг., веро
нтно, менее достове1рны, че,1 данные для дру1гих псри

l,дов, поско.r1ьку фактические коэффициенты сумма1рной 
н:юдовнтос1 и соот1ветствующих когорт, по существу, не

дооцени1Вают дсйс1 вите.1ыную плодовитость коrо1рт по 
причина~'\!!, овязанным с несоверше~нсТ1в0tм метода вычис

:1ения, примененного при создании исходных таблиц. 
I Ia эти 01rы161ки у.казывают резкие из1менения в фа1кти
чеоких коэффициентах кого,рт :в э1,от момент. 

Ч10 к•асается 1933 ы 1934 rr. для которых расхожде
ние составляет немного больше ЗО/о, то здесь необходш,10 
сц·.тrать два замечания: 1) годы, на которые прпходит
ся ,минимальный у,рове,нь плодовитости д.тrя калеН1да,р
ных периодов, соответствуют те~м отрез1кам временных 

! ндов, ДJIЯ которых предположение о наличии л:~и1ней~ 
ностн и·змс·нения коэффициента су1мма,рной плодови~ 
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l ,1 (J .! 11 lt 1 :С: 

Ф \!\ IIPI Н !\ Ш {'>) Н Bi ll!И< JI[ IШЫf 1" ) k(•~ФФИЦИl,НТЫ 

t.~'i1M\J'HfJH IIJIUДll.:HIO(!IJ iHJ>la,!\ P01h)IIHIШ 1',ОГОРf 
(IIJ l(JUJ) 

Гt,.J. 1 ~, 1-- _I-'-Ip_,_н_11_1_t_11_,_н_J 1_1 1_111_1 __ 

-----·-----------------". 01 ~j _, __ ,_' i_i; __ 

1Ч~7 
lЧ-1', 
l!-i:29 
19,JO 
1931 
1932 
1933 
1934 
19З.3 
1936 
1937 
193Н 
lf-134 
1940 
1941 
1942 
1943 
1944 
1945 
1946 
1947 
1948 
1949 

7iO 
744 
7;12 
740 
698 
677 
647 
685 
707 
726 
749 
777 
773 
779 
~87 

1 028 
9.54 
817 
810 

1077 
1310 
1 125 
l 066 

77~ 
774 
76б 
764 
764 
760 
733 
758 
769 
782 
7S5 
791 
818 
832 
875 

, 890 
896 
905 
90Н 
90~ 
909 
911 
909 

/ 1 ~1 

Тi.!. 
77'! 
774 
779 
7i8 
71-\U 
iH4 
7ЬЬ 
799 
80Н 
811 
813 
1'2:5 
841 
8{l) 

898 
>->ГJ l 
894 
t-Ю9 
916 
915 
918 

1 
{) 

! 
- 1 

2 

' -,) 

-2 
-2 
-.3 
--2 
-1 

..L;3 
н 

3 
о 

:2 
-1-2 

о 
--1 
о 

-1 

} 

- 4 
-10 
-13 
-17 
-13 
-10 
-9 
-7 
-4 
- r; 
-6 
+3 
+20 
+в 
-8 
-9 
+1s 
-\-43 
-f 23 
-! 16 

Примечание. Вы 1,1слеш1ЫL' 1,0:нjнрпцпен гы С\ м,1,,рнщ1 н.ю io,m Il!L п1 Сiы:111 
HOЛ}'IC!lbl Il) Г~\1 ) M!!O,l,C!-IIIH 1,0"нjнjшцнснrов CYMMJ[!IIOI! П 1одов11rост11 lн\.'НШ 
дар!!ЪI\. псрпо,юв (~) 111 ко;ффrщ11снт l!Ch.,1:Ж.LШHI нрн р 1спредсJ1е111ш 
1 + m' + \ 'r). 

тос-ги ка.1е1нда1рного псриодu менее всего опраsдано. 

Это ана.rюгично хорошо известному овойсТ1ву простой 
скользящей средней в точках маь:симума и 1\.ШЮIМума 1 
2) но даже для эшх лет вычисленные дшв:ныс .::r.ля ко
горт более близкп к деiiствителыюму уровню плодовито
с1и когорт, чем исходные значения календарных перио

дов. 

В данном случае значение отк.1онений модели от 
действителынос'Ги у1мень.шается из-за того, что задача 
состоит в прогнози1рова1нии ш1одовитости когорт на ос

нова1нип предположений, которые учитывают имеющие
ся виды временных вариаций в распределении плодови
тости по возрасту. Если это условие соблюдено, то нет 
необходпмости отбрпrывать предположение о лппей-
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НОСП! !rЭMCIICIШii' в частпоспr . .1:ш КО{Юl IШГО Пl'\Щ() 1.а. 
Да.11сс, попытка «предсказать вес rю;,к.1,(•:ння когорты 
fic>J учС'та уже имсюнщхса данных о() их п:т_,тт тети 
яв.1яется как неумной, так а НtЧ} А,нон. <-l)п 1J чУ:1а 
S=s{1+m'+1::i'r) применима НР 1n.IIJI\O по nпюше1.mю 
к распределению, которое охва 1ыва~т ве1.: возрасга, но 

и по отношению к 1шдостающе,1у 1конпу µаспрс.з,с-.1ения. 

Таюr,1 образо~t, :метод, разраG:панный д:IЯ дo1Il'Чli\'.1c1. 
IIИЯ Пt>ПО.ТШЫХ ;.r.~JШIЫX О п:ю:юватос1 П когор·rы, Ш1ХО'LЯ· 

Щl'ЙС'Я Б '1 очном возрасте х в КОIЩС' ] 95ti г., С'ОС ГОIП в 
применении фор:\1У~'IЫ 1{ даННЬИ\I О П.:IOJ.OBИTOCT!I 1303· 
рнстов от х до 46 лет включитс:rьно д.1я годов по 1956 r. 
вк.1ючнтельно. Эксграполяция лпнешюй функцин коэф. 
фициента су1:мма,рной плодовнтосш1 когорты, по.1учеJ.:I· 
ного таким способом, обеспечнвае r получени~ жс.1ае
мых данных о плодовитости когорты пос.1е возраста х. 

В заключение необходимо отмеппь, что бы.1 раз,рабо
rан метод применения вышеу1ю1-занного способа д.:1я 
определения шюдовитостп отде.1ыю для каждого чпс:rа 

рождений у когорты. 

6. Ряды плодовитости когорт 
по числу рождений 

Способ, описанный в преды;:J.ущем разделе, бы.1 при
менен для доисчисления данных ,когорт до 19ЭО r. В ~ка
честве основы для определения тендснuиii количества 
рождений и воэрастного распреде.1ення за календарный 
период был выбран период 1948-1956 гг. потому, что 
он отличается умеренными и почти :\Шното,нным,и из~е· 

ненияr:vш этих параметров. Резу"'Iьг,1 rы предста1в.1ены в 
табл. 3, во-пер,вых, в ,виде средней и дисперсии чисщ 
рождений, во-1вторых, в виде под~робного ра1епределен•ия 
по чнслу рождений. Прежде ЧеtМ рас~,.13'f1Р1И1вать резуu1Ь· 
таты, с.тте,щует отмеr~ить, что, несмот-ря .на мо"1одост1: 

пос.1едних из расаматривае,1шх когорт, их плодовитость 

уже почти исчерпа•на. 

Пер,вые пять пятилетних групп пол,ностью за,кО1нчили 
деторождение, когорты 1916-1920 гг. за1вершил'И его на 
95 о/о, ~когорты 1921-1925 гr.-1на 83 % и коrСУрты 
1926-1930 nr. - на 64 % . Заве,ршенность изме,няrт,ся 
обра-гно пропорци·онально чис.1у рождений, та1к что наи
более гнпотстичесжие показатели в таблице от,~юсятся д 
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шшuо.!IС<: в1,н:ою11м чш:.1ам po,к;.r,eпaii у наибоJit.:с ,шлп
;1ых М)горт. 

1 а б ,111 ц d ,3 

JI \Р\МI:ТРЫ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ (В "о) ПJIОДОВИТОСfИ КОГОРТ 

ПО ЧИСJIУ РОЖДЕНИИ, IRIJl-1<J30 rr. 

J, ПIOjllfJ 

l~!Jl--tbl:13 
1Ь96-l!ЮО 
l!I0]--190~ 
lPOfi-191() 
1911-191~ 
1916-1920 
1921-1923 
HJ::!t3-ID30 

д, r 
( re t'I ! 1 l!C[!LI ,1 

2,90 
2,70 
2,43 
2,31 
2,33 
2,59 
2,89 
3,21 

7,86 
6,99 
5,97 
fi,20 
4,79 
4,5:-{ 
4,54 
4,57 

1 lнс.111 po.h.lc ню1 

21 13 18 14 lC 11 11 
22 16 Ш 14 l О 10 9 
23 19 21 14 8 9 7 
22 19 23 14 8 8 6 
20 18 25 16 9 7 5 
14 15 27 19 11 8 r, 
10 12 26 22 13 10 6 
8 9 23 24 18 13 6 

!J !)С\\.11,Т«Гl' ЩIOll!Н(',1.l'!ll!bl\. JBTOl)O\{ OI,pyГЛL'llllll С)М\1,1 ЩНJЦСНIОВ lll' 
1, ( 1 1 • ,.1,1L1 11'. Пр,111 • ре1). 

Данные, привещенны...: в табшщс, чет11\о ,распадаютсп 
ш1 два 20-.11етних периода. В первом ~раннем периоде 
как средняя, та,к п дисперсия распределения по числу 

рожденшi показывают болышой опад. Из1менения ком
понентов раопредепения, котО'рые 1привеJ11и к этим rе

зу.1ьтата;1.1, сос110ялп в уменышении доли имеющих бо
.1ес Тlрсх рож1дений и у1ве.1ичении дол,п имеющих менее 
трех рождений. Во второii по.лав·и1Не ряда средняя уsе
личнвается, тогда как дис1Персия остается постоянной 1 . 
При рассмотренш-r компонентов распределения этого 
нанбо.11:С' близ1юго пе,р,иода обнару1живает~0я бо.1ышое 
падение долн имеющих менее двух 1rож1д<ший в знаrчи
rсJIЫЮr уведичение доли имеющих бо:1ес двух rю,к r:J.P
ннit. Мода.1ы10е чис,10 рождений, котароr ра1в1нu нулю 
у 1\оrорт 1891--19()5 1 г., перr~мещаРтся на 2 у 1,оrорт 
1906 --1925 1 riг. ,н :~а rем на :, у бднжай1шей r р1уппы 1.-.0-
1 орт. Пооколыhlу мо:ш:ет бы гь ,в,скрыто влияю1е депрес
сии на ва,риации ,раапределения 1по чис\тту рождений, оно 
ограничИ1вае'ГСЯ 1неболышим у~величением дол111 имеющих 

1 К(1Jффнц11е11г варшщшr (отношение с1а11дщнншо ошлонепня 
к ~реднt-й) был постоянно равен примерно 100 % д.'"IЯ первоr·о пери
ода и затем уменьшился до 67 % для когорт 1926-1930 nr. 



,rсш:с двух рож_1t·пшi ) IO)rnpr 1901-HJlO гг., деторож
~tс1шс когорых в n.:-шш1ю:\1 п1ю11схо,1.и.10 в нача.1с ЭО-х 
10;:I.OB. 

Л1ожно fiы 1,> 1Ipl'.1П(bl(Ji!,!Пu, ч I о OCHOBHl}C ~резу.11,
I а [ JJ! -"LCПj}I\.C!Ш 1'')B,I' 1 Я',ll! rr:1 распрr .1с.1енис П,10,J;ОВIПО· 

~·т11 ко1 ор r D11 вр1''-Il'!Ш, а таю!~\!, 1юл1011 ... но, за:мсд.1и;ш 

д:н.,.но llJ) IЩ !О 1 ;Нlш..:ф )j)!ШШШО распрrде.1СШIЯ по ЧИС· 
,Iy Jю;.к it·ншi. В,1л,ЛLШ 1нн:r. выяв:1снныii на основании 
·,I 11\ даш1ы\, сос юит в ГО\I, что доля женщпн, которые 

Н(; п со~.:1ошшп п,rс- 1ъ, по крайнсн мере, двух детей, со
кр а ш.1ась до ,пшнча.1ыюг1) уровня. Это и было гш1внон 
нричиноii 1юспt срсднt~rо чш:ш1 ршкений, а вовсе не от
ступ.rrенш· от ТL'Н.J.,::'Iщпи против создания бо.1ьших се
чей. 

Д:1п \ШОГИХ ана.1r1Т!!Чl'СI0!7{ не:Н:11 р,1спр~Д('.1l'НИС по 
ч1r-:.-.·1у ртк;:r,с:ний не ·тв1,1е1L·~: наrто,1ы{о показатепьныы, 

1{nк rпды I{омнонеи1 ов, на которых основывается рас

пре;:r,е.1еrшР rrn чнс,1,у гож;:r,сннf'~. Э I II показатс.1и, кото
рые по.11учн.1~1 наимсноваптJс' всrюят~юсти пос.11е;:1.ующс-

1 L) рuж;:~;сшш, ocmr1'Ia:oт ,~о.1ю ТРХ :,кенщнн, которые 

уже и,1ся опреJс.rrешюс ко.шчестпо rождений, не огра
ничившо1 ся HII\I KOJCIЧtC'TB0:\1. в т~б.1. 4 П1рИ1БОДЯТСН 
так не I{n:.ффициенты д,1я групп ко гор г, рассl\Iотренных в 
прсды.1.ущL1,1 р:в::r.е.1с. 

ТабJ1пца 4 

ВЕРОЯГНОСlЬ ПОСJIЕДУЮЩЕГО РОЖДЕНИЯ (В "·) ДЛЯ РОЖДЕНИИ 
0-4, 5+ КОГОРТЫ 18!11-11)30 rr. 

Чпслп ро,кдепщ1 

Группа hО!орт 
2 

1 

3 1 
() 

-~------ 1 

4 5+ 

18!Jl-lfi95 79 81 -·) ,_ 70 69 68 
1896-19(10 78 79 69 67 67 67 
1901-190fi 77 76 f->lj fi 1 6!) 66 
HIOfi- 1910 71-1 76 61 GO 61 6:> 
1!111 1q11, но 78 bl) 57 ;3R IИ 
1916 -19:Ю :-,f, R~ \"'~ Г.6 
1921--!02::i !}{) 1:)6 66 ы 

[)5 62 
~4 61 

1926-1930 92 90 ., ) 60 /,) 52 60 

Вl'ршпнос гп пос-.·rr.11.ую1щ·го рождешш для О п 
рождения у последних 20 ~когорт ,воз1юсли, однако если 
принять 1во ~внимание биологичеок.ис фа,кторы, то можно 
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пре.1.по.1ожш ь, ч го они находя гся очень блпэко 1( асюш
I оте. Коэффицисн r для Иlмеющих три ро}кдРния ста:r 
O гшJС;Пс.1ьно постоянныrм, тогда как 1коэффицис1н гы 
д.ш четырех и более ро:ж,J.сний у11.1сны1ш.1иrь во всrх 
~ 1 JЮ1(~1л. То.1ько 1в отношении •вероятности пос:н·дующс 
J't) 1ю,1< t,·нш1 д.1я имеющих два рождсн,ш н1б.1юдлсгся 
'IПj)l'.1,C':ICH!IOC IIЗl:VIeнeниe направ.I('IIПЯ. э го, КЯЖС'ТСЯ, !! 

яв.тя, • 1 t"1 СJ!1П ра1вноi'I точ,кой пр и юмсренип пря1моr() 
u.rияння .J.l'II1peccии на раз,меры п.1ю~овн гос гн, а таюкс 

гк'1ювной ЧС"р гoii проблемы да.1ы1с1i1шеrо ра1вип1я l\I0-
1C'.'Ieli распреде.1ения по чис.11v рождrнии~. 

Д.1я дополнения карппiы анализа !\ЮЖНО оGратигься 
\ ,1.ругсн1у компон~нту да1нного исследования, который 
uo.1ec подробно рассматривался на ,конференции :,.1емо
риа.1ьного фонда Ме.т~бэн1ка в октябре 1958 r.2. Былн 
опрt•де.1сны значения средней п с ганда,ртпот о от1т=лонс
ппя д.1я первых рождений ког~арт с незакончен1нЫ1'\ГП пе
риодами плодовитости. Средний возrаст при первом 
рождении воз1рос с 23,4 года (коrо•рта 1900 г.) до 24,7 
года (1когор11а 1914 г.) и затесv1 °)~мены1ш.1ся до 22,3 
года (1когорта 1934 г.). 

Станда1ртпое отклонение воз1ряс1 наго распределения 
п.1одов·итости для первого рю:жде1нш1 пошло по тому жr 

пу 1 и, что п 1средняя, достигая веrх,нРй точки во время 
депресс~ип и опускаясь до нового низкого ~уровня в пос

:тевоенные годы. Та1ким образом, хогя влияние депрес
сии на ст1ру~ктуру распределения по чиолу рождений 
было отчпосительно неболь1Шим, о.но значительно нару
шило хара,ктер 1ра,спределения плодовитости во времс

низ. В не~кютюрых отношениях, одна1ко, данные о рас
пределении плодонитости ,во време.ни: согласуются с 

;:r.1:1нными об общем ее )Тiровне. Хара,ктер плодовитости 
послевоенного периода предста8ляет собой явное о~кло-

1 IIнrC'pecнo 01ыr1н1ь, ч,о за поr,1сднсс нр<·шr набr11nщ1Jiсн Ш'
k.О1орын спсщ в rемп(1х рос:1а вероягнос111 по1\11Сд\tощrго rожденшr 

д 1я Иi\Н?1счпд1\ два рождения. 

2 N. В l~i;dN, AJi App1·aii;;al of Ft>rt1lit) Trendi;; iп tl1e tr111tert 
Stafe<:;, рр 38-- 49 rз "Tl1iгtv Years of Rc:,earcl1 in Ншшш Fcrt1llty· 
Rctгospert nncl Prospect, Milbai1k Memoпal Fш1d", 1959. 

а Хотя рассчатриваемые наблюдения относятся только к рае
прсделенпю во времспп первых рождсшш, па основашш другн, 

дd1шых l\ЮЖно с уверенностью у1·верждать, что боJiьшая часть в,1-
риациii во временном распределении плодовитости прила,1,ится п1 

эту очередность рождения. 
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ненис от пре.дьцущего в обоих направлениях: значи
те.1ы10 во:31роr:1а однородность данных о шюдо1витости 

в CUJA в обоих и.н1еренипх; ю1еются признаки того, 
что как в струкгуре, так и в тс,ше п.1одовптости в 

США вре'1снные варизшш приб.шжаются к асшvштоте. 
II ес.1п не прпшп1ать во шшманпе явления, которые 

с,щр нс проявп.ш ссuя, .е.1едуст пре:що:южить дn.ri1;нefI. 
шсР сшrженпс п.1одовнтости за календарный период, 
rюско.1ьк:у пскажсние n распределении рождений, 

котаро1..: яв.1яетс.н псточншюл.1 настоящего .1ожFюго из

fiыткз плодовптостп календарного периода по сравне

нию с п:юдовнтостью I<огорты, имеет тсн;хенuию ~к пс

чезновеншо при условии стабильности характера рас
прс;:r.е.rrения п.1одовитости во вре;1.1ени. Хотя мы можем 
сог.1ас1пься предоставить приоритет ана.1изу пове;:r.ения 

1югорт, уже опреде.1ены пробдеt:\1:Ы и сформ~улирова~ны 
направпения расс~о~рсния послсдс1вий ~х поведения 
период за периодом. Ввиду того что вариации харак
тера распределения рождений у когорт во времени ока
зывают решзющее в.пияние на коэффициенты рождае
\tости по ка.1ендарны:м периодам, а та1кже 1ввиду гага, 

что да~юшй предмет П1редставляет собой интересную1 
iro неразработанную об.1асть изучения человеческого 
поведения, исследование факторов, определяющих ха
rактср распреде.1е:ния плодовитости 1во вре1,1ени, ззс:1у

живает преп,1ущсственного ~внимания. 

7. Заключение 

Сгепснь увсреннос1и, с которой бьииr сделаны ут
верждения в данной работе, может быть у,величена при 
по~ощи дальнейших :методолоrичее~ких у1совсрше~нство
ваниii. Сюда входят: l) эк1опе~рпменгы с .моделя1ми, ос
нованными на прf'.J.IIО.'ШЖРШIЯХ более рсалп1стичссff,ИХ 1 
'It.'M о .шнеiiноетн IПJ\шнrний; 2) :1уч1шее, че1м п pe1дicтaв
. rf"HHnE' ·щесь, Ре~шrнне щюб.т1е:,.1ы еочетания данrных о 
чнсле ро.1кдений у женщины с ад!щ I ивнос1 ью в форыуле 
преобразования; 3) включенпе данных п брачнос1чr прн 
рас.смотрении распределения плодовитости по числу 

рождений; 4) распространение анализа на все женское 
население. 

Эгп шаги впuлне ооущест,ви~ы П'рп наличии ,и,мею· 
щихся данных, и а1втор 1надееТ1ся выпол,нить эту про-
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! ра:М:\1} в блюю11IШСIМ будущ<:.:\1. Да.1ьнсi11ш11(' :\1С ГОДО.IU· 
ГIJIIccкпc уточнения, гюзl\1011шо, 1ютр('О), юг :т.аrшых, ко10-
р1.,Уf' СlЩ; llt• 061:( 11l' 1ШВаю1 l'Я p<:I !!Cl раШIL'Й ро,кдеШIЙ, в 
11астпос1 н даты рu;,1щf:шия прс\.-1.ыдущсr о ребенка, и тик
.же даты регис1 рации uрака. Од1ныш сохраняется твер
дое убеждение, что дальнейшее развитие таких чисто де
мографичесю1х: моделей с1<оро уже не СJ\IО.Жет дать поч и1 
Шf!IСГО IIOfIOI'O !I что ШlC'I ало время уста IIOBIITI, тверды 1: 

фушщпонн.пьныс связи м~,кду демографнче<'ЮIМИ процN·
са 11,ш и пх социадыrо-экопомичеоким кошекстом. В л:у 1 1-
шем случае, ·r акого рода исследование, как .вышенз..110-

женное, дает несколько более точное определение ва
риаций, котрые должны быть объяснены при подобных 
анализах. 

Перевел А. Л. Bo.10?1Ctm 



Ри.юн Пресса 

ШН[РПРЕНЦИЯ ИЗМЕНЕНИЙ КОЭФФИЦИЕНТА 

РОЖДАЕМОСТИ ЗJ\ КОРОТКИЕ 

ПРОМFЖУТ КИ В,РЕМЕНИ 

J~o!,шd Р1 L~...,,1t. l11teгp1 ~tatt(JП des \ aгiations а couгt 
1t.i Шl (iH 1,НI\ cle 11at.1!itt\ Popo!aiюn ', 1969, N 1, рр. 47-5ti. 

Сншкешн: 1p01кдacыoL":rII, начавшееся в последние 
годы в различных зашщных ст1ранах, особенно за1метлос 
в США и Канаде, но затрагивающее также и Францию, 
допуокаст раз.1пчные ис голкования. 

Среди многих вопросов, связа1нных с этим явлением, 
выде.1ястся один, доминирующий над ~всеми осталъны
мн: можно ШI говорить об устойчивых из1менен:иях в де
:\IОГрафическом поведении брачных пар или речь идет 
о случайных отклонениях, которые сд1ва .1и О1кажут су
ществсшюе воздействие на ъ:опечпое чис.rю рождений у 
поколений, находящихся сейчас в возрастах ш10,до1ви
тости? 

Прсдлаrае:\.rая рабон1 1 , хотя и не позволяет сделать 
окончате.11ьный выбор между дву1~,1я э·тмн ги~Потезами, 
предостерегает против нсто.'пшвания, осн01вшнного пс

ключитс:1ьно на гипотезе устойчивого ш-шжения плодо
витости. 

До недавнего времени из,мененпя коэффищшнта 
рожда(ljмости в разв,итых странах происходили !Под гос-

1юдствующи1:~.1 sлиянием тенденции 1К снижению, с кото

рой сочетал~:ись бо.пее или менее значительные локаль
ные о"Гклонения. Наибо.Тiее замет1ныс отсту1п.1ени1я от 

1 Э го исс.1едование было предмета,~ сообщения в Венгерской 
1\r~аде,шн наук 22 марта 1968 г. и статьи в венгерском журпаJ1е 
<: д~мш рафнт>, No 2 за 1968 г. 
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(k]ЮВШШ Тl'!Цс!ЩIШ возшш:аmI ~В CBH31I С воi'ш;11\Ш, вы 

3ышшши,1и откладывание рождений п их последующ1:< 
н,шсрстывание. 

До пос.1е;щнх лег в различных стrанах Западной 
Европы плодовитость, а вместе с ней и коэффишrсн~ 
рож.11ае;\,1ОС1 н были ПОЧТ'И стабильны, прпчсм эта ста, 
(Jн.1ьпостu часто устанавливалась пос.1с ко1ы1снса горно, 

r о подъема рождаемости. Но естественно, что постоя11, 
сгво коэффпциснта рождаемосги прослслшв3сrся сiшозь 
бо.1~Р илI менее значительные колебав ин, iКО ГIОf1Ы€1 
rpa1y :ж:r прив.1екают пристальное вни\rаr-шс наблюдаю. 
щпх за конъюнктурой,- гораздо более пристальное, чем 
во вptJ\Ieнa (перед войной), когда сущес11воваюrе долго" 
врN.~:онной тенденции !'. снижению рождаемостп напра,вd 
.1яло весь анализ, опг,еделяло вопросы, стояв1Шие перед 

IIС'СЛОДОВаТС.1Я111,Ш: ИЗ\1С1НИТСЯ .тrн эта тенденция? мо.ж:но 
:ш о:ж:н 1.а гь последующей стабилизацпи? и т. д. 

С другой стороны, наблюда1в1шанся в прошшРл 'iBO· 
л10пш1 шюдовитостн сделала ;т.е110r·рафов очс-нь чувст
вите.1ьны:\ш, так что сейчас они склонны усматривать 
В Ш1ьIE'ЙIШi.S\lf И1rМСНСШШ рОЖДЭО:\.IОСТИ, НаП!рИ!Мер В СС 
пцспии на протяжонии д1вух или трех лет подряд, прсд

вестr повой основополагающей тснденuпи, с.1сдующсй 
за СОСТОЯIШСIМ стабильности ПОС.11СДНИХ 15--20 :1с1. 

Но действитсJ1ьная ситуация гораздо богаче ра1.1ич
ны;vш оттенками, поэтому при ее пстолыованпи не ;i;oJ1· 
жпа быгь забы1а ни одна из и11еющпх :з.начение пrре
:\rенных. 

Эле.лtенты, составляющие коJффициент рождае.мости. 
Обоз1ш1ч11п1 через D1 су;иJvtарную плодовитость i-го по
копения женщпн ( ом. рис. 1), а через а11, i, а1 ,1, а2, i, 
.. Da 1~111 - раапре~деле1ние рождений во в1ремени, или 
ti,алендарь рождений для этого пакш1сшш. Тогда, в те
Чt;НИе о,щного календарного года, принятого в качестве 

ну.ювого, этю поколе,нпе дает в расчете на одну жсш

rщшу 

Обозrначив через Fo, F1, ... , F ,ш число женщин каждо~ 
го поко.псни~1. находяще:,гося в плодовитом воз,рас rc• в 

году О, получаем общее число рождений за этот год: 

I I = P0a0,oд1-r-P1a1 , 1D 1 -; P2a212D'.!. + ... + P.&Pw,uDu,,, 
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Рис. 1. 

а обозначив через Р общую чис.r1енность населения, 
имеем коэффициен 1· рождаемостп 

II 
ll--

p 

или 

Таким образом, коэффпцнент рождас~мости зависит: 
or величин 



хаJШ-. 1 l'{IИ&J ющн.х <. J ру1"туру Н::н.:е.тrС'ния, 

от J.1CMCНIOB /\.а.лендаря pO}I{ДCIШli раJJШЧНЫл. IIOKUJll:-' 

ний 

о I IН',lll'ШII 

Llo, JJ1, ••• , LJ'I.,,,, 

ха ра1ктеризующих су.ммарную 1иодовитость, или интен
сивность плодовитости различных поколений. 

С.тrедовательно, всюшй корректный анализ изме
не,ний коэффициента рождаемости предJполагает учет 
трех переменных, хnраюеризующих СТ1ру1ктуру, кален

дарь, интенсивность. 

Ниже 1мы попытаемся ~выявить роль, которую играет 
в сниже,нии коэффициен га рождае~мости ~каждая и1 
двух последних переменных, характеризующих кй.лен

,1.арь и пнтенсиrвность. Для этого введем величину 

w 
т = ~а.11' 

i=U 

которая представляет собой су,м1,1у элс11снтов календа
ря, действующих в году О. 

При стациона·р1ном, т. с. одина1кО1вом для всех поко
лений календаре, Т равно единице. В дейс11витсдь1но1стн, 
одна,ко, Т может быть равно еди1нице только в 1юю1ю
чительных случаях, п1рактичесш:п Т всегда .r~:ибо ниже, 
либо выше единицы. 

При прочих ра•вных усювиях ро~т Т ,в.11ечег за со~ 
бой увеличение п, снюкепие Т приводит к уменьше
нию п. 

Теперь 1мы попытаемся цроа1налпзиравать на мате
риал1;; ~конкретных наблюдений, как совместно варьиру
ют n н Т. Точ1нее, мы 1рассмотри1м, ка,ковы соотношения 
между происходящими из года ,в год изме.нения1ми ко

эффициента ,рождаеtмости, изменения кюторого обозна
чим через !::::,Т, величины Т, из1менения которой выразим 
через ЛТ. 

Пример США: 1917-1937 гг. Мы знаем Т только 
для тех лет, для которых извест,ны !Календари рождений 
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L{:L·л шщо:1l'ШШ А\l·шшш в н.10.1u1шrо11 uuзpac1c. Так, 
ч1т11,1 по:1учнrь Т д.хя 1920 1 ., н~цо :шать 1\а,1с1щара 
H1Jl\!J,IL'illl1J, ,ir11'JШ1Шf\ 1J ло~.r :11J,} 15, 16, ... , ·Ш .-rcr, 1. е. 
поко.1ешш l Ю 1---1 !Ю,~) п. pu11, .::~,t·1шй. Иначе 1 uворя, надо 
соедини PJ .t,~нш,11· со1)ТП1' 1 t' 1 ·:.1·ющих наб.1юд.ений, проиJ
воюшпш.хс:1 в нцы ~ 187 l + 15= 188G по 1905+49=1954. 
Надо, с.1едова н•:п,ш1, рRспо~1агать наб.тrюдсния,мп, про
долмtшшнмпсн (,!J пос.J1едопатс~·1ьных лет, чтобы полу-
1ш r1. н1:Рн·н11с Т 3U однн год! Нс удивиrе:1ьно, ~но изыс-
11t·Jшl' Г 1ш1\о, .La HL' Gы:ю нодвl·rн·ну го .. !UL' ипо 1шо 
1,(1с1оя н·.н,1ш,1у ан.1:шзу. T:шoii ::ша:ш3 возl\южсн то.1ь-
1,о на uсноrн.' рстроспскrивных д1шu:шiчсокнх рядов за 

д:ш rl·,1ышй период, которы::,,ш распо.1аrают .1пшь НСL'-
1\о.1ько ~гран, напри11ер Шведня и США. 

Зд1:(u :\IЫ воспо:1uзусмсн ря:~;nми, сос rан,'1снны:мн 
:i''J:штoнor:\.I и Кэ1::,,шбс.1.11011 д.1я СШАI. 

Путем нсс1\олькнх экстрапо.1яций мы СI\IОГ~1и оце. 
шпь значсння Т за период с 1917 по 1937 г., кото1рыс 
Г!о-шоляюг нрнвссти в нпжес.1сдующей таб,1ице данны~ 
о сою1е~твых абсолютных пю-1ене11-1,иях Т п п из года в 
iОД. 

f оды J ,т t' ,,1 /•n(•_' wl I Гtцы j.1' \ В 9о} дn (n u/u,) 

1917-1911:3 +1,2 -0,3 l!.12,-1928 -4,8 -1,3 
1918-1919 -6,3 -2,1 1928-1929 -3,8 -1,0 
19!9-1920 +s.~ +1,6 1929-1930 +О,7 +0,1 
19:20-1921 +5,0 +о,4 1930-1931 -4,3 -1,1 
1021 ---1922 +6,2 -1,9 l!J31- Ibl3:2 -2,6 -0,7 
19:.!:2-192~} -: 1,7 -0,2 193:2-1933 -4,9 -1,1 
192:3-1924 +з,б +0,1 19зз-19;и +2,6 +о,6 
l!J24-19~3 -2,6 -1,0 1~134-193.~ -1,:3 -0,З 
192j-1В2б -2,4 -0,9 19.-.13-1936 -1,8 -0,3 
1920-1927 -1,3 -0,7 1936-IU:J? +1,1 +о,з 

Эти данные позво.11яют ~начертить график (рис. 2). 
За.метим, что д.r~я амерИ1канскоrю насе.11е.нш1, чья воз

растная ст1р)1кту1ра 1В течение ,расолатрн,ваемого псрпо;щ 

была достаточно пра,вш1ыrой, в:1июше изменений ст1ру,к-

1 Pasca! К. \Иiel,oton and Art!·нr А. Cumpbell, Fertiliiy Tables 
fш Biгtl1 C•)tюrt~ ot Лrrн.:1·1can \\'ошr>п. - "\'1tal Statistks --- Spccial 
Herort~". \ о!. 51, 19tIO, N 1. 
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Рис 2 Год11чные 113\!енения JЗ cyM\ldpHOИ ШЮДОJЗИГОL..ТИ к .6,D, КJ
.1ен 1 ре ( Т) в h.оэффнц•юнге poжд,H.::l\IOLГII (6,п) 

ТJРЫ почrи не ,1щ1ж110 uы.10 ощупц1тьсп, 1а1\. чго щ1н 
НdШО\1 шrа.1нзс .можно rrренебречь .:;то11 псрt>:монноir. 

Наобоr,01, тµстью r1~р~1v1Рнпую - суvыл арную плодо
витость поколениf1 - нам неоu\.одимо зна1ь и учитывать. 
Во1 сuотвс> rc1 вующие данные ( число рожденных живы
~ш на 0..1.ну женщину) ;:r..r:1~1 по1\.олении, в наиболышеи 
степNШ ,влияющих на л.1одови1 ость же~нщин з::~ изучае

мые годы ( с,м. табл. на с гр 62). 
Из.иенения рождае111,оста и uзл~енения календар~ 

рожденm1. Если иаключпть периоды 1918--1919, 1919-
192U и 1921--1922 гг' ОГМ1;ЧСННЫ\:1 з:начите.·1ьным1:1 С.'1С* 
дующпNш одно за другrrм колебашшмп в конце пе,рвоi'1 1 

1 В оrпп11ыле- в1оро11 - При.и перев 
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' ""'"·' .,. '" 1 

--
I С, "MJflllll'f \ C,\!Mlif\! 0 '1 (:\ \\\!,J{'II.IЯ 

ПО! (11~bl!t. П.1!11i'Ul!lf t:lh 11, 1 о ,сни~ 

1 

н 1o~i11111· ,1.10.1щщ. 

П•с ТЬ 

1 

f(Jl1J, 

1887 3,24 1897 2,72 1907 2,28 
1888 3,22 1898 2,65 1908 2,28 
18~9 3,17 1899 2,62 1909 2,23 
l~!JO ~~ 1 :1 l9UO ~/i:-1 1910 2,27 
11-191 :щ6 l9U1 2/il 1911 2.~ш 
!НН~ .;,01 1902 2,44 l!J 12 2,:-ю 
IK9; :цп ню·з 2,43 191Э 2,33 
1894 2,91 1904 2,39 1914 2,31 
l:-i9;") :l,86 1905 2,34 1915 2,33 
1896 2,80 1906 2,31 1916 2,39 

1шровой войны 1 , то видно, что точки, соответствующие 
оста.1ы1ым изменениям ,6,.п п ,6,.Т, аппроксими:1руются 
дв)~мя пря:мыми: 

сооrветс1,вующей пз1менснпю1 t>o.1cc уда.1енноrо от 
пас периода; 

соот1ветствующсй ИЗ:\!Е'Не~ш1ю1 бо.1се поздне1~о псрпо
:.:r.а. 

Последняя прямая проходит очень б:1изко от нача~rrа 
координат, тогда ·ЮИ{ первая пересекает координат.вые 

оси в точках 

,_\ п = -n,Ы% 11 ; :\ Т = 0,03%. 
Проан:а.пизируеtм в,на,ча.пе бо.1ее поздние да1нные: 

они хара1ктеризуют 1вменения Лп и ЛТ приб.1из·итель
но за период с 1930-1931 по 1936-1937 г. Женщи,ны в 
возрасте от 20 до 30 .rrcт, имеющие наиболее вьюо1кую 
плодо•витость 1 в эти годы принадлежали к п~око.тrениям, 

у которых суммарная плодовитость варьи1ровала нез,на

чительно. Ес.1и принять в н:ач~стве показателя этих ва
риаций су~:ммарную шюд.овитость поколений женщин, 
достигших в сооmетствующие годы 25-летнего возраста, 
име-ем: 

.J)HI 1930 r.- 2,34 ,1,lЯ 1934 r.- 2,23 
» 1931 г.-2,31 » 19:33 г.- 2,27 
'> 1932 г.-2,28 » 1936 г.-2,29 
» 1933 г.- 2,28 » 1037 г.- 2,30 

Пользуясь наблIОдениями за этот период, мы нахо
димся, след0~вате"1Ь1но, в особо выгодном положе.н·ии, 

1 1920-1921 rт. отл1ичаются от остальных, что требует спецп· 
n.1ыюrо анализа относящихсн к этому периоду данных. 
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б.1аrода ря 1 ому, что в.11ыmuе изменений cyhtЛtЩJ!lOit tuo~ 
довитои и no1i1 и полностыо элuлщнировано. А так как 
нзменС<:ния сгруктуры также были нез1начительНЬ11'1И 1 , о 
че,1 говори.1оtь выше, то анализируя наблюдения, отно
сящиеся 1К 1930-1937 гг., мы ,можем расс:мат,ривать ИЗ· 
,1Рнсния кuэффицие~нтс.1 рождаемости то.1ько как след
t 1 нuе из.иенений календаря. 

Си1м факт, что соот,веrствующие точюI на рис. 2 рас
по.ю,h.ились на прямой, П!роходящей через начшао ,коор
JJ1Нс11, нв.1ястся подnверждением только чrо оюванно

r о. Действн I ельно, в начале координат од1юв1ременно 

Лп=О 
и 

,_\ Т= О; 

ло означает, что если календарь пеизменен2, то неизме

нен таюк<.; и коэффициент рождаемости, из чего, в свою 
очередь, следует, что при неоущественном Бдиянин 

rтруктуры еrу:\11марнdя плодовитость остается почти пос

тояннои. 

В наше:-.1 при~мере при n~риняго,м масштабе (f::..T - в 
щющ~нп1х, 6,n - в промилле) имееtм приблизите.1ьно: 

... \ n =- 0,225 Л Т, 

где hозффициент 0,225 за•висит от структ~ры населе
пия.:J. Эта форму.11а, вероятно, справедлива лишь в пре
дс:1ах огра,ниченных из1менений п и Т. 

Чтобы привести читателю пример, п1редположи;1,1, 
что по:туче~нный коэффициент (0,225), от1ражающий 
в.пияние стру1кту~ры, действителен и для современного 
французокого ,насе.1ения; тоnда, чтобы объяснить сни
жение рождаемости во Франщии с 1966 по 1967 r. 

1 Струhтура должпd быJtа бы быть досrаточпо деформировuп
пон д.ш того, чтобы з,1 нсскоJ1ько .11е1 посJ1едс1вия структурных 
и,1лtс1iе1шй. могли бы ощу1шмо сh.аза rы.:rr на коэффицие1п~ рожд..~с
мости 

2 Или, по крайне~й мере, Т неизменно, что, очевидно, момеr 
иметь место за счет взаимной компенсации календарей различных 
поколений. 

з Если отсутствует влияние атруктуры как факто'])а, изменqю. 
щеr ося во временп, то с11р:, к.rура си.на по себе всегда, очевидно, 
воздейе1'в)- ~1 на ко.::1ффнцие,н г µождае\10с1 н, d иrе,дова rе-лыно, и IIJ 
изменения э гого коэффищrептd под влншше,~ изменений других пе
ременных 
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(I7,Инн--lб,R%н=0,f>1!нн) tllli uorштt!.lbllO из.~tенеиия.щt t,.a~ 
.U'HfJll{l'l, IЩ,Л бы.ю u,JI .J:Oll) СТIП ь, что это ПOC.'ICДIIee 
нршзе.10 бы к и1чсненшо Т. Ве.шчина этого пзыенения 
опре;tе.1яется t\Ш~ 

\ г _I_ \11 __ I_ ( 11,6)=0,0:П. 
11, ) ) (),22.j 

При подоuiIОЧ Жl: объясш:шш пср~хо.:r.а знnчешш п 
(•Т 1~,Ji'm, v 19t,1 r. I, 17Ji%o с 1905 г. И К 17,4%0 I3 1966 r. 
ШJЧC!Ii! 1 !_..;;Т Cl,1) ГIЗСТСПН:IШС ГПIНIII 0,0~2 Н 0,(JO!) 

С.1с.:~;оватr.11:,н11, \1ем.1у 1 % i н 1967 rг. обще(' снил<е
Шiс Т состав,1я.ю ()ы ок().10 O,OR, что ш1,п-юго ;,1,1:еньше 
сншI1.СIРIЯ. нr1б.1юд"1ВL11.;rося п прош.10,1 в США и Ш~ве
ц1ш1, где, ШlПf)Н'.1L'П, вгJ вре,fП :,т.;оно,шческого кризиса 
30-х rо1,ов CIШA1.c1JТr~ Т IIct 0,10--Р, 12 на протяжении 3 
:rст наG.1юда.1ось Iil:'~I\П 1f : ... о раз. тLн; же J{aK годовое 
ClШzKeIIIff' ПOj)HJ:,hЛ U.~5. Ка 11СNСЯ tlПJТO.HY R!lO.Ule резон. 
ны.ч nо.zагс1т11, ц ro Cf-tu)IU'tiue козффициента рождае
Jtости по Франции Ш')сду 1964 и 1967 гг. еще не дает 
оснопшtиil ОЖttдаТt1 1:uкoгo-.1lluo снт;се~1шя су.~tлюрной 
!lЛO(}OBUTOCTll llOKП. lt!H ll (1. 

Дадп,1 тсперь 01>Ыi ... ',If'ШIL' расп11rде,11·нию гочек, от. 
вося:щпхсн I\ бо,1с(' pL111 Ш\t\· ПС"рподу, охватывающему 
приб,ШJ!Пс.1ыrо 19:Ю-1926 гг. Снова испш1ьзуя су,м
,н1рную П,10ДOIBIITOC fl1 н01 .... о l~HШI }КСПIЦИН, в соотв ст с Г· 

вующне го:щ доrтпг.11"ш11х 25-летнсrо возраста, для ха
рактерпстюш дrш ,нrш1.11 сун·~rарrюй гrлодовIТ1 ости на 
прогяжсшш периода, в ло,1 с,1учае п,1ес,1: 

,{.1Я: 1920 г - 2,86 ~ 1'1 1924 г - 2,62 
> 1921 1 -2,8(} , 1Q2~ г-2,58 
» 1922 J - 2,72 , !r/)1) r - 2,fil 
> 1923 г - 2,6) 

Таюr,1 образом, в ::пот период наu:тюдаются постоя1н
ны~ ощути\1Ые ItЗMCHt'IIШI Су \11\fа,рной шюдовитости ПО· 
Iюленю'r :женщин. Ппэтоыу п нзмспсния коэффициента 
рождае,шстп п в э1ог период об) словлены одновременно 
1\ак п3менсшшми ка.т~евдаря, гак п пз1менениямп су,1-

марноii плодовитосги. Точки, u которых прямая пересе
кает оси координат, имеют следующие зпачепия: 

1 (} ПЮШТС,II,!!О .J гон Il()l IL,1,IТCII страны L \I наше COOUЩCHJIC па 
1\lсzь.дународнои конфереш.1.1111 по народопаt СJ1снпю в Варне ( 19G8 r) 
''S1~ 11ifн:.Jt1011 ,!с- ПlбШL, l1t !,1 fi,coпd1te du 1110111e11t" 
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11а оси абсцисс пра Лп=О, L~J=0,03: прн нро1 ре;:'
сирующем снижеюш cy11\il\I ap11oi1 ПЛОДОIЗНТОСТII I!ОКОЛСШШ, 

0 1\01оро;\1 дает представлешrе только что прпведепныН 
;1,11наыпчоский ряд, для того, чтобы п ос1 авалось постояп
шлr, необходимо е,кегодное уве.тшчепие Т на 0,03; 

на оси ординат при ЛТ=О, 6,n=-0,54%0: прп нс-
11з,н:ююм календа1ре 1 нрогресспрующее сннженш~ сум
,шрной шюдови гос гп влечет за собой rш1женш: ко-:1ф
фициента рождаеl\юсти на 0,54%0 в год. 

На этот раз связь между !::,Т и Ln (,6 Т в %0, 
~1 п в %0) nыразится с:1сд~·ющш.r опrазоч: 

t:.n=0,18, t:.T-0,54 . 
. \1ожно считать, ч10 эта прЯtмая отражае1 опюше

нне, связывающее годовые изменения Лп коэффициен
та рождаемости с годовыми изменения1ми величины Т прп 
гипотезе снижения суммарной п.1одовитостп от nоко.тrе
ния к поколению примерно на 0,055 живорождений2 • 

Обратившись к графику на рис. 2, мы видим, что 
снижение коэффюше~нта рождаемости во Фра•нцни мсж-
11.\ 196G п 1967 гг. (-О,6%0) мог JIO бы быть почти пол. 
ностыо объяс.не-но с помощью гипотезы о снижении сvм
щ1рно~i плодовитостп поколений на 0,055 живорr0ждеiшй 
в гnд, календарь же рождений оставыrся бы прп этом 
поч ги неизtм~нным:. 

Обоби4ение. Опираясь на две аппроксимированные 
пряыыс, изображенные на рпс. 2, можно набросать эсказ 
lемейст1ва прямых LD (1рис. 3), н:ажда,я из которых 
ссо гветствует определенно'vIУ те1:\fпу шмСJнений ('ум1м ар
ной плодовитосги. Прп этом прямая. проходящая через 
начало ,координат, образует .'lинию разде.11а между пря
МЫ'\.Щ соответствующиыи убывающей шюдовптостп (рас
положенными ниже прямой, пролодящей через начало 
координат), и пря,мыми, соо-гветствующимн возрастаю
шей плодовитости (расположенными выше прямой, про
ходящей через начало координат). 

Это ссмейст1во прямых пиво.т~яет опредешrть все воз
~южные сочетания 6,Т и 6D, отвечающие каким-либо 
наблюдающимrся изме.неш1иям дп коэфф1щие1Нта рож-

1 И.1и ·- менее жесткое услош1е - при нензченнu,1 Т. 
2 Такой те-11,ш снижения наблюдался \' по<:леднп ·, по1ш •н1ншi 

XIX I! в целом для ПОН:ОЛ<.'ЩЩ 187п-1900 Гl', рОЖД(.'IIШ1 ()Н ll!'l'l{().{l,

[\O нпже -- 0,05. 
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во 1jJастпого состава. Дста:ш :J1 oiI ;~:искусен I нс лред
t'1tш.1яю1 IШ J C'fH.:La ,.1..lH нacroЯIЛl'II ЦC.1II. Н то же R})С\1Я 
ина HB.lЯl' ГL'}J (J 1 II рлшоiI 1 UЧ1\.0ll В НСС,Н.\,:щванин Дер РН· 
I\a, r;:r.e речь идет о 10м 1 чтобы объяснить, как с.1едует 
расценить расхождения между ожидаемым ,возрастным 

составо~1 на основе лередвижек данных предыдущей 

переписи и фактическим возрастным составом, ,nолучс11~ 
}IЫ\I лос.11:д)ЮЩРЙ переписью. ПреждР всего с.11едуеr, 
t·t·r1·c1вerшo, нсправпть фаюичсскнй BO'J{Htc1нoir сосrнв 
IIyTl':\1 ус1·рансния ошибочных свсдеюш о вo3pucrc, по
.I)- чснных при переписи. Но это в интересующей нас 
связи не И:\Iеет большого значения (как считал п Дер
ри1к). 

l 10.1учснный разрыв то.1ько в незначителыной ;:rд1е 
Jависнт 01 несовершенства реrисТ'рацшr рождений, при. 
во.:r.ящсго I\ от1носительно небо.'lышой ашибff<е в пере
движка\ возрастного состава населения, но в бо.11Ь
шоiI ,1сре зависит от того, qто фа1ктическая смс~рт•но1.:ть 
в течение периода псчис~1енин протекала иначе, чем 

следовало ожидать по таблицам смертности, положенным 
в основу расчетов. Это иное протекание фактической 
сыертносrи прпве.ло Деррика при рассмотрении смертн1J· 
с1 н к подход)- с точки зрения реального поколения. 

Тшкой подход .мог быть продемонстрнров,ш по таб
.11щс с данными об умерших по возрастным гру1ппа1м 
(от 5 до 15, от 15 до 25, от 25 до 35 ... от 75 до 85) за 
период всех английоких таблиц амер1 ности с 1846 по 
1923 г. Из этой таблицы (с возрастными гр1уппа1мп по 
вер гикали и ка.1Jенда1рнЫ1ми периО1да1ми по горизонтали) 

прежде всего вытека:ю снпжение омертности от бо.11ее 
ранних 1к более позд~ним периода1м. Одновреме1нно 01ка
.1ыва.1ось, что уве.1ичение омер'Гности от младших BOJ· 
растных ,групп к старши,м замедлялось от пеР'пода к пе

рподу. Кроме того, обнаружилось также, что с1равни
v1ые отрезки каждого rволнообразн:ого движения одинако
во отстоят друг от друга в соответсТ1вии с разницей в 
rюзрасте от одного периода к следующему. 

1 Справки об обширной англо-американскои литер ат~ ре даются 
в книгах Во.1ьфендена и Спнrелъ,rена. Новая Зеландия, вероятно, 
сд1ш:стве1шdя страна, в которой (пос.1е переписи населения 1921 I'.) 
Gылн проведены выборочная проверка и исправление сведении о 
нирасте по переписи на основе данных per истрацип рожденпй. См. 
l N. "PopпJa110n Bt11letш", N 2 (Ot to!)cr 195~). 
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:Выра.iкат..:ь иначе, нз1мснениям ,в смертности в воJ
гастпой группе от 25 до :35 лет между 1866 п 1876 гr. 
соо rвс r с I вопалн изменения в возрастной группе ЭR-45 
• 1 ~т в течение 1перпо11а с lt>76 по 188б г., возрасrнои 
I руппы 4Ь--б,1 JIC'1 в IIC1JШOДC с 1886 по 189б r. li I. д. 
113 эгого наuлюдення о сходствих по ..1.иагонат1 гаt\rш
цы Дсррнк заключил о влиянии ща С'Мертность «при1нщц

.IС'1Ы-юс1 н к 1юколонию, 1"отороР как-то связано с перио

,LО.:\I JЮ)Кд~ния». Графичес.кое иэображсшн:• показате· 
.1ен, расноложенных по л.иагонuлн (т. е. по поколснн
я.МJ, выявило бросающинся в глаза па1ра.мелизм к,ри
вых смертности. Автор заключил отсюда - со всей над
.аежащеи осторожностью - о сущест1вовании специфи
ческоа для поколений способности 1к выживанию, при
чем перспектива доживания от данного возраста к с:1с

дующему в молодых поколениях соответственно ~выше, 

чем в старших поколениях. 

Вопрос имел и свою практичее,кую сторону, поскол11-
ку сделанное 1наблюденис означа.rю, что страхование с 
расчетом страховых премии на основnнии 1всроятностн 
дожигия старших поколений нуждается в поправках. В 
эrо:м от1ношении наблюдение Дер,рика было поист1шс 
ревоJПОЦИОННЫIМ. 

К сча1сrью, в отчетах англиiiс1ких научных обществ 
вместе с докладоl\1 публикуется и следующая за ним 
дискуссия. Мы имеем возможность, таким образом, еще 
п теперь зна1камиться с непосрсдст,венной реакцией 
слу1шателей на 011крытие Де1ррижа. Из,вестный медицин
ский статистик Гринвуд на1Ше.л, что ,подх~од 1С точки зре
ния поколения не 1юв. В. П. Элдертон 1 , наоборот, осо
бенно привеrст,во1вал то, что его ,молодой сотруд.ник не 
побоялся новой идеп2 . В пос.тrедующие годы в демогра-

1 \,\?. р. L'lderton, I·o1·e<..dsiшg .Мortal!ty - Sh.a пd1Шl\ .~k .\k· 
t11J.r1et1dskr1ft", vol 15, 1932, рр. 45-64. 

2 Здесь сдеJiано ударение на развптип идеи в Анг.rши 30 Jieт 
назад, что не можег, однако, служить препятствием к исследованию 

ее бо:юе старой истории. Н. Б. Раидер в своеи неопубликованной 
дусссргации «Когортнын подход» ( l11e Cohort App1·oach, Р11,н:е· 
ton, 1951) в гл V «Hono 0 пзмt•рN1ис» (Ne\\' О1шепs1оп) о:iрюил 
нш1мачпе на то, ч10 В .J1ексис уже около 1875 г прсдлыh:~1.1 
в ащ1лизе брачности установить прежде всего порядок брачностн 
различпы.х поколешш Г. Манер шrовь поставил в 1897 г. вопрос 
t, 11ос1роешш таблицы брачности но годам вступленпя 13 брак 
("JaJ1rбgrtшdstock \ on Eht•n ) с учетом изменений в составе, 
О( обснпu тел, которые произош.1н в результате мш р~щии 
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фическои .1ш~ра rypL' нс1.; iю.1ынс впюtrшшr у;r,е.1ядос.ь 
аПП.1Н l;'>. rtt·\IOГpaф;JtI1Xt\1iX ~~1!!НЫХ ПО ПОЮЫf'ШIЯ\!, Одна 
н: ПРf)ВЫ:\ П•ШI,1!11!\ 11 :1 !!.J J,аrшые () П,1010ВН[П('1И 

,а.щ pn 3.шчвых к,>: 1)}11 r1ы.1а проведена в анг.апйской 
статш.:гиr\с д.1я четырlх rюгорт женщин-с годами 1рож

:t<'Пая 1848, 1858, 18fi8 н 18781• Далее с.1едует ука-~ать 
11,1 фШ,101жу эr1...1го вопrю1..:а в цс.10\1 n юшгс Д. В. Г.1ас
е.:1.~. В 10 Ж<; вр",щ дпа 111::1уарпя страховой комшнш:rr 
.\\etrop0Шr1п LiiQ Insuгaпcc Company Нью-Иорка ~де
:и.1.ш дuк.1ад в Л \1ер1шанско11 статистичеокт,1 обще
t.:тве, в которо:\f стави.ш вопрос о построении табirиц 
смертности по поко.1ения:~.1 1 • В это:.\1 док.1аде сравнены 
воз:\ю,rпюс I а н пµснм:·щества таблиц смертности для по
колсншi по сравнспшо с обычной формой таб.тrиц смерт~ 
ностп д.1я опрсдеденноrо про:\1ежутка вре:~.1ени, которые 

яв:rяю rсн результатом <,поперечной» статистики. Можно 
считать, ч го работа Деблпна и Спигельмсна обеспечила 
еаыый широкий прие\1 пдее когортного аналнза4 . Пос
.rrсдшш пе ограппчивался только смертностью, но ра12-

пространи.1ея п ш1 исс.пе.:~.ованпс воспроизводства и брач
пости. Дальнейшее пз:юженис посвящено когортно:\-1у 
пна.шэу в области статистики п:юдовитости, 1которая n 
пос.1еднсt.: врс:\ш находилась в центре обсуждаемых 
проб.пс:\1. Только попутно здесь следует указать, что при
мснсш1с когортноrо uпа.пиза в других областях, напри. 
мер в cr атистикс образсшашш, также rзозможно и по
лезно. 

{"StJL!stik нш1 (:L•s;cJ;..,c! uit..,Jc!,rs:", 2. Bплcl-"Be\·olkt."rtшgsstatistik, 1. 
Aufln;.("e. Г-н.1iЬш g i. В .• 5. 1 l:i3, 2 Aн!lJf;P, Гublngen, 1926, S. 284, 852). 
Hcorixo;:щ,\ о r ,lhЖC' ~ r- а.:-.а r r, подходы к 1<0г,1ртному анализу в не
мсцкои Lrnrп,~шы· 1,11с.н.: IL1ЗO r. (L·,1. o"ot1NШO f. Науе, Stat1~t1k 
de1· natш tIL!н.'n Ве\ blkPll!Пp~!1~\\ cl{tlП~.. 13 сб. ''Die Statist1k in 
Dct1tы'lil:111rl'', iн·.14. \ОП Г. l3шцtН11·f1ч, Ве1\щ 1940, Bd. l, S. 2371258). 

I С. V. Ricf1, I l1C· 1ncш:,t1п:шrnt or popttlation gro\\'th.- "Jour
гal of ti1<.' 111-.tltt!lt' of At·iнш·ies", \Ol. 45, 1934, рр. 38-74. 

2 D. i'. Olas ... , Pop11J3tion, policir,;; зпd moveшeлts iп Енrоое, 
Oxford. HJIO 

з L. DиЫш, ,\1. Spie,?,e!mamz. Сыгепt yersнs gene1·atioп Ше 
tаЫrь· -''Iltrn1a11 Biology··. \'oJ. 13, Dccembeг 1911. Balt1:11ore. 
рр. 439-458, t ат"№.с- и М. Spt1:r;el11zшш, Introduction to Dcmop;-
гapl1y, Socictj of Лctu,1гic,;, Textbook, Chicago, 19513, р. 97 с 
пrрспсчаткой hршшх Деррика. 

4 Тсрщш (<когорта> ( cnhort), к,1торому следует отдать пред• 
1:очrешю веред подающи\1 поrюд д:щ Ш'дора"!умениfi тсрмппо}! 
«11шюлст1с':'>, бы:1 н дщшщ1 свя ш, rю-~зпдимому, D первый раз в 

70 



11. Разви1ис МСТОДОJЮГИИ 

Пр,,ждl' чем oGpa rигься к вопросу о да.1ьнейш<"·м 
р~НВН 11Ш м~ ГОДОJЮГИИ, уместно сдел а rь J1()11Y IIIOe 331МС'

чанш.• об отнашснип когортного аш1лиз~ к други:vr мето
,1.а,1. Примерно в то же время, когда зародилась идея 
hогортного анализа, получили IШИрокое распростране

ние в качестве демографических rв:мсрителсй показате· 
•1 н воспроизводства 1В различных пх разновидностях, 

особС'ННо в виде нет го-пшэффицпспта воспро·изводства. 
показате.1н эти с1 али широк() взвес1 ны в 30-х годах в 
анг:юса1ксонской литературе благодаря рабо1 ам Кучин
скоrо1. Нетто-коэффициен r воспроизводства дошкеп был 
с.11у:жить в 1качествt: показателя сохршпешш, ;увеличения 

п.ш сулщения числешюстп населения 1П соответствии с 

да1шы11vш о плодовитости п с,1ертностн за огршшченпый 
праме,кутак времени - один календарный год. 

Осмысленное применение э1 ого показателя прсщпо
лаrает существование хотя бы приблпж:снно «стабиль
ного» населения (в том смысле, как это вытекает из мо
дели Лотки) 2 . Однако 1ю1к раз это предполо:же.ние, ~как 
бы интересно, даже изящно, ни было его мате1матическое 
построение, отнюдь не соо11ветствовало больше действи
тельному развитию населения в западных стрnпах. Уже 
условия движения населения, создавшиеся в результате 

первой мпровой войны и далее в результате Э'Кономпче-

1947 г упоrреблсн :\'Jлпrсню'~1 на заседании Межд1народНJIО 
r.атнстпчссrюго пнститvта н Вашннrтоr1е Около 1949 r он по· 
л,чиJI широкое распростrапс1шс См G. !. Stolmtz, N. В Ryder 
''Recent discussion of thc 11et reproduction rate - "Popt1Iat10n In· 
dex", \Ol. 15, Ар1·. 1949 (Priпceton), рр 114-128 (с ука.щш''1МН 
.11111:ра1уры} и Р. К. 1"(/lze!pion. "Co!10rt нпа!уs1s of fe1·tJlнy" -
"Аmепсап Sociolo~ical Rev1e\v", vol 14, Dcceшber 1949. J1p ?i\3--
749 В uысrуплении Xaima.rra в 194t) г в дискуссии по 'ЩННО\ТУ 
вопросу в английской комиссии ("Papcrs of the · Ro, al Сот1ш<;· 
ьion оп Popнlation··, vol. II, "Rrpoгtt and Selected Papers of tl1t~ 
Statistlcs Committee", J~oпdon, 1950, рр. 134-177) термпн <1.hд· 
I ор ra» не встречается, но 011 исполиуе rся уже n предн,~ри1 Nп.,· 

нo'vr 01чЕ>те о "f amily сешч1s" ( ~аи же, стр. 87-133) Д В ГJ1ai::· 
шм и Гребеником При этом всегда имелись n г1щу реа,тть1rые, 

а не гипотетические когорты 

1 См. R Kиczynslгi, The Analysis of Vital Statistics.- "Econo· 
mica" 10~8. ~.1air и август, его ;11(8, Tl1e t11N1sнrement of rorнJaiitiU 
gru\•;tl1, I\J( \V Ум!:, }93G 

2 А. J. I.ofka, Т!1f()Пе analytiquc des associatioпc; Ьiologiqнes 
deцxieme partie, 1939; основывается на ходе М{:)Iсдей В. Ворткевичil 
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скоrо кJншн.:а мшца 20-\ н начаnс1 30-, годов, н с.тrедую
щие поршi за эги,ш со(;ы1шr,rи нз11енС'1шя \аракт(>ра 
;цшмеюш чис.1а urн11.:ов :I рож:r.еннii дол;,кны бы.тш про
явиться в значительны" r,д1ебаниях нетто-1шэффициен r d 
воспро1вводства за короткие про:.1ежутюr времени. То:1ь-
1ю постепенно возникr1.r:rо сознание того, что ко.пебанпя 
пас.1аива.1ись на ropa1.10 (io.1ee значенательньн:. ::ои-
1 (.\1ЫIЫ(' 1 е~цtшшш нсnr,.1ы1щх нз:мснений и перекрыва
.1н их. 

Наоборот, не нс-к.1юч1:но, что .1,ажс cc,pнs:i нс ,1еняю

щнх~тт п.ш НС:ШНЧН Гl'.!ЬНО IШ.1f'О,1ЮЩНХСН показатС'.'IеЙ 
воспро~вво:~:ства не отrаi-ка.1а прави.1ьно сущссгвенпые 

ыите.1ьш:.r~ тен.1,енщш. В той ,1ept\ в какой .:r.емс~rра
фия станови:1ась на с·1ужбу по.тштпки населения, она 
должна была находить в это,1 показате.1е воспроизвод· 
ства из-1а его кра лковрс,1енностн .1шль несовершеннын 

способ из,rерения. ПосI{О.ПЫ{У она делала попытки при· 
и3водить расчеты населения на бу.1,ущее, показате~11ь 
воспроизво.1,ства тоже не находил при~1енения. От;:r,ава • 
. 1оrь предпочтение чисто э,ширнческим ,методаiм, кrы, 

это дела.пось в работах В. То:.шсона и П. К. Уэлптста1 • 
Надежды на то, что показате.1ь воспроизводства 

с1анет сдинствснньп1 и достаточным изме1рителем ш10. 

довнтости, без сомнения, не оправдались. Одпа пз при. 
чпн, ес.1п нс наибо:rее существенн[lя, того, что не сбы. 
лись надежды, которые возлагались на показате.ТJ:Ь 

вnспропзво;.r.ства ка1к на орудие ;:хемоrрафическоrо из
,rерешrя, СОСТОIП, ПО-ВНДИ1i\ЮМУ, в ТО\1, что он связан с 

ана~1изом в поперечпо11,1 разрезе:!. 
Бn.1се реа.1истичным как раз в условиях ха1рактер· 

ных .'JДЯ после-дних 25 ЛРТ ЭНЫIЧИТСЛЬНЫХ колебаний в 
п.10;:ховитос ги оюна.11ся принцип подхода с точки зрения 

реального поколения-измерения и сравнения в продоль

ном разрезе кумулятивной плодовитости групп женщин 

I См осt'бсшю Р. К 1Wl1Plpton Ап empirical metlюd nf calcul11t1r1~ 
fнture f>0!1ttlntion - "Jot1rnзl of tlie American Staiistical Associa· 
tioп", yoJ. ЗI, Scrteш!Jcr 1936, рр 457-473 

2 В анг.1осаксонской ш~тературе при апреде.1еющ данного по. 
кн1атею1 НСХ()ДНТ не И? различий в nоJ1сре·шом и продолыю~1 р,13· 
резе набтодення; он расс1\1атривается как показатель д.rrя кален
; ,,рнщ о пернода ( «рсгюri шdе\») Та1,о•-> тш11,овани't: rермина с:)11· 
зш10 с те,r, ч ro показа'! ель рождае,юстп за определенный ю:шен· 
дарпый год ,шс.rrитrя ю1ш1, как точка по nрtч.нчнюм рядv та~щ 
IН•l\11 HI fi:Лt'II 
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одпш:1ковых лет рождения, ИJШ одинаковых лет вступле

ыш в брак. Все дело было в том, чтобы использовать !:JТУ 
основную идею для создаш1я ые rодпчссrш G<: 1упrечно1 u 
и денственного орудпя для пош1ма~шя процесса разп11· 

тш1 населения 1• Как требующиеся для этого прсдвари-
1ельные методические и экспериментальные работы, так 
и основывающиеся на них спстематич<..•с1ше исс.rrедова

ш1я qню'- rпчсского ма rсриала обозначаются терминшм 
«кагор гпый анализ». В этом направJiевии продолжал~! 
работать в Апглии, Францип и Соединенных Штатах. 
«Реджнстер Дженерал»:J Англии и Уэлса использова.'I 
даполнение к за1кону о с га тистике 1938 г. д.11я введения 
в государственную статистику разработки рождаемо
с1и и сисртности ,по когортам. Первые результаты бы"1и 
опубликованы тоJiько после ,войны3 • Первый номер 
(1941 г.) сборника монографий, 1когорый позже выпус
ка.1ся Национальным институтом дс.мографических нr
следовшшй, со;.~,ер:жа.1 работу П. Дспуа. В ней на оопп
вс боль1Шого количсст,ва расчетов установлона общая 
ПJIОдовитость 16 когоµт-годов ро:ждснпя 1826-1930 до 
1901-19054 для Франции. Аналогичная работа былd 
опубликована в 1947 г. Т. Д. Вуфтсром - пау1чпым ди
ректором Федералыною агентства обеспечения («Fecl~
ral Secшiiy Agency») для Америки3 • 

Следует подчеркнуть, что значительное участие во 

внедрении когортного метода принима.1а государс1веп

ю.1я статистика соот,ветствующих стран. Интерес офп· 

I Уэлш он сам попытался прежде nccro внест1и поправю1 в обыч
ны.е дашrые о ПJюдовитости по возрасту, по порядку рождения, но 

возрасту вступ.1енпн в брак матсрп. Его с rатья "Reproduction гаtе" 
tdJнsted f ог age, рапtу, f ecн11d1ty anrJ шаггiаgе" -"Jош па! of tl1t: 
АmЕ'гiс1п Statistical As~oc1atioп", \О!. 41, DeLemlJer НН6, рр. 501-
516 заслуживает того, чтобы быть ,прочитанной еще и сейчас осо
бенно и:1-Jа того, ч10 он впервые отметнJI ра1личия между rипот,;· 

тич.;сrшми и реальными коrор rами. 

2 "R.egistrar GE>пerпl" - ш1 1главляю1дш1 "Gercral Register Of
ficc".- Пpulrt. ред. 

, Кроме работ "Rc•yal Сошпнssiоп" сл~дует у1{аJать на отчеrы· 
11Tht Registrar General" Statistical Review of England апd Wales". 
Text, Civil, 1940-1945 (London, 1951) и ,1946-1950 (London, 1954). 

4 Р. Depoid, Reproduction П(ltte en Europe, Paris, 1941. 
5 Т . .Т. Woofteг, Coшplete generat10n reproduction rates.-"llu

man Biolo!Jy'', \•о!. 19, N 3, September 1947. «Федеральное агентство 
uuсt·прче1шя>> позд!lСЧ:' (J1,1ло преобразовано n «Л,('Пар1 а мен r ·щраы> 
uлрапсния, orpu .юва ния 11 б.1агосостоянит>. 
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1~ItЗi1bllblX СТНТИL: t ИЧ~1..'ЫIХ учре.1КДСНШi К IНЯ:Ю.М) Hr1II!),tD-
lt'IШIO l\1l дуt ! Ol'1JU\1 1I!Ш ВЫСОl-..0 OilC'll!I ГЬ, llOl'l\O ШI\У В 

l'a\10,1 нс1чс1.1с uьш1ш"шtъ поJ1ьuше праюичсскпе 1руд1ы

сти при по.ч чешш п по,1.боре необходимого цифрового 
мзтсриа.1а. К этим трудностя,1 :\fЫ еще вернемся. Во 
ВСНЮ):\1 С.1учдс, ДС:\ЮГрафНЧССКаЯ наука МОГ.ТIП рассчн* 
гы~н111, н.1 по.шо~.: по1ш,ншн~ и на поддср,шку ста r исти. 
tll'el\IC\ у tJрСд\дсшш, коr ... щ шн1 пoc.rrc второй мировон вой
ны ин rrнснвнсе заня.1ась проблемой когортн:ого ана
.шза 1. 

В первые послевоенные годы в большинстве стран 
Зnпада необычно возрос.10 число рождений. На осн01ва
нин п01ншнс.1сй воспроизводства пе было воз1можности 
OПJ)l'.J,P,IiПb, l\Hh..:tЯ ЧUL:ТЬ 'ЭТОГО fIOCT[l была вызвана 
наверс1ывани12м ur.1ож1:нных рuА\д~ш1й, юнкан час1ь -
ВО3:\ЮЖIЮ под..rшнны,1 J ве.1ичснш.·м оре,1.нсrо раз,1ера 

се,1ьн и ha r.ая часть связана с врен,rеннЫ\1 совпадением 

ннВЩ)1..'1ываш1я, более раннего встуш1ения в брак И.'Ш 
ССin.ращсння ингерва.10в ме,кду рожденняvш и г'еы са
мы,r cyA<eНIHI периода IТ.'IОДОВИТОСТП брака. 

В то же время можно было установить, что все 
прежнш~ <<ЩюrнозLI'> движения насеJiения (которые ос
новыва.1ись ш1 довоС'нных цифрах) оказались преумень
шенными. Говорили о демографической рев<0.1юпии нео
жиданных Ыа<'штабов, или, осторожнее, о пе~реломf-' в 
направлении днна;1,1ики плодовитости2 , по в исследова
ниях нс .J.е.1а.шсь пока оптимистичсскне выводы, хотя 

это новсйш~с развитие, казалось, опроверга.10 песси
МИ3М 30-х ro.J,oв. Исс.1с1,оватс.1п ,во'3дсржались от быс
грого пострnrнпн новых гипогсз. Вреыя, казалось, еще 

I Э"1 lOJ"ll, ГJ!,1 ! p,1(1J ,i lнШ!,11.1, I!cШp!I'\Iep, В ....\нrтш свае BLI· 

раженне в 1сснон де.повон н личной связи между Коvштетом по 
!Н'СЛС~(ОВиl ! О lf,!t.C,Ч:Il•Ш .10!ЦШ!tI1.ОИ ШI\OJIЫ Э!\ОНО:МНК!! И "(3encч·aJ 
Reц1stL·1 Ot!1lP' В 1лн1)JIН... 11ш1 Lос.1ш1е111дыл Штатов следует у1<а· 
затъ~ что Ачериканская ассоциация народонаселения д,rтя сов'vl:ест
нои р,•б( ! l.,1 в 1,юро Н(П юв и,~еет ПОС'ГОЯНН\'Ю КОi\1И:ССИЮ, '{О'ГОр~эя 
hОНС'}.11,1.11нвно ~·!,JLГВ01З,JJ1d !3 подготовке перепrJСИ населения 1960 г 

2 Этот nepev'IO\I наше.1 выражение в мноrократно выдв'Иrае"юй 
так па.ываеыон «rра,н11п)рнои» тРории См Р. W. Note<;tem, Porш
lat1nn - 1 !1е Ion~ \ 1c,v в N\ "Food for Н1е World" рр 36-57, н~д 
'I В. UJу.1ьпа, Чикаго, 1У45. несомненно, созвучно с возродпвrш'йси 
лисr\усспсн о ТС'ОJНШ народ шяселепия Мальтуса. С111 также R В. 
i1mzce, Jq tl1eory for Dt•шo~raDher,;;:>-"Socia! Forces", Уо! :31, Octo 
bcr 1951, рр 9-lJ 
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не созрело для новой 1 сор пи дви1кенш1 нзселеншr 1. 
B\H.'CIO ')10ГО демографнче~IШС lICC.1CДOB,lIШЯ -забош
:шсь о ::\1сгодологической разработкr предосrавленного 
!.ОГОР1'НЫМ анализом ПОВ()ГО IIHC1 румсн I а. 

l{ ОJ)О'ГКО можно Cl\[1 -:1ать: с помощью l\()j ор ГI!ОГО ,ша
,l!На надеялись лучше ошс·ш 1ъ нr I о 1ы\о на вопрос 

l'l\Ш1Ы{O.t> В ОТНОШСНШ! час го I I,I poAЦCIШii II ('(' 1ш.1сба
пи:и, но одноврс~,1снно приобрес 1 и :1} чшую осноnу дл:q 
решения до 1 ого в1ремснп пера 3 рабо1 анпого вопросn 
«когда>;,. Дело заключаетсн в том, ч гобы аш1,ш шрrшать 
полученный пер~внчный материал р(1rпрсдслс1пных во 
времени показателей рождаемости. сгруппировJнпых по 
когорта v1 ~1атерей и по поря,щку рп.ждения н по интерва
.1а11 1Ме}I\д1у рождениями. и выя:спить, в какой ,1ере ожи
даемое (или «нормальное») «когда>> совпадает с факrи
чес1ки наблюдаемым и как последнее свя3а~10 с откла· 
дывянием, наверстыванаем и:ш прсдвосхищеюrс.м в гс. 

неративпом поведеюш когорты. 

111. Состояние работ и задачи 
когортного анализа 

Il1ёоб>..о,.1.11мо u каы>iI- го м~[Н' кос ну гьсн вопроса о 
том, какими должны быть статпстичrо1ше данные п ме
тоды их получения. Ну лшо показать, КШ( об стоп г д~ло в 
настоящее время особс,нно в ~нг.1осаксонской .rш I е.рату
ре. 

Насколыко прост ca1'VI принцип замены серии локаза
теJ1ей бtра~чной плодо,вптос1 п по ка~11енда рным: пер и о
дам -~наблюдением за поведение:\1 последовате.ттьных 
когорт (на1пример, матерей одина1ковых годов IЗстуттm:'
ния в брак или одинаковых годо,в рождения, в отно1шr~ 
нии общего числа детей, порящка рож:дсния и интерва
лов между рождения1vш), настолько оказалось трудным 
получить безупречньпi материал д:ш такого исследова
ния. Проведение та1кого исследования предполагает, что 
общее число рождений может быть распределено по го
ду вступления в бра11< пли году рожденпя матсрп, по 
очередности рождения и интер:вашъм между рождсшш

ми по достаточно болыпю.му числу реа.п:ьных когорт. 

I К сожалению, здесь невозможно сравнить это папрамснпс с 
намерениям\И и выводами учения о народонаседении Г. Макенрота 
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Да.1ес онn прс:.~,по.н.1rа(~Т. что такой ,1атЕЧрпа.·r ,10жет 
Сiыть по.:r.раз.:r.е.1ен с точки Jрення соuиа.1ы-юго расс.1ое
нпя н религrюной прш-rаJ.1ежностп, раз.1ичий меж.:r.у 
гоrо.110,1 и се.1ьской ,1естности и с :.i.pvrнx соцно:1огичеr
ю1х точек '{рения, В'1,кных .1.1я изучения развития и по

СТfЮРнин с,·.мей. Д.11я такого анал1па необходимо 
н,1сть - в зависи11ости от чис.1а наблю:.~,<1е,мых когорт и 
шпе:рвалов времени ',Iепоу ш1,ш. с учетом ::1ктивного 

псрио.:r.а П.'IОДОВИТОСТИ КОГОРТ прп,1ерно ОТ 20 ДО Зn 
.1ет 1 - единообразный материал за очень длительный 
общий промежуток вре:нени. Ес.1и, напrншср, необхо;щ. 
мо нсс.1едовать изменения в генератив'ном поведении 15 
когорт, отсгоящих дру1г от друга на 4 года, полагая, что 
активный перпод плодовитости когортьт составляет 25 
.1ет, то промежуток ыеж.:r.у ланнымп за пе,рвые roJ.ы и 

пос.ттедние годы составит 150 лет2 . Псследование Уэлп
тоном3 11 когорт по году рождения с интервалами через 
5 .1ст и с частично законченной, частично незаконченной 
шнцовитостыо, ох1ватыва.n:о 70 :1ет ( с вн:точение1м 20 
.1ет с исчислсюшмп). Эти примеры в достаточной стt:пе
ни показывают, каковы должны быть промежутки вре
~Iсни, о когорых и;хет речь. 

Для проведения обстоятельного коrортного апа.1иза 
(например, для анализа плодовитости по году ВС11УПЛе· 
ния в брак) имеются следующие пути: во-первых, пере
писи населения. если опи учитывают раопре.деление всех 

детей по году вступления· в брак матерей и датам рож
деrшя; во-вторы\, выборочные обследования типа семей-

1 ЛнГJшйскан <.:емейпая персппсь показз.rrа по Ве.r:шкобритании, 
что 11 ,юлодых когортах по сравнению ro старыми сократп.rrось не 

то.1ько общее чнсло дcrei1, но н продолжительность фактичесжого 
r1цшода шюдовит()стн. С1\1 "Paпrr.:; ()f the Rm:al Commissiorr on 
Porн1latio11", vol \ТI, рагt I, Report, Loпdon, 1954, kap. 6, par. 10, 
r ю 

2 По-вию!\юму, вкралась опечатка. При расчетах ПJrодовитости 
1 f> коrор г по году рождення, отстоящих друг от друга на 4 года и 
Пf)ос1тсженных до ГJО лет ( cr ш наб.rrюденпе 1rачннается с гnJJ;a РОЖ· 
дсн,пн женщины), необходимы очевидно, данные за f>O-l-(14X4)= 
=" 106 .rег. Если наб:подение начинается с возрасrа начала периода 
п.юдоnнтос гп, принимая длш сльность последнего, как это предла, 

r ае1' ав rop, в 25 лет, данные должны охватывать промежуток вре
менн 25+n6=81 год. - Прим. ред. 

з Р. К. ir,'fie!oton. Cohort f erti!it,: Native ,vblte women in tl1e 
l 1S, Prinreton, 1954. См также первое сопбщРние Уэ.11птош1 "Col1ort 
analysis of fertility (nate 8, р. 23). 
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пой переписи Гласса-Грсбеника 1 : в-третьих, данные те
кущей статистики рождений, отнесенные к соотве rств\·ю
пiеii ЧIIСЛеН:НОС'ГИ Населения ПО ПрОДОЛЖИТе/IЫЮСТИ бран:з 
и порядку рождения, поскольку погодные данные о Lr,
i..' rоящпх в браке могут nыть использованы для определ~. 
ния численности различны"< 1<0горт по продолжптелыю

l'ТН брака и па основе :1того численности когорт по год)· 
вспrпления в брак. 

Все эти напра1вления бы.1и иепо:ть:ювпны. Нсдостат· 
кн первого наиболее очевидны. Длн того чтобы по воз
:\IОЖНости полно учесть все факты, существенные д:IЯ 
социо.1оrичес.юr удовлетворительной оценки построенrш 
сс;:ньи, фа1ктические данные оказываются нсдосrаточно 
по.1ными. Анализ данных переписей населсчпш р::~,спрос
траняется только на живущих матсрей2 • В отношении 
старших поколений данные часто страдают нсполноrой 
в перечислении вз,рослых и умерших детей. Редко да
ю rся сведения о датах рождения всех детей. 

Развитие выборочного метода ка1к в единоПtрсмсн
ных, та1к и в регулярных обследованинх создаст пср
споктивы получения улучшенного материала д.1п ко

гортного анализа. Выбарочные обслсдО1вюшя пригодны 
,1,.1н детального учета в идеальном случае всех перечис

ленных Райдером3 переменных, а именно числа рожде
ний, дат рождений и дат всту1ш1ения в брак ,матерей, 
промежуТrков времени между события1ми (,воз~раст 
встуiП.11ения 1В брак, возраст и продолжительность бра1ка 
r<o времени рождений ра1зличных очередностей и интер
валы между 1рождениями). Так, в ангшrйской се:'vlейной 
переписи 1946 г. был поста1влен (1ве1роятно, в первый 
газ) ,вопрос о точной дате рождения каждого рt-'бЕ'I-Ша. 

1 "Papers of tl1e Roya1 Coш111Ьsion on Popttlatioп", \'ol. VI: "I'i1e 
ircпcl and pattern of feгШity in G1·e.1t Вгitащ а rcrort оп tlн• f а
шi)у census of 1946", Ьу D. V. Gla'\;, Е. G Gre/J(!tiil:, iп t\\'O pJrt~. 
l ипdоn, 195'1. 

2 Эти трудности возш11\а101 11 прп выборочных обе r1c1,LЩRa111tн\ 
в горой путь). См. Г.тrасс-Гребеник в вышещ11шсденном ш:rочшrкс, 
r. 86 (Par. 14) . 

.1 N. В. Ryde,·, The co1щJa1·ative 1·eJcvaпce of col10rt aggreч:1-
t1011 and of increased specificitv iп tt,e determination of the trend in 
ferti1itv.-"Proreedings oi the \Vorid Popнlation Confel'ence", 1954, 
Papers, ,,01 IV, рр. 417-429, а та,кже его же. Probllmь of ir1:11d 
detPrmiпation dшing а trans1tinn i11 ferblity-"NШbank Memorial 
Fund Quarterly", vol. 34, January, 1956, New York, рр. 5-21. 
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I Iо:1уч1.:нный :\Ia rep иа:1 :\IUil(C r Gып) леr1ю сгруппнрован 
по коrорта~1. 

Повторные выборочные обс~1едования дают возмож-
1юсть прос.1едить и.н1ененпя, пронсшедшпе к ,;1.юменту 

с.1t'дующсго обс.1сдования, и тс,1 сюш;1.r сравнить прог
нозы с фактически:н нове;r.еш1е:\'! рса,1ьных когорт. Дос
тшшспн1 rrнnъero источника 3авпсят от единообразия 
1екущсii: синистики рож,.1,сний и про,J,о.1жите.1ьности ее 
существовнния 1 • Задо.1го до того, как была достигнута 
по:шая ретистрация в Анлшп и J1'э.1се, доминионы да
ва.пи распреде.1ение годовых данных о родившихся rю 

очерс.1.ности рождения и по продолжите.1ьности состоя

ния маrсрп в браке. В Австралии такие ряды существу. 
ют почти 50 .т~ет2, в Новой Зе.1а,ндии - с 1913 r. и в Ка
наде - с 1927 г. Трудности ,1..1я по.1учения этих да1нных 
по Соединенны;1..r Штатам в целом, где регпсТlрацией 
рождений ведают 48 штатов, по которым трудно было 
,.1.остигнуть единообразия, достаточно полно отражены в 
большой рнботе Уэшпона. 

IV. Значение коrортноrо анализа 
для: социальных исследований 

За,канчивая обзор, можно указать па обстоятель
ство, представ.тrяющее интерес для социа . .'Iьных исследо
ваний, и на нераз1решенную еще nроб.тrе~му. 

С раз,витием нового метода статистического изуче
ния ,демографических процессов, как уже у1казывалось, 
началось более тесное соеди.нение демографиrчес,кой 
nоста·нов1ки вопроса с семейно-социплогичес•кой. В Ан
г.1ии и Франции это очевидно щ11я ка,ждоrо, кто зяа1ко1м 
с новейшими работами эмпирической социологии3 • В 

1 Перспективы ме.rщународны.._ сравшчшй -."rанут шпре, l\ак 
тоJtько Gуд) т пrоrн:,дсны в жизнь рекомепдашш стuтистнческоii c.r1vж· 
fiы Органн·нщии Объелиненн~,1х Наций. См. '·Haпdbook of \1ital 
Statist'ics Methods" Studies in Methods, Serie F, N 7, 1955, New 
York 

2 Я по:rагаю, что раннее проведенпс такой 11азработк11 в 
Лве1ралшr объясняеrrся влиянием Д. Ниббса, 11руд I{Оюрого «Thc 
ш,1tlнчпаf iсп! theory of popttlatinп ete." (Ceпst1s of tl1e Common\\'e· 
н!t/1 nf Aш,tra!ia, April 1911, ,oJ. !, Appendix А., 466 р.), появ,ш· 
шийся в 1917 r., заслуживает болЪ1шеrо, чем только внимание 
нс горин:а. 

J Хорошшur f'бзор содержнтсн в сг·1тt,с Д. В. Глаеса "Sume 
п,rects of Н1е ctc,·elopment of (iemogгapl1y".--''.Joнrnal of the Royal 
Society of Arts", vol. 104, September 1956, рр. 854-868. 
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Соедннепных Штатах свнзь нс всегда ясна 1, но тем не 
}tt-!ll'C' на,1.0 признать, что опа сущсствусг, C'C,lII вспо,r

ШI ! L1 CLIШIO,Юf llЧCCl\llC lll с..т~с·;:щнання того I IIП,J, l\аьл~ 

бы:ю проведено n Индианаполисе2 • Соединение демо
rрафичсокого анализа и социологической пастановк~! 
вощюса приводит к тому, что весь вопрое rпецна.г1ыюн 

11;орин ш1rnл.oнaccЛ<:IIIIЯ ДОЛЖС'Н быть l!OL'ГHBЛC'll ПО·!IО· 
вому. Оп нс можст GытL raзpt:1IIll-"H толыко мсгодам11 дt'· 
моr рафии. Нужно, чтобы пос.1едняя ря.сс\1а 1 1ринал111.ъ в 
rн1мках социо.rюгичеокой теории. 
t " 

Еще не разрешен вопрос, мож.ст ли и в ка 1кон :мере 

из коrортного анализа выйти подходящий метод дли 
перспективного расчета движения населения3 . Ведь не 
то.чько свыше 20 .rreт проходит, пока завер1Шптсп период 
ПЛ:О;.IДВIПОСТИ })l'HJIЬHOЙ когор гы о·дной и той же даты 

1 .\. Сови выс1\ашш1етсq в i'(урнале "Kyklos", \'ol. 10, J~o 2, 
1957 на стр. 231 как предс.тавите:ль французской шкоды ео11.1иаJ1ьно
направJiенпо!i дс11,юграфни, быrь может, сJшшком кри·шчно по эго. 
му вопросу. 

2 с,1. сrа11,и С V. Юser, Exploration of possibllitics for new 
st11d1es of f artors aff ectшg thc ~ize of f am!ly.- ''Milbank .vleшoriiJ 1 
f'und QLJ~Jrterly", \'О! 31, OctoЬer 1953, рр. 436-480 н С. F. i\7es
toff, Social ch,,nge апd fertility iп tl1e Unitccl States.-"Transac..tion~ 
01 t!1e Tlшd \\TorJd Coпgress of Sociology", vol. IV, London, 1956, 
рр. 41-49. 

з Уэлптон отвечает на эrо1 вопрос определенно поJюжительпо. 
См. "Census Pro1ectio11s: Some Areas of DouЬt".- "The Conference 
Board Businesь 1~ecord", New York, August 1956, рр. 2-6. Предло
жены два вида h.оrnртны\ таблиц дли группировки рождаемости r:o 
календарныы vодам: а 1Нменнr0, во-первых, для когорт женщин одних 

и тел же :1ет ртк 'tення и, во-втuрых, для когорт женщин одних и 

тех же лет вступления в брак. Однако ни в nер,епек11ивн.ых расче
тах Кс ро.1свск01i 1,0J\н11..с.ии по насеJ1снию, ни в текущих публикн
ц1JЯ\ fiюpo цсн-1ов СШ.\ онн не> бьJJiн исполыованы. См. "Papers 
of the Royal Comшis..,юn". , о!. II, рр 213-301 (''Pop11Iation Projec
tюns for Gгeat B1·it;:1iп 1947-2047") и lJS-Bureau of the Censш, 
'Ct1rrent Popнlatioп R,~poгts· Popнlation Estimates'', Series Р-25, 
N 123, (October 1955) "RrYi.~cd P1·ojections of the U. S., Ьу Age 
апd Sex, 1960 to 1975" 

Прнчен~нныс в Лыерике 1\1етоды перспективных расче1ов ипоr· 
да обозначаются 1,а11. «ыетод .::.оживания когорт» ("cohort si1rvia! 
meihodJ, по это соответrтвуе1 дейсrвительности с двумя сущесr
веппыми vграннчf'пиями: 1) rзымирание реальных коrор1 :живущего 
нвсr.тrення рассчитано по пр<'дстоящей продою1штеJ1ьности :>кизн.1 
гнпотЕ·111~1ес1н1л 1.:rнор1 rабтщ смсртпоr-тн, 2) ожидаеl\щя рl)ЖДRе 
мость в ка,1.дом календарном г ду ,Jсн11ы111"r1·1 не нн коrортном 

анализе, а па 1юю1зателнх плодовитости поперечного разреза. См .. 
например, М. Е. Garnsey н R. Е. Pelz, А projection of t!1e popula· 
tion oi Coloгado, (Boнlcicr, Colorado, 1955) Обобщающее обсуж-
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вс·1 у1иf<н11я в бра1\, но rаюкt: и бо.1ее чем на 20 .,е1 
I,orop гы С ЗШ,ОНЧСНН!А\I Пl'f)ПOJ,O\I п:ю;ювитос1 lI ОТ;{И,k

ны or сюшх :\I0.10;rыx кuroJн, пове,::I.ение которых ока6ы 

B3PI нанбою'11ШС'е в.1нянш, на сnвре:ж~нную и U) д) щуп 
rюждас~юс r ь насе.н.:шш. II.ш~нно в периоды значнте.:1ь· 
ШАХ ко.1сбаннй чис.1а рождсчшi'I, ка1кие пронсхо;щ.1и в 
Тl'Чt·ш1е поt:".1с,.1,1шх 10 :1ст с сопровождающими нх rо
цш1:1ыш,ш ШМСНСШ!Яl\-Ш, опыт н.огорI Шl 20 ле1 {}(),1{.•t• 

старых оы1Jывастся 11uлопригодным ;:~дя опре,,..1.с.1~ш1я 

ож1цае:vюrо поведения современных когорт и тех, ко

rорые последуют за ними. Демографы и социо:1оrи с 
впопне понятной зашпересовшнностью ждут резу.1ьта
rов многочис.11енных попыток решить этот вопрос. По
аятна н известная боязнь опрометчивого решения, ес.1н 
uспо:vшить, что почти все прогнозы развития насЕ':1еющ 

которых бы.10 сделано так :-.шого в 30-х годах, не оправ . 
• LаЛИСu. 

Перевела Р. И. Сиф,~tан 

,tРние этого вопроса 11мее1~я \' М. Спнг::льмена ("Introd11ctiofl to 
I)rmography" I 95fi. рр. 174- 176). 

{В настояшеС' вре;1.1я америh.анские расчеты ожидаечой рож;тае 
мости произво;щтсн в основно,r по методу когорт. См. "CUrrt:'nt 
1 'щщlation Reports. Popt1laiion Estimnics. Projections of t\1c• рорн· 
lcitlon of t!1e Llпited St:ite.:; Ьу agt апd sex. 1964-1985". U. S. De 
рнrtшепt of Comrпerce Seпes Р.-25. № 286.~ Прим. ред.). 



)Кан-J{лоr) lUamлшt и Ролан /Jpt·cca 

БР~\ЧНОСfЬ ПОКОЛЕНИИ ФРАНЦУЗОВ 

НА ПРОТЯЖЕНИИ СТОЛЕТИЯ 

Jean-ClaнM Clш\telami l'i Rola11c! Pte'><.at Са 11t1pt1c1!1t1: 
dPt, Qt:'1Jl'I 'Jiюпs frш1i;a1ses с!ерн]-, ш1 -;1eelP - ''Pnpt1J.1 

t1011", 1%'2, N 2, PI' 215 ::!1R 

Эво.1юц11я брачносrп во Франщш, поскuльку о пей 
,южно судить, наблюдая и,мспения коэффициента брач
носп1 ( чпс.110 вступивших в брак на 1 ООО ;.китслРiI 1а 
год, рис. 1), опреде:1я~т1:я на.'1ичис,1 1юрту,рбапионных 
1\олебаний, колеба1ниi'I, вызванных гл:1вным обра1ом 
войнами ( на1пюлеонавскими, 1война1ми 1870-1871 rr., 
1914-1918 гг. и 1939-1945 гг.) н, в гnраздо MNIЬ1шet1 
ст~пени, экономпческшv1'И кризисами ( ,1е:ж;~,у 1930 и 
1938 гг.) Если мы попытаемся выявп гь по неrегуляр
ным колсба,ню1,м в графике какую-то доJ1rовременную 
тенденцию, то мы обнаружим один уровень, близкий к 
16%0, для 1825-1870 rr., другой уровень чуть выше 
15%0 для 1875-1914 гг. и еще один стабилизировав
шийся уровень, близкий к 14%u, для последних лет 
(после 1955 г) 1. СущесгвеннlЬIХ сдвигов, происходивших 
в возрастной с гру1кту1ре населения, ;i,oc га точно, чтобы 
объяснить эти небоJшшие изменения. 

Таким образом, после беглого обзора эволюции 
брачности создается впечатление, что по сра,внепию со 
смертностью и рождаемостью ( особенно в течение рас
смат1рпваемого периода) уровень брачности во Фран
ции в це"rю:м весьма устойчив, но в бо.ТIЬшей степени 

1 В период между воiша:ми за всJзврато.м к почта нормальноiJ 
сптуации (к 1930-1932 гг.) поrледовал эко1юl\шческий l\ризис, 
T<IK ЧТ() с 19]8 !IO 1940 r 6ра1111ОLГЬ JIOЧ111 ПОСJОНl!ПО OIKJIOHЯJiaCl> 

от нормы. 
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KtJJf!fJUl(U~N/11 / Х,· 

Р.ис 1. Коэффнциеъ.т брачнос"Гн no Францш1 (в ~щ). 



пмв~р:жсн пертурбационным воздейсшиям конфшш.тов 
и кризисов. В конечном счете, именно эти псрту~рбации 
и привлекли внимание исследователей. 

Брачность по периодам и поколениям 

Интерес анализа т,ребует прежде всего раз:шчt"юш 
п~рвых н повторных бра,ков. В да.1ьней~шем речь :щrсь 
бvдет 1цтн то.1ько о первых бра1<ах, шш о браках хо
.,остых :\tужчин и девушек~. 

Прн анализе брачностп от измерений с помощью об
щего коэффициента брачности пе~реходят обычно к ко
эффициентам, дифференцированным по возрасту (и по
.1у), которые исчис.11яются только дJIЯ бра,коспособного 
насе:1ения того июI пного воз,раста (той или иной воз
растной группы). Посжоль1ку нас интересуют только 
пер,вые браки, мы, естес11венно, рассматриваем только 
.1ИlI, никогда не сост,ояв1ших в бра,ке. 

Исчисления завер1Шаются соста1вле.нием таблиц брач-
1юс'ГИ (для не состоявших в бра1ке), которые позволяю1 
описать, как происходят браки при условии отсутствия 
с,иертности в некоторой сово,ку1пности людей (1нап·рим~1р, 
10 ООО человек), достиrшшх ми1нималына~го бра1чного воз
раста (18 лет юношей и 15 лет дев,ушек). Та,к, сог.11а,сно 
французской таблице 1930-1932 гг.2 , на 10 ООО жен
щин, не состоявших 1В браке в 14 лет3 , имеем: 

9998 незаl\Iужних к 15 годам 
9943 >> J{ 16 » 

1 Эти разграничения и ограничения вытекают частично нз 
недостаточности наших теоретических знаний о механизме брачно
стн. Действительно, совершенно очевидно, что вполне удовлетво
рите.пьное описание и объяснение брачностн невозможно без учета 
значения повторных браков. В равной с1епени было бы же:rателыю 
располагать "!'ехнИ!К,ОЙ 21нализа, который не разъединял бы брач
ностъ мужчин и брачность женщин. 

2 (тvI. Р. Vincent. La famille norшale. - "Popt1lation", 1Э50, 
No 2. р. 269. Подробнос·1и, касающиеся техники построения таб.шщ, 
М\JЖНО найти ~ L. Непrц. Lec;ons d'analyьe demographique Сспt1 r clt> 
docшnentat1on t1niversitai1 е Paris, 1960; R. Pressat, L1 analyьC' <ie.1110-
RTaphique. Methodes Resultats. App!i1cations. Р. U. F., Paris, 1961. 
Эта книга Р. Пресса была издана JЗ русском переводе под назва· 
нием. «Народонаселение и E'ro 1~:1учепие» (М., ~статистика:ь, 
1966). -Пpu1rt. ред. 

з У~1тены 111 браков девушек, пе достигших 15 лет, которые 
имели место в 1930, 1931 и 1932' rr. 
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06щсс ЧIIL,IO nr~н ... on. з:1к.1ючснных до 50 .1ег (в ;r.aн
t11~,1 C.1JЧUC 10000--1012=8988), ;щсг :\!еру llНTCHCHB· 
1юстн бр:~чносгн (первые бра~\.и ж:енщин в воJрастf 
е1 аrшс 50 .1сг кр 1itнt> ред.кн). РаспрРдс.1енпе ~лих 8988 
(ipil!\OB ПО BOJpacry IIО-ШО,1Ж'Т ПСЧИС:ШТЬ CpC--';I.IШII BO':i· 

раст вст} гиешrя в первый брак (precocitc cles mariages) 
Лlы paL::C\.IOГpl!i\1 Шf,КС )ВО,"IЮЩIЮ брачностн IIO Ф1ран. 

шш па протя,КС'IШИ стu.1с гшт, по.1ьзуясь аrrа.rюгпчной 

,юдt',1Ью с гой сущсственноi'I разющсй, что оrшса1Ш1е 
Gрачностн будсг вестись но поколения.и и.пи группа/~. 
покоРениit { совокупное гю.1 ."rюдcir, ро::щв1шпхся в о;rном 
п том же календарном году), тогда ка1к в при,мере, ко, 
r орый ::\IЫ 1 о:1ько ч 10 привели, речь шла об описатщ 
относнщсмся к какому-то от-rезку времени. Таблица, на 
которую 11ы ссьи1а.1ись, предназначена для си1нтезиро

вания и ко.1и 1rествснноi'1 хара11\тернстш::и условий брач· 
пасти в какой-то период времени, поэтому при ее сос. 
тав.1ении учитываются все поколения, находящиеся Е 

возрасте от 15 до 50 .тrет и вступившие в брак в 1930-
1932 гг. 

В отличае от ШН;·ртности, д.1я которой такое перене
сение на фпкrнвную когорту ус.1овпi'r, наб.1юдав1шпхся 
в раJличны::\ возрастах у ра.ыичных возрастных 1когорт1 
ioпy1'TII::\10, потому что ПfННП.10С ПОКОЛЕ'IШЙ: как f>удто нс 
п:1шн·т на их рС'аюшю па соврс,1снные: условия c1MPJ1T· 
rюспr ( отсу гствис Рстсс rвенного отбора), в отношешш 
брачности (I{3K lI ШIОДОВНТОСТ'И) та1кой СИIНТСЗ усло,вий 
данного момента чаще всего оказываЕ'тся недостаточно 

плодотворным. 

Здесь не место воспроизводить всю к~рити1ку в адрес 
показателей брачности 11 ш1одовитостп за календарные 
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Нt:рiюды 1 • Огранпчиыся кратюи~1 указшШl'\1 на два 
11) нкта: 

прош:1ос покоJшний, 1юторым, возможно, пришлось 
нр шп1 через различные пертурбацин, влияет на nосле-
1.\ ющt•с поведение этих поколений га1ким обра 'IO\f, что 
ПСJказаТР,'Ш За u(алендарные ПерIIОДЫ НС МОГУТ ПpPTeII
JOBH1 ь на о гражение воздсйствпя условий только кшко· 
rо-.1ибо одного периода~ 

П()i\Ш\Ю воз;rействия пзрту1рбацаонных сойытий. 
часто набтодаются более или :\1ене значите~.111"ные IIЗМl'
нешrя в распределении демографичесюr\ собыгий по пе
рподам жизни, т. е. применительно к брачности, сд1впга 
п тv или иную сторону возраста вступления в первый 
брак, что не обяза1ельно влечет за собой пзмененпе до
.1и лиц, вступающих в брак в конечнолt счете. При ана
.1пзс за календарный период - при прочпх равных усло
вня.\-ЭТII сдвиги (знать о 1шторых, впрочем, весьма ин-
1сресно) наталкиваюг на ошибочный вывод о том, буд10 
и,н~ют место из1мснешш в шпенсивносги изучаемого яв

.11:ния. 

Ваг ночему мы проследим исторшо брачности 1ю 
Франции на п~ротяжснии ста последних .11с1, описывuн и 

анализируя особенности раз.пич1ных поколений, вступив
nшх в бра1к на протяжении этого периода. 

Анализ в раз,резе поколений послужит нсходным 
пунктом иссл~дования, в ходе которого мы будем инте· 
ресаваться не только случайными от1клонениями, но по
пытаемся дать описание фундаментальных изменениi'1, 
которые могли произойти. 

Доли никогда не состоявших 
в браке по данным переписей 

Если бы у поколенпй, которые мы выnра.пи д:ш на
блюденю1, смертность в воз1ра1стс от 15 до 50 :1ст отсут~ 
сгвовала, для того, чтобы полуqи1ъ числа нн11юrщ1 НР 
состоявшнх в браке, подобные тем. ко1орые мы п3в.r1r1<
.тrи нз таблицы брачностн 1930-1932 rr., достаточно 
было бы образовать совоку1пность из 10 ООО нпкогда IIP 
состояВ1ших в бра1ке женщин в возрасте 15 лет и 10 ООО 

1 С,1 , например, N R1Jder, La mesшt> des variatюns dl" !а f с· 
condite at1 roшs du temps.- "Population", 1956, N 1, рр. 29-16. 
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хо.1ое rых :...1у tКЧ!Ш в возrн1с1 с 18 .1cr 11 прои"шсстн пос,1~. 
дован~.1ы1ыи расчет чпс.1а остающихся вне брака к 
Ю1Ждому С.ТIЕ' ,.1,ующе",1j дню их роЖJ;(:ПИЯ. Это СТО.1IЬ Жf 
естественный er:rocoб вычпс.1Е'ШIЯt что п учет числа да. 
живающп\. до кю1.;:,1;r>rо возраста с целью построения таб. 

.1нны ~,1rртностн д.1я ;~.ашюго по1<0.1снпя. 

Но в дсйс rвш L'.ПЫIOC1'II необхо1,и1\10 учитывать с•ще н 
в.1иянис С'\.tерrносш 1 . Оно мешаеr нам подойти к изуче. 
юно брзчностп 1 uк же просто, 1.;:ак к изучению смерт. 
ностн2• Выпо.апяя пос.1е;:rо.вате.пьный расчет не состоя~. 
ших в браь.1: в како'1-пибудь п01<0.1ении, мы n,ршшли бы, 
n 1ю1ще концов, пройдя через все возрасты, к 1конечн()i 
цифре ну"1ь, nота,1у что с,1ертность уносит всех ... 

Заrемняющс~" влияние, которое играет смертность, 
:.,. страняют, подсчптьrвая д:rя изучае\1ЫХ покш1ений до· 
.rш нш~оrда нс сос-1 оявuшх в браке в каждом последую. 
ще,r возрасте. I Iменно этн дола, nыраженные, скажем, 
в промю1.1е, пграют ро.1ь показа гелей чисел никогда не 
состояаurих в браке в таблице бµачности. 

Однако нетрудно за r..1етить, ч го эта операция имеет 
смыс.1 rолько в том c.iiyчac, ес.1н фак1оры, изменяющие 
численность поко.1сния, в I\аждый данный момент дей
ствуют с одинаковой интенспвностью на сос rоящих и на 
пс сос1оящих в браке. Толыко при отсутсгвю~ диффt· 
ренциальных смертностп и ыиграпии, доли никогда не 

('ОСТОЯВIШИХ в браке Яв.т!ЯЮГСЯ коррсжтной мерой чистой 
брачности. 

В дейс-гвито.1ьности так никогда не бываеr, что дос, 
таточно очевидно в отнашении миграции. Да и омерт· 
ность не состоящих в браке явно выше, чем состоящих 
в браке, О1собенно мужчин. Но на пра1ктике это приво
;щт лишь к самому незначительному искажению, по 

крайней ме,ре, если ограничиться измерением брачности 
между 15 и 50 rодами3 • 

1 А в равной степени и в.rшяние миграции. пертурбационная 
ро.1ь которой апаJiоrнчна тоi!, когuрую игrает смертность 

2 Изученнr t 11riepтнnl' rи прос, о .шщь в 1 сори и. потому Ч'Н> на 
пр,ih.rике :мы 1шкоrда не расrю.паrаем срсдсгвами щ:штельного на

uJ1юд,ения за одщп1 поко.r~енпем 
'3 См по этому поводу J lf ainal, Age at Marr1age and Propor

tшns Marrying - "Popt1Iation Studie'>", vol. VII, N 2, 1953. 
(Хаiтал был, 1\,1,1 (!tЯ, пчшы,1 автором, мнорый снстемашчесш~ 
ПШI!,.ШIШ.Н Н до.1~·ми IIJ/}{()!,Ц IIL LOC I о,1rшшх В Gраке по I!Of{OЛCHIOIM 
1~ш1 ИЗМ(lрения Орачностн) По ... ·лс 50 дс1' смертность доста1очно 
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li:-м~н дп:ш J!C состоящих D браке, МОЖ'Ш) ВЫВ<:С'Г11 Ш 
шl': m•(:ко.1ь1ш вз;:нптrтr Jашн,rх пт~а т 1 {'. lt'lf, ,,oлt•t' 
)ди(шы: ... ЩНI анш1IНL'. В чаинщ· 111, J а1\ 1\,11', о 1 1 1ш.:.1а 
НИh.UГДа нс СОL:ТО5ШIШIХ В f>ракс мы ш·1юерс,ДL' ПJС!ШО IIt:

рсходнм к числу первых бра1ков по возрастам, можно 
нычис.ш11, средний возраст вступлс"НШI в IIPpвыii бра1\. 
На пракrикt: проводящ1н .. ·сн каждЫl' Г, .1с·1· франц:: 

сы1е ш•регшсн даю r ст1рук гуру нассJI<'ШIЯ rro l'('\It•iiшmy 
состошшю по пятилспшм группам во1рас1он (с пекого

рыми проGс.rшми, которых 1:\1ы ещt; I\осне\1ся). С.тсдл· 
вате:1ьно, после вычисления дo,1eii :мы по:1учасм пс чнс
.11а шышгда не состоявших в браке n возрасте 15, lб, 17, 
50 .11ет, т. с. не числа С1;;, Сщ ... , С-.11, но вет1ч1шы 
Ры 19, P.0-2.i, Р~;;-29, .... l)ir, 11, f-'1--,1-- доли (в про
мил:rеJ никогда не состоявших в браке в возрастн~rх 
группах 15-19 летt 20-24 года, 23--29 Jieт, ... , 45-4() 
:1ет, 50-54 года. 

Эти величины можно интерпретировать юж средние 
арнфш·тнческие пз долей никогда не состоявших в бра
ке в точных sозрастах, когорыс за:v1ыю1ют соотвстст

вующпе воз1расгные группы. Можно считать, таюаt об
разо)!, что 

ГJ С.,11+ С.;:. , .ю з.~= ----- . 
:2 

С другой стороны, можно определить удельный вес 

высОI\Н, II nлишшс д11фферспциаа1ыюн e,rcp гное 111 с1 ановнтсн те,r 
бо.пее заметным, что браки становятся редкими. Вот почему окон
ч:>1t.11,11ын )делы~ыii вес нс IJ\."1упнвших в брак (при отсутсrшш 
смертнос:rш) определяют к 50 годам. Даже и к этому возрас1·у, со
rласпn Л. Лпрн (с,1 Le<;om' d'anaJyse de111ogтapl1iqt1e, Paris, l9rIO), 
недооценка реальной доли нс так мала, чтобы ею можно было пре
небречь: порядl{d 13-20% у l\!ул-: 11ш1 и 2-5°/о у женщr•н. I Io таб· 
.шцы смертности но сеr.1 ейпому состоянию (1928-1933 гг. 11 1933-
193~ rг.), на когорых основьш . .1ютси эп1 <щснюf, кажется, нрс~ ве· 

.111чив:ног смертность холостых французов (см. Depoid. Tahles nott
velles re!atiyes а \а population fraщaise. ··внlletin de Ia stat1stiq11(' 
de !а France". janviez - tnars 1938, р. 288 В конечном счете не~о
оценка составляеr, види1110, пrимерно 8-10% у мужчин и 3% у 
N1енщпн. При необходимости мы учптываем соответствующие DE'· 
J1R1J;ИIHЫ в нашем а~Налиэе, но дол.и, фигурирующие в табЛ!ицах, 
получены без такого учега. Отметим еще, что при опреде.rсн· 
ных обсrгоятельствах дифференциальная ,смертность 1може.т привести 
.к ис.кажени:ям при 1измеренюr брачностн в молодых возрасгах, как 
это было во Франции 1110 время войны 1914-1918 гг. у пе~кюторых 
поколений в наибольшей степени поетрадавпrих 01· rюiшы (ем. при
мечание I на с гр. 89). 
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шншгда не сv<..:тояв,шн.х в брак~ в воз рас гс 50 :1ет ( С50 1 
1,oтupLIIi .1.acr НiПI \11:ру ИНТС!IСШШОСТII Gрu·шосш по по 
I1.о.1еннд'.{, ПО,I~ чив РГL) haK t:р~..1ШОЮ 

C,u-=-
2 

П JlH 'J I их ) L'.ювнях средний вшrас г вt: rуш11:ния 
11t.·рвш1 op,II\ (m) Ш,!ЧIIL\1Я1:тся rro фор:\Iу.1е 

т ll5 :- 5 (Р1 -.- 1 1 + ... + Р4 :, 4,,) - 5UC-,0 ] • ---4-. 
1 -G-,ч 

Качество исходных данных 

Л\ы пользуемся данны\ш пяти.1еrних переписей на 
ч1шая с 1851 г. (,коца Gы.1а проведена первая перепись 
дающая состав насе.1ення по полу, возрасту и с,:щей 

но,1у состоянию) по 1946 r., т. е. переписей 1851, 1856, 
1861, 1866, ... гг. Для 1951, 1956, I9Gl гг. мы ВОСПОJIЬЗ(} 
вались оценка~ш, сде.1анны1ш1 Национальныl\1 статнстн 
чt"ским и нети rуто:м на 1 января соответствующих лет. 

Однако эти данные содержа r пробе.Тiы двух типов 
в 1916 г. и в 1941 г. переписи не проводилпсr,, а пере 
ппсь, ~которая должна была бь11ь пр0tведена в 1871 r 
состоялась в 1872 г.; не все переписи дают распред,ед~ 
ние населения одноврt:менно по пя rилетнпм возраст, 

ным груiПnам и по семейному состоянию. Этот недоста, 
гак имеется в материа:тах перепнсей 1906, 1921, 1926 
1936 гг.; пра,нда, для 1926 п 1936 гг. данные восстанов, 
:1ены блшодаря усилиям статисгичеокого ведо1мства 
Состав населения по семеiiному состоя~нию в 1906 r 
был дан по крупным гр)Т~ппа,11 (0-19, 20-39, 40 и бо,:1ее 
:1ет), а в 1921 г. - по десятилетним лру,ппам. 
Мы пытались 1воспо.~1нить эти пробелы, вводя оце.н· 

ки, восстана1вли1вающие недостающие данные. Это мож
но сделать более или мепее удовлетворительно для 
1906 г., который принадлежит к период~у пла,вно,rо раз· 
вития, так что данные примыкающих пере1писей 1901 и 
1911 гг. дают воз1можность инте~рпол~яции для каждой 
пятилетней группы поко.r~ений. 1921 г. занимает менее 
выгодное положение как в истории брачности (послево· 
l'Нная 1юм1цснсация), та1к и в истории переписей (лере. 
шrct) 1916 r. нс сосгоялась). Но здесь мы р,асполаrа· 
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l,,11 но криilней мере, данными по дсстшrс·1ш1м вo11н11:1-
i!I,I\t грушrам, ч го позволяет дать опсвю1 для ш1 rш1с r
чнх групп, основываясь на вероятных до rнх ,.._UIH ЕаЖ· 

~он пяпшстней группы поколений, полученных ас'<одн 
п 3 ситуации, наб:rюдав1шсйсп в 1926 г. 

Все оцеНIКИ, которые можно бы.тю бы сдс.1ать д 1я 
1916 и 1941 гг., конечно, гораздо бо.1сс спорны. Эrи .:н1-
rы 01нос5fтся 1к исключительным псриода1v1, отысчснны,1 

огро:vты.:vш перту1рбациями в бра111ности поко:1\·ний, ока-
1с1вашхся n совер1Шенно особых обстонтс.1ы·твах, коrо
рые резко изме,няют то, чго в обычных ус.тювиях со нрс
,tеНе\.1 меняется 1\Н1Ло. Анализ бра1ков, 1ак.1ючt>нных .1II

ш1,ш, никогда не состоявшими в б1раке IЗ 1914 1и 1915 гг., 
nсзво.rяет грубо оценить долю браков, не состоявшихся 
в период с 1911 по 1916 г., в группах изучаемых поколе
ний. Таким образом была установлена вероятная доля 
не состоявших в браке для 1916 r. 1• Для 1941 r. мы во\?
пользовались оценкой Фонсагрива па середину 1940 г:\ 
почнив ее немного с учетом разницы в датах. 

· Отметим также, что в отношении наиболее молодых 
пако:rенпй для возрастов, ,которых они не достигли н: 
I января 1961 г., мы ~получили недостающие дпнныс пу
тем экстраполяции. То же самое бьиrо сдЕ'ЛЯ.IНо на этот 
раз в отношении ,младших ~возрастов для поколениii 
1820-1824 ГГ. II 1825-1829 ГГ. 

Та1ковы основ,ные изъяны· в истории французских пе
реписей и опособы, которыми были воспо:шены ста1 ис-
1ичrою1с пробелы. 

Но это нr единственные статистпческис недостатки 
наших д.qнных. изменс~ния в степени точности ,собирае
,:ых сведений, 1в опрС'делениях и в процедуре пер·е1писей 
также отражаются на качест,ве и од,нородноrти динами" 

1rccюix ~рядов. Отмепп1 главнеii,шис изъяны и недос
тат1ки. 

До 1896 г. ставился ,вопрос о возрасте пере1писыва
емого лица, ~начиная с 1901 r. в ,переписном листе фигу
рнруег вопрос о дате рождения. Это, без сомнения, явля-

1 Проблема точного из\fереншr усложняется из-1а повышенной 
1·1юртнuст11 военного времени, особенно вые.окай ) не состоящн\ в 
UfJdKP 

2 "Statistiqнe geпerale de la Гri1\1<.:P Mot1V<'ШE>nt clc I.:i pop11ln· 
t1011", 1939-1942. 



с·,тп ·улучшением пос1 нношш вонросп. Ошпбюr - со~на. 
ты1ы1ыс и:ш нет -- прн второй формулировке вопроса 
становятся бопее редкими. Мы раепо:шга,е~м, сдедова. 
те.1ьно, рядо:н цифр, состоящим из двух частей, кото. 
рые, строго говоря, несопоставимы 1• 

Не все переписи произ,водились на одну и ту же да. 
ту2 и, во всяком сJ1учае, никогда - на 1 января. Так как 
начиная с 1901 r. применяемая rру1ппи·ровка по воз. 
расту является фактически группировкой по поко.1Iени. 
Я:\I (т. е. по 1возрасту в годах, пспо~1нившихся к 1 янва. 
ря, предшествующему переписи). то с 1901 по 1936 r. 
дюпrые относятС'Я к группам возрастов, неско:1ько болеt 
ста,р1ших, чем до п пос.1е этой даты3 . 

Са:\ю расr:\1атриваемое насспение ,не а,бсшпотно од. 
нородно ка~{ из-за те,рµнториа.11ьных изменений, наиба. 
:н~е значитс.1ьных в 1871, 1918, 1940 и 1945 rr., TaI{ в 
из-за :меняющихся определений переписыва,емоrо или 
оцепивае:\шrо населения {,в принципе - фатпнческоt 
насе.~:ение, 1но несколько раз были !Включены военно. 
с.тrужащис н некоторые категории лраждансrюго насе. 

:1сния. наход,яrцеrося за п1реде.т:rами Ф1ранции). Кроме 
того, в периоды интенсивной ·иммиграции (между 1920 
rr 1930 rr. и после последней войны 1в связи с им1миrра. 
цней .мусуJrьма,н нз Алжира) доли ни.когда не состояв
ших в браке претерпевают из1менения из-за причиt\ 
совершенно не относящихся к брачности изуча~мых по, 
ко.1€ний французов. 

Наконец, вообще ,приходится ~сомневаться ~ точности 
пс,Jrучен~ных в ходе переписи оведений, в ~частности и ка· 
сающихся семейного состоя.нпя. Не сущест,вует спосо
бов тоЧ!ного вьшвления всех ошибок и вr-юсения необхо
димых иоправлениf1. Можно .rrишь, анализируя мат,е· 
риалы пе-реписей 1 ~выделить данные, являющиеся сомни· 

1 Отметим также, чrо группировка по пятилетним возрастным 
группам до 1900 г. нс позншrяст строго прос,'1<щить за из:мепениямn, 
оr1юсящпмися к группам поко.1ений, явJrяющихся объектом нашего 
пссJrсдованю1. Но существующие различпя не могут как будто по. 
родить значительных расхождений. 

2 Впрочем, вообще точная дата, па которую ведет('я перепись, 
lШЕ'дена 'fOJrЬKO С' 1~8L r. 

3 Для 19·Ю г. исrюльзunана оцЕ'нка на 1 января, произведенная 
Нациопш1ыrым 1шстпту1·ом статистичесюrх и эн:ономичЕ>сJ<:иХ иссле· 
дованнir па осноnе переписи 10 марта. 
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Тl,1ы1ы:\Ш, :r.ажс нспра1вдопод0Gны:\ш. М.ы увида:\t, ч10 
и~н:~нпо эти основпыс не:~остапш с.1ужат напбо.гrсс ссрь-
1:зньо.1 ЩJt.:ШПCГBllei.:\1 В IШШСМ IICL:Jic;щвaнiш. 

ОGщий обзор данных 

111> ;IJIIJil!bll\.1 1, нo:1yчc•JI11J,I\I OIIII('.IIIIIЫM Rl,JIJIIC l f[Ol,'()(J()\1, 

110L1 1 юсны 1рафш\н (рис.~ II J), на кurорых пm.:aJar~
.1и, оrносящиеся к ка:rкдой rpyiПire покодсш1й, шшссt'· 
ны на одну и ту же вертикальную линию. 

Бросаются в глаза силынъrе кюдебан1ия крншых, и 
;1.дя некоторых воз,растных групп прослеживающееся 

сквозь эти 1ко.1еба1ния резаш выраженное сншкенпс до· 
.1ei1 никогда не состояв1ших ,в браке. 

Причины некоторых ко.псбаний очевидны: войны 
1914-1918 и 1939-1945 гг., препягс1вуя бракам, повы
сит1 до.пю 1не сосТ'оящих 1в браке в онрс,:r.е.аенных воJ
растах - прежде всего в 1916 и 1941 гr.2 • Естественно, 
что из-за отсутствия переписей ::-v1ы нс в состо5шин 
очень точно измерить сто:1ь случайные ко.1сбапия, а 
мuжс~м ~1ншь при:\1ерно оцС'нить их значение. Повыше
ние долей никогда пе состоявших в браке 'В эти roд'.I 
особенно замет,но у :молодежи, незначнгсльная часгь 
которой вступила ,в Gра·к до ,войны и в момент се на 
чала, если бы войны не было, то молодежь проходИJ1а 
бы через период наиболее высокой брачности. Это отно
сится к мужчинам в возрасте 20-24, 25-29 лет и в 
меньшей степени 30-34 года. У :женщин влияние войны 
особенно заметно в возрастах 15-19, 20-24 и 25-29 
лет. В других возрастных группах отрицательное влия· 
ние войны коснулось незначительной части поколений. 

В 1921 и в 1946 гг., очень ма~10 удаленных от момен
та оконча1ния вой,н (особенно 1946 г.), можно ожидать, 
что по1коления, особенно пострада1вшие от войны и для 
которых возв1ра,т к ·нормальным усл0~виям далеко не за

кончи:rся, 1все еще несут на себе отпечаток прошсд,ших 

1 Сами данные, приведенные в таб:шчном приложении к статье, 
нами опущены. - Прилt ред. 

2 Мы нанес..ши на графике -точки, соответствующие данным 
1921 и 1946 rr. Точки, соответствующие ситуации (оцененной очень 
приблизнге.пыю) 1916 н 1941 rr, ш1ходятrя слева от то11ек 1921 п 
HJ46 11-. 
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Рис. 2 II 3 До.1и JIIII1.0ГДJ нс СОСТОЯВШl1\ 13 браr{С по ШJ'I!11~ТН! 
группам возрастов. 



couыmii. В l 94G г. это относптсн 1К :\1ул.:чаш1 ,1 п возр,1с г ,• 
:!5-:.Ш, :30-34, :35-39 ЛС' Г II, Н Ml'IIbШCiI Ш'}Н', К IЩ.,
p,1C1 H0lf ГР) IIПC -10-1! гсца. в 1Н21 г .. Шl!IJHJIIШ, в !ШI
ние ВОI!НЫ у:же не пpoc.rIC.tIOIВUl'11:П у мужчин, JЮЗ\!Р,! ~ 

но. потому, что к этому B[Jl'MCIШ нрош.r~:о 00.1('(' двул .!• l 

с \10:\ШНТа установления мири, но в ~щс большей сг..:пс
ни потому, ч го мужс1ше ПОКО.!IСШIЯ, JI'\H~BIIIШ .. ' от 20 it) 

:ю .IPl I3 ':)ТО !Время, ЖССТОIШ ПOC1'J)<l;JJ!.Ш 01 ВОl'IШЫл ,(Р/1· 

C!BIOI, мы еще всрНСl:\-IСЯ к ПОСЛСДСТВШР1I '_) ГIIX "1юдсю1х 

1ю1ерь. У женщин заш1здывапш~ со всгугIJJснисм в Gрак 
в 1946 г. чувс·гвительно в ,возр<.1с1 ных группах 20-24 и 
25-29 лет, а также, ,но менее замсгпо, в 30-34 года. 
Наверстывание нссостоявши.хся браков в группах 
20-24 года и 25-29 лет n 1921 r. ма.10 прод1винулос1> 1,: 
ло~у времени. Мы у1видим, что оно никогда и не бу
дет полным, потому что ж:енщины этих псжо.11ений, сс1 l'· 
t:rвснно, должны ьы.1и некать себе парт1неров в Г1:.л. 
rруппа.х мужчин, которые в на·иGоль.шсй степени былн 
нсrреблены войной 1914-1918 гг. 

Остальные ~колебания кривых на рис. 2 и 3 нс до
Jiускают бесспорных исто.111н:оваш1й. НсI{оторые из них 
проистекают, несомненно, из-за низкого качества даШIЫ'\. 

f1ичс:м иным нельзя объяснить падение чуть ли ш· всех 
до.пей не состоявших в браке в 187б r. и подъем, достпг
нутыii почти повсеместно в 1886 г. Можно было бы о 1 -
,1етпть Gольшое количество и др} гих отдс:1ьны.х ано

малий. 
Из-за этого, а также нз-за roro, что поколения 1рас

оматриваются группами и в 1вссь.ма удаленные от нас 

периоды, )VtЫ вообще не сл~ожем извлечь из этого иссле
дования тоtтых сведений о тол1, как пертурбационные 
tобытия влияют на йрачкость поколений. 

Вследствие этого ,иы сосредоточим внu.мание на вы~ 
явлении основной тенденции изменении фундал1-ента.zь
ных характеристик брачности, наблюдавиzихся во Фран~ 
ции на протя:жен.uи столетия. В этом огношении простое 
изучение (рис. 2 и 3) подlжазывает, ч го произошли за
метные из:\11енсния в среdнелt возрасте вступления в 
первый брак, 1шгорые не соnрово.жда.пись серьезны\1и 
сдвигами в интенсивностн брачности. Действ'И rслыю, 
\.IЫ видим, что доля ,пикоrда в:1.: состоявших в бра1ке 
ВIПол:не определенно снижается и у мужчин и у женщин 

между 20 и 35 годами. В дальнейшем снижение менее 

!й 



шачн Гl',.rIЬHo, п в :30 .1с r -- во1 ral' 1 Р, в которо,1 1южно 
пп:r.во;щть оконч:~rt"'.1ышi1 6и.1шrс (irачпостп покu.1е. 
шш,- ИЗ\IСНСНШI с:шбо ощупшы. 

Расс:\ютри:'.1 эш вопросы бо.1ее цета.1ьно. 

Интенсивность брачности 

В r~1б:1. 1, н.1.1rост рнрусмоii р нс. 4, пrтпt· .. д(•пы до:rн 
ннког;щ нс сос1'оявших в &раке в во1расте 50 .1~r д.1я 
раз.1ичных групп поко.1ений. 

При:лечате.1ьно, что, несмотря на перебои, иног;:~,а 
весьма серьезные, ,в зак.rпочении бракО1в на протяж,е.юп1 
жизни различных поколений, доли .диц, в конечном сче
те вс~упивших в брак (числа, .:т.опопняющие те, которые 
фигурируют в таб.1. 1, до 100), ва1рьируют очень незна
чнте"1ьно. 

Ес.1и абстраrпровзться от повышения конечной до.1и 
не •вступи1вших в б.рак в поко.пениях 1831-1845 rr. (в 
отношении iкотороrо нет уверенности, что оно показа

тельно), то можно сказать, что в поколениях, родив. 
шихся до 1875 г., оставалось око.10 11,5%_ никогда не 
бывших в браке :мужчи~н и жеащин и.1и, если угодно, 

Таб.11ица l 

ДОЛИ НИI(ОГДА НЕ СОСТОЯВШИХ В БРАКЕ К 50 ГОДАМ (В 0/t) 

По1-.о:1ення м,.кчиныJ Женщины I Поr о:~~ш111 I Му,,.чп,:ы Женщvшы 

1821-1825 11,4 11,8 1876-1880 9,8 ( 10,5) 
1826-1~30 11,8 ( 11,8) 1881-1885 9,0 10,9 
lRЗl-1835 12,7 13,3 1886-1890 8,2 11,6 
1836-1840 13,3 13,G 1891-1895 8,6 12,5 
1841-184;::. t2,:3 l.3,0 1896--1900 9,1 11,9 
1846-1850 11,5 12,2 1901-1905 9,7 10,6 
IR5l-1855 10,4 11,2 1906-1910 10,2 9,5 
lts~б-1860 10,7 11,3 1911-1915 9,6 8,5 
1861-1865 10,8 11,2 1916-1920 (9,0) (8,1) 
1866-1870 (10,8) (11,4) 1921-1925 (9,0) (7,8) 
1871-1875 9,9 11,3 1926-1930 (8,6) (7,4) 

Примечание. Цифры в скобках получены путем оценкн в тех случаях 
когда данные, относящиеся к возрастным группам 45-49 н 50-54 года, от· 
сутствуют Для поколении женщин 1826-18'30 и 1876-1880 г1• рождения nрп· 
пяты дашrые, относящиеся к группе 45-49 лет, таn. юн< группе 50-54 года 
( OOTRE'TCTBYIO I бОЛf"е BЫl'Ol\lH! ПОk.'1ЗатеJН1. 
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P1Il 4 Доди никогда не состоявших в браке в в0Jpd1.1e 50 J1er. 

что 88,5 % .rшц каж.дого пола заключали, по кр аи ней 
1v1epe, один брак 1 • 

После пертурбацИiи, наблюдав1111ихся в поколениях 
1881-1900 гг, имеется тенденция к с:ниж~ению, конеч
ная доля никогда не состоявших в браке у трех групп 
наиболее молодых 111околений как будто у~стана1вливает
ся на уров1не ,немного выше 8 % у женщин и 9,5 % у 
мужчин ( если исходить из данных, 1пр иведе~нных в 
табл. 1, скорректированных в соо11ветствин с примеча
нием 3 на стр. 86). 

1 К.ак подсказывает график, 11,6 % - нескоJiько завышенный 
показатель, но мы видели, что дифференциальная смертность при
водит к преуменьшению истинных долей не вступивших в брак (прн 
отсуrствип смертности) Поэтому :мы неrколько увеличили среднюю 
долю ДJIЯ ПОК().1I~fЧIЙ е 1851 по 1875 1 •t u ре&ультате чеrо IJ ПОJIУЧИЛИ 
11,5 %, 



Пр HB.Il'l\,llO I ЫI 11 \lШШl' р,1 c.:нJA\,.l.l'!I!IЯ 13 IШ11::ш.:шн~uс1 Н 
брнч1юс1 и ,1y:a"ч1rt1 11 А\ •11щшI п четырех 1 руппах пок(). 
т~ннii: в них ол1ечается ;шнос СIША\енис доли хшюстых 
,rу::,кчшf ( с.1с.:r.ова rг.1ьно, Гiо.1се высокзя и.пенсивность 
брачносш), ш1ра:1.1с:rьноР с rювuшение,1 (менее интен. 
снвная f>рачность) .:~;о:ш 1ш1\от .:ха не состоявших в бра. 
ю.: .iкrюц11 1 r. PL'Чf; ИJ:Г'Т о 20 поко:тснп51х ( 1881-1900 гr 
рР.' t 1IP''). ч: "" (' 1 1 ',) 1,1):г.)рых в наибо~1ьшей C'TL'· 

нсюr посгра1.а.1:1 ог пойны 1914-1918 гг. 1 • Сра~;у пос. 1 1-' 
ЪОИНЫ X0.10C'Tbl1: 1\1' 1.iIOI!!libl ЭТ!!": ПUH),li"I-Шii, ЧИС.10 КОТО· 
рых СИ,1Ь!IО у бы.10: HQXO,JД,1![ LBf)!J'{ ВОЗ\Ю)I{НЫХ брачных 
г1ар1нсроn средн нез:.1,1у:ын1\. .. ,·,.::нщнн, поко.тrсшш кото

рых не пострадали 01 войны п бы.ти, rп:едоватс.1ьно, 
бо.1еt1 :многочнсленrп,пm, ч го об,1егча.10 чужчина'v! 
вступ.1ение в 6paI(. 

Рассматривая рпс. 5, ,1ы в1ц11\1, как велика Gы.т1а 
диопропорция по.rюв в 1 q21 '"'. ( ficз повышенной воен. 
ной амертностп н без ,шграr:~ш ЧIIСЛ(} tму.1кчпн, приха. 
:~:яrцихся на тысячу .женщин, должно быть равно при. 
:"11ерно 1000). Еслп -:.па диспрапорщш rr смягчается 
впоследствии, то 1 олько G.1aro.1a ря иностранной И\I:\>IИ· 
грации. Для поко.1с:шi1 1891-1895 гг. она всr1г.:ха оста
L'ГСЯ очень значительнui'I. 

В наиболrс вьш:гrьшшо,1 пo.10.il\E.'HIШ в ре1ультате 
во3ниюших нарушсни·1 возрастной структуры оказались 
;1.rужчнны пrжоленпй 1886-1890 гг. Затем слrдуют по. 
коленшr 1891-1895, 1881-1883, 189б-1900 гг. Конеч
ную до.1ю осташпихся BHl' брака для всех этих пока.пе
ний можно оценить 1в 9 -9,fi % . 

Естественно ожидать, что поко.1е.ш1я женщин, кото· 
рыс должны встушптJ R брак с мрКСК!l:\Ш rПUКОЛСНИЯМlt, 
внезапно оказав1шю,1исп ~1а.rrочис.1енными, бул.ут иметь 
более IВЫСОКVЮ конечнvю долю не 1ВСТVIПИВШИХ IB брак 
Т1ри r~руппы ·женских поколений действительно оказа· 

1 Поколенпя 1881-1883 гг потсрят~ 243 тыс. мужчин, поколе· 
нпн 1886-1Я90 rг. -- 291 1ыс, пnко.1еншr 1891-189!:, гг - 384 тыс, 
поколения 1896-1900 н.-117 rыс. Поколения 1876-1880 rr тоже 
сильно пострадали (погибло 133 тыс. человек), но в этих поколениях 
бо.r~ьшая часть перВ!:,I'< бrаков бьr.1а заюпочепа до начала войны 
Эти потеrнr составляю г в нсло,r о r 1 О rr.o 20 % , а иногда н больше 
(2f1 •2qi) Д,Ш l1l11,0Jif'Hl!'1 1,111 ! ) \1t)(ll[.JJИ·I0Ba1IHЫ\. l,OIIГJ1IIJeн1oв 
J,u1C1pыc, в свою OЧC'j)l 'L!,, 0\'1[11 J.iB'1!0T R0-90% вrcro ПОhО1еШ!Я 
С,1 ... М. Hu!Jer, I-~1 1-юр11!,,tiоп (k l.1 F1 .1псе !Н'tчlапt 1n g11c1re 
Рап.,, 1931 
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Рис. 5. Число м:ужчин на 1 ООО женщин в по
колениях, пострадавших от воины 1914-

1918 rr. (вк.шочая инос1 ранцев) . 

. 1ись в таком положении. Если расположить этп поко
,1ения в паряд1ке убывания конечной доли никогда не 
состоявших в браке, то мы по.т~учим точное соответст
вие их группам мужских поколений, ока,за,вшихся в вы
игрышном положении со с.двиго,:vз: прпмерно на 5 .1е1 1 
отражающим разницу в среднеl\1 возрасте всrупленпя в 

пt>рвый брак ( около 3 дет): 
1'vl\,!,C1'JIC ПОhОЛСННЯ, 01,азав

ш11еся в недоста 11<е 

)J(eHCl,l/1' ПO!I.OJ!t'lf!Н! Oh,11.i!I 
шнеся в избы rке 

1886---1890 гг. 1Я91 -189R rr 
1891-1895 rr. 1896-1900 1т 
1881-1885 гг 1886-1890 гг. 
1896-1900 rг. 

Для поколений 1891-1895 гг. доля никогда не со
стоявших в браке поднимается р:очти до 13(1/о. 
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В J,l!\.!IIOЧe:1иe, OCI Ш3.IЯЯ В С1 OfIOHC 1Id1µушенш1, В!,11(.'. 
кающпс нз бо.1ьшнх военных пот~рь 1914-1918 I'r 
можно сказать, что конечная доля лиц, остающихся внt· 

брака (без учета смертности}, на протяжении столетия 
из.мепи.1ась мало. Впрочем. и эти нарушения не так ве, 
.11ию1, если сравнивать их со значительными струкТ\:р. 

ны:ми сдвигами, которьI\.JИ они вызваны. Не :\1енее при. 
мечательно, что вссы.1а ,1алочисленные поко.1еню1 

1915-1919 гг. не показывают бо.1ее низкой до.~ш не 
вступивших в брак: группа 1916-1920 гг., которая 
включает четыре из пяти рассмат1риваемых по~,;:n.r1сний 

не отличается от предшествующей и следующей за ней 
группы 1 • Что же касается экономического кризиtz 
30-х годов, из-за которого не состоялось, по крайней 
мере временно, примерно 100 тыс. браков, то он не 
оставил бесспорного с.1ед.а на нашем графике. 

ОТ1:мсти,1 еще, что окончательна1я до.пя не 1вс1 упив. 
ших в брак сейчас у мужчин несколько выше, чем } 
женщин, гогда 1<ак у старших поколений (до 1886 г 
рождения) эти доли у мужчин и у женщин были почти 
одинакоВЫI\Ш (если учесть небольшие попра1JЗки, 1необ. 
ходимые из-за повышенной смертности не состоявших 
в браке). 

Возраст вступления в брак 

Более или ,менее значительное снижение воз1раста 
вступления в первый брак можно наблюдать, :sычисляя 
этот средний возраст по приведенной ранее фо,рмущ 
( см. стр. 88). Результаты вычислений приведены в табл 
2. Рис. 6 иллюстрирует табл. 2. 
Мы ~видим почти непрерывное снижение ореднеrо 

возраста ~вступления в первый брак как у мужчин, так 
и у женщин, если отвлечься от двух за1метных от,клоне

ний от этой тенденции, особенно у мужчин, проявивших
ся у поколений, мужская часть котоrых в наибо.1ьшей 
степени пост.радала в резулr, гате двух 1миро1вых войн. 
Поколения 1881-1885 гr. достигли 29-33 лег к пача· 
лу войны. К этому времени доля •не вступивших в брак 

1 Обстояте.'Iьства поистине не были благоприятны для этих 
поколеншr, которые особенно пострада 1и (в первую очередь, нх 
мужская час.ть) от войны 1939-1945 rr. 

fJR 



Ш: пpi:BbllШl,'Ia :гь % у \,1У~РШ!I 11 1 н 0\,, у Ж~11Щ1111 Опо-1 4 

1~шпс'. жrr 1 вoii которого ПI\азатн.ъ .J 111 ос rа1вш111'l'а вне 
брака части поколении, не н:ейтралпэовало по.шостыо 

.. ~(,,. 

-к" ,-f-
Лонолшив 

Рис 6. Сре,щнии возраст щнr вс.гупле.нии в ncr· 
выи Gµак (пунктиром нанесена разница в 
среднем возрасте, рассчитанная для мужских 

поколении, обозначенных на оси абсцисс, и 
женских по1юлениf1, на 5 лет младшю,). 

(во3,можно, вп·рочс).,I, имсе1 значение и :ма.rrая точность 

'11етодов измерения, которыми мы распола•гасм) влия
ния тенденции к более ранним б~ракам, проя,вившейся 
в этой гру~ппе поколений до ~войны. Поколения 1886-
1890 гг., достиrшие 25-29 лет ,в ,разгар вой1ны, ощутили 
на ссбr е.е 1ВМiяниr-, но наlШ метод исчислений, основан~ 
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Lf)EQH НН bOJll \(.f 1\СТ~ ПJН.НИЯ Ь IILPBЬir! ЬР \К {', ru 1 \J 

lH~ l lК.(j 
1 ~2б -11:5,31) 
lbJl -1833 
IЮб-1810 
1841- 1Ь43 
lK46- 18'Ю 
1831- 1855 
18~6- 186() 
lti61-IK6J 
J866-1R70 
11'571--lb1) 

'2К,Т 
2К,4 
27,fJ 
'27,7 
27,4 
27,7 
28,0 
28,0 
27,1) 
27,Ч 
28,0 

26,1 
:6,8 
23,() 
21,8 
24.~ 
244 
24:ь 
24,6 
:!4,4 
24,3 
24,3 

Пusолсни, 1 "''"'""""' 1 Женщ: 
1816--1881) 

l88l-l8R5 
lbl::16-1890 
1891-1893 
1896-1900 
1901-1903 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 

'27,7 
275 
28,0 
27,2 
26,2 
26,2 
26,3 
27,0 

(27,6) 
(26,5) 
(25,9) 

-
24,2 
2 ~.6 
2З,7 
24,l 
24,l 
2З,1 
2З,2 
23,3 
(24,Щ 
(23,7) 
(23,1} 

Примеч.аше Средшш Boipacr д.1я IPf''- после,.1.1шл rру1щ по1,01rш1й no. 
fj,Чlll r,y fC\I OЦfl!h!I J,0.111 IIL LOLTOЯBШII'. В бriai-e В ОДНОЙ или IILChU.'IЫ.ю 

I О IPJCT!ll,I'. 1 р, ПП,Р, ,l.O -о .'IL Г Прн 11СЧНС1СННI! среднего возраста J.!Я Mj-;lt 
I ш пр,д!ЮЛJГd !ОLЬ, что ,10 !Я '1.ОJЮСГЫ'. в во1р,!СН' I'i -19 Лt т Д'Н! в~ех !1ф. 
I,OJH>f!!!ll ~Оl 'Г В 1>1l Т Ч i 7 ~ 

ный на линеиной экстраполяции по пяти.лепшм, без со. 
\шения, преуменьшаеr действительное запаздывание 
браков, которое имело место у этой группы поколений 
Повышение срс,щнего возраста несомненно, хоп~ оно 
невелико у мужчин (0,5 года) и вовсе незначительно у 
А(Е'НЩИН (0,1 юда). 

Пока.пения 1891-1895 гг. находились в возрасте 
наиболее высокой брачности сраву после О1кончания 
Rойны (22-27 лет к концу войны). Сильно уменьши,в. 
ше-еся число мужч·ин у~величило их брачность, так что 
наличие запоздалых браков, если рассматривать все 
эти поколения в целом, не помешало среднему 1Возра 

сту их вступления в первый бра,к вписаться в общую 
н"нден~цию к понижению. Что же каса.ется поколений 
1896-1900 rr., то то.rько что описанный механиз1\1 дея· 

<. rвовал здесь еще бо"1ее явно. так как поздние бракв 
были малочисленными, а очень высокая брачнаст&~ 
наблюдавJШаяся сразу после воины, п0tвлекла за собой 
t:.>Ще более ранние браки. Во всяком с..11:учае, здесь сни. 
Л(ение ореднего воз1раста несом1нен~но. 

Брачность женакой ча1сти Д1вух только что оnисаи· 
ных 1грушп поколений \Пострадала от !Войны бол:ыuе 
(женщины вступают в брак 1в более молодом воз~раст~е, 

100 



чем ,1ужчнны). а послевоенныi1 период Gы.1 д.1я них 
скор~t: неu.1агоприятным (их нотЕ'пщн1J1ы1ыс брачные~ 
Пd.f!ТНеры Gы.1п ОIН:Оl'ИП\IЫIО малочн~',IРНПЫ): нau,'IIO.J.a
crcя небо~1ы11ое повышсш1с среднего вазраста вступ.11с
шш п брак, а rазппчие между срс:шим ,возрнсrо,1 муж
чин и Жl'ПЩИtI ( одного и rого Ж..: ПОI\.ОЛеНШI) сильно 
уменынается ( с 4,3 года у поколении 1886--1890 rr. до 
3,1 года у поколений 1891-1895 гг. и до 2,1 года у по
коJiений 1896-1900 гг_). 

Механизм влияния второй мировой воины был гораз
до более простым, так как людские потери были менее 
значительными. Немобильиость значительной части муж
чин и наличие неблагоприятных внутриполитических ус
ловии отразились на брачности. Средний возраст вступ
.1ения в первый брак у поко.лений ,1ужчин 1911-1920 гr. 
рождения и жеюци1н 1916--1925 гг. рождения оказыв"~
ется явно бо.1ее 1высоюrм. 

Если попытаться выделить генеральную линию раз
вития, то можно отметить: 

несомненное снижение среднего возраста вступления 

в первый брак как у ~:мужчин, так и у же.нщин - сни
жение, достигающее 3 лет для крайних групп поколе· 
ний; 

значительное падение среднего ~возраста у пяти са

'l!ЫХ сгарых групп по,колений (родившихся с 1821 по 
1845 r.); 

несущественные измене.н,ия у поколений ~родивших
ся между 1846 и 1875 гг. Для этих поколений средний 
воЗ1расг ,вступления в Пбрвый брак устанавливается у 
~ужчин на уровне 28 "пет и.пи немного ниже, а у же~н
щин - на уровне 24,5 лет, разница соста,вляет о,коло 
3,5 лет; 

отчетливое снижонне (особенн~. значигельнос у 
i\iужч~ин), наблюдаемое у пока.пении родившихся меж
J.У 1875 п 1900 гг. (у женщин - 1905 г.), за которым 
следует стабилизаци,й. Естественно, что эта последняя 
тенденция проходит через описа,нные выше перебоп, 
.&ызванные вай~на,:м'и. В частности, есди речь идет о ста
билизации ,в самое !Последнее время, то это з1на•чит, что 
средний возраст вступления 1В первый брак у поколе
ний, за1~лючав,ших браки в основном между Д1ву,мя вой
нами (мужские поколения 1896-1910 гг. и женакие -
1901-1915 rr.), близок к ореднему мзрасту, наблюдав-
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шс.муLя у самых моJю;.1.ыл 11око.асшш (родившнл.ся меж. 

ду 1 ~21 и 1930 rг.) . 
..JHJ.Чt:HH1; ноги uш1с.шня, опирающегося на рис. ь, 

зависит от цеююс1 и исходных данных (рис. 2, 3,). Мы 
упомяну.1и оговорки, J{о1орые нужно сделать в 01. 
ношении некоruрых cr арых данных . .:::,ти оговорки моr у1 
нuродип сомнения в реальности эво;1юции, изобрам~:н

нон нu рис. 5, осоGеннu гогда, когда речь идег о шш(ю . 
.;rc~ старых поколениях. 1301 почему нам кажеrся ум1.:
LIНЫ:\1 высказать серьезные сомнения в отношении ста

билизации ореднего возраста вступле.ния в брак у 
поколении lMb-1875 гг., которая последовала за его 
быстрым снижением (поколения 1821-1845 rr.). Мо. 
жет быть более догично допустить, что достаточно си
стематическое снижение происходило у всех поколений 

родившихся в 1821-1875 гr. 
_1.Jезюмируя с учето:м сделанного предостережения, 

можно сказать, что если на протяжении жизни 120 по
колt.шш средJний rвозрасг вступления в пе~рвый Gрак, 
без учета 01ертности, снизился 1прИ1мерно на 3 года как 
у :мужчИ1н, так и у женщин, то изменения у са1мых мо

"юдых поколении бы.пи не очень значительными~, а 
наиболее существенное они.жение наблюдалось у поко
J1ении родившихся в 1821-1900 гг. Если у поколении 
женщин, родившихся в л.IХ .в., эвоJiюция представ.1я~т-ся 
достаточно плавной, 10 у :мужчин онижение было не
большим (менее че:м на один год) у поколений ро
дившихся в 1821-1875 гг., и очень знач·ительным (око
ло двух лет) у поколений 1876-1900 rr. У последн1их по
колений этои лруппы б~ракн сrалн Я~вно более ранними, 
и вrюследст1вии среднни во.зрасг всгупления в брак 
варьировал мало ( если не счита1ь отклонений, вы· 
званныл войной). Следует заметить, что для поколении 
родив,шихся пос.пе 19UU г., продолжительность воен!Ной 
службы (в мирное время) была, как пра1в,ило, на год 
меньше, чем у более старых паколений. 

Теперь ,можно более подробно охаракт~еризовать 
этапы этой эволюции. Дащим детаJ1ьное описание того, 
каким образом за1ключались первые браки tВ несколь
ких типичных поколениях. 

1 1vlо.жно без особенно серьезныл ошибок судить о возрасте 
BL 1ушrепня в брdк пон:олешш родившихся ,ранее 1925--1930 rг. 
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Брачность нескоJ1ьких типичных по1.оле11иН 

.\1ы выбрnли НССJ,ОЛЬКО ripyпII IIOKOJICШii'r, соо I Вl'Т-
ствующпх основным этапаы эва ·1ющш брачнос1 и, при
няв в качсст1ве Кrритерия только возрс1ст вступ.rтС'НИН в 

брак, потому что, как мы видrли, интснrивностrJ брач
ности варьировала мало. Надлежало также выбrа rь 
такие группы поколений, история которых пс ш1руiШn
.1ась иск.1ючптелы-rы,ш событиям~~, глэвны,1 oбr:110\I 
война,ми. 

Было трудно выпо"1нптт, о-1нюв,ре:~.1ешю ofin J1 и yc.rrn
FJШI. Мы выбрали следующие четыре группы пою) r1~нпй: 
поко.1ения 1821-1825 гr, являюшш:ся самыми rтары
,ш среди рассматриваемых нами поко:rrний; поко.1е1-шя 
1871-1875 1гг., предшествующие поколениям, у '1уж
rкой части которых произошли значительные сдвпп1 в 
календаре брачности; поколения 1906-1910 гг. -- пер
вые поколения, чьп характеристики брачности схолны с 
соотве'Гствующпмп ха1ракгеристиками са1;\,fЫХ новых пп

tо:1ений; поколения 1926-1930 гг - самая молодRя и~ 
рассматриваемых на,ми r,рупп поколений, наб:поденпя 
над ~которой еще не закончены, в свя11I с чеv1 треауют
ся некоторые экстраполяции. 

Для всех этих поколений долп никогда нс состояв
ших в браке в различных возрастных группах нанесены 
на график (рис. 7, 8) и путем интерполяции получены 
доли в точных возрастах, кратных 5: в 20, 25, . , 45, 50 
лет. 

Положение точе~к на графике оставляе1 ма.тю места 
для произвола в начертании кривых по крайней мере, ес
ли мы хотим, чтобы они были плавны1\Ш- а мы этого 
именно и хотим, потому что стремимся выявить основ

ные тенденnJИи 1 • 
Расоматривая доли никогr,Itа не состоявших в браке 

в 20, 25 и т. д. лет как чпсла никогда пr состоявших в 
браке пз таблпц бrачностп, rl\Ibl пrиходим для расс,мат-

1 Возможно, конечно, ч I о мес гопо.rrожспие опоппых тпчс1, !!LПЫ· 
1ЫВdСТ влияние несколько необычных условий. Впрочем, иногда, 
учитывая общее :начертание кривой, мы при пыравшшашш nрсне, 
брегаттп нет<оторыми точками. Наконец, еледус1 OTl\terи 1ь, Ч!() мы 
существенно отклонились от точкн, соотвстстnvющсfI r р\'!IПе 20--24 
ruдa у мужских поrюленпи 1871-187п гг рпли{f'НШI, когорую мы 
rl)Ч.r!j! нехарактерНОТТ 



ривасмых Пi)i\•J,'ti:i:IИI! !\ J.с1нныы т.1б.1 3, и 1 пострируе. 
'\Iur,1 ри..: 9. 

Несмотоя на из\Н~Нl'IIИЯ, нногд.1 достаточно rущест. 
венные, КОТОрЫ\! \1Ы ПО.J,Верr.1И перВОНаЧЭ~1ЬНЫе В€,1И· 
чины, \jЬJ продо.т~жасч обозначать данные.,. приве;з.ен, 
ные в тя.б,1. 3, ro.:r.a,ш ро:ж.1.сння поколении, д.1я кото
рых по,1учевы псрвопача.1ьныс показате:IИ 

, ·.1 ,, !,'/!, !IUJ(/l,!lfll ll~ 
v{f 7,J /U/U//J' 1 Q/11//t'(' 

Rpoqeнm 11uкoгit1 нr 
NJt>l!llJ/lilUШ # !);оне 

;,} -----.---,r----.----,r---, 1/JO ------....-----

Жe/lcнvti ll/J/1 

1 
QIJН(Jj/f/ШJI 1921-/JJtl 

О IJ 2/J R5 Jt7 jf 1/# 9-5 ffJl!fТO 15' l/1 25" !О Jf 

8DJj)Otl!l 

!Jис 7 и !:S До·ш H!iKOГ,J.a пс состонвшнх. в бр,;1ке в неСКUЛЬКИ'( rи. 
u1IЧHЬI\ пакотrешшх 

Нетр) J,но у,видсть, что поколения 1821-1825 rr. 
L ступили в брак к середине XIX в., поколения 1871-
1875 rr. - к 1900 r., поко.1ения 1906-1910 rr. - неза
долго до послед.ней войны и, НаI'.ОНСЦ, ПОКОЛе'ННЯ 
1926-1930 rr. - как то.1ько были устранены пoc:ie;r; 
ствия второй ,мировой воины. Мы наб.rrюдае1м впечат· 
л1ющие из,:м~нения. 

Рассмо'Грим прежде всего брачность мужчи1н У по-
1\о.1ениi'I 1821-1825 rr. ба.1ьш? ~всего браков заключа· 
"1ось :между 25 и 30 r одами, по бра1ки, зак.пюч,е.нщ,~е 
,1ежду ЗО и 34 го,::r.ами, почтн так же часты, ка·!\ 11 в 
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Рис 9 Распределение первых браков по возрасту вс.тупления в 
брак (при оrсутствии смсртнос1 н) 

20-24 года. Браки, зарегистрированные нос.1с 35 .1er, 
составляют 13,50/о всех браков. У поколенпй 1871-1875 
гг. распределение почти такое же, но число браков в 
возрасте 25-29 лет увст1чилось за счет соседних 
групп (20-24 и 30-34 года). У поколе,ний 1906-1910 
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гг. мы впднм r.1убокве изменения, з..::r.есь напбо.1(•t: ча. 
с rы Gракн ш: в ~3-30, а в 20-25 ш~т: око.ю SC> (;0 ве:µ. 
вых браI\ОВ зак.1ючено в этих двух возраст1ных r~рулпах 
против н~мноrим бо.11ее 60% у пока.пений 1821-1825 rг. 
Первенство группы 20-24 года еще более ярко выра
жено у поколений 1926-1930 rr. рождения, у которых 
n этих возрастах заключается 47 % всс-х первых бр::м.;ов. 

ТабJIНЦа 3 

ХАРЛI(ТЕРИСТИI<И БРАЧНОСТИ НЕКОТОРЫХ ТИПИЧНЫХ ПОI<ОЛЕНИR 

(при отсутствии смертности) 

ПОhОЛСШIЯ 

Количество первых браков, заключенных до достиже
ния 50 .пет ка,кдон тысячей лнц, не состоявших в бра
~,.е, в возрасте 15 (женщины) или 18 (муж•шны) лет 

/ • то\! 1нr.!(: r Ро,ра.::тш,1х ннт~р_в_а_ла_х_· __ _ 

J,! .!l'i' JJ\!l J'LГ ,ll'Г .1ет .1ет 11er 1 1; 0,~ш l 2fJ-.!5 l 25-itl I u0-3::; l 3'i-iO l 40-4'i 1 4':; 

ю 21 1 11 fiuд 1: ____ .,...:_ __ ..., 
Мул,чпны 

1821-1825 890 22 253 ,363 225 79 39 17 
1871-1875 9()0 28 317 389 172 ,...r: 

,),) 28 11 
1906-1910 900 39 439 ,3);; 89 39 28 11 
1926-1930 915 38 470 .339 88 38 16 11 

)[(епщины 

1821-1825 880 139 386 :!39 123 57 28 6 
1871-187:1 890 208 432 236 79 ')" -u 16 6 
1906-1910 903 276 469 166 li5 17 11 6 
1926-1930 92fi 287 470 lf~2 -г. 

.),) 16 5 5 ___ .. ___ 
* До:ш, лрпведенные в .:J1он 1,олош е (в 11ро\111J1ле), полу•1сны в резу.,ь· 

т ,11 е 1111 геrшо 1яцш1 на рис. 7 11 8, онн мm \'Т. следоrытелыю, несколько от· 
Jшчатьсн от ч11rс.1, ДfJШ1лняющ11х до единицы пок.1зdтеш1 Tdб'I. 1. Отметим 
тah.m.e, ,,тu нш.,11"ш 1.орре1,.тировк.э. с цеJIЫО учета повышешюи смертности 
ющ, нш,оr д,1 нс состоявшнх в бра~,е, не пронзводилась 

У :женщин ускоренное омоложение браков проявля
ется в непрерывном увеличенип доли пер1вых браков, 
зnключаемых ~между 20 и 25 годами и до 20 лет, 11,ри
чом уветrчение дол и последних особе~ннс.. з1начительно. 
У поколений 1821-1825 лr. браки в возрасте 20-24 го
да были уже наиболее частыми, но в 25-29 лет заклю
чалось болышс браков, чем до 20 .'Тет. У mоколений 
1871-1875 гг. до.ш браков, заключенных ~в этих двух 
1юзрастных группах, ночти ура1впиваются. РасПtре~деле· 
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ния браков по возrасту их ·н1кJrючрвия v пoкo.1P!1I1it 
t90n-1910 и 192R-1930 rг. имеют очень ,rrroro ехnщо
го. У поколений 1926-1930 rr .. нnпримС'р, (,rакп в всн
пастР до 20 лет гораздо многочпс.ттепнсr>, чrм в гnуппr 
25-29 лет (2R.7% проти1В 16,2%) тпrда ю1к ттсrвыr 
браки в 20-24 года составляют 47fl/o ncrx ПС'j)ВЫХ бrn
т<ов. Первые араки женщин сн1ршР 30 лет rтановятrя 
весь,1а рещ<и:vш (8, 1 % пр()пш 21,Р> % у жс,нщпп, rю:нш· 
шихся в 1821-1825 гг.). 

Рrчь идет, следо1вате.11ыю, п глvйотшх rr 3\I<'!Il'Тlrfнx п 
брачных обычаях нaceJIC'HIJ}Т Эпr П1'.IPHPШI'rl IIP п1ю 1rrхn
:1.ят, однако, как это часто :r1v1nюr, пря'Лn ш1 на1шпх 

г.1:иах: все поколения этого с1олетия, пo-виrJJI\I01\1V, в1:1и 

себя примерно одпнаковп ( если не rоnорпть nб · отн11n
неннях, обусловленных исключительными собы1 иямп). 
СильноР омоложенпе браков, о котором говорит широ
кая публика, является преммvщественно 1rезvлиnто\1 
и1менений, которые произош.пп в пове.'INIИН _тщсТ[lТ()Ч
но старых поколений, пnиболсr 1\IОлодые пnr·н,та1в1rтел1I 
которых находятся сейчас в возрасте пколо fIO nРт 

Общие выводы 

Приступая к ня.шему исс.1сдованию, \1Ы распсиагnлп 
лишь несове1ршенными и недостаточно точными дnннн

ми, позволившими, однако. нарисовать общую картину 
эволюцип брачности во Франщш на прnтяженип столе~ 
тия. 

Следует от1метить, что, несмотря на глубокие ПОТ1)5Т
сения. выз1ванные 1воfп-m:ми, п на порш·кrrенныр имп 
сильные пару~ше1ния сТ1руктуры насrле.ния, эти события 
наложили от,носительно слабый отпечаток ня. бр[\tпюсть 
заТ>ронутых ими поколен,ий. События же, пмевшиr ме
нее серьезные последствия, каюrмп являются ня.тпн '1Ко

помичсскпс щшзисы, тем no.rюc прошли почтп !!{'13-

мrт~но. 

Интс.пrивност11 браччтстп Фrн1.нцу-шн О('ГЯRа.11аr1, 110-

ра~птельно устойчивniт. Будучм неrr,о.пыш onm:r вr,ТС'о· 
кой, ЧЕ'IМ сто лет назнд. доля мужчин и женщин, вoofiщr 
sсту1Пав1ших в пер1вый брак (прп отсутствии с,,1ертно
сти). всегда близка к 90 ~{... 

Одну из прИЧИ'Н rэтой устойчивости следует искать в 
приблизительном равновесии полов, которое, если ro-
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Рис. 10. Чис.10 11ужчи:н в возра~сте 22,S-27,5 лет на 1000 ж:енщин 
в возрасте 20-25 .1ет (пуш{ти:ро:м показаны .1ица то:1ько француз

l:КС>й национальности). 

ворить о д:нпе:1ьпых периодах, существует почти 

всегда. Два общеизвестных на,рушения в стру~кту1ре на
rе.пения (мужские потери в вой.не 1914-1918 rг. и нед.о· 
статок рождений во ,время этой войны) либо имели не. 
значительные посJ1едствия, либо вообще не имели по~ 
с.педс11вий (в с.1учае с поколенияМtи, посТ'рада,вшими or 
войны), потому что эти нарушения затронули сравни· 
тель,но ограниченное чис.10 поколений, а меха,низм 
брачности дос'Таточно гибок, чтобы нейтрализовать ПО· 
добные rrеребои. Временные изменения в распреде.rr€.н,ии 
браков по воз,расту всту,пления в брак, а такж,е повтор~ 
ные браки без сомне-ния илрают роль кампенсатора. 

Наоборот, постоянная диоп·ропорция ~nолО1в, .:которая 
бывает в странах интенсивной эмиграции или ,им1мигра~ 
ции, мог"1а бы повлиять на интенсивность брачности. 
Но ,во Франции ,миграционные движения :ни·когда не 
достигали большого размаха: ,в XIX Jв. эми1nрация была 
небо.тrьшой, а ПСlриод интенсивной имми,грации оразу 
после первой мировой войны продолжался всего 10 
лет (1920-1930 rr.), причем м,f!оnие им,миграmы не 
осе~1и во Фра1нции. 
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Рнс. 10 проливает свет на то, как из\1еня.rюс1, сооr
нашrние полов в ,возрастах 1наиболышсй Gрачностн. 
в наrто.ящее время (и вот уже 35 лет) :по соотношеrше 
в общем благоприятно для брачности женщин (нзбы
rок ,1ужчин). Однако большая величина этпrо и-збытка 
объясняется отчасти присутствием иностранцев (пе все 
онп оседают во Франции), а сейчас, в частности, алжир
нев, которые слабо ассимилируются. Но, так как п1бы
ток мужчин не целиком связан с нм1\шrрациеli, он влияет 
на брачность. Возможно, этому влиянию следует пршш
rать то, что доля женщин, 1в конечном счете вс1 упающих 

в брак, несколько 1Выше, чем соответствующая доля муж

чин (91,5% против 90%.). Напомним, что в прошлом эгн 
;~о;ш были пра'Ктичес:ки равны. 

Надо, накО'нец, подчерюнуть, что брачносrь францу
зов ста.1а ,интенсивной очень рано, по крайней мере, 
ес.1и сравнивать ее с брачностью во многих заш1..::r.ных 
странах. Возмолшости сдвигов ,в сторону еще более ин
тенсивной брачности (к че.му оводи-гся общий смыс.тr со
временной эволюции брачности в западных СТIJ)анах) 
бьти здесь значиТ'ельно более ограничены, чем в дру
гих странах. Даже сейчас 1шнечная доля никогда не 
состоя1вших в браке ,в поколе.~ниях французов остается 
одюй из наиболее низких, но дальнейшее снижение еще 
возможно, если судить по ситуации в США, щс у поко
.1ений 1925-1930 nг. ожидаемая доля оста1вшихсп вне 
брака (,к пятидесятилетне.му воз•расту) с.остав..rrяет соот
ветст,венtно для женщин и мужч,ин 3,8 и 8,0 % . 

После глубоких изменений, проиошед1ших в возрасте 
всrу~п..1е1ния в первый бра1к, на протяжении неско.11ьких 
;.есятилетий обыча·и на1селения в этом отношении нз~ме
ня.'Lись мало. Во Фра1нцип наблюдается весь,ма ранняя 
брачность, ,но в ,некоторых странах (таких, как США) 
она еще более ранняя. Ве,ковая эволюция, возможно, 
Ri: при1Шда еще к овоему за,ве~рше~.:н:ию. 

Перевс.п А. Г. Вишневскш"t 



Э. Г. Якоби 

АНАЛИЗ ПЛОДОВИТОСТИ БРАЧНЫХ КОГОРТ 

В НОВОИ ЗЕЛАНДИИ 

Е G Jacnby. А r:ert1\!ty aшil). ,1& of Ne\\ Zealand .Чar
riage Col1ort5 -- "Populatюn Stud1es", , ol. XI I, N 1, 

Jнiy 1[!58, рр 18 -39 

Цель данной статьи - содействие быстро развиваю
щемуся изучению демолрафическпх я1влений методом ко 
горт посредством эмпирического исследования. Уверен. 
ность, что новый метод дает больщие воз1можности для 
Jiучшего понимания изменений п.1одо1витости, можно 
ПQдтве~рд~ить толыко провеаркоiI новых приемо~в анализа 
при повторных ero примене.ниях. Попытка такого при
менения здесь изложена. 

Из двух направлений исследования по ,матер,иалам 
С'татистики естественного движения населения по мета. 

ду коге~рт, а именно: исследования плодовитости кагорт 

по году рождения и брачных когорт - нами было ВЫ· 
брано ,второе. Некоторые результаты исслвдова1ния 
обобщены в III разделе статьи: а.) коэффициенты пло· 
довитос'ГИ по длитеJ1ьности брака и очередности рожде· 
ния; б) вероятности увеличения семьн в когортах с 
практически законченным периодом плодовитости, 

в) раопредсленис рождений по дJшrслыюстп брака в 
зав11си~мос1 и от очс.рсдности (первые - чст1вертыс ро.tК· 
дсния). 

Необходимо сразу же оговорить ограничеН~ность 
на,стоящеrо сообщения, являющегося частью более ШИ· 
rюкого проекга исследован1ия. 

1. До тех пор, пока на этих же материалах не бу. 
дет изучена плодовитость когорт по году рождения, 
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11 е., 1 ь н1 1юлностью uценить относн1·ельнос нг,еимущrt1 но 
p~c.1t: 1.ованш-1 бричных коr ар г илн когuр 1 по году JЮiК
.зешая. 

2 Нс удсля..1100, rшима1ння воп1росу изучшшя ин 1 ~р-
В<1.1ов мел<Ду по~ледователы1ымп события\1и. встушн·
ш1см в браrк п рол<деююм псрв01 о рrбенка и м1.:А< 1у 
~·ос:rL·дующимн рождения мн. Опубликованны~~ ма r(•р1ш
.1ы нс даюг огве1а на 1вопрос о IU};I, ш:н.:1{ш11,кu rущtе1-

вrшю разJiичаются шпс•1рвалы мс.ж.ду ро.ждешшми Д(~1 L'Й 

пuс.1едоватсль1ных очередностсй в с~мы1х с ризличным 
чис.110~1 рожден,ных детей. 

3. В настоящем исследовшши пе удсляе1ся, по су
ществу, должного внимания изучению брачности, хотя, 
r-ai-:: это будет по1казано в дальнеii1Ше.м, некоторые ре
зу.1ыа 1ы дают основание полагать, чrо удов~т~ет,вори

тельное объяснение изменений плодовитости возмож,1ю 
то.1ько в связ,и с изучением брачности. Думается, одна
hО, что в первую очоrедь наиболее цеJiесообразно скоп
пентриравать внимаю1е на исследовании п.подовптости 

погодных брачных когорт, та1к как в даль~нейшем [)1.;
зулыаты этого а.нализа могут быть у,вязаны с резуль
татами анализа брачности по тем же брачным когор
там. 

4. На этой стадии ника1rих попыток прогнозирова
н,ия плодовитости на будущее не предпринималось. Не
смот,ря на то что наиболее ценным лредставляет~ся рас
смотрение вопроса, в какой мере изучение изменений 
плодовитости в прошлом может быть использовано при 
ее проnнозировании па будущее, анализ был папра,вле~н 
только на изучение прошлого опыта 1• 

Однако и в рамках указанных огра1Ничен.ий остается 
еще ши,рокая область для исследования. 

Реализация проекта исследова1ния ,в целом может 
проводиться в течение длительного времени, т,ак как 

это не зависит ни от l\Iатериалов переписей населения, 
ни от проведения спецпа.льного выбор·очноrо обследова
ния. Исходными при проведении исследования я1вляют
ся данные статистической разработки текущего учега 
естественного ,щвюкения населения, которые по ~мере их 

1 В заключение автор статьи вкратце излагает методику пер
спективного исrшсления, чтобы проверить :возможнос1 и и границы 
примененпя метода. - Прим. перев. 
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на~оn.1,е.ная вpev1n or вр(.1,1енн могут исп().1иоватье~ 

,1..1я д.а.1ьнсншсrо расчета IIOI\tl3aтc.1eп и нзучсння соот 

Ве'ТСТВJЮЩИХ ВЗЭИ:\ЮСВЯЗеИ :между НИ\1:И. 

II 

Некоторые за,1ечuю1я о ,1~то;1,ах сбора и разработки 
использованных ста rисг1ичсски\ ма rер,иа.1ов "1.о.т:rжны 

способствовать критической оценке резу.11ьтатов ·исс.ле 
дования. За период с 1913 по 1955 г. сведения о ЖИ!В<). 
рождениях (без майори) по очередности и :длите.1ьностп 
f..рака был.и разработаны заново по каждой очередно. 
сти рождения в отде::rьности 1в завиС1имости от д.питет" 

I1ости брака по 40 брачным когортам (1<огорта1м 1913-
1952 гг.). По первы\f 24 коrорта,м (1913_,1936 rг.) жя 
ворожде-ния бы.щ р.азработаны по 20 одноrодичны11 
интерва.шм ддите.'IЬности брака (0-19 дет) с вкдюче 
нием всех рождений, имевших 11,,1есто на 21-м или болеt 
позднем ~году брака, по году регистрации. По второt 
гру~ппе, включающей 16 когорт лиц, вступивших в браr 
с 1937 по 1952 г. (о которых в дальней1Шем будет NJ. 
вариться как о «1не~полных» когортах), в таб.пицах при. 
водятся ,распределения живорождений с 20-й по 5-ю го
довщину брака. 

Эти да1нные, иапользоваН1ные в качестве числит,еп 
1,роби, представляющей собой коэффициент плод<>!J 
тости по д.1штельност,и брака и очередности рожд8ВЦ 
относятся к стране в целам. Поскольку данные бааиру, 
ются только на мате~риалах официа~Льных публИ1кацщ 
никаких делений 1по социальным г.руппам или на ropO'Jt· 
ское и сельское население получить не предста~вл~ялое1 

r:;оз.можным. Т,еХ1н1ика получения з1Наменателя пр.и вы
чис.1ении коэффициента, 'В тте~рвую очередь исход.ной 
численности брачной когорты, а также всех ее изменеюrв 
в за1висимости от дтпельности брака в последующем 
была более сложной. 

1. Исходная численность когорты 

В стаТ1истике ~с"f1ест,вен1ноrо д,вижения насе.ле~ния Но,. 
вой Зеландии в пр.отивоподож1ность стати~тике рожда. 
t ,шсти 1no длительности бра,ка, на1Пример, по Франции 
н.1и Голландии, не учитывается год всту1плен~ия в бра~ 
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и ~ Jтой точка зрения: нспо.1ьзуt:мые в ней l' rf1л1стичсс
кн,• 1н1Jра6огки rю,кдРш1i'! по д,1ин,:1ыюстп брака схожи 
с сооrветст1вующюш раз1раrюн:амн но .\нг:шп н Шоr
.1ан:щи1. Нс npиGcraн к с1щ1ь ... icra:IЫIЫ1\1 расчсrа;1.1 чис
.1еn~ности женщин, у юлорых может и~1с rь место рождr

нис ребенка определенной очерL·д•ю~1 и, 1щ1,0Gно тс,1, к 
которым прибегает « Рсд::+шс rcp Д:ш:епераJI,> по Англпн 
И J7'=JЛCy, мы сочлн ВОЗi\,ОЛШЫЧ прш.1енптr, МС'ЮД, П.'\IСЮ
щий много общего с :\1е1одо,1, внсрвш: ошrс,:шш,1,1 Кнр
мелом2. 

Метод расчета чнс.1с,11шос rи жснщ1ш, у которых :\Ю
жст произойти рождение определенной очсрL"дности, за
к.лючается в том, что делается допущение, согласно ко

торому все б1раки, зарегистрированные в каждом квар
та.1е какого-либо ка.Тiендарного года, рассматриваются 
как браки, заключенные на середину ь:варта:1а, и в по
с.1едующих расчетах каждой сово1кушюстп браков при, 
даеrся опреде.псН1ный вес в за1висимости от периодR, 
прошед1шего от с~рсдипы квартала реrпстрации брака 
до середины .календв,рного года рNистрацпи рождений; 
минимальной длительности периода соотвегсrвует мак
симальный вес, и наоборот. Пример расчета дастся в 
приложении I. 

2. Изменения в исходной: численности коrорты 

Предпола,га.т1ось, что исходная чнс.'юнность брачной 
когорты в зависи1мостп от продолжительности брака еже
годно изменяется под воздействием следующих факто
ров: в1нешняя миграция ( «чистое>> са.11.ьдо п1рироста-убы
лп), смерть женщины, овдовснн:: (в,1".1ючrш овдовснип 
вследствие ~войны), разFод. 

Чтобы иметь возможность проследить уменьшение 
исходной чпсленности ка,кGй-нибудь 6рач,ной когорты в 
за11и1симости от длительности брака, оr1носите.т~ьно каж
дого 1нз этих факто.ров представ~1яет ~я воз,мож1ным ис~ 
пользавать соответствующие данные, относящиеся к 

1 Так, родившиеся на 3-4-м году брака и зареr1и:стрировакные 
в 1952 r. могут относиться к бµакам, заюпоченным между l янваrя 
1949 г. и 31 декабря 1950 r. 

2 Р. Н. Karmel, Гert11ity апd Лlвiтiag<'">, Aш,traliri, 19Э1- 1942, 
рр. 71- 30.---"Есопошiс Recurd", Х'С (Jш1 1: !f:)44). 
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рнзличным 1<:алендарным периодам, хотя большинстм 
LDl"'Д('IIШI TJ)eбycr f'(IOTBE.'TCTByJOщei'f корrсктIIрnвкп. 

д.,1я 1\огорт с законченным периодом п.подовиrости 
общее умень1Шение исходной чнс.1еннnсти .'ia ~О",11етний 
период с момента вступления в брак колебалось от 22 
до 7 % (в средне;1,1 15,6 % ) ; паибо.1мпиr потерн ш,1е:ш 
\1l·1·то в нс1ю1 орых старших когортнх, особенно в тех, 
1\от0~ры~ были подвержены в.11и51ншо ус:ювиii первой мн
ровоi'r воины и эпидемии гриппа (инфлюэнцы) 1918 г. 

Показатель ИЗ')tенения численности когорты за год 
д.т1я отдельных .когорт едва юрев1ышал 1 о/о (в годы интен
спвной шлмиграции 0Т1меча.пось незначительное уве.1иче
ние), в то же самое вре~мя для пепшторых когорт в от
дельные годы он был близок к О. 

Общая картина, которую можно прос~1едить по :ме
ре перехода от более «старых» к более «молодым» ко
гортам!, характеризуется увеличение,1 показателеii раз
вода (приб.ппзителыно от 4 до 8-9 % при длительности 
брака 20 лет с незначителыны,1 смещением к небольшой 
длителыюста брака) и снижениеы коэффициентов смерт
ности; за ~период с 1913 по 1955 г. это снижение соста
вило от 1/4 до 1/6 в наиболее плодовитых :молодых воз
растах и до 1/3-1/2 в стар1ших возрастах ~периода шю
довит1ости. 

Учет 1павторных браков при данном методе оценши 
изменений во времени ч1исле-нности когорты означает1 
что вдова или разведенная женщина, которая в прош

лом црина~длежала к более «старой» когорте (к этой 
iКоrорте приписывал,:ись все ее рождения в соответствую

щем прошлом браке), при встуштенни в пов·торный брак 
еще включалась в более «~молодую» ~когорту, к ,которой 
приписывал,ись рождения от этого повторJI-юrо бра,ка. 

В результате та~кой корректнров,1ш за счет учета иэ
,,rенений сенейного состояния ж:енщин по.казатели !ПЛ{)· 
довитости для более высок'их очере,щностей рожде.ния 
могли быть иС1кажены в очень ,незначительной степени. 

I Совокупности же:нщнн, в-ступивших в брак в более ранние и 
Gолее поздние календарные периоды (более 01дале11111,1е п бпме 
r;лизюrе 1< моменту наблюдения}. - Прuлt. ред. 
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aJ Коэффициенты плодовитости по оllерсдности 
рождения а длительности 6рака 

Поскольку 8 основных таблиц, содержащих ко:=,ффи
щ1е11ты п.1одови I оети по очерещюс1 и ро,1~деши1 ( с 1 -i'1 
по 7-ю и 8-я и бoJiee очередность рождения) и длитет.,
ности брака по 40 когортам, в данной rтn 1ъе нс пред· 
стаплш10сь возможным воспропзвестп пошrостыо, ~тп по

каза1 ели в обобщенном впде приведены на рис. 1-- 5. 
Коэффицие1пы исчерпанной (суммарной) плодови

тости для высоких очсредносгей рождения снижаются 
;хо низкого у,ровня д.1я когорт, •вступивших в брак пoc.rrr 
1920 г.; очень умеренный подъем этих коэффициентоd 
наблюдался в когортах 30-х годов. По когорта,м с за
конченным периодом плодовитости показатели для жен

щин с большим чис.rюм рожденных детей ( 5 и более) 
у\1еньшились почти наполовину. 

Значительное снижение коэффициентов для вторы\t 
третьих и четвертых детей имело место в когортах, всту
пивших в брак после первой мировой войны (коэффи
циент исчерпанной плодовитости для второго ребенка 
сн~tзился с 0,75 1до 0,60, третьего ребенка - с 0,60 до 
ОАО, четве1ртоrо - с 0,40-0,35 до 0,24); это сниже1Нис 
до минимального из наблюда1вшихся уровней продолжа
.тrось у вось,ми-девяти последующих когорт. Умеренныi'r 
подъем коэффициентов пмел место у когорт конца 20-х 
годов (коэффициент исчерпанной плодовитости втоrюго 
ребенка увеличился до 0,65; третьего - до 0,45; че:твер
того - до 0,27) ;э гот подъем сопровождался незна11NI· 
телыным изменепие~м доли бездет1ных б,рачных пар. 

В отдельных с.лучаях коэффициенты исчерпанной 
плодовитосгп, от11ечавшиесп в самых старших когортах 

дю1 более высо,коii оч('lредностп рождс,шя, сшшадаюг с 
соо ГВСГС'ГВующими коэффицисн га ми для IIJ)C'JЩ1PC г,вую
щсir очс,рещюстп в болсР <(молодых» 1,ого1нах. На1прп, 
мер, коэффицпснт ИСЧС'1рШl'ННОЙ IIJIO,J.UBHTOC'TИ че ГBl'Jl 1 пr () 
ребенка около 0,40 наблюдался у когорт 1913 и 1914 гг., 
эта же величина коэффициента отмечалась и в кагор· 
тах 1924-1928 rr., но по отнО1шению к третьи~М детям. 
К~оэффициенты исчерпан·ной плодовитости четвертых де· 
тей порядка 0,27 в кого,ртах 1932-1936 гг. совпадают с 
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соотвегствующи:\ш ко:;ффициенга:\Ш для когорт довоен
ного времснн 1 , но ;:r,.1я пятых детей. 

Так как коэффициенты исчерпанной п.1одовитости не 
rrредстав.1яется воз:~.юж:ньк\1 псчислить, начиная с когорт 
1937 г., некоторые ТС'JЦенrнш п.1одовнтости, особе,нно в 
отношении вторых и тре1ыiх, можно прос.1едить на 

{l,li 

''/ 
~ f r 

!/,/} (? -,ilJ/J' нcJ'tJJt'//Ullllt'Kl/.l llllt!(J,PIP 

LL~~I"J...J-s..,L1 .... l..i.L,..l~ .. t 1, 111, 1, 1 с t 1 ~"' .. ._ 

IШ 15 !? li !!/ 2J ,:''3 21 :!!: $/ ;J.J JS- :i7 J,9 !;./ 1/J i;f ft.7 "~" :,, 

Рпс. l. Дшн~l\шка кумулятивных коэффици
ентов плодовитостп первой очередности рож

дешш по длиrе.пьностн брака. 

<{частных» куму.1яишных коэффициентах (при длитель
ности брак,а 15, 1 О п меньше лет). Приве.д,ен,ные графи
ки дают наглядное представление о влиянии второй 
:'IШровой вой1ны на П.10ДОВIПОСТЬ. Несмот1рЯ на то что 
кривые кумулятианых коэффициентов при д.п:ит,ельности 
брака 5 лет (0-4 года) находятся под 1влиян1ием опжла
дывания рождений (или, как это будет показа1но Д.fl.JIЬ" 
те, под влиянием нзмсненшr календа1ря рождений у 1ю-

1 До первой мировой войны. - Пpuirt. перев. 
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Рпс 2 Дина1\ш1"а куму.rятивны\ коэффициtн
тон п:юдовитости второй очередности J)OA{JJ;C· 

ния по длительности брака 

горты), имеющаяся информация дает основание пре :т.
, полагать, что некоторое изменение довоенной тенденции 
плодовитости возможно у наиболее «,1олодых» после· 

I военных когорт. 

Та б ,I 1I Ц d 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ИСЧЕРПАНН()й ПЛОДОВИТОСТИ (оцсн~,.1) 

Брачные 
когорты 

(1) 

1913 
1915 
1920 
1925 
1930 
1935 
1936 

111 браЧН)Ю 
пару 

(2) 

3,32 
3,08 
2,63 
2,37 
2,45 
2,58 
2,56 

Среднtс число рождении 

на семью, в которои род~тся 

по 1файней мере, один ребенок 
(1) 

J,73 
1,51 
3,10 
2,99 
2,99 
3,14 
Э,20 

Примечаиие. В орпrт1..1ле привед<:'НЫ 1,оэффrщиеrпы по 24 1<оrорт,1м 
В этоtt и в послед,ющнх тnблицdх памп приведены 1.оэффнцценты ,,ишь 
по 11екото{)ЫМ когортам - Прим. pei). 
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К·оэффициенты исчерпанной плодовитости, скоррех. 
тированные за счет рождений наиболее высоких оче-р,ед. 
ностей, имев1Ших место на 21-м году брака п позднее 
приведены в табл. 1. 

В табл. 2 приведены данные, характеризующие рас. 
nределсние женщин по числу рожденных детей. Эти no 
казате:ш рассчитаны тем же методом, что и соответст. 

вующие показатели английской семейной пе1реш1си. Вс 
второй колонке таблицы приведены данные, характери. 
зующис исходную численность когорты: ее ппсле;:~;ую 

щнr 1п.менения будут рассмотрены дальше. 

б) Вероятности увеличения семьи 

Вероятности увеличения семьи для всех брачных ко. 
гсрт с законченным периодом плодовитост~и были рас. 
считаны по методу, описанному Л. А1Нри 1 • Так как при 
анализе по методу когорт все рождения П()Следова, 

тельных очередностей относятся к одной и той же с11• 
вокупности женщин, не возникает трудной задачи, опи. 
санной Л. Анри, «взвешива1ния» данных за календ.ар. 
ные периоды. 

При расчете показателей были использованы не аб
солютные данные о числе рождений последовательных 

Таблнца2 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОСТОЯЩИХ В БРАКЕ ЖЕНЩИН 

ПО ЧИСЛУ РОЖДЕННЫХ ДЕТЕЙ (на 1000 JКснщин} 

---- -
БрJЧИые il.OI()\1Tl,f 

ГtJ.! ВСТУП· ИСV.ОдН,1.1! Чl!С- IПн 111, mJ 
леннsт в дСН!IОСТЬ 1,.0• 
бра 1, гогты 

1913 9 202 110 155 13fi 
191fi 9 26R 122 1.38 189 
Ш::!О 11410 151 198 197 
1 !J'2f5 1() :Зfi6 207 191 20:, 
1!3:Ю 11 ()67 !ЕЮ 189 214 
l!Юr, 11 486 176 JбЗ 196 
1936 12 96R !!)8 156 179 

mJ Ш1 

192 14R 
198 130 
176 116 
16! 95 
180 gg 
191 130 
17R 142 

1n. ш, m7+ Обща• 

101 61 
91 56 
68 40 
66 30 
60 ;{6 
67 Э:=i 
71 38 

98 
76 
м 
45 
42 
43 
38 

числен

ность 

l ООО 
1 ООО 
1 ООО 
1000 
1 ооа 
I ООО 
1 ООО 

Примечание. ш ,. m • rn!, -- соответ1.1JЗL'IШ0 доли л~енщин, не родив· 
1ш1х ни одного ребенка, родивших только одного, дну, и т. д, -Пpu,1t. перев. 

1 I. Непrу, Fecondite des mariages. Nouvel!e metl10de de me-
sнre, Paris, 1953, рр. 22 ff. 
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очередностеi'I, а данные, характсризующпе 1н1rпр('1Дf'ЛС· 
1шс женщин по числу ро.tКдснпых де1 eii, приведенные n 
таа.1. 2. 

Вероятности увеличения семьи по отношению к н~р
вым семи ОЧР1рсщносгям J)OiKД('1IblIH ПJНIBP:I,('IJЫ В т:1ri,J1. ;~ 
11 пропл.11юетриrованы рпс. (3 п 7. 

Та (iл п 11 :1 
., .. 

ВЕР051ТНОСТИ УВЕJIИЧЕНИ.Я СЕМЬИ В GРАЧПЫХ КОГОРТАХ 
С ФАКТИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННЫМ ПЕРИОДОМ ПJIОДОВИТОСТИ 

(в рас•1ете Hd 1000) 

""""" 1 

а, 31 Эз 1, а, а. а, 

1913 890 825 816 680 6,37 613 616 
1915 879 843 744 G41 630 593 578 
1920 849 767 698 612 G84 582 575 
1925 793 759 660 394 598 533 604 
1930 820 770 660 569 fi84 56[j Г>40 

1935 824 803 704 590 527 537 550 
1936 802 805 723 618 509 513 496 
Примечание. ао, а 1 п т, д. - соответственно 

первого, второго и т. д. ребенка. - Прим. перев. 
вероятносrи рождения 

Необходимо отметить, что значительное снижение 
вероятности по какой-либо определенной очередности 
ро:ждения, как правило, сопровождается подъемом 

этого же ~окаэателя для следующей, более высокой оче
редности рождения. И наоборот, увеличение !Вероятнос
ти по какой-либо очередности сопровождается умень
шением !Показателя для следующей очередности. Хоро
шей иллюстрацией етого положения может служить ко
горта 1929 г., в которой по сравнению с когортами 1928 
и 1930 гг. на1много меньше доля женщин, родивших чет
верых детей (m4), однако вероятность рождения пятого 
ребенка для тех, кто имеет не меньше четырех рожде
ний (а4), з.начительно выше, чем в смежных когортах. 

Когорты 

IB2~ г. 

96 
588 

1929 r. 

80 
638 

19'30 r. 

Н9 
fiH4 
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Н по.1агаю, чru э10 06Jr.1овлено природой самого no. 
т,+ 

1 dЗd reJrя ( а4 = --) , о rр1:iл\.ающеrо ИЗ:\tенения в про. 
тн 

цt>ссе фор;-.,шрования сеыьи на каждой его стадии, неза. 
висимо от изменений, происходящих на других стадиях 
Именно благодаря такому оrраничению эти показатели 
дают возможность выявить «потери» в плодовитости, 

0.6 

0.5 

O.J 

'41 

•..... /''·.~·/; 

~-----...... '. ,' 
О-9 •,' 

'1.,, t 1. 1f,11 1 '1 t,,' 

Рис .3 Динами11.а куму~1ятивных коэффициентов 
плодовнтостп третьей очередности ромде.ния по 

дт1 ге.rrьности брака 

являющиеся безвозвратны:.wи, в отлич,ие от откладыва· 
ния рождений во времени на последовательных стащ1ях 
процесса формирования се,мьи 

За ис.ключеню .. м указанных отклонений, кривые на 
рис. 6 и 7 дают представление об общей тенде'НЦ1iН, 
особенно в отношении начальных очередностей: рожде· 
ния, что подтверждается общей картиной, получаемой нз 
других материал,ов, а именно· 

увеличением доли бездетных женщин (которая 1щ 
всей вероятности претерпит изменения ·юлько в коrор· 
тах, всту1щивших 1В брак после 1936 г.), 

снижением вероятности рождения первенца и еще 

более ощутимым снижением вероятности рождения в 
сеrм:ье не менее двух детей для когорт середины и конца 
20~х годов, необходимо отметить, что, несмотря на уве· 
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:шче1шс эгпх показателей в 110сJ1сдующпх брачных ко .. 
;ортах, уровень показа1елей, оrмсчавшийrя в дов,оен
ных когортах достигнут не был; 

ана"1оrичным СН'ижением вероятное I п ромдсния в 

се1~ье не \:tенее трех детей, которая в этих же коrортах 

Р,/ IJ·!/ 

0.9 

и.г ~~ 
О-/9~ 

О/ 
.... ~-.,..-....... ~ {1·/'f 

............................................. _...... ................................................. ~ ......... ~1~ 
tШ /f 17 19 21 23 25 27 29 JI J! 15' 97 19 '11 zt.J IJY 

Рис. 4 Динамика КУМ\.'IЯТИВНЫ\. КОJф
фициентов четвертои: и nятой очеред
носте~й рожден,ия no д 1штслыюсти 

брака 

I Ро,к ~еннн четвертuн очt р, ..1.нос1 н 
2 Ро,hдення питон 011еµе1щщ п1 

2 

уменьшилась .наполовину наряду е увелпчением верояr

ностей рождения первого и второго ребенка; 
значительным снижением всроятнос.тей рождения 

высоких очередностей (а4, ar,, ав). 
Для более на1глядного отражения приблизитРль

ных тенденций изме,нения вероятностей уiВеличениf! 
семьи все кривые ,на ,р.и•с. 6 и 7 были выра1вненъ1 графи
ческим методом (вруч,ную). Поскольку из поля зрения 
ис,следователя может выпасть другой, не менее важный, 
аспект, а им.етю во!Прос о связи между изменениями 

по'Кtазателей и иЗ1менениями размера и структуры сат..шх 
когорт, вопрос о правомерности выравюшання этих по-
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I\a3aTCvICII Л 11.М lf,1И I\31\lIМ·JIИбo другим MeTOДOl\i UСТЗ· 
L l ся от1\рь11 ы,1. Ко.пебанпя численности брачной когор. 
1ы по сравнению с соседними когортами может им,еть 

место в результа ге :шбо откладывания браков, либо ре. 
а.шзацин ранее от~10,кенных бра1ков, либо за счет реа-

021-

1-, ·~, 1 
f.! ~ 

' # t. ; 

:, 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 , 1 1 , 1 1 1 1 ' 

т=~-, --.-,-. -,-.-,---, ,._ 
9,1[~~'~'- 3 

153 15 17 /[! '!1 23 гs ::1 2! 31 $J J:. 

Рис 5. Динампка коэффициентоьв 
исчерпаннон плодовитости шестои. 

седьмой и вось,юи и более высоких 
очсредностей рождения· 

1 PoA<.J.l'l!l!Я WLcroli очередности 2 РоА1.дения седьмой очередности З Рож· 
дсння 13ocь111oii 11 более очередностси 

JfН .н1 цни браков ( 000Gе1ию в условинх военного в1рСМ()· 
нн), которые в нормальных условиях (если бы нс вой· 
нп) быт~ бы заключены позднее. 

До детального изуче1ния процесса брачности (кото· , 
рому может содействовать сопоставление факти~ческогn ' 
размера брачной ,когорты с оце.юшми ожи,щае,мого paR· 
M<",f)a, полученнымп исходя п1 вrестороннсrо (щал.нза 
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лроuссса) данная проб.нема может uыть поставлена в 
фop:ir1e гипотез, исходящих из следующих предпосылок: 
а) в брачной когорте, исходная численность которой 
преуменьшена против ожидае.мой вследствие отклады
ван1ия браков, должны отмсчатьrя 1нr только более вы-

o,g(J 

!J, 75" 

а 70 

17,G(l 

IJ,5Y 

l)JD 

1 1 1 1 1 f 1 1 1 t 1 1 1 J' 1 1 t".L..L!....J.... 

19/J IS 17 IJ 21 21 iS R7 29 ~"! !!З 9j 
l'r ,,~ /J ?IJ _'Р 21/- 211 23 9/J $ .. ' 9~ 9! 

Рис. 6. Динамика вероятностей увеличения 
семьи с первой по четвертую очередность 
рождения в когортах с длительностью брака 

свыше 20 лет. 

сокие показатели плодо1витости, но и более высокие ве
роятности у.величе~ния семьи и б) в когорте, исходная 
численность которой превышает ожидаемую либо за 
счет реализадии браков, отложенных в про!Шлом, либо 
за счет бра1ко1в, реализацию котарых в обычных усло
виях можно было бы ожидать позднее, должны отме
чаться низкие показатели плодовитости. Друrи,ми слова~ 
ми, можно ожидать, что малая склонность к отклады~ 
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t·шшю брака вп нре:\fсни :1ссощшруетсн с высокой ПЩ} . 
..1овн гостью; н шюборот, в тех когортах, где высока до. 
.1я браков, не реа.1изованных в прош:юм, ;r.о,1жна на. 

б"1ю.з.аться 'Низкая п.1одов1пость. Таким образом, мы 
rюзврощае\1ся к концепцпп, ашиюгичная K01'opoii еще 

0,Gd l 
O,ff 

о,.;о 

480 t 
О,Н 

0,51} 

DЛ 

011 

Os 

I f 1 1f11 f I t 1 1 1 1 1 1 t 1 1 1 f 1 1 1 

/913 lf 17 /9 2/ 2J 25 27 29 91 JЗ 35' 
111 /о /3 го 22 211 2$ 23 J/J J2 3/i Ji 

HocfJ;-:, .1 

Рис. 7. Динамика вероятностеi1 уве.1нченин 
се-мьи с пятой по седьмую очередность 

рождения. 

30 лет назад была выдв11шута Деррико:\.1 в отношении 
смертности реальнQlrо поколе~нпя: <<К.аждое поколение 
наделено авоей собс'Гвенной жизнеспособностью, КQtТО
рая постоянно проявляется на ю1жд.ой после,доватедь· 

ной стадни его сущесТJвования» 1 • 

1 V. Р. А. Derrick: "Obseп1 ations оп ... the change,;; uf mor· 
tality indicated Ьу the natitшa! recards" "Jom па! of t}н• Institute 
оГ Actшiries", \'OI. 58, J.i1y 1927, рр 144 -115. 
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Д.1я проnщн,н :1ю(1011 подо(>НОII r ~шо re H;l Ill'of>xo;ttr\t, 1 

раепо:1агать когорта;ш1, 1шгорш· n IIJHЩPC('P фор;\,Шров:1-
иия находи.1нсь бы IЩJ. 1ю-:1,J1'IН' ШIIl'\! 1 на~.:ю,,1ы.;о J,I• 
возможшо, одних JI 1СХ же ус:юпий. ~"11() OIJCIШI'I['IO,CJHI) 
впз;\,10жно, является одни',I 111 на 11t10.1,•(· щ•iiств1•J11Рг..: 
afH p1l'HTOB В ПO.'Il!..1Y наri.пшдешш HOBPJ!,'lliЩ IНJ 1,p.н'шL·ii 
1\,fl'fH.', в ft:ЧЕ'НИС 20 Jl(;I Cl'l)IШ ногодных upaчНI,I'i: юн орг. 
Колебания фактической исхо;хпой численности вс1:х 4(J 
брачных I{ОГорт по OliHOШCШIIO К <СОЖИ,(а~l\ЮЙ;> ЧИС.1бf· 
ности изображены на рис. 8. При послроr-нии графню1 
исходшш из следующих допуп1.~ш1fi: а) общее ожп:щt-
:~.1ос число браков за 40 лет соотвен:твуt. т факrическо:\1у 
чис.1у браков за этот период, u) ожндаL"vн1я исходнrш 
чнс.1енносгь двух самых старых н двух самых :мо:ю.:r.ых 

брачных когорт приблизигельно соо1,ветствуег фпктв. 
чес1шй. Чтобы П'\tеть возможность наr ,1яднсе оТ'рН'ЗН1I; 
дефнц,ит в когортах, вступивших в брш.;: в годы, прихо
дящиеся на середину военных периодов и периода де· 

прессии, и ко:\шенсаторные явления ,в других когортах, 

показатели ожид:ас~~ой и фактической исхадной чнс:rсн
~юсти когорты были затем стандартизирова.ны. 

В когортах, факгическая чнс.11с1-шост11 которых f>ы 1а 
меньше ож:идае110й, напрю1ср 1917, 1918 и 1919 rг., 01-
мсчаются более нысокие коэффициенты исчерпанной 
ПЛОДQIВИТОСГИ (табл. 1)' ДОШI семей (' большим ЧИС.10М. 
рожденных д~тей ( габ:1. 2) 11 вероятности рождения 
первого и се1дыюrо ребенка (ни п а,,, табд. 3). Наоборот, 
более низкие показатrли отмечаются в 1юr·ортах, факти· 
ческая численность которых .превышает ожидаемую. В 
том случае, когда эти колебания нак~1адываю r1ся на от· 
мечающуюся 1в течение· длнтс.1ыюго арсменн !'ендс.нцию, 

всесторонний учет их в:шяния можс r и~1еть сущес11вен
ное значе'Нпе д.11я дстышзацин пре.:з.лосы шк ИЗ,Мl'Нснш1 

п.1одовитости на перспектшзу. 

в) Распределение рождений 1ш с)лт е.~ышсти брака 

Цель анал~пз1а «частных» ку.:v1у.1н r·ивных коэффициен· 
тов П.'ЮДОВИТОСТИ по Д.1ИТ(\1ЬНОСТИ брака состоит В 'ТОМ, 
чтобы иметь возможность оценить пзмевснин в раопре· 
делении рождений во времени в ·гечсние периода плода. 
витости брачных когорт. Расчет кумуля'Гивных ко1эффн" 
циентов плодовитости по длительности брака бы.1 про· 
изведен по данным ежегодных отчетов статистики €стест-
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непного движt.:нш1 населения. которые дают воз:мож. 

ность раечrтn ПOKDJ3TC'ЛI для :пoGoiI JЛIIН'ЛЬНОС'ТИ бра
h.а посредсrвоы су.м::ш1рования 1"оэффициентов штодови. 
тости по однолетним интервалам. Изменение в динами
ке кумулятивных коэффициентов плодовитости по ми· 
rельности брака и очередности рождения нашло оrрз. 

жrнис на рис. 1-·1. 
Для изучен.ин измс,rrений в распределении рождений 

в тсчtнис пе-rшода плодовитости, однако, 1предпочтчт.,.1ь. 

нес полиовз 1 ься не ку:\11улятивными коэффициентами, 
а показаrслями, характеризующими долю того или ино

го 1куму.1ятивного коэффициента в коэффициенте исчер
панной п.10довитости. Для первых четырех оче,редностей 
рождения по когортам с фактически заканчен·ным пери. 
адом плодовитости эти показатели приведены на рис. 9 
н 10. 

Подавляющее бо.1ышинство рождений пер:вых и .вто
рых детей реал1изуется в течение первых десяти лет 
пребьшаю1я в браке (длительность брака 0-9 ле:r). Бо
лее того, реализация первых рождений близка к заsер· 
шснию уже в тече~Ние п~рвых tПяти лет брака (длитель
ность брака 0-4 года). На рис. 9 (пер1вые рождения и 
вторые ~рождения) 1 вид.но, что з1начителыная часть пер
вых рождений реализуется на первом году брака (дли. 
тельность браК~а О лет) и ВТ101рых - в течение трех. пер
вых лет пребывания в браке (длительность бра1ка 0-2 
года). 

В отношении третьих и четвср rых рождений значи
тельны из1менения доли куму.пят~ивного коэффициента 
плодовптост~и при длителыности брака 15 лет (длитель
ность брака 0-14) в ~коэффициенте исчерпанной плодо· 
витости соот,ветствующей очередности; также предстаu
ляет ин1терес показаrель, хар1акте1ризующий долю ку1му
лятивного коэффпциен'Га плодовитости пр•и длительнос
ти брака 7 лет (длительность 0-G лет) в коэффициенте 
нсчерпанной плодовитости четвертых ,р,ождений. 

Увеличею1е пнтервалов между кривыми показате"1ей 
доли коэффиц,иента кумулятивной плодовитости в коэф
фициенте ,исчерпанной плодовитости при различно11 
дли'l'ельности брака (например, по отнО1шению к лервым 

1 Автор ошибочно указал, что вторые rождеюrя относятся к 
рис. 10 - Прu.11.. nе(1ев 
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Рис 8 Оrклонение «факгическои» исходпон 
чис.Jiенносrи брачнои когорты 01 «ожидае

\ЮИ», стандартизованные показатели 

рождениям на пер1вом году бра1ка (длительность брака 
О .пет) и при длительности брака 5 лет (,длительность 
бра1ка 0-4 года) в брачных когортах 1919, 1935 и 
1936 гг. и в части трегьих и четвер'ГЫХ рождений при 
длительности брака 10 (0-9) и 15 лет (0-14 лет в бо
.тrее «молодых» когортах) при снижении показателей, 
соответст1вующих небольшои длптельности бра~ка указы
вает на то, чтю рождения, реализация которых была от
лол\.ена, осущесТ1влены !При большей длительности брака 

Показатели, характеризующие долю кумулятиВ~ноrо 
коэффициента в коэффициенте исче~рпанной плодовито· 
сти, за исключением 1по1казателей для небольших пери
одов пребыВ~ания в браке, дают основание говорить о 
тенденции к увеличению периода формирования семьи. 
Примером, подТ1верждающИ1м это положение, может 
слу:жпть дпна1мИ1ка показателей для третьих детей лри 
длительности брака 10 лет и четвертых детей при дли· 
тельности бра1ка 15 лет. По1казатели, исчислен1ные отно
сительно небольших периодов пребывания в браке (О 
лет, 0-2 гада, 0-4 года и 0-6 лет соответсrвенно с 
первой по чеТiвсртую очередность рождения), бo.rrcc 
чувс1 вн rельны к воздействию внош:них соrща.rrьных фак-
1оров, н особенно по от,ношению к первым рождениям, 
НtlХодя rся в теснои: за!Висимости от изменения структу
ры каждой брачной кого.рты в отдельности. 

Аналогичную картину обнаруживает и динамика по
казателей, характеризующих среднюю длительность 

бро.~n при рождеюш рсб(•нка различноi'1 о~1ередпостп. 
Этн данные прr,щщцены в п,риложеюпr II. 
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Рш" 9 Раснреде1еп11с первых н вторы\ J)ОЛ\дений по рш
ге1ы1остн брака (до1я КV"viулятивпоrо ко::>ффициент,1 в 

коэффициенте исчерпанной плодовитости) 

Прс-дставляется спорным утверждение, что показа
тели, характе~риз:> ющис долю кумулятивного показате

ля в коэффициенте исчерпаннои плодовитости, лри экс-
1 раполяции лучше отражают измС'нсния в распреде.11е

нии рождении по :х.тпельности брака, чем п0tка"атели, 
хараrfте.ризующис среднюю продолжительность бршка 
прп рождении 

Полученный выво,д, гребующии да.льнейшей провер
ка пос;редством и.3ученн:я пнтервалов между последова

тельны:мп рол<д..епш11,ш, IId первый взг.пяд протпво1речит 
выводу о пеко rоро,м ,<ся ... атип» ндп соь.ращенни :-Jффек-
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Рис 10 Распределение третьих и четверты\ ром н.,1ш11 111J 

ДЛИТСЛЬПОl. lИ бра~\а (доля кумуJIЯТИВНОГО коэффицисш 1 ! 

коэффициенте исчерпанной плодовитоt тн) 

тивного периода плодовитости, сделанп1 ~ыу но рРзу"1ь 1 а 
т~:м другнх исследований Но когда JI о по IOA<l. ш1с t11 
зируется на. измен~нии показателе-и общси шюдлrш1 ОL
ти, «ежа гие» обусловлено тем обе.. тоятс.1ьL гво\f, ч го пс. 
чезают боль1Шие семьи, для фор'IЩ авания I о горых 1 pl'· 
буеrся болыше времени В то же врсчя dкцснт на rrо1\n
затели, характеризующие долю 1).у'\1.у.1ятивног{) r\оJффп
циента в коэффициенте исчершшнои п 1011,ови10L111, вно 
сит некот0~рый ::элемент неапрсд11ленпоL 1 н в 1\Н! 1 с·1ш,и1 
Если вслещствие конюретных вrн 'нCi-IIIЫ\ 0G1 1 он r l 11 L в н 
социальных усл01зий па.казатсли исt1ер11(.шнон ш10 щвн
rости по данной очередности 1ю11\,1_С'ния имt•ю 1 н н Lt"H-

j Заказ J7M 1 1u 



цпю к уве.1ичению, ес1 ес1 вен но, что пх кочпенсатrнq 

J.O:IЛ-,Ш:l !Шеть \ICCTU прп болЬШJ!Х пrо.:з:0.1:-I,!Пf'.'IЫ!ОСГЯ.\ 
(,г,н rl. Хnропшм 110.пверЖДСНШ.:\I ':JТ()ГО по.1оже.ння яn . 
. I'Iется покззате.1ь, характернзующпй долю ку:чу.1яп1в 
р:11 о коэфф1шиен гэ при ,ците:тьностп брю;а 7 .11 1 
I О-о Jieт) 1,.1я четвертых рож.1.ений в коэффшшен ri 
исчс·ршшной п.1n1овитости ;1.анной очере.1.ности в ког()р 
re 1929 г. (т. (', к 1935 г. - к конпу пеrпода ч ПрС1 l'СИ!1 р 
<'е нос.1едствий). С.1с:~.овнельно, реальное назпачrвщ, 
rrol{aзaтe.1ei'r. характrризующих долю ку11у.Тiятивного 
коэффнщINrта в коэффютпенте нсчерпанной п.1одови. 
госгн. при апа,1аз1:; зак,1ючается в том, чтобы иметь во·1 • 
чожность выявить в.1Ияние отсрочек и компенсаторных 

пв.1ений в п.1одавитостн отдс.1ыrых когорт на отклоне
ния в общей тенденции. 

Первый этап этrсперимента по рясчету на перспекти, 
ву пшшзап\11ей п.1одовитости в когортах с неззкончен
ныч периодо:v1 п110..1овитостп проиллюстрирован rиr 

11. По отношению к показателя1м, характеризующи11,1 до· 
:по К)"\lулятиnного коэффициента пrи наибольшей д.'Ш· 
I сnьности брака в коэффицпентс исчерпанной шюдовпто
стн для рож:деrшй первой п второй очередности, были 
сдс:rаны опрс,rrе.1енные предпо,по,ксшrя относительно П\ 

~·ровня в будущем. При расчете были прИlняты показа
гелн, 1~0 rорые от:.vrеча.1ись в когортах с законченным пс

рио:щм пло.:r.овитостн. Так, например, доля кумулятив
ного ювффациента п Тiодови гости при длительное ги бrа· 
ка 1 О ,1cr (0-9 J1er) в коэффипиенте исчерпа1Нiюi'r п.rю. 
:tовш ости первой очередности рожде1ншr во вс~х случа
'!;{ Gы.1.1 принята равной 0,98 1• 

l Iсходя If1 ЕОJффициснтоrз ИCЧL'JЧ!cШIIOi'r ПЛОДОВIП ОСП! 
д.1я когорт с незаконченным першщом п.rюдови гnстп 

бы:ш ОПJН.~J.е,1сньт на пе1рспектпву и ПQю1зс1·1 ели, ха рак· 
Тt"рпзующиr долю н:уму.rптивнпго 1шэффиднl'нта п.1одо· 
вmости при небольшой дшпс.1I~постп брака (при .1IOJ· 
1 с:rьпостп брака 1 год JI 5 .11с г для пср1вых рож:деннй 11 

1 П() OIHO!ll~IIIIIO К рОЖДСНl\111\! Пl•)ro11 Ol!Cpf"ЩOC' 111 Ubl.111 П!'I! 
IШIЪ! две ГИПОН'ЗЫ' сог.т1асно ПL'PIIOi'! доля I\V'\1', '1Я'Г!IВ110ГО ю.нфф!ЩII· 
<'1'1 а Пf)JI .! III I е.1ы 1 ос 111 611,1ка 1;-; .1с r (О -11) рuвпа OJt:JO, ст bl("IO 
1'10/)(J!! - 0.923, ]!() пrш ДЛ111С.1Ы{О...:11! брам 10 .ПСl (О-~)). Л.1я Н! 
1opr 1:Н?--1941 п при второlf Г!IIЮТСЗС OГl\!("I;i!ШLI, IfCl'KO,ffl,){(1 (io'!t'f' 
Ш,1('()!\!f(' J{ОJффнцпснты ll\'ЧL'!lifrlfll!OJI ПJIO,LOВll!Ot'ГIJ, ПflИ КП!О()Ь!\ В 
LHOJO 0 11срсдь доля ~<уму. ш I шшого 1юэфф 11ц111:н 1 а при длш CJIЫ!Ot.:TI! 
Gpaкn 0--4 года быJiа нескоJ1ько меньше. 

1.ЗО 
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Рис 11 Перспективная оценка распр~де.11сния первых u 
нrоры, рождении по длительносrи Gрака в брачньп ко

гортал после 10~1 г 

:т..rшгсльнос:ти брака 3 года и 5 лет для вторых рож
дений). 

Цель qксп<:рнмента за1<лючалаLъ в I oYI, чтобы 11\1сrь 
Рt•1\1:ОЖность изучения плодовитости в последние годы. 

110 крапней мере для изучения влияншr подъе,1а ш10.:r.о

ни1 ости в послевоенный период ( «baby-tюon1»). Доля ку
му.rтятпвного ко-)ффицпент:.1 при небольшпх длите.пь-

• r 1 ucrяx бр::ша (3 года н !=Щf в tJO.'IЬUH"J! мере при ДJIH-
1t\1blIO;:''NI брака 5 лет) по отношению ко вrорьР,r rюжде~ 
ниям обнаруживает ре·-sкий подъем в когортах, д.шге.11ь· 



1юсть брака которых в 1945-1950 rr. не превыша.1а 5 
пет. Однако показатс.1ь, равный 0,75, оп1ечавшийся в 
«старших» когортах при Jдительностн брака 5 .1ет (ко
гr·рты 1913-1914 rr. и 1918-1919 п ), достигнут не 
бы.1. Что касается показате.1ен д.1я первой очередности 
рожде.ния, то их уровень прн Jдитс.1ыюсти брака 5 .1ет 
иы.1 таки,1 же. как и в прс 1,ы,.1у щих когор rax, хотя даже 
в пос.1е.•военных коэффициентах величина этого показа
Т(\'1Я на парво,1 году бра1\.а состnв.1яла менее по.rювины 
у 1ювня показатс.1я, ог,1~ч_ав:uего-:'я в Н(:'которых самых 

<"е 1 арших,> когортах. 
Насколько можно предположить, такое положение 

обънсняL·тся те:v1, что с..н И)hешrе возrаста при вступ.1ении 
в брак, наряду с расп{'юстраненпс,1 шншированич 
CC'\tЫI, прнводит к увс.шчению интервала межд\ вступ

.1сние:м в брат\. п rо,1\J,счисм первого ребенка. Бо.riьнпой 
11нтервал и,,~еет социо,1огнческое значыше, поско:1ьку 

при этом, прежде чс,1 начнется формирование се,1ьи, 
оба супруг,~ п,1ею r по) ,ю,кно,1 ь ~~' р ._1бота гь ir на 1\.опнп, 
оп п1Д,1.е:rснные ере 1ства 

Подобный метод ощ:1ш1 коэффпцпенто1в исчерпанной 
плодовитости ис\uдя нз разлпчны \ предположений отно
сите.1ы10 доли К} :\Iулятивного коэффициента при боль
шоi1 длительнос1 и брат{а { 15 п 1 О лет) в коэффициенте 
нсчерппыюй п.1одовитос т был опробова\н для по.:1уче
нш1 1начения пока1ате,1я до.1н при длш сльности брака 
5 пет (0-4 годn) д.1н rрстьпх детей II 7 лет (0-6 .ш~т) 
для четвертых дете1u1 в когоргах 1937-1946 гг. Па~каза. 
ТL'.1ь д.1я Т~ретыrх ..з:еп'i'f в самых «молодых» 1<:огортах 
.1,остпг уровня приблизитс.1ьно 0,28 и был значительно 
выше соотвРтс1шующего покавпте.пя 1в когортах 1934-
1936 rr., но сущест1вен:но ме1ньше соответствующего по
казателя в са1v1ых «с1 аршчх» \Когортах (0,40, рис. 10). 
Этот же показате~'IЬ при д,.rштельности брака 7 ле.1 
(0-6 лет) ;L.1я чет,веrтых р1Jжд~ний, варьирующий око
ло уровня 0,25, в некотоrои ;иере •,1алоубедителен с точ· 
кн зрения его ,-щна1\1шш n когортах 1913-1936 rr. Воп
рос о том, п\1еет пи ,тесто тенденция к увеличе.нию дот~ 

се,rен с чет111гr,,rя депj,ш n наибо,1ее «11ю,rтодых» когор· 
1ах, что обнn;1 ужиrзяст,', ri д:инампке пот<азателей плода· 
витостп дпя четвер1ъ1\ 1 ,ождений (рис. 4 и 10), заслу· 
ж1:шне'l' да:н:~1ш:н,нн:го п1учснпя: с точ:ки зрения обоснова· 
нпя теорпп «де,1пгр~tфичес1коrо перехода». 
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Рсзу.1ыаты Э1кспери:менн1 дают основаннс д~·1я в:;Ш,)~ 

Jд, что са,м по себе этот метод прогнозирования ш,11.-t:т 
uчснь огра•ниченные возможности. Уроки Jкспсри,rснrа 
подтверждают необходимость при выработке тщаrс.1ыю 
оuоснова,нных ги1по~тез на длительный период вре,11·1ш 
учитывать соответствующие фа1кторы как брачнопн, 
1 ак и п.1одовитости в любоii работе в об:1ас rи прогнозн
рования. 

пр и .1 о ж (.' н и (J 1 
Пояснения к расчету коэффициентов плодовитости 

брачных когорт 

По соображе.ниям, оговоренным в статье, проб.1е\1t1, 
которую необходимо было разрешить прежде чем лрп
сrупить к расчетам показателей, закдюча.1ась в распрс
;,с.1ении состоящих в браке женщин по д.пите.rzьности 
брака в соо•т~ветст!Бiии с разработанными данными о чис
.1е рож:дений по длителыности брака в течение 20-.,1eн1eru 
периода. Брачная )КОrор1 а определялась исходя из u{а~1ен
,:э:арноrо года ~рождения 1ре,бепка на перво11 году брака. 

С.r:~едующий пример дает представление о то11, :{а
КИ)i об.разо:м были распределены по соотsсrствующ11\\-1 
брачным когортам, обозначенным ка1к «когорта 1950 г.» 
и «когорта 1951 r.», зарегистрированные покварта.1ьно 
брака за 1949, 1950 и 1951 rr.: 

hOropтa 1950 г =1/8M'49I+з1sм149II+518 М' ,1111 I+7/8М'49lV+ 
+ 7/SM'soI -!-5/SM'soII +Зl8.М'50JII + 1;8M'wIV 

мгорта 1951 r.= l/8M'soI+З/8M'50II+518M'.;oilI-J-7/8M'.;нlV + + 718M',;1I+Б!8M'51lI +Зl8М':;1Ш+ l1 81\1'111IV 

Приведенная форму . .тта предполагает, что рож;хеющ 
имевшие место ,на первом году бра1ка (с длительностью 
брака от О до 1) и заре.гистрированные, нап1ример в III 
1\варта•ле 1950 r. (за серещину ювартала прпнято 15 ав
густа 1950 r.), 011НОСЯТСЯ к женщи,нам, IВСТУfПИiВШИ\1 в 
брак за период с 16 а1в1rуста 1949 г. по 15 августа 1950 r. 
(т. е. 1/2 1949 III + 1949 IV + 1950 I + 1950 II + 
т 1/2 1950 III). Аналогичное допущение бы.10 с;Lе.1ано 
О1iнос.ительно рождений на пер,вом году брака, зар~rпс
грированных в остальных трех юварталах 1950 r. Су11-
v1:иравание рождений ~поквартально и ;.~;ало возможность 
по.1учить 1приведенные 1вы1ше веса. Из при:v.~:ера ви,::r.но, 
что при QПределении исходной численности брачной ко~ 
горты все бра,юи, зарегистрированные в 1950 r., бы.'1п от~ 
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несены ~1ибо к когорте 1950 r., либо к когорте 1951 г. 
Ко.~с:бания брачности по квартадю1 (обуоловленные, 
напр,1,1ер, ,,1.атой празднования пасхи), та1ким образом. 
учнтыва~1ись при определении исходной численностл 
КЮI<'дой брачной К~оrорты. 

Поскольку числа рождений в браке правомерно от
.нос11ть .1пшь к чис.1енностп состоящих в браке женщин, 
нeoб:X:).J}I\IO бы.10 учесть в~е из1менения в исходной ч1rс . 
.ттенности когорты, т. е. полrучить численности женщин в 

когорте в зависю1ости от длительнос'Гiп брака. Это пре. 
д:ус,1атрИ1вало корректировюу ,исходной чис.1енности ко-
1 орты на число браков, прекратившихся всле.:т,ст1внс раз. 
вода и с:м:е~р1ч1 женщины или ее мужа, необхо:.~;и:v10 бы.10 
учесть также и влияние мИ1грации. 

Коэффициенты п.1одовитости по очередности рождс· 
нпя (с 1-й по 7-ю и для 8-й и более высоких очередное. 
тси) п д.1ительности брака представ.ляют собой частное 
от де.1ения числа рождений соот.ветс11вующей очере.J.
ности, имевших :место на определенном гаду брака, на 
чис.1е,нность состоящих в бр,а1ке женщин к концу данной 
д.лите.1ьности бра,юа. Пос:кюл!)(ку при расчете любо,rо ко
эффициента изменения в размере когорты от одной д.1и
те.1ьности брака к другой были незначительными, бы,10 
прпзна1но нецелесообразным использовать в качестве 
зна1rенате.1я оценки сред~ней численности женщин в ко
горте с соотrветс1'вующей длительностью брака. Провер
ка показала, что ыенее трудое.м,:кий метод, исходящий не 
пз сре.:щего раз,1:ера когорты, а из ,размера когорты на 

конец соответствующей длительности брака, вряд ли 
1п1е.1 овоим результатом завышение (за1нижение в то:м 
случае, если раз,мер когорты увелич~И1вался от одной 
дшпе.1ьности бра1ь:а к другой) коэффициентов. 

Приложение П 

Распределение рождений различных очередностей 
по длительности брака 

Показатели средней продолжите,льности брака при 
рож.:r.ении ребеныа той или иной оче,редности в когортах 
с заь.о:нченным периодом плодовитости я.вляются хоро

шей характери1стикой распределения рождений по д.1и
тс.1ьности бра•ка. По1каза,теv1и средней продо.тжителыю· 
сп:r бра,ка при роЖtдении вторых, третьих и четвертых 
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J.C 1 ен в когортах с фактически закончею1ы11 пе,риодо,1 
п.1одов1пости, приведенные в таб..пице, отчет.1иво ) казы~ 
взют на увеличение перио;1.а ре,а.т~изацни рож;з;сннй со
отЕсгствующих очередностей ( табл. 4). 

Т ,1 б JJ II да 4 
СРЕДНЯ,q ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ БРАКА ПРИ РОЖДЕНИИ РЕБЕНКА 

В КОГОРТАХ С ФАКТИЧЕСКИ ЗАКОНЧЕННЫМ ПЕРИОДОМ 

плодовитости 

н рrы 
Ьторыl Jре1ь11 'lt тucrтr 1~· 

ро,"лення ро,Ь.д.О!ИSI Jf\ ,11"IШ\1 

i(} 1:3 3,99 А.47 8,53 
1913 4,21 6,46 8,5R 
1920 4,13 6,50 8,47 
1925 4,35 6,87 9,04 
1930 4,85 7,24 10,02 
1933 4,96 7,63 9,73 
1936 4,97 7,64 9,97 

l.Z3ких-~.п:ибо попыток оцеш{,и взаимосвязи изменения 
интервалов между по,казателями средней продолжи
тюьнос.ти брака при рождении вторых и третьих, т1ре-
1ьих и че'Гвертых детей с изменением соответствующих 
ВЕ роятностей увеличения семьи не предпринима.тюсь. 

Колебания, 011мечавшиеся в тенденции показателя 
сре;:r.ней продолжительности бра1:к~а при рождении ре
бею(а, не толыко зависят от структуры когорты, но и 
отрзжают процесс от1{лащыва,ния рождений во времени. 
То.1ъко 1пер1выfI из двух названных факторО!в, как это 
;-..южно предJположить, оказывает несомненное воздей
ствпе на по1казатель вероятности уве.Тiичения семьи; в 

то .1 ... е вре11я оба эти фаiКтора, по-видимому, nредстав
.1яют собой различные аспекты процесса формирования 
кого.рты. Исследование такого рода, таким образом, за
вrсит от анализа брачности когорт. 

Пон:азатели сред,ней продолжительности бра1ка при 
ро:ж:;r,Е:юш первенца не вычис.11ялись. Анализ показате
.1ей, характеризующих долю ~кумулятивного коэффици
ента пр,п раз.1и1чной длительности брака в коэффициен
те псчерпа1нной плодовитосТ1и, в этом случае, очевидно, 
предпочтительней. Немаловажно то обстоятельство, что 
при расчете показатеJ1я средней продолжительностn 
бра1ю1 при рожде,нии пе~рвенца следует исходить из по
,1есячноrо распределения рождений. 

Перевел Г. А. Павлов 
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Жак Легаре 

НЕКОТОРЫЕ GООБРАЖЕНИЯ ПО ПОВОДУ 

ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ ПОl(ОЛЕНИЯ 

(НА ПРИМЕРЕ АНГЛИИ И УЭЛСА} 

Jacques L§g.;;re Q11elqt1rs сопs1dё1 :it.oпs sur les tаЫс.., 
de 111ortallte dt generatюn Арр!1саt10п а l'Angleteп е et 
ан Ре:\~ de Ga~!e~-"Populaiюn" 1966, N 5, рр 915-938 

В де~мографии, так :же ~как и в страховом .J.e.1e, 
с,rертность описывается обычно таб.лицей смертнос-ги и 
показате.тrями, ,которые ,могут быть из .нее 1выведены 
Ес.тrи следовать схеме Лу,п Анри (Louis Henry), то речь 
идет о TOI\.!, чтобы выяснить, какая доля некоторой груп
пы лиц, пе~режившил ообытие «А», переживает -c.1e,J)IO· 
щее за ним событие «Б» и как эти события рJспреде
.1яются во ,JЗiре:ме~нп. Если t.J:ЛЯ ка1Кiой-то ,rруПlпы .1иц со
бытие «А» - ~рождение, а событие «Б» - С'l\1ерть, то 
указа1нная доля обяза те.тrьно ра1вна 100 % 'II ана:шз яв
.тrе~ния будет концентрирО1ваться на распреде.1енпи 
смертей 1во ~вре~мени. 

Если рассматриваемая грусrша образова1на пз сово
купности новорожденных одного и того же ка:тен.:r,ар

ноrо года рождения, мы ~получаем табл1ицу смертности 
поколения. Для ,каждого 1поколения смертность растя
гивается на период около ста лет, что в значите~1ьноiI 
ме-ре объясняет редкость исследований по nоко.1енпяv1 
Обычно же изучается по !Преимуществу аv1ертность на 
опреде.тrенный момент· ~в ка;ком-то гаду или в течение 
ка,коrо-то ряда лет расеv1ат,ривают сотню поко.1еню1 и 
измеряют смертность каждаго из ЮР{ ,в возрасте, ,::r,о

стиrпутом к пер1иод~у, д.1я которого соста'Вляе"Гся таб.1и
ца. Заметим, одна~ко, что ,вся те,Qрпя таблиц смертно~ 
сти изла1гается в терминах ~поколения, эво.1юция -кото

рого прослежИ1вается во вре,мени, та1к что для таб.1иц, 
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состав.1енных па определенныii l\1О:\1ент 1 , необходимо 
оruворить, что речь идет о фиктнвиом покпле-нии, 
е:-.1ертность которого соответствует сме-р'Гностн раз.1ич

ных РL..,а.1ьных по!Ко.1еннi'I, :яшвущих в даIЫЮ:\I году. 
ТаG.11щы смертности в опрс,:т,е.11енный МО:\1бП прс;т.

став:1яют интерес в основна:\1 при изучении 1шкоrорых 

аспектов состояния сани·та,р1иr и мс:щцины в кякой-т1-
Gо стране в ка1<оii-то данный момент и его эволюции. Тем 
ca1\IЫ:\I предпо.1nгается, что яв.1енш1. 1кото1рые в наи

f1r,.1ьшей ме-ре 1в.1ия.1н ,на смертность, Gы.1а моl\-rентньr~ми 
яв.1е.нпюш (санитарное состояние, эшr;т.е:\ШИ, войны и 
т. п.) п что история - в самом общем ш.1ыс.1е - ра3-
:шчных поколений не :vюr.1a оказать вна1чите.1ьноrо 
в,11шния: на 1показате.1и, измеряющие с,:\1ертность в дан

ный :-.юмент. Короче говоря, ·вл1иянис истории noкo"11e
H'IIЯ пре.JiПОЛа,rаетсп МИНIФМПЛЬНЫМ, а то и ВО·ВСС несу

Щ('СТВ Е.' Н:НЫ:М. 

В овяз,и с изучением :.1волющш смертности в стар
ших возрастах ,в послев,оенные годы:.~, мы вынуждены 
бы.1и поста,впть эту пшотезу под со:1r1нение. Тот факт, 
что с:.1ертйюсть в ста.рших возрастах ( 45 лет и старше) 
у:.1сн:ьшается очень :v1ало, а иногда и у,ве.1ичивастся в 

течение нескопыких 1пос.1едних .1ет ,в ряде ст,ра,п с очень 

нпз1кой 0~1,ертностыо, достаточ,но парщ:1.окса.1ен, даже 
сс.1и результаты не•прсрыв1ного прогресса с,н~дицины в 

Gо.1ьшей степени затраr,ивают ~молодежь. Не желан 
пре.:що.'Гожить ~попятное движение ·ме1дицины, различные 

авторы3 !Высказали гипотезу, согласно которой эта не-

1 Автор здесь, как и далее, употребляя термин «момент», име
ет в виду ю1п~реде.1енный период вре:\1ени (лод иJiи группу лет). -
П pU.'rl. ред. 

2 Jacq11es, L6o;aru, La 111ort,11ite а 45 апs f't p1us: SCIП eyoJuticn 
reccпte еп Noп'cge et cla11s d':шtres pays а faiЫe niyeau de rnor
talite.- N. U. "Congres rnondial de 1а popнlation". Be1grade, ser
teшbre 1965. 

з «Немощные, так же как и старики, являются продук'ГОМ цп
rs11,1изации. В особенности :медицина, хирургия, гигиена, социальное 
воспо:-.rоществование, развитие филантропических идей все боJiьше 
r1одав.1яют очистительное действие естественного отбора. Наше со. 
вr,с:"11енное общество дает возможность выжить и воспроизвести 
себя тысячам существ, которые в былые :времена были бы неу:~.ю
:пr:мо устранены в молодом возрасте. Снижение детской смертности, 
всеобщая вакцинация мекут за собой ослабление {в среднем) со. 
протпвлясмостн вида;>, Jean Rosiand, L\110mmc Ga11imard, Paris, 
1961. 
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благоприятная эво.1ющш ч::~.:тично обы1сн1п1а ос.1L.б,~е
ние:.\.1 естественного отбора. Не и:v1еег .1п сегодн::шн~с 
насепенас, по крайнеir 11ере в опредс.1енных возрас1 d'., 
более cлar:ioe здоровье, че,r насе.1е1ше в нэча.1е в.:.~а, нз
за того, что естественный отбор становится все :\Ic:J:..:~ 11 
менее ..1.ейственным? 1 • 

И:~.rеется с.1ншко:\1 :\1а~10 rшфровых данных, r:,;Jс~)
лшощих оценить в.1rrянне этпх новых фа1кторов нn _,в0 . 
люцию О:'1:rерт'йОСПI, но из1учение Сi:'.Iертности в ст:.~ рша1 
возрастах показывает по.1езнссть таб.1иц смертнJст: 
поколения. Расс:мотрс,в в це.1ом раз.шчные суще...:твую. 
ЩИС Т26.1ИЦЫ с:мерТНОСТП ПOKO,leHIIЯ И бо.1ее ПОДр:)ОНО
НС>.J,аанпе пуб.1пкацин по Анг.ши и Уэлсу, мы ПjЮеtнз
лизируе:м некоторые соотношения мел{~.1,у таб.11ща,Iч на 
оп,ределенный 1\1011ент (;1.10:1.1ент,ными табаица,мп) п таб
.11ищ11У~и по1ш.1ения и с пО1110щыо этих же са,:v1ых .::т.ан

ных попытае:мся понять, как 11огли бы сказать.:я на 
смертности последс~вия ос~аGлсния естественного отб~ 
ра и в.1и5iние нстарпи поко,1енпя. 

Таблицы смертности поколения 

Несмогря на их оrраничетюе количество, тзu.1:щы 
смергности поколения можно разделить на три гр)1ш1ы: 

таб.1нцы, соста1вляемые ,::r..,1я измерения смерпюстп 
от опреще.1енной болезни (например, от рака) сrч.·дп 
(iо.1ьных ЭТ,ОЙ бОЛ(;ЗНЬЮ; 

таблицы, состав.1яе11ые актуария.ми д.1я прогноза, 
на,пример для определения будущей амерт,носпr ззстрз

хованных; 

таблицы, которые мо:жно было бы назвать де:'.югра
фнческпми и которые яв.1яются ретроспе.кти~вны11а. 

Первые составляются о~бычно ~врачами II охва гr.,ша
ют неболь1Шую гру1ппу лиц; вторые имеют целью -скорQе 
выявить тенденцию, неже,rш по,аучпть да,нные, пр1игод

ные для а,на.пиза. Лишь третьи ЯtВ.1яются исчер1пываю
щи:ми, чем объясняется в З~начительной мере их огра
ниченное количест1во. Наоколь.ко на~м известно, до пос-

1 Это, по крайней мере, прещ:жазьшали Карл Ппрсон и cro 
последователи, начпная: с 1Э12 г. К:arl Pearson, Procedщes oi t11e 
Royal Society of Bюlogy, 1912, 85, 469. 
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-:едrего времени только 1пссле;:щвание Дс.1апорт:1 с)б 
:=,волющш 01ертности: в Европе 1 содержало свс;:~:ешш 
гаког<J po,:r.a. Метод, примененный в ЭТО:\1 псс.1с;{оз;шан. 
:Jссы1а изобретателен. Но, 1К сожаленшо, сг.1ажшз:.:rш~ 
;,рпвых смсртностп ,~10:жет прпвест1и в конце тшнш1в !{ 

нсчсзновению эффекта Б.'ШШШЯ ИСТОfНШ ПОКОЛСНШ!, ::1)
торыii мы ~как раз и стремимся iВшш1пь. 

Последние таб:~ицы для Англии и Уэлса. В 196:; г. 
Р. Э. Кэйс с ,нсско.1ькпi.vш сотр1удш1ЮJ\1И онуб.ш;,;:rша:1 
таб.1Iщы оrеrтности поколения для Лнгтш п },'э:1~з2 , 
первая нз которых С;)ВПадаст с вrю,1.сшiс).1 в ':1То11 1.'Т 1,1-

1:'С зас.1у}1шво.ющей довс1рия ста гистшш граж::r,:1н~1. JП> 
состояпия, т. е. прп'Лсрно с 1840 г. По сч:1ет.1· 1, 1 чу 
L:D:G;-Jd,J.eH;IIO в 1962 r. ИСПОШ-IШIОСЬ 300 .1ет с ыr1\lr_hTa 
пояЕ.1ения работы Граунта о сыертностиЗ. 

Эти таб.11щы бьюи составлены не в пнституг, ~.1-

ни:-,,rающе:_1,1ся де:мографической статистикой, а в :\I1:.:щ
п:шско:\1 учреждении4• Указав уже в 1956 r. в связи с 
анализо::-,.r смертности от рака5 , на отсутствие таб.1иц 
~:мертносгн 1по·коления, автор добровольно ~взял на ~1:Сiя 
т;Jуд воапо.пнить этот пробел. Хотя составлспныr т1 
таблицы были цриз1ва1ны служить базой для ые:r.н1;0-
дед,юграфпческих исследований, это были не таб.шцы 
rrepDoro 1,и1па, а исчер1пывающие таблицы. 

:Как <J11:ме-ча.1ось в предис.ловии, автор счита.11, Ч~'() 
:шходился в достатоЧ~но б.пагопрюпно:м положею~:т1, по
Ю)IУ 'ЧТО: 

данные статистики граждане.кого состояния J.,1Я 

j~нг.ппп ,и Уэ.11са пуб.1икова.1псь с 1839 г.; 

1 Гiегrе Delc.po1·t2, E-1,olнtion ne lu nюrtalite t'П Ешоре ,j ,, 1iq 
1ts origim's d~-s st3tist1qt1P<; de I'etat civil, Paris, 1941, Irr,i,r1·:1t::·1c· 
)lationaJe, "Et11de dcшngгaphiq1.1e", N 2. 

2 R.. А. J\1. Case et ai. 1 he Cl1ester Beatly Research Instш t Se· 
па! Abridged Life Tablr,s. Englai1d and Wales, 1841-1960, P;:i"'. !. 
ТаЬ!еs. PrE>f ас~ апd Note,;;, London. R.oyal Cancer Hosp1bl, i %2. 

3 Позднее были опубликованы новые таблицы д~,я США· 
Ранl I 1. Jacob."on. Coh01·t Sнrvival for Geпerations sincE' 1R40 TJ1~ 
\l1Ihaпk Лiemorial F'uпd Qпarterly, Уа!. XLII, N 3, Jt11y l96l, рр. 
23-53. 

1 "Tt1c Chester BeJttv RёsE1:1ri.:!1 Iпstiiнte, Institt1ie of С[н1.:еr 
Researc]1, R.oYal Сансеr Hospital'', London. 

5 R.. А. 1vl. Case, Cohort An:tlysis of .М.ortality Rлte-; ре; an 
Histoгical Cir 1\Jarratiye Tec.lшiqt1e - "Brit1sh Journal of Prc\ e·1Li\C~ 

, 1nd Social Medeciпe'', 1956, N 10. 
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I!аС'е.~ение с rро.ны не подверга.1ось с.~1.1ьны.,r пертур. 
оаu,ш,1 в связи с войнами и :шrrрациен (впроч(~,r зна. 
ЧеIШt: анг,иfiсr\ой э,шграцтr, несо:\.шенно, Gы:ю не,::ю. 
ОЦС>:I..:НО); 

I озницы crpt1rrы не нзченя.rrись на пrотюкеншr ана . 
. шз:1[)уе,1ого периода. 

Час1ь данных ул.;:е использова.1ась ранее «Рс.J::,кн
с1 e:J Оффнс» при соста,влении английских таблиц с:мерт
носш (дшюпия) r. Однако исходя из этих таблиц почти 
невоз,10ж1ю постропть, пользуясь классическим методо,r, 
таб,шцы с,1ертностп поколения. Автор, имея в своем рас
порюкеншr необходимые технические средства, заново 
переработал всю массу статистических данных. Был при
чснен метод Гревп.1я, при котором исходным показате
.~~ч с.1ужит коэффицпент смертности. Кроме того, поми
чо составления таблиц по группам поколений, I<эiic 
проюш.1 счаст:швую инициативу и -воспроизвел соответ
с mующпе моментные таблицы, составленные тем же ме
тодо,r, что позво.1яет на.м сравнивать два ряда таблиц. 
Наб.1юдавшпеся расхождения2 могут быть объяснены 
нск:почите.1ьно раз.1ичияыи в типах таблиц. 

Эволюция смертности по поколениям 
в Англии и Уэлсе 

В нашп це.1п не входит систе1матичес1кое 1ИЗ1Jчение 
.:JВ0.1юции смергности на юротяжении ~Последних 125 
лет 3 . Снижение смертности, особенно детской, доста-

1 E11:,r!1"ch Life T,tb 1e~ N 3-11 
2 По сравнению с офнциальными таблицами, которые не все

r J.a rостамялись по с,.:щному :~.1.етоду, таблицы CBRI показа.пи нез· 
начпте.1ьные отклонения· д.пя чисел доживающих онп редко превы· 
шают 1 % в ту или иную сторону и никогда не достигают 2 °/о, 
с.1сдоватс:rыю, речь идет не о систематических ошибках. К тому же 
Ht с.1сд} ст прояв.1я1ь с,1пшко,r бо.тЬ1шую требовательность, пото,1у 
что периоды раз:шчны" таблпи не совпадают в точности: отклоне
ния вытекаю1, с.1едова1ельно, как из различия в прш,rеняемых :ме
тода\, так н нз раз.1ичной периодичности официальных таб.тrиц 

,J Интересующиеся этп,1 вопросом !Могут ознако,пIТЬ{;Я, в част· 
lfl)C1 н. с R L Gr.:.Jlit, 1\ loгtalit\• in the Past Hundred Years - "Тr,ш· 
'iact1ors of the F,юtlty of Actuarie•,", voJ, 24, 1956 О. Stolnilz, А 
С:сr1 1шу of Inte1n,1t10naJ Лloгtalitv Trends - "Pop11Iat1oп Stнdies", 
,о!. 9, 1955, рр 24-Sfi; yoJ. 10, 1956, рр. 17-43. 
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точно хорошо 1ИЗГВССТ,НО. с этон TOЧIOI зрения, ВПJЮЧt:\1. 
Ч!Ю10,1ЫIЫЙ ана,1пз ( а1на:шз по ПО!<О.1еIШЯ•\1) Д(l.I uы 
!,1\1 мало нового, потому Ч ro .::r.:1я ;:I,CTC'it ЭВО,1IОЩН! t\lC!)T

!(ICТJI в ка~ком-нибу.J.ь поко.1ешш очень б.ТIИJI\а 1-: той. 
наrая описывается v10,1снтнон тrн\1IЩL'Н того ihL I о-

1,1 Чтобы напомнить, o::r,нai.,,(), ве.111ч1шу этого снижбIШI 
i.. щ,р rнастп и его л:ока:шзаншu во времсшr, 1юсщюи ~ 

r, 1.еч с1с~д.ующ1rс данные· 

\ia 1ЬЧ!iКП 
Jt:BOЧh.!1 

Т ,\ U 1 ИН ,1 

КОЭФФИЦИЕНТЫ ДJ:ТС!\ОИ СМЕРТНОСТИ (11 / ) 

( \нr !НЯ }J 1 3'1С) 

По 01ен11>1 родшщшсся OhOJIO 

'"'' ,.11,sr. , l 1-91 ,.1 1916 ,. 1,,11 , .. , ,es, ,. 

164.2 171,6 16 '3,5 
133,7 142,6 13.1,G 

l l l, l 
87,2 

62,2 
48,0 

26,8 
20,7 

Чем старше становится поко.1еш1t:, тс1,1 бо.1ее его 
l,rсртность от.тнчается от С\lертн:ости :v10ментноi'I таб.1п
цы, относящейся 1К го.::r:у его рож . .:r..ення. Так 1ю1к пш.олс
шя роди1В1ш:ихся после 1876 г. еще IНе ,вымеiрлп, мы 
10.rrжпы были а,нализировать скорее эволющпо ш1тилет· 
иих показателей смертности, чеы средней ожидаемой 
11родолжителыности жизни новорожденных. Для срав-

1:1 u 
нения используется показате.1ь а - 011ноаительное 

1начение .вероятности умереть, определяемое следующим 

образом. 
Для каждой возрастно1u1 группы х, х+4 имеем: 

ьU= аq-ьц 
{1 йq ' 

·.1.е q1 
- вероятность у}1ереть для поколения (или пе-

vио,1,а) «i». 
Мы исс:1е.:т..ова.1н, в частное rп, псжо.11:ения, ро1днв.шие

ся око:ю 1851, 1871 и 1891 rr. (таб.11. 2 и рис. 1). Между 
qсш:олет1ямп 1851 и 1871 rг. относительное .снижение 
r,1ертностп в возрасте от 20 до 55 .1::т и после 65 лет как 
fiудто ·не завишrт от воз.раста, хотя и имеет различные 
vровнн. Иначе обстоит де.10, I<orдa :vrы сравниваем по-
1\о,1енпя 1871 п 1891 rr. (:v1ы неизбежно должны здесь 
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so--~~--~~~--~-.-~-~--,-~-,-~-.-~-.-~-.-~ 

1 1
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187tu 1 

- - - N!!ЖI/UII.U j 
----- .J.fe#quн.11 

зо г">!~~~~~~~=t---i__j_J 
j I 

'IS-'l:i !Jн 

Рнс. 1. Англия и ~·э.1с. ТаG.1тщы с,rертностп поко,1е: ::, 
Относите 1ьп!:>rе J\оэфф11ц11енты c,rep п,ости. 

оrраапчпть сравнение возрасто,1 в 70 лет): д.тiя жен
щин снижение смертностн кеш: будто ,не заю1сит от зо1. 
раста, для дiу.ж:чш-r же ::то по,10,;:<:.ение сох1раняет значс

Fие толыко до 45 .1ет, :;ioc,1e чего анижение становчтся 
постепенно более с.1абы::.1, ;~остпгая 1, 1 % меж,:rs uU 
65 rо1;щ11,и. • 

Эта ,неза1виси,мость те:.ша снижения омерпюс1 ;r от 
возраста в течение зна1чп,е.1ьной ~части ,}кизнп взрс1..\lОГо 
че.!Iовека :мало извесп-rс.1, потО1\1У что l\IО:.-:rентные т:.~б,1а

цы сосредоточивают внш.1анпе на совсем другом аспе!{· 

те явления. По.пьзrуясь данньпш, ю1еющимпся в нзше'\1 
распоряжении, мы пропзве.1п та1кие же сра1внения ~rсхо

дя из ,момснтных таб.пиц 1836-ISGO rr., 1931-193G rг. 
II 1956-1960 nr. (таб.1. 3 п JШС. 2) 1. в ;\,I0:.1eIITHLIX таб· 
.1иш1х стабильность показате.~я снпженпя прекращ:.:~еи1 

1 Ожидаемая rrродо.1жите..1ьно.:ть лшзна в 20 .1ет прю:ерно 
одинакова для двух первых таu,11щ ·1 д,1я таб.11щ поколения, рае· 
с;1.rотренных выше. 

П 1851 П 1Н71 и 1s::;,·-1 iJr. / ш шз1-1е0 1 

:,!УЖЧИНЫ 40,5 44,i 39,7 47,1 
женщ1nны 43,4 48.1 40,8 50,1 

(М -данные моментных т&б.1:щ, П-данные табтщ поко.1е11пii.
Прад ред.) 
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з 33 .1ет, затем крпвая покаэыва~1 II3.'J,C:JШH.~ ПOI~'l 1.J 11•;1я 
~.ыл~енпн, обратно проrюрцнона.1ыюе возрr~ету. 

Та G "'·1 1 1 2 
Т.\БЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ ПОКОЛЕНИЯ 

( \нrтrя н У эле) 

II01,t11l/НIЯ, !I01•11НUl!L(" 
1 1 fJl")Лl 

1q;1 r. l 1..,;1 1. / 1-ч1 1 
\ 1:-.,11 

1, 11 r Ro1p1, ,!!,J(! 'j 

J Р::1 щ11,1 \ \ ! ~1 1 'f 11 ·1 , rт 

\ 

( j 1 1 1 

__ ч_\._t !- 1("n) \ ---
:О-2·! года f м '39,6 23,8 19,4 34,9 2-t,R 

\ ж ЗG,G 23,8 lG,l '34,8 ,J2,4 

23-29 лет f Л1 40,7 28,8 '32,4 29,3 
ж 38, l 2,1.4 26,7 ЗЗ,4 

':;О-34 года { м 45,0 32,8 21,3 27,2 ,Jj, l 
ж 41,4 27.9 18,6 32,6 зз,;~ 

3'5-39 .1ет { м 33,3 38,1 25,9 28,8 32,0 
ж -1':i,8 31,3 20,6 33,2 34,2 

40-44 года { Л1 64,() 44,9 ;:Ю,7 29,8 31,6 
ж 53,4 35,4 23,7 33,8 33,1 

41-49 лет 1 м 77,2 57,9 42,2 25,0 27,2 
1 ж 61,6 дЗ,4 3(),2 29,S :ЗО,4 

S0-54 ro;1,a { м 96,7 65,l 57,7 32,7 l 1,3 
ж 75,3 ЕО,5 37,З 33,0 2t3,2 

{ м l'J'" ~ 94,0 f\З,7 25,0 11,0 35-59 .1ет -J,I 

ж 97,7 69,3 48,7 29,0 ~9.8 

60-64 ro,:i.a f ,\f 170,2 134,7 133,2 20,8 1, 1 
\ ж 130,1 100,4 71,8 22,8 27,3 

65-69 "1ет {% 230,5 206,3 196,9 10,3 4,5 
175,4 152,2 109,5 13,4 28,0 

70-74 года { м 313,3 277,7 11,4 
ж 255,0 210,2 17,6 

75-79 лет fM 461,1 404,8 12,2 
1 ж '380,9 323,1 14,8 

{ м 601,1 :576,2 4,1 
80-84 года Ж 527,5 477.7 9,4 

Воз:.101кное объqснсние резу.1ьтатов продо.пыюго 
~на.1иза за1к.1ючается в том, что для достаточно стаrых 

поко:1ений снижение смертности вызва~но в Gольшеi1 ча
~ти успехюш ,1едщины, а не улучшен.нем био.1оп1чс
сю1х условий. Можно было бы предположить, что бо:1ее 
цоровая cpec:i;a, .пуч1шее пита,ние и 1. n. оказывают 0,.1.и

наковое влпяние ,на .1юдей независимо от их возраста, 

11азуl\юется, при прочих равных условиях. 
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Не"1ь1я, о,::нако, обойти :\ю"1ча1нпс\I опреде"1~ннJю 
иы1"1огию (.Jдя \1у:жского попа) 11el'K.J.Y 11<рпвоii сравн1:. 
ния r101,o"1eниii 1871 г. и 1891 г. прп продд1ьно:~.1 анаюf. 
Jc и ссотвr1 с'Гвующш,1и кривы,ш 1931-1936 г~. р 
1956-1960 гг" которые обнарулошают l\Шни,1у,1 снн. 
А ... енпя нел\lду БО и 65 годаl\Ш, тог.1а ~как д"1я всех оста.,ь. 
ных кривых это яв"1ение обнаружпвается в зш1читсльа10 
(Jo"11:e старших возрастах - в 80 .1е:т и Go.1ce. )1ы еще 
rЗL р11е,,1ся к этому вопросу. 

Таб.,ица 3 

МОМ.ЕНТНЫЕ ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ 

(АнrJшя н Узле) 

Нозраспп, е 
Гр 1 !'1111 \,, ..i.4 

20-24 года 

23-29 .1ет 

ЗО-34 года 

33-39 лет 

40-44 года 

43-49 лет 

50-54 rо;:з:.а 

53-59 лет 

60-64 года 

63-69 .т1ет 

70-74 года 

75-79 лет 

8()-84 года 

144 

{ ~ 
J м 
tЖ 
(М 
\Ж 
(М 
t ;к 
J м 
tЖ 
fM 
iЖ 

{ ~ 
(М 
t )К 

{ Jk 
{ ]\[ 
ж 

! м 
I ж. 

\i 
\ ~( 

Перtю1, " 1,оторо,tУ 
ОТ!IОСИIСЯ 1аИ1Н'11 

1'56- , JSЗl-1 l~SS- 1 
1F6'1 r r. 191'5 rr 1f60 rr u 

(а) (BJ (() 
{' 

q\, \+4('м, 

40,3 15,7 5,6 60,5 
41, 1 13,7 2,6 66,7 
44,9 15,7 5,3 6:5,О 
46,0 14,8 3,3 67,8 
50,8 17,2 6,3 66,l 
50,9 15,9 4,7 68,8 
58,5 22,8 9,4 61,0 
56,7 19,3 7,1 66,0 
67,5 30,7 15,1 54,5 
63,0 23,7 11,2 62,4 
80,9 45,3 26,0 44,0 
70,7 32,8 17,5 53,6 
99,9 63,8 46,7 36,1 
85,2 45,8 26,7 46,2 

130,4 92,2 83,0 29,3 
I 13,4 65,9 41,2 41,9 
172,4 134,7 130,8 21,9 
152,8 100,4 66,9 34,3 
241,9 206,5 196,9 14,6 
219,1 155,2 109,5 29,2 
334,4 310,2 289,3 7,2 
307,2 245,6 182,8 20,1 
457,4 452,0 409,4 1,2 
427,9 370,9 295,8 13,3 
602,2 601,1 565,5 0,2 
571,0 527,3 430,4 7,6 

(' 

u 
fl -

64,3 
81,О 
66,2 
77,7 
63,4 
7ОА 
58,8 
63,2 
50,8 
52,7 
42,6 
46,6 
26,8 
41,7 
10,0 
37,5 

2,9 
33,4 
4,6 

29,4 
6,7 

25,6 
9,4 

20,2 
5,9 

14,6 



Моментные таблицы как исходнан база 
для составления таблиц поколения 

Предшествующпii анализ заставляет нас обду:\ШП.> 
с.~едующнй вопрос: как мо;1,1снтныс таб:шщ,1 отражают 
L~1ертносТI.; ,.1,анпого поколения:? В псрно.::r. GЫL'ipпi'i JJIO· 
.1юции с.:мертпостп, подобный то,1у, которыi'I :,Ш 111у-

(Y.J 
!О :,,...,,.,.._,..--.--.,..----,-----.------------·---~, 

1 1 f 

во 

/Sft;'&tJ () 1 
l!JЗl-1,\ -

- H/jNYUHJI - - - J;.ly.•rr: l'lltJI 

-- Ж!IIЩUNJI ----~ и~\:tнt.,f ~ 

fl} l--+--+----j--~~+-+---l--~-1-! 
+---i--1--i 

( ( ! 
~--~--J.--"'w.-,-,~1---+---1 

't,, j : 
2/i 1-----t--+--1---1-----1--+-.:.-...-.+--.P,.,.--!-~,,q,~,i 

/(/ l----+11_-_-_+-\ -+-i---1----t--'J!..--~-!---,..:.,.,._f_:. .... ~;:~ 
-- _ .. '-. 1 1 

с -~-·..J--..L.--J.---1--...J--.L-.,- --~ '::."aj 

JIJ !-----+--· 

го-::.-1- 25'·20 3il-3'f Jfj-gg M·t;I; lfH!! 5P-flf. 55-S!I 61NIJ $5·69 7t ;,; 'l!-79 ,•11-j'J 

IJIJJjlUC'/IIIЩ' f,Dj'/l/1/,/ 

Рпс. 2. Анг.1ия и Уэ.1с. Мо!\Iентные таб.пицы с:,,1ертностн. 
Относпте,1ьные коэфф1щпенты смертности. 

,~аем ( та б.1. 1), .1огиче-аки не,возможно, чтобы 110:\Iен r
ная тt1G.11-ща .:ха•ва.1а достаточно ,:верное изображение 
смертности поко.1ення рос1.и1ВLнихся в то,м ж:е го,1.у. Од
нако, ввнду того что снюке:нис см~рт1ности бЬI/Ю t)Собен
по заме.-тны:м после перс.1011а, происшедшего iВ прош.10:м 

веке, д.1я поко.1ею1й, родив,шихся OIKOJIO 1851 r., перехо:~ 
от одного тппа таб.1пц к .1,ругому 'МОЖет быть доста rоч
но удов.11етворите.1ы1ы1м, так как з:начитедь1:юе чпс"10 

.пщ данного поколе~ю1я умер.тю в :еозрасте до .50 .1ет, 
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/JO.o/ft.l#tllvllf l'!, %. 
! /J8!J --~-----.----, 

.f,.?IJ 

25 5() 

8/Jij)UC/ll 

75 !0/Jлет IJ 25 SfJ 

BDJ,OЛMl 

Рис. 3 и 4. Англия и Уэлс. Числа доживающих по таблицам С"1ерт. 
ности поколения (точки) и мо:ментным таблицам (сплошные .r~инииJ. 

с.1еJ.овательно, до того, как был зафиксирован боль
шой прогресс в борьбе со смерт,ностью. Сравнивая по
кс1зате.1и средней юро;:r.олжительнастп жизни новорож
денного, имеем: 

Таблица4 

ОЖИДАЕМАЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ЖИЗНИ 

НОВОРОЖДЕННОГО (в годах) 

(Англия п Уэлс) 

MJ.KЧil!lbl Женщины 

Табтща поколения 1851 г. . 40,7 
39,7 

44,2 
41,8 Мо:ментная Тdблица 1851-1856 гг. 

Различия более значительны у женщин: сокращение 
смертности между 1851 и 1951 r. (к 1951 r. поколение 
1851 r. почти полностью ,вымерл,о) было более быстрьв1 
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I женщин, чеи У ЛрRt1ь1ше11ш 11исп 
:рnь.чпн. То же са- tlom1/Jtшщш 
\1ое бы.10 и с П1око- /.f1Jт---т----'"r"""--....----
1енпе.,1 1891 г. рож- 1 
),.:ЧИЯ ( рИiС. 3, 4, 5, l'f§"Jt:Vи.11"1 
uJ. Склщды1вается I 
1шеиат.1ение, что, че,r lllfJ i-----+----h1+--д... ,r----
1or..o.1eюr1я моложе, 

7~чr расхожщение 

1ieЖ.J:.) числами до-

х,нJВающих в мо- so 1-------
1rентных табтщах в 
il таб.1ицах поколе
rr1Jя 1становятая б6ль
ли,1. Для трех изу
чаемых пО1колений 
,rакси:-.,шльное рас

\ОЖдение как бу1Дто 
1риходится пример

но на интер1вал меж

ду 70 и 75 rо~ами у 
z11.енщин и на 65 лет 
} ,мужчин. Можно, 
с.1мов а тельно, ,пр е~д

ттолоmить, что для 

л.ен~ского 1Гюколения 

1891 г. макюималь
чое ра,сх~ожщение 

еще ne былю достиг-

гs StJ 15' /О!Jш11 

.81J1,PQM1 /rJ 

Рис. 5 Анппя п ;,, з1с Прсвышсшrс чп
се.1 до>hпвюощн, по табюш.ам смерт. 
ностн поко.1ешр1 (на базе 1000 родпв· 
ШИ\ся) по сравнению с ,ю,rенrпr,r,1и 
таблпца,щ того №.е пернода (жирные 
.1нюш} п щнrб1иженнои таблицей 
сl\!ертностн го1,о 1е.1шя, посгроенпой на 

основе т11е\ ,10,1ечтны\. таблиц (тонкие 
,11I'i<IП} М',.tКЧИНЫ. 

нуто. Но ведь в 70 лет э110 расхожщение ,составл,яет уже 
;:щ 20 °/о и,схадной численности •поыо.1енпя и почти 40 % 
доживших до 70 лет, пюсrоольку для этогю поК:о.1еншr 
половина его ч1п1слвннGсти дожи.па до этого возраста. К 
тому же графИJк поз1во.шя:е.т 1юН1стаТ1иравать, что для по
коления 1891 г. не только мода.п:ьное значение чисел до
й,швающих выше, ,ню и их диеtпе~рспя ,1енее значите.1ьна, 

че:.r д.1я поколения 1871 r., приче,1 как д.11я мужчин, r,ак 
1I для женщин. 
Молшо поюытаться объясtiить это те'\I, что, так юш 

С\Iе~ртность nО1дрос11ков п мо:ю.:r.с,кн uы.11а уже очень 
нпзкои, расхо.ж~дения меж;1.у дв\ чя типами rаблиц все 
\!енее и менее отражаются на ~по1шзате.1ях пх дожи

ваеJмостп. С другой стороны, та~ .... 1 .... с.11 .... :rдя более старших 
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возрастов теперь, llре#йшенш ,шап 
когда уе,и.1ия 1:Ме..JJП- сож1.,,.fшощш 

цпны напр а1вле.ны на 2uo г----г----,.----т---
борьбу с эндоге1нны
:\1И 1причю1ами омерт-

1юсти, 1праnресс ста- Жtнfl/LIIШ 

нав,иrс·я ~В1се бо.пее и 151; г----t----1---1--+---..J 
бо"1ее трудным, он 
:\10.жет т10.1ыко отсро-

чить 01ерть c:LO ка1ко- I 
го-то предельного !()С 
возраста, который i------r----;rН'----+-\---1 

еще не смогли ото

двинуть. Было бы не
sерно, аз.на ко, j т
вер:i;цnть, как 110жет 

показаться при пер· 

БОМ IВЗ'Г,lЯДе на ГрсJ

фик, чтю выигрыш в 
борьбе 1СО сыертно
стью уве.1нчи1вается: 

С /ВОЗ р ЗСТО!\1. В ЫШ е 2/J ....__ __ ....__ ___ -----'-----' 
:\IЫ покззал•1 к&к ll гs so 7S 

раз обра1тнае. Де.;ю 
,в T1CY:vr, что кри~вая 

дожития является 

ку~мул,ятш1вной функ
пией 'И что iПЮ мере 
уве"1ичения ~возраста 

интервал ·вре:v1ени, 

раздел,яющий с.рав
НИ!Вае:м,ые величины, 

,во&растает. 

JlitJлeт 
BO,?jldt'IЛ (Z) 

P·ic. 6. Анг.111я и Уэ.1с. Превышение Ч!!· 
..":е.1 ,.;,оживающих по таблицам e,iepr, 
ЧОСТI! ПOK0.1et-IIШ (на базе 1000 родив
Ш•!'\СЛ) по сравнению с i\IО\rентню.1j1 
тгб.11ща,ш того же периода (жирные 
.1.тшш) п приб.чиже.нной таблицей 
с,1ертностп поко.1ения, построенной на 
оLнове трех 110,rентпых таблиц (тонк,1е 

,1пшш). Женшпны. 

Следовательно, еJ,пнственны::-л: пою1.зате.1ем, ,который 
:мож,но .1еп{О пред1впдеть исходs:r пз моментных табщщ 
является как будто аре.::~:чее число ~т:rет, прож,итых ПО/КО· 
.пением (илп средняя продо"1ж,пте.1ь,ность предстоящей 
жизни новорожденного, ео}. Большое ,количест1во ,находя· 
щихся в нашем распоряжении ;нl'Нных поз1воляет с до· 

статочной полнотой прос.1еQпть эволюцию этого пока· 
затедя ,по мо:ментны~~ таб,111щюл: и по таб.лица1м поколе
ьк1я (рпс. 7 ,п 8). Ntы ,ви,:r:и1м, что при одном и тo:vt же 
уровне ео сущес11вует в средне1r разница в 22,5 года для 
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IJNjNНm 

111 r----,-----,----...--------

ВР 

1,11) • 
, . 

,:;5..__ __ _ 

N!/J/fi'A'/)U /1/)/1 

<>Tuf/: 'qJI /lQ lltflt/)/Ш/11./IИ 
е iflJMtill/llHl,I./! 11/UIМUlfЫ 

/81/1 IJ'IШ /89/ 191& !9GJ 

Рис 7. Англия и Уэж. Средняя ожидас,~ая продо.1жи
rсльность жпзни при ра:к;r.ении по rаблиuам смертноt:ти 

поколения и моментным табшпщ'\1 Мужчины. 

8/J.?j)Ot//1 

75----т--

711 ---1;-:ии 111/Л 

55' 

~ Тоолиf/1,1 ли поноленилм 
• И/JИ!J/11/I/Jlt' 11/llb/llllf /,/ 

j'.f 1...-----J..----..L------'-----...L------' 
/81,</ Щ! /9§1 

Ku11eнifl/JIIJlt 1?11/;; 

Рис. 8. Англия и Уэлс. Средняя ожидаемая продолжи
тельность жизни при рождении по таблицам смертности 

поко.1ения и моментным таблицам. Женщины. 



BIJJjlllt'lfl 

Мг-~~~~~~~-,-~~~-.~~~~-,-.~---

Жшмшi 110.11 
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3() 

гs 

20 -----
!tfl/-1 ff .') !,Ш /j J 190/ 

'tOЛl!HUDjlll/;lt' t(!t1JI 

Рис 9 Англия н Уэ.'к Среднее число лет, промитыл до и поL 
rie достижения 45 летпо таблицам смертности nоко 1ения и \!а 

ментньr'\1 та61ицам Мужчины 

li!IIJJDl:/JI 

~ 

H§ЖCHQU 11/J/I 
а.._. _ ___;0 Tt7Q/!Utfl,I 17/1 /l/J/{(l./lt'#l/./1;;;.W.;.._ ___ I--____ ..C::~---1 

.1о • МtJин11тн.1,1!! 111ии.1ш1f ы 

1 
35 )/о l;Sлcm 

2S 

201..-~~~ ........ i.......~~~--~~~~ ......... --~~~-.i.~~~-
m1 !!$6 !89! Шб' 191;./ 1!/$1 

/(Ul/!/IQt7/JHbl' it/J,:,/ 

Рис 10 Англия и Уэлс Среднее число лет, прожиты\. до и пос 
ле дост'н..кения 45 лет, по таблицам смер rнoc'l!I поко1с1шя н 

11,юментны,1 1 абл}Щdv1 Женщины 



\rужчин и в 25 .1E'r .J.JIЯ женщин :между да roii рождrнш1 
!0l\О.1сния и псµио;:rдм, .1..rrя которого мn,н"п rная таб.IН· 
!l?. дает то же самое ео. Такова тенденция, наблюдав· 
11аяrя в прош.1ом. Возмо:жно JIИ на основе совrн:;1,,JС'Н· 
ш,~х ,1аниых попытаться установ·ить, будет .1и она та1~1>й 
,..;Р н б)цущЕ'м? Чгобы наше прс.J.J:Шдениr основыва.rюсь 
ни бо.1ее прочной базе, мы разложили ео на две состав· 
111юшнс, котоrыми яв.1яеrся средлсР чис;ю :1rт, ЩHJiIШ· 

·ых до и пocJic 43-Jiетнего возраста ( рис. 9 и 1 О). 
С адной сrороны, мы видим, ч го до 45 JICI расхож 

Jt'НIIr мсжд~у I\агортным н .моментным по1\а н1 rr.·шмп 

1 ,1еньшаепся и что для 1понш.1ений, 1род1шшихся IIOCJIP 
1900 г., оно равно пример1но 5 годам:. С дf)!Уrой с rоро-
11ы, после 45 л:ет расположыше несколышх точеJК, кото
nые мы имеем, поЗ1воляет видеть достаточно хорошую 

1егулнр·носгь кривых при постепенно уtВе.п:ичивающемся 

наrхожде:нии: оно соста1вля.110 о,ко.110 60 лет для покол('
шя 1876 г. Если тенденцшr, вьшnленная для этих нс
~ко,1ьких поколений, развивалась бы в там же ,напра1в-
1снии, прогнози:рова1ние средней п,родОJ1житеJiьностн 
кнзни ДJIЯ поко,1ений бы.10 бы довольно простЫ!м дс.1011. 
Нипример, для поколснпя 1901 г. мотно бЫJrо бы щн.·д
RПдеть, что среднее число прожитых лет будет 55 у муж-
111ш и 60 у женщин. 

Регулярность •измсне~н,ий, описываемых •кривым,и как 
при 1rт1родоль1110:\1, 1так и при поперечном анализе, пр~I

чсм для абО1их полов, побудила ,нас разработать п.рис
\IЫ (с~м. при~1ожение), с помощью которых ,мы пол1учим 
ВОЗ\ЮЖНОСТЬ tПОС'ГрОИ1 Ь nрнближс~нную таблию;у СМРJН
носrи разли~чпых rюколсюrii исходя 113 ripex соот1ве1-
ст1вуюшш\1 образом подобра1нных моментных таб.тнщ. 

Может ли история поколения об·ьяснить 
неизменность смертности в стар ших возрастах? 

С.мертносrь взрослых 1в ряде стран с ни ншм уров
нем с мер гносш в послевоЕ.'нный IIР1риощ и3менястся весь
ча непрr-двшдNгньи,1 обра юм. нтп пв.ттенне, пнлоrос ооо
fн1н,но нроявшюсь у мyл"cI\OrtJ ннсе.левня Норвегин, 
Нндерлшцов 11 Лнrлпи с 17·mсом, тщап.'JihН() анализи 
рустся в одном исследовашш, проведенном 00li1. Мы 

1 :-! t:. 'Зt111e/in Pt:П1tJr~1.ip!1i(!t1t'', 1962, N 6, New Ушk. 1963, 
':>T/SOA/Ser. N 6, р. lЭ н l'Jicд. 
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извлек..1,и нз этоrо нсспедования габлицу, относящуюся 
к Англии н YJ.11cy. 

Во ,р..!СТШ,!С 
ГруПП!,1 

Табдица3 

ПЯП1,'1ЕТНИЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМ.ЕРТНОСТИ 

(1\fj,hCh('l!f ПО 1, Ч , 1 } 

(Лнглня II i· ;,1с) 

1~t1 ft(('!!pfJlн1 !Ш,111 \IИH,HI\:!_ 

I ГО;\ / , о,фqн,•('О'<'< 1шэф
ф1щиент 

Ро1т 

afko "ftннын (В%) 

~~~~~~- --~----~--~~----------~ 
33-39 1962(1955) 18(19) и~ 

40-44 1962(1956) 29(30) 2fJ 
4[}-49 19ГJ9 51 J2 2,0 
::i0-54 1960 92 9'] 1, 1 
55-59 1960( l94R) 167( lбН) 169 2 1,2 
G0-64 1948 271 289 18 6,6 
65-69 1948 400 438 38 9,5 
70-74 1948 609 691 82 13,5 
75-79 1948 935 1033 98 10,5 

После того, н:ак в 1948 r. был достигнут минима.1ь
ный уровень смер,т,ности в возрасте 60 лет и старше, 
ситуация ухуДIШИJrась вместо того, чтобы улучшиться. 
Э ru моЖiно было ВИlдеть уже на р,ис. 2. По мнению не· 
которых биологов, наиболее правдоподобное объясне
ние этаго явленпя дает гипоте,за о влиян1ии ютсrу11сmия 

естественного от,бора. Но ведь, 1как сви1детелыстазует ис
с .11едованис ООН, в то в,ре~.мя, когща естес'Т'Вен1ный от
бор происходил без вся.ких {)1Гра,НИ1Чен1ий, болезни не 
тш1ько пр,и1водили к гибе.л1и в ра·нн~м ~воз1расте щаибо~rrее 
с"1абых инщивидуу~мов из поколсн·ия, но они подрывали 
в то же •время и здоровье выжи~вавших. Из этого с.11е-
1.ует, что априори невозможно сказать, :может .1и сни
жение 1детскаii и юнашес:rюй смерт1ности на ,протяжен.ин 
столетия выз1вать в П<ачестве следстю1я снижение или 

уве.r~иченне 1ша1нсов дож.1ить до определенноr,о возраста 

для вз,rослых 1иди ста,риков1 при услови,и, ,разrумеется1 

1 Лпали-1 .11.оррЕ:.r~ящш, сvществующей между детской ... мертно· 
п т..ю н смертностью в прет ... лоннъtх r,озрастах по районам И1 алии, 
чо,ыrо найти у Ма< sino Livz-Bacci, Alcune considerazioni sвlle ten· 
clemc clel!a mortabla '>E'nilr е sull' eventuale influenza selettiva della 
Шl)rtal1t:'J inf ant1le.- "!<1Yista Italiana di Economia, Demografi=i е 
Stat1st1ca", vol. XVIII, N 3-4, Luglio - dicembre 1964, рр. 57-75. 

152 



tfT() прочие фаh.тоrы, ()I\1HblBdIOЩHr П,IШIШН.' H,J рш 1, 

С\tсртности в старших вoJpacrax, О( 1 (Шd rнн.ъ fiы НLIН

,1еннымtи. 

На,1 кажется:, что мы раоподаrае,t 1шсrрумС"нто,1, I\о
торыи позво:шт, ее ли нс полностью рала td rь ука~ан

ную выше загадку, то, по крайней мере, пролить НС\1НО
го бОЛЬIШе света на это ЯBJI(jHlfC И указать НШ3ЬШ П\, IЬ 
нсследоваН1ий, направленных на объяснение по::r.uёчn 
c,rep rности в ста,р1Ших возрастах в с11р:1нах, где с,1ер1-

ность очень низка Оказывает ли история noho 1сн11я 
кJкос-.rгибо влияние на .эволюцию с мер шости',) С по
'10щью таблиц смертности поколения мы попыта:ш1сь 
аз:иерить это воз1Можное влияние истории шжо 1ения, 

выражая для каждого из них по таблицам Кэйса сред
нее число лет (у), прожитых между возрастами а и 
а+ 10, 11де а варьирует от 45 до 75 .1ст, как функцию 
среднею числа лет, прожитых между О и 45 года ,н1 (..t) 
J 1я 1 ()ГО же поколения, т. е 

а+10 

y=ri L)La+O,Б 
i=a+1 

в зависимости от 

45 

х=:Е LJL 0 +0,5 
i-1 

Согласно теории естественного отбора, по мере того, 
ка!К х увел1ичtивается, у должен бы.11 бы 1у\1еньшаться 
\1.ожно, конечно, применить эти ~показатели и к маменr-
1,ым таблица1м (таблицам фиктивного поко..,1ения), но 
:ти не имеют тогда такого значения, как пр1и прн1\1с

I~ен1ии к реальным поко..rrения1.м. 

Б.1агодаря достаточно боТJьшому числу поhо.r1с1ши в 
таб.1шцах Кэйса мы смО1г..пи рассмотреть, по1воляет ли: 
вв~денпе этих пере~менных уста:новпть ко.кую-либо '1ако
IЮ1\Н:рнО1сть. Графики на 1рис. 11 и 12 как бу11.то пока
зывают достаточно ясно, пр~иче,м ка1к для мужчпн, так 

fI для женщин, что в рас,сматривас1мом случае снижение 

смегт1ности до 45 лет не ~влечет за собой ослабления 
здоровья поколения 1в воз,расте 45 лет и ста,р1Ше или, во 
ВСЯКiОм: случае, ~прогресс медицины п сан1итарии с1посо

бен ему противостоять Согласно Ка1рлу Пирсону и его 
последователям мы должны были бы пол1учить вьюук-

15 ~ 



лые кривые, на гра- l/r.,cм " 

фике же 11 и 12 кр и- 11J i---т--,---...-.-----.---i-- ~ 
вые скорее !Вогну

тые. 

Надо с,казать, од-

нако, что кривые 9 ~----~"----
как будто стремятся 
к какому-то предс..~у 

(аОИ\'!ПТОТе), так 
что, на1пример, в 

45-54 года выш- 8 

рыш в 1,5 года на 
оси х привод,~ r 1( 

уве.1нченшо нз 0,2 
года на ucII у ( ,~еж- 1 -------~-'- --- __ 

;э:у пт~о.1енля-1.,1и • 1, l'trt'm 

1/1 с 1/t,f{!/,/,/ 

1851 r и 1871 r.), 
тoI\J.a I\.JI\. ;:ця по1,о

.1ений 1901 п 1906 rr. ;; 
тшкое уве.11Iчение 

приносит выигрыш 

В/Сего 0,05 года на 
оси у. Это момет в 
д ей с11в1и тельности по- 5 .:--:::---:-:~~-L-..-1_i_.1.-.-l 

28 29 J(} JI 32 13 J'I 75 Ji/ifm 
казать, г~де был бы t;.1Nнu' v11r1J/l f'l'/h 1'f)o11r1ш11>1l' мtиtf.t! 
средний предел че- 11 ti 1t!l e,Nlt:Nt1 

ловечоской жизни 
между ~:&озраста~ми а 

и a+lO неза~висимо 
ОТ ВЛИЯНИЯ ССТ,"'Сl

:ВеННОГО отбора. 
Замети~м 1 нако-

нец, ЧТIО мы раС!СМtОТ-

Р1к 11 Анr,1нн п Уэ,1с. Таблицы nоко
леюш Среднее чпсло лет, прожитых 
после достижения 4G лет (по деся:rа· 
летним п~риодам), в зависпмости т 
среднего числа .rieт, прожитых тем же 

поколением до 45 .rieт Муж•:ины 

реJ11И пример мной тол:ыко С'Dраны в оп1ред~елеН1ный 
пеР'исщ, та1к ЧТIО былю бы ,неО1с11орож,н10 пытаться sюдеть 
з~де~сь прюя1влен·DИJЯ какай-то общей: за~ко1юмернос11И. К 
т0tм~у же - и этю, ве~роя1.1ню, наиболее вмк~ный 1юмenrr t 
1очJ"к;и зрения из1уtчаемю1го я1влеши1я - сре\ЩНее число ле1\ 

nрож1и1.1ыrх ,ра~асмат~р:иваемы1ми rпО1:юоле1ниям1и (до 1906 r. 
включитель~но) м,ежду О и 45 rо!Л,ам1и, изме1няет~ся только 
от 28 до 36 лет. Но 1ве~дь в послещlfJих моментных тaiбJI!R· 
цах срещнее ч1исло прожитых лет составляет 43 года. 
Отсюда след)'llощий во.пр0tс: об~на~ружат л1и кривые для 



--------i-

f:
-1--

f~flP!ll 

(11 7 

1 

1(1 13 l\ i t) Лн1 

ft Н t~ IЩНН 1, l\,J! 1 >p,l I 

OT\ICЧ,l.Iall, ,{ 1,! 2(')-
36 Jieт-;i Нич10 Ht.\ 

,J.1-llT H,l\t BOJ\10/hlШ· 

( !И OIIHJfJIII1 111 J!OI 

РОПJЮС, Н Н,1 LO 110 LO 
J!'I.Д<i rь, ПО!,<l \IO.IO 

(Ые ПОI\О I~HШI ПО 

оJ.рсют, ч1обы \rrа
новить tpO;I,HLC ЧИ('· 

.ю лет, h.011opoc онн 

nроА\.ивут ,н:м.1.у О н 
45 Г01.cJ.\l f 

Все сh.азмшос 
спрdве;:т,11пво п 1ш ус
.1овии, ч го прочие 

фШ\ 1 ОfШ, В ШЯЮЩИ(I 
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щих возрастах, не 
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Рис 12 Англия и У .:мс Таблицы поко
пения Среднее ЧИL 110 .rieт, прожиты\. 
пос.1е доспrжения 45 лет {по десяти
летним периодам), в зависи'1:ости от 
ереднего числа лет, ЩJОА<птыл. те'1 жо 

nюко 1е1ше,1 до 41 лет Жеюцпны 

те ~у си~1ы Н с11з..о, 
о.:r.нюю, быть очень 
01(.ТОрОihНЫМИ С ИС· 

то.ткование'W. ИЗ\.Iене

нии причин <С\tlсртно

сnи, таh. I\ак деист

В) ет очень бо.пьшое 

количество раз.rшч

иых факторов усовершснL11В~ование метО1дов диаrности~ 
ки, :КQопераUiИЯ ,врачеи даже в странах очень слабо разJ 
витых с т,ачки d1рения санитарии и медицины, нз'1енения 

ы:омен1клатур,ы, нерt;шитслыюсть в унифи1кации причин 
Р т п Мы не считdсм, что эти различные из1viенсния 
могли .в де\Й1стшитеJ1ьности сделать незаметным в.11ияние 
исторrИИ \11\ОКОЛеНИIЯ 

Был ли подъем омертнос1и в старших вoJpacr,tx 
выJван nричинами, действоваВ1шпми в течение как01 о- ro 



периода времени, иди это специфическне nрнчивы, при. 
сущие опред~.ТJ:енным поко.1ения.м и потому, как ~южно 

предпо.10:жить, преходящие? Вернемся к анализу пока
.пении 1871 и 1891 rr. Выше мы видели (~рис. 1), что 
снижение сиертности в старших возрастах за 20 шт, 

которые разде.ТJ:яют эти два 1поколе,н1ия, было меньши\1, 
чем между поколениями 1851 и 1871 гг. Вызвано :~и 
это тем, чrо после достижения достаточ;но низкого уров. 

ня смертности ста.п:о все сложнее и сложнее добиваться 

новых успехов в борьбе с ней? Наблюдалось бы то же 
са,мое явление, если бы на коэффициенты амертности 
в старших возрастах начало влшять отсутс'Гвие естест

венного отбора? Во всяком сл~учае пара1доксально, что 
смерТlность женщин в этих возрастах, ~которая всегда 

бьта меньше омертности мужчин, продолжает падать, 
тоnда ка1к для мужчин наблюдается за1метное замедле
ние падения, если не преКiращен~ие его и последующий 

подъем коэффициентов сме~ртности. 
Второе возможное объяс,нение за,ключается в то'1, 

11то мужские пако.т:rен1ия силь1но постра~Дали в войне 

1914-1918 гг. В 1916-1918 гг. коэффициенты амертно
с1и поколений 1881-1911 ,гr. были более \ВЫсокИtми, 
чем у поколений на 5 лет моложе в 1911-1915 rr. Меж
ду возраста1ми 15 и 30 лет ан1и были выше на 40 % . Не 
;vюr ли ли поколения, постра~Дав1Шие от войны, иапытать 
не только потери на войне, но и ослабление оставшихся 
в }ЮИ!ВЫХ? Но за~га,щка Пl()iЯIВЛЯетюя онова IПОШОМ!У Чf!',0 
то же явление наблюдается в соо11ветствующих женских 
поколениях, ко'Гор1ые, дости1гну1в зрелого возраста, не об· 
наруживают никаких последс-гвий эт,ого ослабления. 
Подъем коэффициентов смертности в 1916-1920 rr. 
объясняется, возможно, в большей степени эпидемией 
испанского гриппа 1, чем воздействием войны. 

Заключение 

То, что нельзя было уста,нов1ить а,приори, нельзя 
выяснить и апостериори, так ,как результаты, выте:каю· 

щие из нашего и.сследо1ва1ния, ,не приводят к точному 

1 А1 thur Perioe. Tl1e Surv1val of the U11f1t and its Influence on 
Л1и iably. Proceedшgs of the Centenary AssemЫy of the Iпst1tute 
ot Асtш111е:., 1950, \'о) II, рр 28-46. 



01вету на пос1авленныи в0tпрос: ве;:т.еr JШ ису1с1вис 

естес11венного отбора к ослаблению насе.rхения? Ана.rшз 
таб.rшц см~ртности поколений является, конечно, ШЭГ(i\i 
в нужном на1правленииt сдела1нным ДJIЯ того, чтобы по
пытаться объяснить подъем коэффициентоп смертности 
в старtШих возрастах в странах с 1шзкои о,rсрrностью 

КаА<ется, однако, что прошло с~шш1-дм ма.10 врL \Н;НТ1, 
для того чтобы объяснить явление, которое насчптывJс г 
всеr о два десятка лет. 

Что же касается сравнения показателей таблиц по
ь.оления и момен'Гных таблиц того же периода, тu оно 
показывает, что каж~дый тип таблиц имеет свои досто
инства, но оно приводит нас также к тому, чтобы вос
проиЗJвести ком,ментарии Кэйса и подобно ему задать.и1 
во~просом: к чем~у все математические тонкости актуа

риев, если фИJктивное поколение моментных таблиц дает 
такое плохое представление о смертносгп реального 

пQIКоления? 

Приложение 

Составление приближенной таблицы слtертности 
поколения с помощью нескольких моментны.11., 

rrаблиц смертности 

Из са,мого поняТIИЯ таблиц смертнос1.1и на О1Пр-еделен
ный момент и таблиц смер-гности поколения вытека,ет, 
что если бы 1МЫ имели не~цреры:вный ~ряд еже.год1ных или, 
по ,крайней мере, периодичеаки составляющихся таб
лиц омертности на определенный момент, то было 61.,1 
очень просто построить таблицы смертност1и ПаiКОления. 
Но такого ряда таблиц нет даже в странах, имеющих 
хоращую статисти~ку 11раждан1ско1rо сос11ояния на протя

жен:wи длительного времеiIШ. Од:наъ.о сейчас имеется 
тенденция к сохранению определенной периодичности n 
разработке моментных таблиц, так что их мо1жно будет 
легче использовать для разработ,ки таблиц смертности 
поколения. 

Моментные таблицы и таблицы омертн~ости поколе
ния расходятся ме.жщу еобой все больше и больше. Од· 
нако ,сходная эsолюция среднего числа лет, шрож1итых 

межщу апределен1ными в101зра1ста,ми, в таблицах обо:их 
типов позволила на,м разработать метод построения 
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таб.щц ПOK0,1CIIШI ( 1!.Ш 110!д1С'НIШ) !IСХО1Я ПJ ТР<'Х. \10· 

\УСН ГНL!:.\ т:.1б,r1щ. 
ВсnЬ\1с:,.1 rrpa,rL·p ;:ця '•l) J1\ 111ш .\нг.1rш и ;\. 1,."Ica. Рас

смотrш:-.1 из:,.1сас1шс среднего чис:1а .,ст, прожигых ,1см. 

'!У о II 30 ro;:r,a ,ш, ;30 11 60 го Н1 \Ш IJ ГЮС,1С со ,1(' r в \11)· 

41/слt} 1 " lt "Л{J ЛI 1 

.;,? г----------.------г-------.----J!} 
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27 
25 

/(!' 

15 
//; 

/J -

/2 
/8',/ !8!l5 •/m 12/tl !9f// 

29 
;g 

?7 

25 

19 

18 
17 
io 
/J 
/~ 

!J 
12 

f9t7! 

Рнс. 13. Англ11я и Уэлс. Среднее чнсло .1ет, прожитых чежду х и 
х + п 1 одамп, по таблицам с:ыер1носш поколения и моме:нтным 

таб.11щам. Мужчины. 

ментных таблицах и в таблицах омертнос ги поколения. 
Показатсл•и таблиц амерт,ности покопеjн•ия изменяются 
та,ким же образа~м, что и показатели моментных та1б~,нц, 
но с некоторым сдвигом, 1котофый 1мы м1ожем оценить 
(рис. 13 и 14). В 1-шиболее расП1ространенном алу~чае1 
когда мы раополаrаем только моментным,и таблицамй\ 
потребуется оценить этот сдвиг в зависимости от изме~ 
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Рис. 14. Англия и Уэлс Среднее число z1er, прожигы,: ,1elhЩ, х и 
х+п годами, по табтп~ам смертности покu.1е1шя и ,10,1енпшм таб-

.1:шцам. Жешциш 1. 

нений смертностн в рассматриваемоi'I стране. Для 
Англ1mи и Уэ.пса можно 1пос·лрапть следующую таблицу 
сдвигов: 

между О и 30 годами : сдвш· на 5 лет 
между 30 и 60 годами : сдвиг на 40 лет 
между 60 и ro годами : сдвиг на 63 .rieт 

Вер,немся к анаJiизу поколений 1851, IR71 н 1891 гг. 
Ряд коэффициентов ш,1срп1ости можно 61.,i.rю бы пос1 ро
ить с.п,е~дующим образом: 

:0"11851 = ~1М1856-1860 + ~/iИ18Ul-18~5 + 
+ :М1916-1ШЮ; 

:'0"1871=~0MIR76-188() + :0 М1911-1915 + 
-} : MI 936-1940; 

1~9 
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Рис 15 и 16. Аюлия и Уэлс Чис.т~а доживающих в различных по. 
колениях по: 

таблицам поl\оленuя (на базе 1000 родившихся) (точки); приближенным таб· 
лиr~;ам, построенным на основе трех моментных таблиц (сп.,ошные линии), 
типовым таблицам ООН, имеющим ту же среднюю продолжитмьность 
жизни (пуш.тир) 

;:'0"1891 = :о М1896-1900 + ~:> MI 931-1935 + 
+ r.1: Ml 956-1960, 

где 0~1 
- оцениваемая таблица поколения t, 

'+n 

:.: 
Mt - таблица на момент t между ,возрастами х,хтп, 

Ора.вним оредюою продолжительность жизн1и в этих 
различных таблицах: 

Мужчины Женщины 

1851 r. \ 1871 г. 
1 

1891 г. 1851 г 1 1871 г 1891 г. 

G" 40,6 44,3 48,6 43,7 48,6 54,0 
011 40,7 45,1 ? 44,2 49,3 ? 
м 39,7 40,7 44,3 41,8 43,8 47,8 
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Расхождение на,мноrо у~меньшилось. Это еще бo.rtce 
очевидно, если ора1внить числа дожи~вающих из 9ТИХ 

различ,ных таблиц (рис. 5 и 6). Изменения дая трех рас
сматриваемых поколений теперь минимальны и имею 1 

ве.1ичины одного порядка. Для ~молодых пок;олсн1ий дос
таточно соста,вить пролноз несколЬ1ких моментных таб
:шц смертноспI, для которых техника разработки прог
ноза 1известна. 

Этот метод не толыю ,поз1воляет нам оценить сред.
нюю предстоящую продолжите,лыюсть жизни при рож

д.ении поколений, но и дает нам также приб.11иженную 
таблицу со всеми классическими показателями: q t, l i 

·и т. д. 

В ст1ранах, которые. распола1rают небольшим коли. 
чеством моментных таблиц, может оказаться необходи
мым оценить всеми классически1МИ метода.ми среднюю 

ожидаемук продолжительность жизни при рождении 

различных ,из~уча,емых поколений, а затем использовать 
для всех остальных показателей соответствующие типо
вые таблицы ООН. Однако если мы сра1вним числа до
живающих из различных таблиц ООН с аналогичными 
(т. ,е. 1и1ме~ющи1м,и ео тоrо же ~порядка) табл,ицам1и ИЭ1учае
мых .здесь поколений, то ,мы увиiдJИМ, что типо,вые табли
цы систематически дают слишком много доживающих в 

младших возрас.тах и недостаточно - в старших (рис. 
15 и 16). Если мы вознмем ка,кую-либо таблицу, кото
рая лучше всего соответствует действительности ддп 
воз·растов до 45 лет, ошибка после 45 лет будет тем бо
лее значительной. За~метнм, что в случаях, ~когда мы не 
будем распо.11аrать достаточным количеством момент
ных табющ или равноценных статисгическпх данных, 
обtращен1ие к типовым таблица,м ООН могло бы дать 
искомые показатели, ~пусть даже и не очень точные. 

Перевел А. Г. Вишневский 
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Ги Пури~е 

ОПЫТ КОГОРТНОГО АНАЛИЗА ГЕОГРАФИЧЕСl(Ой 
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ МОБИЛЬНОСТИ 

G11\' Pourclzeг. Un Pssai d'analyse par cohorte de !а nюbl
l!te gcographic1нe ct гrofessionnelle.- "Population", 1966, 

N 2, рр 357-37>\ 

В послсщние годы от делом пснхосоцпо.1огип Наци о. 
нальноrо института демографичеоких пссле..хований бы
ло проведено под р1уководств0~м А"1ена Жерара неоко.'IЬ· 
ко опросов с целью изучения rеоr1рафичеокой и профес
сиональн•ой мобил:ьности во Франции. 

В ходе первого исследования изуча.1ась пм1:\Шrрация 
из провинции в Париж 1 • В 1961 г. было отобрано в 1п,0. 
рщцке с.т~учайной выборкп около 4 тыс. ж,ителей Па,риж. 
ской агломе:рации, преимущестiВенно уроженцев nро
В~ИНции, и мм были за1да,ны вю,прюсы, nо1звюляюЩ1Ие o«m· 
сать и объяс,нить их пере,се.пение в Париж: о месте рож
де.ния, социалЬIНО!М н профессионадьном происхожде· 
нии, о географических пе,ре,мещениях, семейном положе* 
нии, пере~ме~пах професс•и,и и т. п. В равной степени стре
:\Шлись выяснигь отношение апрашивае'Vlых I{ образу 
жизни в Парижон:ой агломерации, та,к же ка,к и степень 
нх удовлетворенности илrи неудовлетворе~нности. 

Втоtрое исследование, параллельное ,первому, бьщо 
проведено в тот же период на ~ос~нове пропорциональной 
выборки2• Было опрошено 2 тыс. человек, живущих во 
всех районах Франции, ,за исключением департаментов 

1 Gt1y Pourclier, Le peuplement de Paris, Origine, regюnale, 
Coшposition socialc. Attitudes ei 1110ti,1ations.-"Cahie1· de 1, I. N, Е. 
D.", N 43, 1964. 

2 Alaiп Gi1 ard, Неш i Bastide et Guy Poш·cher - Moblble geo· 
~m1pblq11e еп pro, 1пс-- <·t coпcentration ur1Jaine "Poptt1atioл'\ N 2, 
1964, рр. 227-266. 
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Парижсиого района. Подобно штксrr, использовавшей
ся при опросе уроже-нцев провинции, перес('.1ИВШихся в 

Париж, и эта анкета rюзво.1я.1а по.1учить св1~.1сния о rР
ографичеокнх ш•р<1\'1L•щсниях опра11шна<::\1ЫХ н ou шж·
Нt'ниях в их профессии. 

В ю1с1оящ(•й сrаты• на щ·1ювс· :tа1ш1,1х., со(Jµапных 
при прощ-,1с>~н,ш1 опроса в r1110вннпш1, .(t':taP ГL'Н попытка 
оrшса 1 r) 110 покrиения.н ГРографнчrскуrо ,ю(Jп:-rышс п) 
ОПрОШРННЫХ н Шtl'ШJ Гl1 H!i!ЧPШfl' II 1\rt•нt•Jf!!ii nprнfн·rC!Шi 
которыР, I(,!K !!Шt'CJHO, !fl!III!' BC(1 f'() Ct111y1cIВ~!O! 1 1 'Р"'\Н'
нс :..1ес1 а жн Гl'.11,с гва. 

Вопросы, [Ша:нппр:, t•\Ш<: в ·) гтi с I а I I,l'. вш·щнш )nо
.1ятся ни:ж:е. 

IIЗВЛЕЧЕШП: IB ВОПJJОСIШКЛ 

Всегда :ш Вы жили в . . . . ----- - - ? --- - --
(cOНfH'\l(l!'IOP V!t'CTO ,hHl<'lblГ!IJ t)1!(1Шfll)J/f'\IOl')I 

Да (1) HPI (2) 

ЕсJ1н нет, то перечист1rе, rюжа"1 1 ikта, пщ:1l>,tов,1н:·1ыю ,1~с1но· 
с1и, n которых Вы жиJ1и с мо111снrа рткдспшr, 11 у1,юкшс, когда 
Вы меняли место жительства. 

1. 
2. 
3. 

ДРП,tрта ~!С!11 Н 1!! С Г!),111,1 
До 1"11 01 о 1111p;:i('1, 

H,tl! .tri 1, 11,01 О 10,,J 

Какова Ва~ша точная п1рофессня в насrоящий мо
мент? (Д.пя пенсионеров и Уiда.1ившихся от ,J.('.11 на1вать 
профессию в м,амент прекращения работы). 

ПредприюР,1атеш:1 (1) Работающий по найму {2) 
!Пен,сионср IЫШ удади1ншиikя от де,1 (.11 

(для женщин, не имеющи'<. профессии 11 пn<'тоящ~t:' щ1емя): была 
лп у Вас коrда·Ннбудr, npoфet·cшt~ 

Да (1) Нет (2) 
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(продолжение) 

Если да, то какая или какие? до какого года и.1и какого возраста? 

1. 
2. 

I 
До какого возраста 

Профессия nли до какого года 

д.r1я всех остальных: 

Всегда ли Вы имели ту же самую профессию? Да ( 1) Нет (2) 
Если нет, то какие профессии Вы имели и когда их сменили? 

1. 
2. 
3. 

Профессия 
До какого возраста 
или до какого года 

Для T01ro чтобы приспособить ретрослсктив1ное на
блюдение к задачам продольного анализа, ста'Вил,ись 
вопросы о пос.т:rедователыно менявшихся ·местах прожи. 

вания и профессиях. Пр1и этом стреМ'ились устано~вить 
время этих из,менений, выясняя либо даrу, либо возрас-т 
в момент, ,когда эти из,менения произошли. Поокольку 
речь шла о ваЖ'ных событиях в жизни олрашивае1мых. 
мож,но был,о ожидать, что 1п1ропуски будут редюими и. 
Ч'ГО качество собранных материалов будет достаточным 
для того, чтобы получить •новые данные о гео1г1рафичес~ 
кой и профессионалыной мобильности :населения. 

Та,к ка1к омена места ж1ительсТ1ва или п,рофессии, по
добно рождению ребенка - я1вления пювт,оряющиеся 1 , 
был,о та,кже интересно изучить связь между собъrтия:ми, 
следующими одно за другим. В конечном ,счете, мы 
пытаемся ниже дать описание географичеш~ой и профес
сиональ•ной мобиль,ности в продольн~01м разрезе вначале 
для всей сав1О1купноrсти перемещений ~или измене~ний 
профессии, а затем для изменений ра,зличных поряд:кюв: 
пе~р~вых, вторых и т. п. 

Речь идет здесь о попытке исследования, а не о э,а• 

1 Louis Henry, Fecoпdite des mariages., Nouvelle methode de n1e
sure "Travaux et documerits de''. ]. N. Е. D., cahier N 161 Paris, 
Р. U. F .• 1953, р. 180, 
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конченном исследовании. Мы ограничи:шсь ан,1ю1зом 
данных, полученных в результате опросаt проведенного в 

провинции, так как они имеют пс сто.1ь лока.1ыюе 1ч,t

ченис, как данные, касающиеся миrрашш в Парнлс 
Однако малая величин.а массива, а также .метод вы
боркu ке позволяют произвести дос гaTOt{flO деталышго 
анализа мобильности. Э го исиедование uAtfeт Cl\Opcr 
1ксперuл1ентальные цели: важно выяшш1ь, rпосnбнn шт 
ан!{r1 а, прове,J,енная более широко и предпа шачrпнан 
специально для изучения из,1енсний мrста :;,юпспьства п 
профессии в продольном разрезе, прю1ссти 'J.1с,н•н1ы 
по.1озной инфор1мации, моr,ущей углубить Н1liillИ знания 
о явлениях геоf!рафической, профессиональной и со
uиальной моби~Тiьности. 

1. Географическая мобильность 

Изучаемыми событиями являются здrсь ПС'ре,rены 
,н:>ста ж1ительст~ва после достижения 15-летнеrо возраr
та. Информация была получена из ответа на в0tпрос: 
<tПсречислите, пожалуйста, местпо~сти, в которых Вы 
жили с момента рождения, и укажите, когда Вы меняли 
,1ссто жительства?» При анализе не учитывались пере
селения 1в пре1делах одной и той же ar ло1мерац1ии, сос
тояще-й из нескольких коммун. Не принпма.11ись во в-ни
,1ание также смены местожительства беженцев во врt>
мя войны и измене~ния, связанные с несением военной 
службы. 

Первые перемещения. Ряды динамики годовых коэф
фици:Еш•тов мобильности для обоих полов вместе, полу
ченные для каждой группы поколений путем отнесения 
числа первых пе1ремещений, происходящих в каж1дой 
возрастной группе, к числу опрошенных данного поко
,1Jения, приведены в табл. 1. 

Ма1ксИtмальный коэффициент, близкий к 60 на 1000 
человек, достигается в возрасте 20-24 года. В да.11Ь
ней1шем коэффициент 1:мобильно1с11и быстро убывает и 
после 40 лет не превышает, как пра1вило, 5%о. 

Сумма коэффиI.I;иент~ов мобильности за все периоды 
жизни поколения дает среднее числ10 первых перемещеw 

ний для кащдого поколения. На практике можно огра~ 
ничиться каким-нибудь дос11аточно высоким возрастом, 
например, 70 года1ми. Но, для того чтобы охватить 
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Рис. 1. Годовые коэффициенrы мобн.11ьнос11и: ттервые пе
ремещения (сплошные линю~) н все перемещения (пунктир). 



'f :1 fj ! !! lt ,! 

rодпвьн l\OЭФФШJJII.Hlbl IIOil1ЛФJPII,(.MHt MObltJ1bllЩ \Н 
Пf.РВЫI. ПLРГ.Мf.ЩН!И.Я ( ,r, 1 н ъ 11, 1 

Поы,.ннни 

1~90 и ране~ 
1891-189::i 
lR96-l900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931--1933 

По1,ш1еюв1 

1Н90 и ранее 
НШl-1895 
1896-1900 
1901-1903 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-19Zб 
1926-,1930 
1931-.1935 

I Во111.1с·т 11 \t0\н•111 ш 1ню. о Hf pt•J\i1 щ1 ,шн (в r 1J t ,,) _ 

1-; ш 1 20-2-1 \ п .ч 1 10 :н \ ,1, , 1 \ _ 111-11 \_ 1r, _ 4'J 

34 (3() ')' .. ) 7 \1) '3 
Э9 38 ,N ш 10 j :! •J 

21 6:i ~н to {i 4 4 
21 37 !) 10 б I l 
27 50 ')~ .. ) 7 б ~ 6 
20 49 22 l;, 6 '3 (3) 
24 54 .з~ 12 6 (3) (2) 
34 57 26 10 (6) (;J) (2) 
27 59 27 
25 68 

П р ОД О .1 А" е Н И С 

Во ч1,1L т в МО\НЧ11' перно- Ср(·,щu(' число щ•р 
ro nеремсщс1шя (в год,1х} НЫ\ IН.!{JCMt!Щl'ШIII 

'jf!-51 1:iG-'i9 I GO-t:i4 t,5-G9 до 'iO дет \до iO .11ет 

2 4 3 730 780 
о 4 3 (3) 705 755 
3 1 (3) (3) 690 740 
3 (2) (2) (2) 525 570 

(4) (4) (3) (3) 615 685 
590 
680 
690 

Примечание. К0Jфф11ц11енты n с1,об1<.ах прпведены согласно оцеп1<.е. Пр1ш
шш оцен1<.и cJJeд:, ющнй I Iа•шная 1.. 40 лет, ко:~ффицненты, 1шд111\1!0, мало 11 !· 
.. 1еняются с во~рас1ом. Поэтому в качестве экстраnолиров,щны'I: коэффи· 
цнентон взяты среднпс из 1,о.:1фф1щиентов, действителыю набдюдавuшхся в 
возрастах старше 40 лет По соображениям выравнивания это правило со· 
б.людается .лишь в среднем ;1,.ля 1906-1910 rr., например, прt'дпочтенпе от
дано пoc.rieдoвare.11,110LTI! !, 1, 1, ·~ ,1 не 1, 3, 4, 3 

столь длительный отрезок в,ре1мен.и, надо бы.по бы ощ:-. 
нить ве,сыма боль1Шое ч,ис~10 коэффицие1нтов мобильно
сти. Поэт,аму мы решили в большинстве случаев оr1ра
ничиться суммой 1юэффиц,иентов мабильности до 50-лет
него возраста. Поаредст1вом неаколышх эксТ1ра1по.r1яций 
можно охват,и'Т'ь пО1коле-ния до 1921--1926 гг. rождения. 
Покол('lпия родившихся между началом ХХ в. и войной 
1914--1918 гг. были наим1енее мобильными, они ,достигли 
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возраста максималь-

1юй :-.юбш1ьности как 
раз к моменту эконо

.м1ической депресоии 
30-х годов. Анализ ди
нами1ки коэффициен
тов мобильности в 
возрасте 20-24 года 
показывает снижение 

интенсивности м1игра

ции В С!ВЯЗИ С ВОЙНОЙ И 
экономичеюким криз1и

сом. Дей~ст1Вительно, 
самый IНИЗiКИЙ коэффи
циент наблюдался у 
поколений 1891~ 
1895 nr. рождения, в 
наибольшей степени 
пострадаrвших от вой
ны, тогда как 1поколе

ни~Я 1896-1900 rr., 

(}tн}!) 

0211{! 

I} 1/7{/ 

-l"u4'1-
+-

/} :::--:-::-:--::'----'--l-........l..._L_...J 
1вgо 1а91- 1ags- 1.901- 19/Jo-tШ-шt- 1921• 

Uf)OIЩ 18.95" 18.90 !/}(}5 /QIIJ 1.915 !J2/J 1.925 

!lоноле;.,ил 

наоборот, ~показали вы- Рис 2 Изменение среднего количе
сокую интенсивность ства перемещений по группам по. 
,шграци1и, несомнен.t10, колений 
вслед~ствие экономиче1ского 1щдъ~ема, последо1вавшего 

после 1Вои,ны. Экюн~оми~чесю.11й юризис 30-х годОIВ снова ,с,о
rтрю1вождалая ютно1с.ительным застоем ,в ~смысле Лf:1ремены 

места жительства, чу~вюТ1вительным для поколений, ро
ди1вшихс1я iВ 1906-,1916 nr. 

При анализе данных ОI\азалось :невозможным уста
новить различия в ха1рактере перемеще:ншй. Известно, 
11а~пример, что м,ногочисленные перемещения женщин 

выЗtваны всту~плением в брак. Но анализ, провеще~нный 
раздельно для 1му~жч1ин и для женщин, не выя~вил значи

тельных различий. Можно rолЬlко за1метить, что из1мене
INIЯ коэффициента мобильности в возрасте 20-24 года 
во время событий, которые потрясали Ф1ра,н1IJию в пер
вой половине ХХ !В., у мужчин выражены более яр1ко, 
чем изменения, наблюдавJШиеся у обоих поло1В, ,ра1ссма-
1 р,иваемых вместе. 

Совокупн.ость всех перемещений. Мы толь:ко что ви
дели, что первые перемещен.ия на1иболее ча1сты в возрас-
1 [' 20-24 года. Но чтобы оценить общие масштабы мо-
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бильности, необх0~дд11мо иссжщовать инrснспвносr1, tз('(•Х 
перЕшещеннй, взятых вместr. Таб:т. 2 содержит коэффи
циенты мобит:)lносп1 по группам возрастов, по.пученныf' 
отнесением общего чисJiа пер1.:мсщс1шй вс~х порндков к 
численност,и локюления. 

Полученные ранее результаты подтверждаются: наи
более часты перемещении ( около 80 на 1 ООО челов1..:к) в 
возрасте от 20 до 25 лет, затем коэффпцнснты Оысгро 
уменьшаются. Сум,ма возрастных ко:;ффициенrов ;щсr 
общее ч1исло перемещений до 50 и~11и до 70 лет. После 
пополнения недостающих коэффициеш ов { c:v1. примеча
ние к таблице) пол1уча.см также сроднее чпс.10 псреме
щен,ий, приведенное в двух I{райних правых ко.тr01шах 
таб:1. 2. 

Таблица2 
ГОДОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ ГЕОГРАФИЧЕСКОЙ МОБИЛЬНОСТИ. 

Поколення 

1890 и ранее 

1891-,1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 

Поколения 

1890 и ранее 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
191()-1920 
1921-1925 
1926--1930 
1931-1935 

ВСЕ ПЕРЕМЕЩЕНИЯ (оба пош1; n )/n1) 

I Во,раст n момент nерсмещспnп (n года,_) __ 

15-19 f 20-21 \ 2'i~~9 / ao_ з1 \ a:i "ю l ш-11 1 л--ш 

39 98 52 47 
46 75 7:; ;i,:! 
24 93 7t, "11 
22 80 4{t ,11 
31 75 6З. '27 
21 74 51 3~ 
28 78 78 3,J 
38 100 Т2 ,Л 

29 80 6J 
28 97 

Возрас1 в момент nереме· 
щсиия (в ~·одах) 

50-541 55- 59 160 64 65- 69 

24 18 19 13 
3 16 18 (16) 

15 23 (18) (18) 
12 (12) (12) (12) 

(14) (14) (14) (14) 

31 30 18 
&1 24 15 
32 22 17 
21 8 13 
26 17 14 
17 12 (10) 
33 (22) (18) 

(27) (18) (14) 

ПродQлжение 

Среднее чuсло 
перемещении. 

до 50 лет до 70 жr 

1575 1945 
1610 1875 
1475 1845 
1120 1360 
1265 1545 

(1120) 
(1450) 
(1530} 

Примечание. I(оэффициенты в скобках приведены соrласпо оценке. Для 
поколений от 1891-1895 rr. до 1906-1910 rr. процедура оценки та же, что 
н в табл. 1. Для последующих поколений путем графаческой экстраполящш 
получено суммарное количество перемещенпй до 50 лет, исходя нз кота· 
poro и найдены коэффпциепт:ы. 
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Как и в случае с первьнш пере:\1ещен1tн,ш, общаst 
мобильность :юпшм:альна у поко.1ений 1901- 1905 п. 

'l" //О irмeni' 5011 

M/J llo !8/JОг 
J{l() 

20() 

/0{1 

!) 

M/J 
3()0 

2()() 

рождснин. но (1ыш

чия: от пр~ды;:1.ущеи 

группы ПОКОЛеifИЙ 

более за \Ie гны, не
со\шенно, поrо\1> 

ч1 о ~ванна, начав

шаяся пос~1е кризн. 

са, воспрепятство

мо вала новым пере
:\Iещениям. 

эм Ч uc.zo переме-
2Оt7 U{ений. Р acmpeiдe.nf'-
100 ние опрошенных по 

~~ш~~~(} Ч1ИIСд1у перемещениii 

~ 
г'вg&-1900 ;~~ 

20() 

ftJ(J 
' 

tJ 

190!-lf/fJ.f IJOO 

300 

J\IЮЖет быть рас-
ш,rотрешо 1 опыко д.IЯ 

небольшого чис1Тiа 
поwолен1иii, даже ее. 
.1и мы оr~ра1ничим1ся 

пе1ремещен1иям1и, ао

в~ршенньш1и д,о ДtО· 

с11ижеН1ия 50-,11етне
го ,вюз1раста. Таблni-

гоо цы да ют COIOTIВerf!CT· 
~~~bdltl!J вующес 1pac,пpeiдe-

tJ :1ение rщре;1Леще~н1ий1 190§-!ШJ Mll 
со1першеншых до до-

/?ОО 50 7 стп.1ке1ния и () 
2004 .1ет 1 • Как 1В1и1дно на 

~Ш~!z?Z~J0 графп1ке 3, и~rт!Люст-
о 1 2 J 9 s и Q(}лее р,щр~ую щ С' :\f э т,и т,а б

'lи110 llf;U.ГJ\te/,{Mtlti j JIИЦЫ, У tПО!КО.ПеНИ,ti 

до 1896 г. ,ро.жде
Рнс 3. РаспредеJiение опрошенных по нш~я I·IаlИболее ча~сто 
1шrлу перемещений в возрасте 15 лег и 

о ,)1 

(} / 2 J 9- 5° U /JO.Jit'R 

1/tJCJl() ,'lijl!Иfщ!l/1./t) 

старше по группам поколений. встречающее~с.я ЧJИС-

I C'\.I. табл. Э. В оригинале rrмслась также та6:тица «Псре,1сше
тт R возр.:~сте от 15 до 70 лет», построеш1:щ аналогично тнuJ1 3. 
Здесь 01-щ опущснn. - Прим. ред. 
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:ш перечещ€:ш1нii-- l, тш·да ка н: у поко:I<."'ПНН, ро.;~нвшпх.ся 
ПОС,11е 1896 г. :JTO ЧlICJIO равно о. 

по, ,ц1•1шя 

1890 и ранее 
1891-1895 
lt196-1900 
1901-19()5 
1906-1910 

ПоhоJ1с1шя 

1890 и ранее 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
Средняя 

т d (i .[ I! ц а а 

ff('J)t'MCЩ('IIJISI n RIH!)i\П!.' 01' {:"; ДО 50 JI{'T 

'!пе 1 1 

bll!JЩII.J!· 

!ШХ 

139 
138 
142 
lfi6 
220 

(оГ,п 110.1 1 в 0 ,, 11 ) 

P,1L'IJPt'дNIC'ШJP •шсл,J !Il'pC'M!'· \ 

щ"""' " ''" '"""" ,,о '" , ... ,. 1 

• 
IJ l!,1 \L<' 1 

1 

266 :ю2 187 12:г -,) , ... :il 10()() 
297 304 167 fIO 4;1 1•1? .... , 1000 
310 289 17G 134 ~1 70 нюо 
474 218 141 96 10 Бl t<IOO 
38~ 239 191 9f> 37 36 ICIOO 

П f') О Д lJ ,j А< ~ 11 П t• 

Вероsпносrь очер,щ1ю10 пере,tl:.!ЩСНИН ;10 50 J1t'Г \ 11,н I 

Пl'РВОГО !,TOpt,10 rретьеrо •1r'тrнipтoro ш1тоru 

поhолепия пш,о.1,•щ1я fЮКО.П('НИЯ ПОКОJ\С!ЩЯ f\OhOJl\ЩllЯ 

do ,1, dl dJ ii, 

730 390 565 500 410 
705 365 580 720 740 
690 .~80 560 4().5 770 
525 585 540 !125 725 
615 580 470 4:ю 500 
655 580 .340 49J 330 

Вероятность последующих перемещений. Суммируя 
,'1,0.ТШ переМl'ЩС.ЧШi'1 поряд.1юв 60:Il'l' ВЫС'О'К,НХ, Ч<:М д:Ыi· 
пый, п находя 0Т,В,Q1Шсння двух последовательных сумм~ 
по.r~учаем вероя1,ность того, Ч1'О лицо) совершавшее пе-
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ремещение поряцка п, сменит место жите.1ьства еще 

раз 1 • Обозначим через do вероятность смены места жи
тельства, по крайней мере, один раз, через d1 - вероят
ность смены места жительства два rаза шри условии, 

что одно переселение уже совершено, и т. д. Эти вероят
ности показывают, с какой интенс.ивностью последова. 
те.1ьныс перемещения следуют одно за другим. 

Gредние значения вероятностей каждого последую
щею перемещения для пяти групю поколений - от ро
дившихся в 1890 г. и ранее до родившихся в 1906--
1910 гг. - будут следующими: 

До 5() лет До 70 лет 

do 0,655 0,705 
d1 0,580 0,630 
d2 0,540 0,640 
d, 0,495 0,565 
d4 0,330 0,490 

Таким образом, около 30 % общей числен-ност,и по
I,оления никогда не меняют места жительст1ва. Ддя 

37 % тех, кто мигрирует впер1вые, это перемещение яв
:rяется 'И после1дним. Второе пере~мещение является пос
:rед,ним для 36 % , мигрировавших второй раз. В даль
нейшем вероятность следующего перемещения убывает 
по мере того, 11щк порядок перемещения повышается. 

Ины.ми словами, все происходит таким образом, как 
будто мобильность уменьшается по мере перехода к пе
ремещениям более высоких порядков. В 1извес'I'ной мере 
это напоминает механизм убывания числа ,рождений: 
наиболее высока вероятность увеличения одв:одетных 

1 Например, д.1я по1<0.тrеннй, родившихся в 1890 г. и ранее 
(1абл 3)· 
вероятность перво~ о ттере,1ещенпя 

(do) = 302 + 187 ..L 122 + 72 + 51 = 730; 
266 + (302 + 187 + 122 + 72 + 51) 

вероятность второго перемещения 

187 + 122 + 72 + 51 = 590 и т. Д. 
(d1) = 302 + (187 + 122 + 72 + 51) 

(Прим. перев.) 
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/IQl({!Jlf/lUJ1 

Рис 4 Вероятность следующего псрсмС'щення 

семей, затем она убывает и снова возрас1 ает только длн 
очень :многочисленных семей. 

Ра1осмотрение вероятностей очсрс;~ных псре1,н.чщ•1шй 
для пяти nрупп поколений наибоJ1ес отдал~нвых r0i.1.<ш 
рожщения снова позволяет обнаружить тсн.11.енщпо к 
снижению мобильности: при переходе от пшюлснюr 
1886-1890 rr. /К ПО1КОЛЕШИЯМ 1901-1905 rr. do систе,1а
тичеоки уменьшается. Что же касается d1, d2, d 1, d4, тп 
они ко.тrебдются, не обнаруживая определенной тенден
ции. 

В результате создается впечатление,. что tюколеная 
отдаленных годов рождения были подвижнее более мо
лодых поколений. Можно П1редставить себе различные 
объяснения этого явления: воз1можно, уход из села -:~а
тронул старшие поколения сильнее, чем :младшие? Мо
жет быть, воен,ные потери 1914-1918 rг, особенно чув
с11вительные в деревне, затормозили уход в город млад

ших братье~в и сеотер? Без более ;1.ета.1ьного анализа 
нельзя ответить на Э'ГИ .вопросы. 

С JIJpyroй стороны, возможно, что сл1учайные колеба
ния вызваны слишком малым числом наблюдений в 
каждой грулпе покоденrий и дают иrкаженноС' п~редстав
дение ю действительных процеосах. 

Боз:мож,но таrкже, что существуют различия в смер r-
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нос1 и \Iежду насе.1сш1е,1, вед)- щи,1 осс;:rдый образ жиз. 
ни, ,и всем население;и. Если это так, ретроспективное 
наб.11юдение ,:i;a.10 Gы резу.1ыаты, отличные от тех, кото. 
рые :можно по.1учить исходя из коэффициентов, исчис. 
ляе,1ых на протюкении жпзни поко:rения. 1\1а.1овероят
но. что ра 1.шчия оказались бr,1 за ,1етными, но нет ни. 
hа1кого способа их оценить. Заметим, впроче,1, что ре
троопЕ:'кr11вныс ~rабтодения широко испо.1ьзуются и во 
,нюrих .J.ругнх случаях, в частности при изучении п.10. 

ДОВНТОСТ'П. 

Интерва.zы л~ежду переАtещениялщ в возрасте до 50 
.1ет. В табл 4 указан средниi'r возраст при каждой пе
ремене мссrа жительства д:rя тех, кто см:енш1 его 1, 2 
или 3 раза. 

Четкая эво.'Iюция возраста, в котором п1роисхо~иr 
перемещение, не прослеживается з1десь. Иначе говоря, 
у старших поколений ме:ж:д\У двумя последовательны1'\1:И 
перемещениями проходило столько :же времени, что и 9 
бо.'Iее молодых пО1колений. 

В аредне1.r первое псремещени,е, когда оно яв.1яется 
единственным до достижения 50-лет1него возраста, про· 
исходит в 27 .1ет. Если речь и1.ет о первом пе1рем-еще
нии, за ~которым следует еще одно, срещний возраст при 
первом состаазляет 24 года, при втор0t'1: - 34 года. В 
э110м случае средняя про1должительность пребывания во 
втор1ом месте проживания составляет 10 лет. 

Та б .1 и ц а 4 
СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ Б МОМЕНТ ПЕРЕМЕЩI:НИ}I 

ДО ДОСТИЖЕНИЯ 50 ЛЕТ 

Одно Дв,1 перемещения Три пере,rещени~r 

По1-.оле11ия 
пере-

1 1 1 
меще-

1-е ~.,-е 1-е 2-е с~-е 
ние 

1890 и ранее 25,7 24,2 37,1 21,0 31,6 41,2 
1891-1895 28,5 26,0 36,4 20,5 27,6 36,2 
1896-1900 25,6 26,1 34,1 21,4 27,4 34,8 
1901-1905 26,5 22,1 32,6 21,2 26,8 37,8 
1906-1910 28,2 22,5 31,6 24,9 31,0 36,5 

Всего (простая 
сJ)едняя) 26,2 24,2 34,4 21,8 28,8 37,3 

Д.пя тех, кто совершает три переезда с места на ме, 
сто, ш,рвый про~исходит в 22 года, rв'юр~ой - в 29 лет, 
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'rрстий--в 37 лет. Прсt>ыванш• в I\:1/1\,JO\t rюс It' t1m,1 н·.и)
I!О\1 ;\H~cr~ проживаrшн, t.'.ю 101ы r1"<н,но. \ll'Ht't' 11р11 111.1JI\!I· 

ll'.IЫIO: ОМ).110 7 JICT. 

11. Профессиональнаsr мобильное rь 

1\11,1 огр,шичнвасмся здсс1) ана.шзо,1 11роф1.•Сt'И(JН,1 11,
ных и змсношш у /vtужцин. Не0Gхо;.п1,rм1 пнфор,1а1щн 
бы.1а но:1учена в резуJiьтате onв~ra на вuнрос: <<Kt1h.HU 
профессии Вы име:1,и и ког.:щ нх смснн:1и?/> 

Бы.10 выделено 8 социально-профссс1ю1н1,1ы1ых 
групп: 

зе.\1"Пеl,J.е:тьцы - са \10СТОЯТЕ'~1ЫIЫС ХОЗЯ("В,1; 

се.11ьакохозяiiстве,нныс рабочие; 
несе:rъокохозяйсrвенные раnоrчис - нсква.1нфицпро· 

ванные, ква.1ифицврованные, дОi\ШШНЯЯ прпс.Iуr а; 
с:rужащпе - конгDрские и 1uрговыс с.r1ужаннн:,, ун

тер-офицеры, \Iс.1к1ис чиновники, :масr1.:ра и т. п.; 
специа.шсты срСДН('ГО JBCHa - ШKO,IhHhll' учи Гt 1Н, 

чертс:;,кники, сt'крсrари, редакторы и r. п, 
ремес"1енник1и и торговцы; 

специа:шсты высше1 о звсна-препо J)Ша rс.1п. r.11y ма~ 
щие суд!;;'бНОIГО ВЕЩО\IСТВа, офицеры. РУ1\ОJЩ щт1.·.1Н 
с.пужб, инженеры, директора и т. п.; 

.пнца овободных профессии - врnчн, адвою1ты, ар~ 
хитекторы, дс1\ора1 оры, ху;1,ож1шы1, нрtн1ыш.1rннпы1, 

крупные торговцы 1и т. н. 

Изуча.тrся пере.ход из одной социально-nрофессtю· 
нальной группы в другую} что искюочаеr рассмот1рение 
изме1юний внутри каждой rруп1пы. Так ка1к интенсив· 
пасть пз,менений зависит от чис,па вы1дt:':1снных групп. 
результаты ана.тNiза имrюг значение то,IЫ{о с учетом 

принятого деления. 

П ерRые из.нен1:нш1 соцlшльно~профессиональной 
~руппы. Относя ко"1иче~тво первых изменений социаль
но"црофеоси0~нальной группы к общей численности по
коления, по.тrучаем, как и прч: и1учении миграшш, коэф
фициент мобильности. В таб.rr. 5 приведены годовые 
коэффициенты социалыю-профсссиональной мобильно
сти по группам поколениir (па 1000 человек). 

Значительные колебания показате.1я 1 осоn{·шю в 
стар1ших возрастах, не-со\шt>нно, объяс,няют~е:я малой вР
тrч.шюй выборки. Те'\\1 нt· ,н,нсt• соз,дастся в.111:.•ча rлешн.,, 
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'1 а блиц а ~ 

rодовьш КОЭФФИЦИLНГЫ СОЦИАЛЬНО-ПРОФЕССИОНАЛЬНОИ 
МОIШЛЫIОСТН ПРИ ПЕРВЫХ ИЗМЕНЕНИ.ЯХ 

социл.тн,но-ПРОФI:ССИОНАЛЬНОИ ГРУППЫ ('У!)'ЖЧШ!Ы, в •1 j) 

Поколения 

1890 и ранее 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 
Средняя для поко-
лении 1910 r. 
рождения 

и ранее 

Г!околсш1я 

1890 и ранее 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
1911-1915 
1916-1920 
1921-1925 
1926-1930 
1931-1935 

Возраст в моменr изменения (в годах) 
Среднее число 

1 

1 

1 

изменений I 
до 50 лет 15-19 20-24 25-29 30-34 35-З9 

120 
205 
250 
300 
280 
270 
275 
275 

230 

8 3 5 3 о 
17 3 9 9 о 
11 11 11 3 3 
16 16 8 9 8 
10 11 7 13 8 
11 11 15 11 2 
8 16 19 5 3 
9 16 14 9 (3) 
4 31 16 

17 32 

12 9 8 7 4 

Продолжение 

Возраст в момент изменения (а rоддх) 

40-41 145-49 , 50-54155-59160-64165-69 

о 3 о 3 о о 
3 о о 3 о 
8 3 3 5 
3 о 3 
5 2 
2 (2) 

(2) (2) 
(2) (2) 

Среднее для поколений 
рождения 1910 г. 
и ранее 4 2 

Примечание, В скобках приведены недостающие козффициенты, приня· 
rttc разными ь.оэфф1щиентам11 для предьщущей группы поколений в том 
)11.С возрасте. 
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:: ....--..-_....,..._,,. -_ ..,.-1 ттп 
\ Btr! UJNШN!/1/;G j 

\1 /' 1 1 
\ / '~, 1 1 

1,_ - Г1J, 1 
1 1 \ 

~ \' 

!I} 

s 

и _____ _____.___l__J_ 1 

15 20 25 ltl S5' 1/0 иf 5'tl 

Рнс 5 Годовые коэффициен
ты профес.сионаJ1ыюи мобиль
ности ( tредняя арифметичес
кая из коэффициентов ДJIЯ 
групп поколений от родивших

ся в 1890 г. и ранее до ро-
дившихся в 1906-1910 rr). 

что первые изменения со" 

циально - професси1Ональ
ной rрrуппы охватывают 
тр,и или четыре наибо
лее молодые ,возрастные 

группы. 

Иными слова1ми, пере
ходы из одна~й аоциально
профсасиональной группы 
В дJругую лрОИ1СХОдJЯТ во 

все периоды жизни ПОТ{О

ления, однако они более 
часты в возрасте до 35 леr, 
неже.п:и в более поздних 
возрастах. Геоnрафиче
ские перемещения, как 

мы 1в1щели, особепн1О ча
сты между 20 и 30 r~ода
ми и становятся намного 

более редки'\1:И в cra рших 
возрастах. 

Предположи1в, ч10 мо
билыюсrь наиболее мо
лодых поколени1й по до-
стижении ими ~старших 

возрастов будет блиЗ1ка к мобиJiьности стар1Ших пока.пе
ний, и суммируя 1коэффицие~нты мобильности от 15 до 
50 лет, можно получить общее чис.,110 первых из•менений 
проф~ссии для каждого nо,коления. При этом оказывает
ся, что профессиональная ,мобильность за1метно выросJiа. 
Для ,паколени1й ,мужчсrI,н, рмившихся в 1890 r. и ранее, 
ана ооста1вля.па 120 изменений до 50 лет на 1 ООО человек, 
для ~nО1колепи~й 1891-1895 rr. она превышала уже 200, 
для ,поколений 1901-1905 гг. ~достигает 300. В далнней
шем ~происходит небольшое онпжение мобильности. 

Правда, поколения 1926-1935 r,г. в возрасте от 15 
до 21 года меняли соц.иально-профессиrональную груп
пу чаще, чем преды1дущие. Но данная анкета не может 
пролить свет на •их будущее. 

:Конечно, отмеченным колеба1ниям мобильности мож
но прида1вать лишь 011раниченное значение из-за малой 
численности опроше.нных в каждой группе шжоленнй. 
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Воз~10жно также, 
что OBIIдereJIЬC11вa лиц 

в прек:юнно~1 1возра1сте 

менее точны, чем мо.10-

д.ых: какая-то часть 

различий между поко

ж·ниями может выте

J\.ать, с.педовате.пьно, из 

раз.пичий в 1Памяти оп
рашиваемых. Однако 
э~волюuия географиче
ской 1\1обил:ьности, ярче 
выраженной у старших 
поколений, пожалуй, 
не свидеrеп:ьствуст о 

та1кой потере лам1ятп 
(таб.1. 1 и 2). 

Более шир1Окие ап-
1рuсы должны устра

пи1 ь эту неясность в 

результатах наблюде
ни~я. 

Совокупность всех 
социально - профессио
нальных изменений. 
Ладовые коэффициен
ты социально-111рофес
сиональной мобильно-

r;:e(lчee 1(1сла 
fltj)t'И~!l{t'Hi/U 
2 (} ,--......,..--т---,;----r---т-----т-..... 

Btt IЛф>№f"{Шr I 

/ !' -------+-,e--....-+-J/4_'11_7. ...... ~ ""'t~~ 
/ltJ.fflf!m/ 

I 

',, / 

(} 1 
1890 !!.91 1,ш- 190/- 1906- 1911- !Ш-1921-

и /JDН!! !tf95 19(}(} l!J(JS 1910 19/5 11120 1925 

/ll)l({J/lf!lli/11 

\?нс. 6 Изменение среднего кола
че'\. тва пере\<1ен профеесии до до
сгижения 50-летнего возраста по 

гrуппам поко.rrений. 

сти для всей совокупности из;1,tененuи приведены в 
табл. 6. Срещнее число эти:л ,из,менеJн::ии до 50 .пет подоб
но среднему числ~у юервы:л изменений быстро у~величи
вается по мере перехода от пО1коленпй, родивших,ся в 
1890 г. ,и ранее, к пос.пещующпм. 
У сш1ение социа~1Ьно-профессиональной ~мобильности 

очень заметно. Это хорошо согласуется с :изменениями 
ооциально-профессиональной структу1ры населения, про
исходящими от периода к перноЩ1у: доля земледельцев и 

лнц, нахощящихся у ,них на ижд.и~ве,нии, ремес.тте~нн,и1коrв, 

1 орrовцев постоянно уменьша1ется, в то время как доля 

рабочих и особенно служащих, инжене1рно-техниче~ских 
rаботюrков п т. п. у~величнвается. Эти с1двиги в социаль
но-пр~офесспональпой стру7iктуре могл1и происходить как 
всле~дсrвпе возросшей мобш1ьности более молодых no-
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~.олений, так, в менылс11 стQПони, и за счет более частьtх 
шме~-rепий в старших возрастах д:ш поколений бо.1ее 
отдаленных ,rод01в р,ождения. 

Вероятность последующих изменений. При изучt:ШШ 
проф{.:..сrиональн()Й мобильности во внимание щншИ\f[t· 
н,rся ТР и змс·нNшя, котuрые происходят до пыходн тш 

IЮШ'ИЮ. IJp ВНОСН Н!!КiНШХ IIOI!f)HBOK ДШI 00и1t:С ~Ю.ПО.'J;ЫХ 
ПОКО.11.:!IШ!, Н(' ;~OCl !IГIII!IX РЩl' Пt'Н('НОШIОГО вел рас ra, \1Ы 
рассл~ а гривш.::-.1 то.тыш пою).1сшш, ро;1JШШИl'СН до 19 I 1 г. 

1 ,l G.1ица t, 
ГОДОВЫЕ КО'ЭФФИЦИЕН'IЫ СОЦИЛЛЫЮ·ПРОФЦСИОН.\ЛЬНОй 

МОБИЛЬНОСТИ, вся совокvrшость ИЗМЕНЕiiИй {в , 11 

По1<0.1е1шн 

1886-1890 170 
1891-1893 370 
1896-1900 29j 
1901~1905 440 
1906~1910 440 
В средне11,1 345 

Пor.O.IC'!IШI 

1886-1890 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 
В среднем 

н 6 н 3 (1 

PJ :t l'j •J 1:3 10 
11 11 10 н ,} 

22 HJ 14 16 11 
!() 1:-:, 12 1~ 14 
11 11 1 ;3 11 !-\ 

П р О Д О .11 Ж С П 11 С 

Bo,pJCf В мо,1,'ПГ II IMNIPПШI (н f/J,1,J\) 

,,,_,, / <:-49 / со-'4 / '~-:.н l:J~,~ 
~-! 6 8 о о о 

JI) 6 о 3 о 
8 о :з 5 
') 
,) э н 

17 5 ,, ,, 4 

Хотя мобильность увеличив а~ гся от поко:1снrш 1к по
ко.1е:rшю, изменения социального статуса происходят н~ 

часто. В зав1юимости от поколения от 60 до 86 n1i1 муж
чин остаются в одной и той же группL' па про rюIH'ilIIШ 
всей жиз,ни. 

Они1сы в а я д,ин а :\t1.1н1к1у соци aJI ыно-п роф есспюн а.пь вы х 
пзменен·LИIЙ с 1П<О:\1tJЩЬЮ вероятностей после-дующего пз:v1с
нешrя, 11ы ви1Jщvr, что lS О/о vJу;.кчпп сс1,1ых сгарш1их ппю>-

17/J 



•11ениi)1 пережили, по краi1-
ней мере, одно измене
ние, ъrо для трех чет1вер

тей пз них это изменение 
было пос.11:едним. Средп 
С3 \1ЫХ :МОЛОДЫХ ПОI(ОЛС-

Blj/lJ/l/ll/Ot'l!JI> U/J/ltJ/JIIVll/1:/М ~ 
ll(NO UJЧt'Нt'h'Vlf Hi! ! 1100 

.f(J!J г---т----,-----,----

IШЙ 40 % ~перешли в дру-
1,t(}(} t---+t--'\:---1---1----.1 

гую социально - профес-
сиональную группу, по 

крайней Ml'tpc, один ра.3, 
и око.тю 40 % этих послед
них сде.11:али это еще раз. эоо t-.1----+----.."'1----~,.__--1 

При этом можно отме- ,,.,,,/ 
тить, что именно Со уве- С4 

I 
личивается особенно pery- / 
.1ярно, тогда как динами- 1 
ка С1 хараюеризуется бо- 200 1--,1----1---+---+--1 

:ree выраженной несисте- / 
матичностью. Учитывая 
малое общее число изме-
не~ний, расчет С2 и Са на 100 1-----+----+---i----' 

основе имеющихся дан-

ных не м~ажет иметь 

большоrю значения. 
о ......_ _ __._ __ _._ __ ..1.,._ _ __. 

/88/j-
1!90 

!89!
/89S 

!89$
/!dO 

/IQ1t'M4'НU.Н 

l!Ql
/90! 

111(1-. ,,,,. 
Интервалы между со

циально - профессиональ
ными изменения;,ш до B?t· 

хода на пенсию. Как и 
при изучении геогр афиче-
аюих 1Пе.ремеще1н1и1й, мы ifIIOIД- Рис 7. Вероятность сле~д,ующего 
очитали (табл. 8) 1 аред- из,1ене-ния социально-профессио· 

нальной rруПJпы для поколений 
н,ий ;возраст в момент из- 1886-1910 гг рождения (Со-ве-
:менения со~ци1альн,о-1п1ро- роятность первого иg,менения, С1-
фессио~на.пьной гр у~ппы вероятность в:горого измененпя). 

дл1я всех поколени1й, родпвШlихоя в 1910 г. ил1и ра1нее: 

одно изменение 

два изменения: первое 

второе 

33 года 
26 лет 
36 лет 

1 Так как в табл. 8 речь идет об изменениях социа~1ы10-про
фессиональных групп до выхода на пенсию, эти данные не совсем 
сопоставимы с да1н1нымн табл. 4, относящимися к гесограф.ическим 
nеремеще.н1иям до достижения 50-летне.го возраста. 
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С а б.111 н 1 , 

РАСПРЕД2ЛЕНИt ИЗМЕНЕНИИ СОЦИАЛЬИО-ПРОФLССИОН\ЛЬНUИ 
ГРУППЫ ПО ЧИСЛУ ИЗМЕНЕНИИ 

Пщш.1t'11ии 

lt590 и ранее 
1891-180) 
1Н96-1900 
190l-190G 
1906-1910 

1890 и ранее 
1891-1895 
1896-1900 
1901-1905 
1906-1910 

н .. """"" I п "'" IIЗ\lblltШIIII 111\ll!lt:IIIIC I д,,, .. '""" 1 lt \\1t•J11 flИII 1' t•II 

86 10 4 ню 
74 15 11 100 
69 10 11 100 
63 :.'!Н 11 100 
61 25 14 100 

Вероятность пои1rд}Ю1Цl'ГО пзмf11е11ш1 (н 11, ) 

перноrо втuIJoro I 
Ч1 с, 

145 
264 
303 
371 
374 

273 
421 
348 
300 
360 

Первое из.менение происходи r, следовательно, дос r п
'IОЧНо рано: в 33 года, если оно не предшесrвуеr второ
му, и в 26 лег, если предшествует. У тех, кто пр•J
ходит не менее чем чеrез трп смены социально-про

фессионального пuложення, продолжительность пре
бывания во rз гором положении состав.-,1яеr око.тю 
10 лет. 

Та б.1 п й а f.t 

ВОЗРАСТ В МОМЕНТ ИЗМ[НЕНИЯ СОЦИАЛЬНО· 
ПРОФЕССИОНЛЛЬНСИ r РУfШЫ ДО ВЫХОД,\ н \ пr:нсию 

JLв,1 и 1мснснн11 

OlHtJ 
-----

1 

Поь.олеюш !! i\H;l!C'НIIC 1 '"'"Р' " "',,_ 
1-с •1.е ду 1-\1 11 2•М 

IIJ\fl!Ш'flf/1.'\I 

1890 и ранее 31,3 30,,3 35,0 4,7 
1891-1895 30,3 :гз,з 37,9 14,6 
1896-1900 34,8 23,3 34,2 10,9 
1901-1905 32,0 2J,З з;;,о 11,7 
1906 -1910 35,5 2Н,Н :39,fi Ю,7 
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111. Заключение 

Настоящее иссле,J.ова1н•не-это пр~1к,.1.е 1в~сго но11ытк,1 
применения к изучению :миграции и профеrсиона.1ьн:ых 
нз1:ме-нений способа ре 1 рсюпrк 1 ивных наt,:1юJсншi, ;и r,1x 
П{ ,1р Иl'ПОЛLЗОDаашеrося преП\1УЩСL' [В('!ШО прн П'}} Ч1.'H1f!I 

r~лодовнтос1 п. Как и при любых ре rpocrюкi ввных на~ 
бюоденнях, здесь имеется опаснос1ь искажений, вы 1впн. 
ных как ошибками выбор~ки, так и ошибками в f)L'3Y~1ь. 
тате неточностей памят1и. К тому же выборочная сово
куюность 1мала. 

С учетом сде.1анных оговорок изуче.нае :мобп.1ьносп1 
по когортам, или поко.1ениям, поз1воляе1 сфор;1,1у.1иро
вать две пру1ппы резу:1ыатов. 

П реж1де всего это 1изуче1Ние дает сведения о ходе и 
риТJме изменений места жите.r~:ьства н социально-1Про
фессионального по.1ожения на протяжешш жизни ию,11-
вндуума. Так лица, 1пр,инад:1ежащие к старшим по.ко:rс
н,иям1~ меняли место жительства после достижения 15 
.1ет в среднем 1,7 раза, а професоиона.1ьный статус -
0,34 раза. Речь идет, слещовательню, об относите.тrьно 
редких ообытиях. 

Во-1вторых, 'КОrортный анализ ыобильности по сво
ей природе призван вскрыть различия между поко
лышями. 

Согласно результатам анализируемой здесь анкеты, 
не всегда достаточно определенным, интенсивность ге-

01rрафичеакой мобильнас'J'lи уменьtШилась у поко.11ений, 
роди1в1шихся в течение первой четверти века, но, кажет
ся, новый подъем наб.1юдает,ся у более поздних по,коде
ний. Что же каса•ется изменет1й соцнально-профсссио
нальнюго статуса, то их интен~сИ1вность увеличилась, н в 

значи1тельной степени. Имеющиеся матс1риалы не дают 
воз,можностн комбинированного анализа географнчсс· 
кой и профессиональной мобильности, но в свете того, 
что было сжаза,но, можно д.умать, что ставший болс~е 
частЬJ1м перехор, из одной социальной категории в дру
гую ,происходил внутри 1-шселенных ПJ'iНКтов, нс приво;J.я 

к ми~r1рации. 

Дру~гими с.тюва1ми, ~результаты наших наблюдений 
можwо объединить сшщующшм объяснение~М. У бош~е 

1 Поколения родившихся в 1910 г. п ранее (табл 2 и 6}. 
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l' га рых П\JJ\I), Н'ШШ ('( Щ!!,1, !I,JIO· lljH нiн·~'l'!IШI,1,IЫI,Ш \1i 1(111 Ilt• 

воен, бы:1а связана Щ1РИМу Щ('t:1 вt•шю с rt•\1, ч ш н·,1.н:· 
Jе.1ы1ы поыида.1н з<:ч:но, а потому \!РШ1.ш и .\tt)c10 л"11· 
тельства. 

Позднее y\o;t 1н се:11,с1\ои \1(:С гное rн с I а.1 .\It:Ht:P 1111-

т<>нспвным, rюзl\южно, из-за с1шжf·11ш1 н:rодовн rостп и.:ш 

н3-1r1 того, ч10 сСJ1ьс1{{1с т1с('.'1снис n ш·ко1орых районах 
ш.т;11(,'JО. Oд!IOBJ)C\ICНIIU П {\If'HПJHlCI, CI рую :- fHI 1iШН I ()
C Jif, что прпвс.по к f>о.пс~ час1ы,~ ш·рс,одач горо:tсh.,но 
нace:It:JIIIЯ II1 ОД!IОИ соцпа.пьной (HCC'P.JII1CKO\(HIOICГBca
нoii) гр) ппы п другую. ВсР :-JTO происхо;щт 1 шш,r обра-
10,1, как будrо вс.1сд 1а профсссптrа:1ыюii ,юGплыю
стыо зе,1.псдельцео, сопроrюждающеi~сн гсоr рафпчески
:\НI пере\1сщеппя~ш населения, с.1сдnвала соuпа.11ыю·про

фесснональная мобильность, бо.1еr .1окалп1<шанп·т 
внутри населенных пунктов. 

Потрf"буется Рщс нс о;:щн рnз прибt'Гiiуть к щ1010.11,
но:\IУ [1На.11изу д.1Я таго, чтобы ВЬНIСНИТЬ 1\fCX.1IШ~\1 \IО
билыюсти нз протяженпп жизни индивидуума. В ш1ше,1 
исс.1r• 1оваюш f>ы.10 бы важно ОТ,l(1.1ить тех, к I о но про
нсхшкдl.'нию свяJан с се,1ьск1им хозяйством, от в~сх ос
та.1ьных. Можно бы:ю uы гаюк~ при а шиш 3с, щюфс1·· 
снональной к:~.рь~ры по111ытатЬ{'Я р:-юс"vtотреп, и 3МРНе· 
пия, о r рал.;:ающис про rтвшксннr по сошrа:rыюй ,1L'C rшшt.>, 
д.lЯ Чt:f о н::ио riь1.110 fiы ВЫДС,'1И1Ъ в качестве ПШl,1ШИ1р). 
емых собы гнй :шшь nпо.чне опре:т,с,ю~шьн\ 1.1ранес оrо
Роrенные изvrенсп,пя. 

Нтшнец, когортный ана:шз :мобн,1ьности "vtомет fiыть 
иrпо.1иов:.1н п пр1и перопективных раrчРтах 1 . Дсйств11. 
тельно, поняв механнз1м изменений \1оби.1ьности по по-
1.:0.r~сrшям, мож1но построить гипотезу в отношении бу:з:у
ших тенденций .::r.юшюыш геопрафической и професстю, 
tтальной 1\юб1~льности с уче iO~f мо,дифинирующе'1rо дей
ствия раз.r~ичных экономических п социа Тiьных факrо· 
ров, определяющих развитие общества. 

Перспективный расчет, подобный Т(УМУ, который де
лается при прогнозировании плодовитости, позволил бы 
оцешпь будущпе размеры миграции и профессиональ
ных пз1менепий. 

Пере1В1~д А. Г. Втш-tевскuй 

1 См. шшрпмср, М РеЬzнщ. I.a population ai:!rkolt' fr:ш~Jis,e ·
"EtщiP'1 Pt <ЛПJOncittre", an(tt 1 ()f56. 
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Стр. 

144 

176 

ЗА'v\ЕЧЕНН!эIЕ ОПЕЧАТКИ 

Место 
опечатки 

В шаtПке таб.,1ицы 
в пос..1едних двух 

Напечатано 

ко.1оюках %11 

В цр.име-чанmr, ра,з.ныыи 
2 строка сни3у коэффш:щенгами 

\следует читать 

о/о 

равными 

коэффициентам 
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