
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ИНСТИТУТ ЦСУ СССР 

Лаборатория де~ографии 

НАСЕЛЕНИЕ 
И ЭКОНО№\ИКА 

под ред~~щнеi;i 

А. Г. ВОЛКОВА и А. Я. КВАШИ 

.... "" . 

• Изд~теnьс.т•о <~татJtсти~а» 

.Мос1'•а 191а ·r 



~ 
НОВОЕ В ЗАРУ~ЕЖНОй ДЕМОГРАФИИ 

Сборник третий 

Вышли из печати: 

i. «РОЖДАЕМОСТЬ И ЕЕ ФАКТЬРЫ». 
2. ссМЕТОДЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ>~• 

1 

Гото~ится к изданию: 

4. с<ТЕОРЕТИЧЕСl<ИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕМОГРАФИИ>>. 
S. «ИЗУЧЕНИЕ МНЕНИЙ О ВЕЛИЧИНЕ СЕМЬИ». 

А'111е1111я наук СССР 
Институт научней мвфор1аu1 
и фундаriент .nьнам 6116.пиотеа. 

n& общесrвевиы11 aayju 

1-В-З 
~7-69 



ВВОДНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ 

Население, образующее глаВ'ную проиэводnтельную 
силу общества, является важным фактором развития эко
номики. Имеет значение численность населения и его плот
ность, его географическое размещение, его структура -
воэрастно-половая, квалификаци'Оюtая и т. д. 

С другой стороны, уровень развития и темпы роста 
экономики существенным образом влияют на население 
и его динамику. Прежде в~сего, это влияние определяет 
уровень жизни и далее через него, 11 не только через него, 
влияние экономики сказывается на динамике самого на

селения как в области чи~с"Го демографической («естест
венное» движение), так и в иной - «механическом» дви
жении населения, изменяющем его размещение, способе 
ра1сселения (город-село), изменении всех его эканомиче
-ских и прочих ха1рактеристик. 

В результате иоследования scex этих воrrросов на сты
ке эконо:м:ики и демографии все яснее складывается осо· 
бое научное на1правление «эконом:ической демогра1фий». 
Задачи его состоят в изучении динамики населения и ро
ста экономики в ,их взаимной оевязи и обу~сло!;}ленностfI. _ 
К этой пробле\1е все 'Чаще обращают свои усилия уче'Ные 
равных стран и все больше появляется посвященных ей 
ра•бот. При эrом истач.юик интереса и 1соотв1е'Dственно e.ro 
практ:ичеС'кая направленность ра1Зличщотся ~в эаююИ1Мости: 

~ or ситуации в тех cтpatII,ax, которые привл~кают к себе 
внимание иоследователей. В одних случаях, в tJ:а~стности 
в ·социалистических странах~ ВО1Прос соt:тоит глаюrым об ... 
разом в обаопечен:ии рwстуще1го прои'Зэод~ства трудовыми: 
ресур1сами. В других случ,аях И'оследо.ватет1 обраща
ются к эrой проблеме, движимые заботой о преодоле:пии 
затруднев:ий; с.вязанных с диспропорnией между раэви-
~тием .9Кiо.ном.июи и весьм;а: быстрым ростом на-селения, 
паблюдаемой в ряде развнrвающихся страв. 



Как и в других случаях, новое научное направление 
имеет своих предше"Ственников. Чтобы не ходтъ далеко 
за примером, напомним хотя бы расчеты С. А. Новосель
ского, ~сделанные еще в начале веt<а на основании пост" 

роенных им та1блиц смертности для России 1896-1897 rr. 
Мы имеем в видrу определение им средней продолжитель
ности жизни в трудоспособном возрасте, которое в сочета-
нии с общей средней продолжительностью жизни лозво
ляе-г судить о соотношении общей численнос'ГИ и числен
ности трудоспособной части стационарного населения 

Однако определение общей численнос.ти населения 
трудоспособного возраста еще мало дает для оценки на
селения как фактара экономического роста. Весь контин
гент лиц трудоспособного возраста, определением общей 
числеиности которого M:QI ча1с.то огра·ничu:1ваемся в пер.._ 

спективных расчетах трудовых ресурсов, состоит. иэ весь

ма различающихся между ~собой групп Достатачно на
помнить, что абы1mо к э'I'ому контингенту относится все 
мужское население от 16 ~о 60 лет и женское от 16 до 
55 лет, 

СлЕЩовательно, rрассматривая население и характери
зующий ето режим воопроозводства как фактор развития 
экономики, мы приходим прежде всего к задаче исследо

вация качественных осоЬеН'ностей и структуры :rюнтин
гента трудоспособно.го населения. 

Эту задачу прямым образом стремится 1реши:ть бол
гарский ученый Б. Русев. В качестве первоочередных 
ха1рактеристик населе'НИЯ тру1доопособного возраста он 
~каэывает средний возраст населения в трудоспособном 
возрасrе; с_реднюю продолжительность предстоящей жиз
n-и rв трудасп~ос-обном ваэрасте од1юго 16-леrrнего лица 
(характ~ристи~каt отлwчающаюся СУГ sычисленной С. А. Но" 
:&осельским :множителем, Измеряющи:м дожитие до 16 лет 
для новорождепното); среднюю продолжителыюсть пред
стоящей жизни вообще и жизни в трудоспособном воз
расте для лица данного возраrста (в рамках·тру~оспособ
nого воэрас.та); .сре~дпюю nрод'О.цжительн01сть ~gре~бывания 
в трудоспособном возрасте; ср-ед:е:юю предtтоящую тру
досnособную жизнь одного лица... из I:fас~ления в труда" 
способном во3расте; трудовой и<)'rенциал васелев:иЯ тру ... 
доопособпого: возраста. 
- Как вюдим, все эти nокаGаrели еще tоверше.ано сво. 
б~;uт от влияния деШств:атмьно.rо _уqаетия :в труде .в; ~ 



результатов. Они могут быть поэтому определены на ос
новании одних: только таблиц смертности, если бы не два 
дополнительных момета. Первый состоит в учете неко
торого темпа роста населения, что позволяет выйти из 
рамок ~расчетов для стационарного населения и ·перейти 
к модели стабильного населения. Это, конечно, ~сущест
венно расширяет возможность и практическую значимость 

примененных расчетов. Второе состоит в том, что пока
затели обычной таблицы ~смертности дополняются пока
зателя.ми инвалидизации. По~следняя задаетСя рядом rtо
.в.озрастных квот, независимых от степени и направления 

использов~ния трудовых ресурсов, что позволяет и в 

этом отношении пр.имеН'ИТЬ хорошо разработанную мето
дику демографических таблиц. Конечноr влияние произ
водственных травм, профессиональных заболеваний и т. n. 
означает отсутствие такой независимости. Но зато она поз
воляет завершить конструкцию модели в чисто дема~гра-

фических 4Jамках. _ 
Представ.uение о первых шагах, выводяI.ЦliХ нас по 

~уществу из этих ·рамок, дает статья А. Чарноты. Если 
общие демографические таблицы смертности можно нgз
ватъ таблицами жизни (английское Life taЫes), таблицы, 
о коrорых речь идет в статье Русева, - таблицами жиз
ни в трудоспосо1бном состоянии, то здесь уже речь иде.r 
о трудовой деятельности. Это означает, что на числен
насть лиц каждого в·озра1с'Та и пола на.кладывается mpo" 
цент эаня1:ьrх трудовой де.strель:носrью, специфич~ский для 
каждой воорастно-половой гру~цJпы. Взять1 его форма_Jlыrо 
можно из данных перешки на~селе.ния, как и lfIOCтytriaюr 

обычно статкст~и те~ стран, для коrорых пострЬе,nы та-
кие та1блнцы. , " 

_Но степень активносrи трудовых ресурсов уже ве М-0: 
жет определяться .В рамках чист-ой демографwи, даж~ лрй 
помощи тех или иных упрощаrощих -о.г-омрок (вр~още yuro" 
минутой независи:мос.та юnал~ от за:яя"!'О'е~ги)~ 
Вс:тупленке в:а цуть "J1УУД;о.tюй дeme.rrыtoc:-xg it уход с ие-
ГQ аnределщотс~ н:.е толЮ!:о. д..~еmн~м того :в:лй UЬrtJ 

возраста Либо ШIЫМИ тщоrо ~емографи:чвс:кими фanopas. 
Между тем, как ~ro зJ:rдRtr иs статыr А. Чap:!iн:rrыt ам;ер'й
ха:асtqI~,11:а-рри·мерt стат]ЮТИЮJ1 ·uеречи:сля.я v:~ t!p-&X
paщen:tr,fr трудово-й де-.атмь!ЮСТ'Я, :rtp.aмe см~, у:tазъrва-
ют pя:JJ. o:ptrtm11 ттс.то .це,м;{}rрафич~1'Ьrо xapawrspa {среди 
'НПХ, Нf!IrpПMiei>1 uщ ~~....,... ~dжьt~ ·°'t"Юяте.цьс.хва, 

~ 



связанные с рождением ~детей, и т. п.), но «забывают» о 
такой мелочи, как безработица, ее колебания, отражаю
щие колебания экономической конъюнк:туры 

Конечно, на сказанное можно возразить, что таблицы 
отражают ситуацию того периода, к которому они отно

сятся, и в это\f прод_олжают традиции так называемого 

«косвенного» метода в демографии. Однако такое возра
жение может иметь некоторую силу лишь 1при весЬ1Ма 

формальной постановке вопроса. Между занятостью и, 
скажем, смертностью нет достаточной аналогии, которая 
позволила бы к первой применить принципы косвенного 
метода, как при измерении результатов второй. Смерт
ность в таблицах смертности представлена рядом вероят
ностей и жизнь и смерть отдельных лиц далее трактую'I1ся 
как независимые (в вероятностном смысле) события. Со
вРршеюrо иное в области занятости. Конечно, если изве
стно число имеющих работу из данного контингента тру
доспособных лиц (некоторого определенного возраста), 
то, перейдя к относительному числу раnотающих, можно п 
его толковать KaI{ вероятность работать для лица из это
го контингент'!_ (и этого возраста) при данных условиях. 
Но на этом аналогия п кончае'f!ся: число умерших про
порционально числу «Находящихся под риском», число 

же занятых пропорционально отнюдь не числу лиц в тру

доспособном контингенте, а числу «рабочих мест», приме
няя распространенную в экономической демографии тер
минологию. Иначе говоря, з1десь нет такой независимости 
судеб отдельных лиц, а при изм~ении их числа обяза
тельно (и nригом в обратной пропорции) меняются ве
роятности, чего нет в смертности. В отноше-нии смертно
сти исходной величиной, суммирующей в себе все усло
вия времени, служит именно ее «квота» --- дoillя, вероят
ность В области з-анятости эта квота не может бытц 
исходной, исходной является потре~бность nроиэ:в<Щ~ства в 
рабочей силе Она личrь формально превращается в ту 
или иную квоту1 в-еличнна, которой при тех же у~слооия .. "{ 
будет больше или меньше, смотря по тоJМу, будет J!.H 
ме.ньше или больше указанная потре.бность. 

В этом главная слабость экономико-демографических 
таблиц, ограничивающая эффективяасть их применения 
в перспективных расчетах. 

Статья Э. ВалковИIЧа содержит дальнейшее развитие 
в с.ущ:аости того же метода. Развитие здесь .состоит, во~ 

_...Q 



первых, в том, что речь уже идет не только о простом 

участии в трудовой деятельности, но по ее результатах
размере продукции на одного занятого, который, соот
ветственно общей идее экономико-демографических таб
лиц, также дол1жен ~быть отнесен к соответс'Г'вующей воз
растно-половой группе. Во-вторых, в ней объектом ста
новится не только производственная деятельн9сть и ее 

результаты, но и потребление. Это позволяет далее рас
сматривать и превышение производства над потребле
нием, т. е. участие в накоплении. 

Бесспорно, что та.кое развитие идеи экономико-демо
гrафических таблиц представляет значительный интерес 
и в рамках метода является весьма плодотворным. Оно 
позволяет еще ближе подойти к оценке фактора населе
ния в развитшr экономики, хотя и для пего остается в си

ле указанное выше ограничение. В результате получает
ся модель стационарного населения, которое не только 

«сущ·е~ствует», но и трудится, и создает ·св-оим трудом 
ценности:, и потребляет, и накопляет. Пра1вда, в отрыве 
пока от развития самой экономики, вернее, так, как это 
qылD обусловлено соотношением экономики и населения, 
сложившимся в период, ох:ватываемый таблицей. 

·Чем ~больше расширяется и у~глу~бляется система по
казате:Лей экономико-демографических таблиц, 'тем б-оль
:ruие трудности встают на пути обеспечения их построе
ния нужным статистиrче.оким материалом. Если в отноше
нии за·нятости еще мо:ж110 опираться на ее наблюдение в 
переписи, то получить диффеf>енцированные по возрасту 
и полу данные о производительности и потре~блении неи
моверно трудно. В отношении потребления некоторые на
дежды можно возлагать на сложную l\1атема11ико-стати

стическую обработку данных 1семейных бюджетов. В от
ношении производства - при современной технике, слож- . 
ном и детальном разделении труда в большй:х 
проиsводственных коJtлективах, - кажется, нет д,:ругого 

пути, КР'оме обращения к инфор:rvtаr.т:ии о заработ~Ку. Но 
это оз'начает ро ~уществу замену результатов nрои:звод
ственной деятельности ~оходом и, следовательно, nриня· 
тиедал~ко :ндущей гипотезы о пропорциональности между 

" и.ими. Правда, FJJpи этом условии задач:а .облегчаежя да
же по сравнению ie диффередщиацией по-rреблення: дохо~ 
Ды ,строго индщ;шдуалиэированы и, следовательно, лет:ко 
мо~гут быть отвесеньr к Qiфе:деленньrм воэра-стно-пол,овым 

1 



группам. Очевидно, жела.я сосредоточить внимание чита
телей на са1мой модели таблиц и понимая, что рассмо-т
рение этих вопросов уведет далеко в ~дебри проблемы 
ста'Тистической информации, автор статьи совершенно 
обходит эту ~сторону дела. 

Статья Р. Андорки, которая носит обзорный харак
тер, показывает возможность следующего важного ша

га - рассмотрения экономи~и и населения в их взаимной 
связи, при котором повозрастные квоты активности насе
ления, нормативы производительности и потребления уже 
не появляются как ~deus ех rpachiпa», - шага, при кото
РС)М с самого начала предпринимается попытка учесть 

их взаимосвязь. 

Не приходится удивляться тому, что при такой поста
новке задачи мысль исследователей обращае-ося к поttiыт ... 
кам представить, результаты производства - продукцию 

или национальный доход - как функпию объема f{споль
sуемых -средств производства и труща. В западной лите
ратуре в качестве такой функции в свое время была 
предложена изввстная формула Кобба -Дугласа. Автор 
статьи и излагает модели, основапные на Э'ГОЙ формуле 
или ее у~ложненни, в котором вводится третий фактор -
земля (или шире-1природные богатства). Нельзя не 
пр'ИЗнать за фор1мулой Каб ба - Дугл а1са некоторую цен
ность для целей ,инrершшяции. Если собрать единовре
менные данные по совокушюс'I'и предприятий, то, воз
можно, их характеристики в некоторых отраслях про

мышленности иной раз не так плохо · уЛ'Ожатся в эту 
формулу. Но отсюда оtромная дистз.нuия до возможно· 
сти ее использования в теоретичоско:м анализе вообще, в 
масштабах на родного хозяйства - в особенности. 

Моде-ль сопровоЖщается sнакомой многозначительnой 
оговоркой «В рамках не~изменной технИ'I<!И .. ». Это у.словие 
должно 1соблюдаться па~только скрупулезно, ч'I'обы при 
удвоец1fи числа рабочих и удвоении каlП:итала продукция 
увеmtчивала·сь тоже именно IЩBO~t чтабы •П·ри этом нельзя 
быJrо ~э:кюномить даже на вахтереr Конеч:в:о, такая мd
дель дает то, ~Что в ней залоQКеню: закон убывающей nр-о
йэводИ1'елыюС'Т1И труда (при 11еиэмев:ном каmrтал:е.); eatr<:oн 
убывающей отдачи каттиталавJIОже:ний {~рд '!rейЭМ"еJ:tн'6Й 
ЧВJСЛенности ра·бочих). В этом формула даже излиmпе 
tМягчает положение: е-сли, скажем;, зада~о о~борудо:ваnие 
и ~е: n:р·очее, то пр.и уsел:шчени.и числа ра'боч:пlt Haic:+-JШ! 



ситуация, в которой добавление еще одного рабочего уже 
не может дать никакого увеличения продукции (если он 
еще не будет мешать другим). По формуле же Кобба -
Дугласа какое-то прибавление продукции все-таки будет: 
при заданном капитале продукция пропорциональна не" 

которой дробной степени числа рабочих. 
Если же поделить продукцию на число рабочих, то на · 

основании этой формулы сразу получаем, что производи" 
тельноGТЬ пропорциональна ~некоторой: дробной стещени 
капиталовооруженности (1соотноше-ние, докаэатеJLьс.твQ 
соответствия 'I\.Woporo форrмуле. I(обба -Дугласа а 
статье излишне растянутю). Но зде~сь-Тtо н обнаружИ'Вает
ся слабость модели: при изменении каnиталовооружен
ности абсурдным становится условие неизменности тех" 
ники. 

Автор статьи Р. Андорка сам понимает спорность мо
дели и в кратких словах дает ей заслуженную критиче
скую оценку. Но за информацию читатель остается ему 
благодар1Ным. 

На~конещ, одно общее sамечание, оfносяще.е.ся ко 'ВСем 
подобным модепям. Пршrзводство, потребление в в.их ( 
раооматр'Иваются вне клаосов, вне способа производства. 
Пожалуй, в этом отношении особенно характерны моде
ли типа модели Нельсона. Здесь из !Национального дохо
да выделяет-ся часть, «необходимая для поддержания су
щест&ования». Для поддержания чьего .существования и 
из каких соображенnй, не из благотворительных ж~ Ее-· 
ли речь идет о капиталистической экономике, то она дв~
жима не заботой о прокормлении всего населения, шrа 
кормит только ту его "Часть, которая ей необходима (остав
ляя в стороне внеэкономические мотивы, вынуждающде 

государсrво нести н~которъ1е социальные расходы). CJro· 
вом, Мl()Дели в том виде, в како.м опn: mредставл:€;RЫ их 
ко.В1СТру~кторами, не отражают ни :в ч~м oбtцecтвenrroro ~ 
строя, К Которому ОНИ О"ГНОСЯТIСЯ> а В тех .случаях" В IC0-
1,'0pJ>fX 'Прещnолагается:t что р0Ч:ь идет о капиталиетйtl~n.х 
етра:аах, в 'ЦйХ 'Re :в.:щцоо отноmе:еrиИ ~Q1.Ultta.ttйi.C"ra rи рабо
чеr~о. 

При всех orpa;в::Prtre:mrяx:" 1tоторыf} nа:до им&т~ в вщ 
при ие~польаоваnи:&- p.srдa щq.делейt nресл:едуrощ~ ~~ь о-~t
раsв:ть роль в;а,сел:еlЗ)КЯ 1&- ра&вити:а э:ос~вомики tf ~ -ss~
цiщ~·Я$r>t :мат~рg-ап. даs:носо обормс О'rкрывает перед 
советСrшмм: tЩfатец:ма быстро разВ~ИЩtIQIЩ'уЮСЯ область· 



экономико-демографических исследований Информация 
о достигнутых в ней результатах н~сомненно сослужи r 
хорошую службу. 

В сборник включен также носящий обзорный харак 
тер доклад С. Кузнеца, в котором речь идет не о моде
лях, а просто о фактах и обнаруживающихся в пих тен
денциях. Материал этого докла~а можно рас-сматривать 
и как фон, на котором исследую'f1СЯ взаимосвящ1 комп
лекса ~экономика-население. Прп этом мы опустили те 
части текста, в которых нет интересных для советскоrQ 

читателя фактич~ских данных, а ~суждеппя и толкова,ния 
автора о характере взаимосвязи между эко1юм1ическим 

ростам и тенденциями дв:Иtжения населения в СССР по 
меньшей мере недостаточно глу~бо1КИ\ и ·не 1всегда вполне 
объективны Советский чю;атель отнесется критически к 
некоторым е.го суж1дениям. Но это не помешает извлечь 
и из этой статы:и интересную и.нформа~цию - как о фак
тах, так и об от11ошении к ним части тех кругов, которые 
представлены автором 

Научная редакция статей Р. Андорки п Э. Валковича 
принадлежит А. Я Кваше, остальных статей -А. Г. Вол
кову 

А. Я. Боярский 

-



Божидар Русев 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ НАСЕЛЕНИЯ 
В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ 

Б о жид ар Р у се в, Статистичес1ш характерис.тпки на 
населението в трудоспособна възрас.т, <.~:Планово стопан

ство и статистика», 1966, № 1, стр. 70-84. 

Население в трудоспособном возрасте (НТВ) 1 как 
объект демографиче~ского исследования имеет большое 
значение прежде всего с эканомичвской тачки зрения. 
Неселение в трудоспособном В(}Зрасте представляет ос" 
но.ву воопроизводства всего населения. Его границы ох· 
ватывают и на.селение в плодовитом возrрасте. Во'Гllючему 
от изменений в объеме и возра1стной структуре населения 
в трудоспособном возра1сте в з~Начителыюй сте.пени зави
сит и режим воспроизводства населения аюС>бще. Не 
меньшее з.начение Имеет НТВ для экономики. Можно 
сказать, что это - одна из сторон проЦесса обществ•енно
rо производства -труда. На1селение в трудоопособном 
воз·ра•сте - эл~ент производительных сил общос-гва. Оно 
является ~почти единственным источником рабочей сильi, 
ибо преобладающая часть трудовых ресурсов состоит из 
населения в трудос1Пособном возрасте. Лица, не. входя-

1 Для краткосm. выражения с:населеJНне в трудоспос.о6ном воз
раст~ и «трудоопособный !Во31раеr» будут обозначаться соответствен
но как. НТВ и ТВ. Необходимо провеет различие между НТВ к 
трудооnосо6ным населением. ПеР"Вое 1.Носит более общнй характер, 
так как при нем не предЪЯ'ВЛЯЮ'ГСЯ требова№ия в oтнomeffilн труд.о
сrюсобностн отдельных лиц. 
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щие в состав НТВ, образуют лишь небольшую ча1сть ра
бочей силы Ввиду небольших различий между этими 
двумя совокупностями все изменения в НТВ отражаются 
непосредствен1но и на трудовых ресурсах. Необходимо 
подчеркнуть еще и то существенное влшшие, которое ока

зывает население в трудоспособном возрасте на со.вокуп
насть активного населения. Все это вьщеляет население 
в трудоспособном возрасте как важную категорию насе

ления, изучение которой необходимо как с демографиче
ской,' так и с экономической точек зрения. 

Население в трудоспособном возрасте представляет 
собой статистическую совокупность лиц, которые в данньв\ 
момент находятся в пределах определенного возра1стноrо 

интервала. В Болгари•и .этот :интервал для мужской час
ти населения в трудос:пос•обном возрасте установлен в 
пределах от 16 до 60 лет, а для жене.кой - в ~пределах от 
16 до 55 лет. Эти пре~делы охв-атывают немногим боль
ше половины в.сего населения сrраны. 

В данной статье 1riредлагае11ся система статистико-де
моrрафических и экономических ~показателей, ~:1-1еобходи
.мых для изучения населения в трудоспособном возрасте. 
С помощью этих nоказатмей можно характе~изоозать 
единицы Н'11селения в трудоспособном 'Возрасте (соответ
ственно - в~е населенке в трудоспосо.бном воорасте) в 
отнDШении не.которых важных 1Признаков и процеосов: 

возраст, -старение, смертность, 1продолжительность цикла 

вос::производ1с11Ва (щrооывание лица в трудоспособном 
воорасrе), 1продолжительность прtщсrоящей жизни в тру-. 
доопособном возрасте, mрещстоящая трудоrапооо.бная 
жизнь, т.рудов~ой потенциал НТВ и· т. п~ 

Покаэатма1 с nомоn:r.ью которых в это~ отноше.пиr~ 
йt'JcJieдyeтtя На1Се.7IМИе трудООПО'СОбН'ОГО возраста, 'СЛе:дую
ЩКе.: cp.(i,tt;!ШЙ возраст В'а·оеления в тру;досnоеобном воз
расте; средняя tПродолжmельаюс.тъ предстоящей жизни в 
трудоспасобнам ~возрасте О'д.н:оrо 16-летнего лнца; сред
няя nро,щоurжнтмъпость пре.д,о(Уrоящей :ж:изюi в трудоеt110" 
собiНОМ :в.оора1сrе ОДН.QIГО лица йэ НТВ, дОстИ1ГШе.го х лет; 
средняя ·hродолжнтельность [fр,едстьящай ЖR6НК одв:.ого 
лица в трудоспосо6вом 13оораrс.те; ~средаяя nродолжнтель-
11ость пребываIШя· од:rэ:.0-r.о Jпща н 'q>Уд'ОС!!особ:аом :воорас
'rе; средняя предстоящая трvдосnособная жиз.Rь одного 
лица из НТВ; тру,ц.щюВ: :потеЮU1ал НТБ. 
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Средний возраст 
населения в трудоспособном возрасте 

Показатель «среднйй возраст НТВ» пр€дставляет со
бой среднюю арифметическую из ПОСJtедовательных воз
растов в границах трудоспособного возрастного интерва
ла, взвешенную численностям:и лиц соответствующих 

возрастов. Изменение в~еличины этого показателя дает 
Jiип:tь общее п·редставление о том, ·как развиваеТся про
песс абсолютного 'старения населения в '1"рудос1JIОС()бs.ом 
возрасте (вtего на•селения в этом ~возрасте или с разбив" 
кой по полу), т. е. Дает представление о том, старше или. 
:моложе становИ'!'СЯ население в трудостюсобном возра1с.tе. 
Этот показатель может использоват:ыся и для сравнения 
в статике степени постарения не:с.колъ'КИХ НТВ или для 
сравнения отдельных частей одного и того же НТВ. 

Практическое использование 'Показателя «средниir 
возраст НТВ» иллюстрируют данные та1бл. 1 и 2. 

Таблица 1 

ИЗМЕНЕНИЕ СРЕДНЕГО ВОЗРАСТА НАСЕЛЕНИЯ 

В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ (ВСЕ.ГО И ПО ПОЛУ) 

ЗА ПЕРИОД 1900-1963 rr. ПО ДАННЫМ ПЕРЕПИСЕА 
НАСЕЛЕНИЯ В БОЛГАРИН• 

(в годах) 

~\ ша 1920 1926 1934 1946 1956 

J/ 

НЮО 

. 
Мужчины-.• 35,5 з~.о 32,9 32,5 33,6 33,6 34,4 
Женщаны .• 31 ,7 31, г 31,3 31,2 ';fl, 7 32,3 33,6 
Все население 

в тв ... 32,6 32,1 32,1 31,S ~~.2 ?3,0 33,5 
\ 

1963** 

36)0 
33,9 

35,0 

• Все данные пряводятСJJ: Ra 31: XII. за яс:кnю11U:Яеы 1956 r., l'Де ~ 
яые приведены яа 1. XIlr 

.-. да::&1IЫе. аа 31.XII 19&J r.- Jr<!ЧИ'c.n:emnd ЦО: ИРВ ~d~й ~Шd 
IJ.aCe,JtEШйЯ. • 

Cpeдm!Jt возраст ЯCЧJ{CJ[el! ка ocile&aRQ ,UR1tЪ1X n9 МТJШ~ Jtoз,ita.~ 
сtв:ыv яяfервал.аи_ 

Иs.менения rв aeJI.axnпt:e ttоказателя свидете.nЪсТIВуют с 
том, 'lfto пoc.tre 31. XIY. 1926 r. ·началось ей-с'ММЕrl"ЯЧОСКо~ 
ста.ретrе мужСJ{оrо и жеНiского nace.xremщ в трудоспоооб- · . . 
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ном возрасте, которое сказалось и на всем населении в 
трудQlопособиом возрасте. Данные показывают ~постепен
ное повышение доли НТВ более старших возрастов. Кро
ме того, можно констатировать, что при каждой перспи~ 
си му.Жское население 1в трудоспособна~м возрасте старше 
женского. Это объя1сняется в основном более высоким 
верхним возрастным пре~делом мужского населения в 

трудоспособн0~м возрасте. 
На основе данных табл. 1 были исчислены при базе 

31. XII. 1900 т. индексы, которые дают более наглядное 
... представление о том, ·С I{акой скоростью протекал про-
1.{есс старения ·муж1скоrо, женского н все1~0 населения D 
трудооnособном возрасте. ПоJiученные индексы ~среднего 
возрас'Га предс.таазлены в табл. 2. 

Таблица 2 

ДИНАМИКА АБСОЛЮТНОГО СТАРЕНИ.Я НАСЕЛЕНИ.Я 

В ТРУДОСПОСОБНОМ ВОЗРАСТЕ (ВСЕГО И ПО ПОЛУ) 
ЗА ПЕРИОД 1900-1963 rr. ПО ДАННЫМ ПЕРIШИСЕй 

НАСЕЛЕНИЯ 

(в %) 

~ 1900 1910 1920 1926 1934 1946 1956 1963 

r 

л 

-, 

Мужчины •. 100 9$,~ 92,7 
91,5 94,6 94,6 93,9 101,4 

Женщины .. 100 98, 1 98,7 98,4 103,2 101,9 106,0 106,9 
Все население 
в тв . . . 100 98,5 98, 5 97,5 101, 8 101,~ 102,8 107,4 

Данные табл. 2 показываю'Г, что с 31. XII. 1900 г. по 
31. XII. 1963 r. абсолютrное 1ста•рение женско1rо :яасеJ.(ения 
в трудсюпособrrом вазрасте •Пр<УН.сходило .быстрее, чем 
:мужского (106,9 ~Против 101,4). Кроме того, необходимо 
отме'I'И"Гь, что\до 31. XII. 1926 r. не на1блюдалось старения 
населения в трудоспособном возрасте. Напротив, ~для 
муЖJскоrо на1селеI-Jия в трущоспособном возрасте харак~ 
Tepm }бы.t.Iо даже омоложен:ие. 
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Динамика показателей св11детсльс11вуе.т также, что 
абсолютное старение населения n трудоспособном возрас
те для обоих полов началось между 31. XII. 1926 1r, а 
31. XII. 1934 г.' 

Средняя продолжительность 
предстоящей жизни n трудоспособном возрасте 

лица, достигшего 16-летнеrо возраста 

Этот поr<:азатель служит для анализа смертности в 
трудоспособном возрасте. Конструируя его, исходят из 
тех же теоретических предпосылок, что и при составле-

нии таблиц смертности, причем вносятся два изменения" 
Во-первых, когорта2 лнц, достшшнх 16-летнсго возра

ста, рассматриваст.ся по аш1логш1 с ноnорожденными. 

Во-вторых, принимается, что их пре1дельный возраст 
дожития не превыша·ет 'Верхней границы трудоспособного 
возраста - 60 лет для муж1скоrо и 55 лет для .женс~кого 
на.селения. Другими слопаю~, возраст, в кота-ром уже нет 
<<живых», будет 60 лет для мужчин и 55 лет- для жен
щин. Все 16-летние лица мух\Jского пола, пережившие 
60-летний возраст, и все 16-летнис лица женско1rо пола) 
пережrrвшне 55-летшrй во·зраст, будут считаться «умер
шими» точно в 60-летнем и точно в 55-ле-лнем возрасте. 

Эти два изменения .в предпосылках весьма необход,и
мы, так ка1к в данном случае мы ·оtПределяем не вообще 
среднюю продол'жительно~еть преи:r.стоЯщей жизни населе
ния, а лишь среднюю продолжительность предстояще.й 
жизни лиц внутри данной возрастной группы. Целью 
внесения этих изменений является выделение человеко
лет, прожитых только в границах трудоапособного воз
раста (от 16 до 60 лет для мужчин и от 16 до 55 лет для 
женщин). Поэтому необходимо как для мужчин, так 
и для женщин исключить ч11сло человеко-лет, прожитых 

до достижения 16-летнего возраста, а так~е число чело
веко-лет, прожитых ЗJI верхней границей трудоспособно-

2 <Когорта» предстЗJВляет собой число .лrиц, которые в течение· 
одного календЗJрН'ого года достигают 16-летнего возраста. Порядок 
вымирания их прослежИ1Вается в граJНицах трудоспособного возраста. 
Понятие «К'оrор'Га» более общее, чем понятие «поколение». 

Пер.вСlliачально поняттие «кагорта~ В"оаникло в Древнем Рн~ме. 
Оно служило для обозначешия определенного чксла воиноо (360-
600), вх<>дящях ~в состав Jierи0нa (1 ле~гяон=l~ коrортам). 
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.ro возраста (60 и 55 лет), поскольку они не имеют зна
чения для искомого показателя. 

Таким об·разом, при исчислении указанног0 показате
ля число всех ·Мужчин, в дей,ствительности умерших в 
во•эра.сте 60 лет и старше, и всех женщин, умерших в воз
ра.сте 55 лет и старше, будет приниматься в расчет лишь 
no ,соответствующей полной 'Продолжительности жизни 
в трудос~пособ1Ном возрасте -44 года (44=60-16) для 
мужчин и 39 (39=55-16) для женщин. Жизнь, прожитая 
до и после трудоспособного возраста, в расчет не при
нимается. 

Формулу данного показателя д.пя мужского :населения 
в трудос..пособном возра·сте можно вывести ~следующим 
образом. Предположим, что приводимый ниже условный 
вариационнЬ1й ряд дает информацию о порядке вымира
ния данной когорты 16-летних мужчин. 

Продолжительность жизни Чис.110 умерших мужчин 
(возраст по числу исполнив- соотвстст1у10щсrо возраста 

Шl!ХСЯ дет) 

от 16 до 17 d.A& 
16 

от 17 ДО 18 df1 

от 59 ДО GO dt,4g 
от GO до 61 d~o 

от cu до оо + I · d~ 

Если выражением еfб-59 обозначить ·среднюю про
должительность nредстоящей жизни в трудосоособном 
воорасте 16-летнrею мужчины. то при наличи.и !ПриtВоди
мых выше «данных» показатель будет иметь следующий 
ви..q.: 

= 

е:'в-sе= 

16 Бdм. d.{« .м м .., м , 1в+ {7,5 17+ ... +59,5ds9 +60dso +6Оdв1 + ; .. +60dro 

d м d м. АС d и d м м 
18 + 17 +. · · +dsв + 80 + в1 + ... +dro 

16. 

Соrласно второму измеме-нию в П'Редпоеылке, ЧИ•СЛО 
умерших мужчйн в возрасте 60 лет и старше умноокае'!'ся 
не на соответствующий вовраст,. в котором .о~и действ\{
телhНо умерли, а ца по"С.тоянный возраст, равный 60 rо-
да.м.. . 

Та~к как знаменатель равен .qисл~нности ког~ты му:Ж-

lб 



чи.н, дожи1вших до 16-летнего возр_а.ста (l~), а tiисли
тель -·сумме человеко-лет, прожитых 16-летними 'мужчи
нами до конца ·ИХ жизни, уменьшенной на число 
человеко-лет, про)kитых после 60-летнего возраста, пока
затель примет следующий вид: 

м 

ele-so= 

=, 16,5d11: + ~7,5d1~ + ... _ +59,5d~ +60,Бd~ + ... + ((1)+0,5)d~ 
lfв 

0,5d~ + I,5dв~ +2,sd:;_ + ... ·+ (oo+0,5-60)droм 
1 -16. 

[i''; 

Первое слагаемое представляет собой всю среднюю 
продолжительность жизни одного 16-летнего мужчины, 
т. е., ту, которая уже прожита, и ту, которую ему еще 

преtд1стоит прrожить (еiв+16). Числа 16 и-16 взаимно 
уничтожаюТtс~: 

0,5do: + 1,5d1if +2,Бdti+ ... + (oo+0,5-60)dC: 
·---.--.......----~----.....---.:.' -16. 

l1': 
Числитель ·и знаменатель второго слагаемото умно

жаются на число доживших до 60-летнего возра.ста муж· 

чин (l:0). Получаем ормнюю цродолжительность пред
стоящей жизни одного 60-летнего ·!Мужчины ( е:а } , 
скорректированную я:а вероятность для O\ll,Haгo 16-летне--

·то му.II{чины дожить до 60-летне.го · возраста ( ~о ) . 
llб 

Таким образом, оконча"Гельный 'ВИД показателя ~сре~цв:щr 
продолжительно~ть предстоящей: жизни в трудос.пособRQм 
возрасте 16"летнего мужчины»3 будет следующам: 

3 После соо'DВетствующих изменеюий форму.ца может применять
ся· и ррв И!Сслед~ова:в.и:·и друr-ях воз:раС"ISЫХ грущr иа!Се:.nrеиия. 

2. На~еп:е.ихе. и ~-.toпoxaJ. Airal{erя щ1у~ СССР .

1

5 

f И!-f"Т•~ yr J!з~гчt1v1 иuформав.и1 
l+.··:- .:·:;~a·-teaT.:\J.tнaя библиоrека 

nn An1nA~•.ar1"7•L1'a• .,..." •• "" __ ". 



(1) 

Формула е~редней продолжительности предстоящей 
жизни в трудоспособном возрасте 16-летней женщины 
аналогична выведенной. 

На практике при исчислен.пи этого показателя как д.пя 
мужского, так f1 для же1Нского населения в трудоспособ
ном возрасте можно 1юспользоnаться уже готовыми таб
лицами ~смертности. 

Формулу ( 1) мо.жно ~представпть п как отношение раз
ности между числом человеко-лет, прожитых 16-летнимп 
и 60-летними до конца ·их жизни ( соотве"Гственно Tf6 
и T~t ) , к числу мужчин, доживающих до 16-летпего !Воз
раста. 

..1t 
е!о-59 = ------- (2) 

!~ 

В этом виде формула (1) несколько ~проще, но зата 
более огранпчены апа.1итические возможности, ибо пpr-r 
этом скрывается связь между величиной искомого пока
за1еля (е;1~_59 ) и опрс1дсляющи\1И его показателями: 

е,fв е~0 и вероятностью прожипш трудоспособного воз-

ра~ста - 6
-
0

- • ( 
z-u ) 
pi 
16 

Некоторые авторы предпочитают пользоваться пока
зателем «О'DсрQIЧенная временная ~средняя продолжитель

ность жизни в трудоспособном возрасте»4 • Этот показа
'ГЕ.Ль опр•е~деляется как отношение ·суммы ~прожитых в 

трудоспособном возрасте человеко-лет к числу .родивших
ся по таблицам смертности. Следует отметить, что этот 
показатель имеет не~сколько иной смысл и~ более общий 
характер. Он слу.ж:ит вообще для анализа смертности в 
трудоспосО1бном и нетру~Доопособном возрасте. Исполь
зование этого показателя не порождает конкуренции 

предложенной выше характеристике. 

4 Е. Род и на, Р. Дм и т р и ев а, Построение таблиц смерт
нас,ти и средней продолжительности Жизни населе-ния СССР, «Вест~ 
ник статистики», 1965, No 2. 
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Изменение средней продолжительности предстоящей 
жизни в труrrдоспособном возрасте одного 16-летнего ли
ца (мужчины и женщины) в Болгар}rи за период 1900--
1962 rг., установле.нное 11а основе иrмеющихся таблиц 
сме-р1'1ности, 1можно видеть в та·бл. 3. 

Таблица 3 

Периоды* 

19r.0- \ 1920- \ 1905 гr. 1926 rr. 1926-11934-1 1934 rr. 1939 rг. 1956-1 1960-
1957 гг. 1962 rг. 

Мужчины . . ~ . 35,98 37' 14 38, 15 39,16 41,75 41,93 
Женщины ... 31,95 33,03 33,96 35,04 37,86 38,01 

"' и с т о ч н и к и: 
1. Период 1900-1905 гг.- «Статистически годишник, 1923 г.», София, 1!125. 
2. Период 1920-1939 гr.- сСмъртността на населението в Бълrария през 

перпода 1887-1940 гr.», издание на БАН, София, 1959. 
3. Пери.од 1956-1957 гг.- «Статистически годишник на НРБ. 1963 г.:..., Со-

фпя. ' 
.1. Период 1960-1962 гr.- сТаблици за смъртността и средната nродължи

телност на :живота на населеннето в НР България през периода 1960-1962 rг.» 
ЦСУ, София, 1963. 

В реэу~льтате снижения смерп~ости показатель воз
растает. За период 1960-1962 rr. женское на1селение в 
трудоспособном возра1сте почти достигло максимальной 
продолжительности женокого трудоспособного :возраста 
(39,00-38,07 =0,93 года), а мужское население имеет 
еще резч'В приlблиз'Ительно в 2 года (44,00-41,93= 
= 2,07 ~года). 

Средняя продолжител_ьность 
предстоящей жизни в трудоспособном возраст 

одного лица из НТВ, достигшего х лет 

Иmересно ЗJНать не только то, сколько в 1С'реднем лет 
предстоит mрожить, в трудоС!Пособном возрасте 16-летне
Му человеку, но также и -среднюю прод~лжительность 
.прещстоящей жизни в трущоопособном возрасте любото 
юща из НТВ. При этом воэра~с1' лица должен отвечать 
условию 16~ х <60 для мужчин и 16~ х <55 для 
жевщнн. 

Предположени.51 й условия П{>И выведении и ~штерпре
тации эroro .показатели такие же, как и в !Предыдущем 
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случае Фор1мула этого цоказателя дЛя 1мужского rна.се· 
ления в трудоопособном возрасте имеет следующпй вид· 

11 
м м м lво 

ех ДО 59 = ех - е60 -At-. 
l"( 

(3) 

В этой формуле изменяюТ~ся лишь величины, св~зан
ные с возрастом лиц, для которых определяется средняя 

продолжителыюсть предстоящей :жизни в трудос:,rособ
ном возрасте. 

Для женского населения в трудоопособпом возрасте 
формула показателя (е:да 54 ) аналогична. 

СредftяЯ продолжительность nредстоящей жизни 
одного лица в трудоспособном возрасте 

С помощью этого показателя устанавливается среднее 
число лет, которое предстоит прожить в трудоспособном 
возрасте одному лицу из данного НТВ. Величина данно
го показателя характеризует, в известной степени, трудо
вые возможности данного населения. Для исчисле.ния 
показателя необходимо ра1сmолагать J!.§.ННЫМИ о воGраст
но.м 1сос:таве населения в трудоспособно1м ВЮ3\ра·с.те и со~ 
отtВет~ствующими ,показателями 1сре1дней ГLродолжитель
ности щrедстоящей жизни в трудоспособном возрасте 
для данного населения.по отдельным возрастам. Форму
ла nоказателя по своему типу является с;редней арифме
тической взвешенной. В 1качестве весов исmользуется 
числ~нность населения !ПО возрастам. Для мужского на
с.еле~ния в трудоапособном возрасТ'е формула имеет сле
дующий JВХ.д5 : 

" ( ,м) !'il 
м At Lво At 

l'r e~дa511s:i !, е:11-еео ~ Sxt 
Z"''' :i:-16 

--.к :111-i& .х 

e16-5Q 1>9 !19 
(4) 

~ S'!t z s~ 
х-18 ~-нJ 

5 Исчwслеюrе этого п01\аэателя по отдельным возрастам не нмее1! 
смысла, так как в этом случае он становится равным средней пр.о~ 
должительности предстоящей жизни в трудоспособном, возрасте 

.тт:ца соответствующего возраста (е;_59 ). 
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В формуле (4) s:tпредставляет собой ЧйСЛеННОСТЬ 
мужского населещrя в возрасте х (при х= 16, 17, ... , 59) 
в момент t, для которого определяется совокупность на
селения в трудоопособном возрасте.· 

Величина этого показателя завщ~ит от средней про
должительности !Предстоящей ~жизни в трудоспособном 
возрасте лица из НТВ и от возрастной структуры этого 
населения. Влияние изменений этих двух факторов меж
ду двумя моментами можно установить, ,если ~при иеrqис

лении показателя на два момента с.перва стандартИаd
вать показатель По ощrому фактору, а затем по другому. 

Чем больше величина этаrо mоказателя, тем ~бмьше и 
возможности для более ~продолжительного использования 
труда мужчин из населения в трудоспособном возрасте. 
Возрастание величины показателя имеет, однако, теоре
тический предел, ~которым является максимальная про
должительность Т~рудоспособного возраста для мужского 
населения - 44 тоща. Фактически этот предел недости
жим, так как для того, чтобы его достигнуть 1 должно 
существовать а•бсурдно~ положение, когда 'Все лица из 
НТВ имеют 16-летний ·возраст, причем [~0/lfв = 1 и мак-
сималЬ1Ная продолжительность жизни в трудоспособном 

возрасте равна 44 годам ( еfв- е~ 1~ = 44 ) . В дей-
l1б 

ствительности величина показателя должна колебаться 
около 22 :лет. к !ЭТ'Оl№у 'ВЫВОДУ ~ОЖН'О шрий:ти, дOIIIYCT!fB не
которые усшовности. Если предположить, что при данном 
с_тациона рном населении все 16-летние мужчины дож:ава..
ют до 60-летнвго ~вовра1ста, влияние возрастuюй структу
ры на величину показателя 1будет элиминировано. При 
этом ПО{!ожении е~_59 = 44; eit-59 =43; е fs_59 = 42, ... , 
еtв_59 = 2; е5~ = 1. Но так как мы считаем, что лица дап
но;го 'Воора-с'Гвоrо :инт~рsала юмеют возраст, соо'I'Веr

ствующий с.ередине интервала, то 'И.3 каждого пре-дсто-. 

яrо.его числа лет. жизни пужв:о вычесть уже прожитую 
половишу rода. Таким образом, ~-59~ 43~5; е~_59 = 
=42,-5; •.. ; · е~ = 0,5. С)"IМма величи.н Э-'I'Нх показа"' 
телекt делеяная на RZ. ЧИСJIО ( 44)' даеt 22 rода. Та:к 
:&arr' приаятое допущеаие Я:»но нереалъ~о, т. е. t"tь{lfв 
+11 't nоя:ааатёлй ')].'ре~оящей ж.мни: n трудРt-rtоооб" 
:в.ом возраст~ ( eff.цP59) n.~ ?vюгу7 й.метъ coo~.&'l'e'rtrjfЮIЦyю 
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максимальную продоJ1жительность, величина показате

ля «средняя продолжительность предстоящей жизни ли-

ца в тр1удоспос01бном возрасте» для мужчин (erв_sg) 
в зависимости от изменеН1ий возрастной 1структуры и 
повозрастных показателей предстоящей жизни в трудо
способном возрасте будет колебаться около 22. Еще 
больше будет отличаться положение ДJ15I населения Бол
гарии, которое ближе к стабильному населению. 

Формула показателя для женскОJго населения в тру
доспособном возрасте здесь не приво~д:ится, так как ее 
легко вывести ·По аналогии с формулой для мужского на
селения в трудоспособном возраеге, внеся, конечно, со
ответствующие изменения. 

Этот показатель можно определить п для всего насе
ления в трудоопособнQм возрасте (мужского и женского) 
по 1фор~муле: 

59 51,, 

~Cx~oбeS:t + ~ e:~o:н.S:f 
х-=16 х=16 

е ='---- 59 5'-

~ S~i + ~ S.~~ 
Х=16 :1.=16 

- б9 54 

ei~-110 ~ S~t +ё1о:f-rн.. ~ S~! 
х=16 х=16 

59 114------, _(5) 
~ s:i + ~ s:t 
х=16 х=16 

Где S~ - ЧИ1СJ1еННОСТЬ ЖеНСКОГО нас~леНИЯ В возрасте 
54 

х (при х = 16, 17, , 54) в момент t/·a Е S~ -
Х=16 

численность 1всеrо женского на1селения в трудоюпособном 
воорасте .• ОсталЬ1Ньrе ~символы известны. 

Необходимо иметь в виду, что ис~пользуемая табли
ца смертности и момент, к которому относятtся .данные о 

11а,селе1tии в трудоспособном возрасте, должны быть 
близкими во времени. В противном случае таблица 
смертности не Q>l\разит щействительности вслед1ствие на
ступивших изменений .в смертн.осrи и в возра1ст.ной ст,ру.к" 
туре. Показатель может применяться для сравнения • 
:как в iстатике, так и в динами1ке. 

Помимо исчисления величины ~показателя для' опре
деленного момента мож1ю исчислить ето величину для 

определенного 1периода в ре:мени; взяв в:место населения в 
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да1нный момент среднее население за период. В этом 
случае лучше было ,бы, если ис1пользуемая при исчис
лении ~средней продолжительности .предстоящей жизни 
в трудоспособно1м 1Воз1расте •таблица смертности относи
лааеь бы к интервалу времени около .середины периода. 

Как видим, этот юоказатель не характеризует полно
стыо труtдовые возможности населения в трудоспос9б· 
!!ОМ возра1сте, ибо при его определении не J'чИ'ТЫ!\ается 
то обстоятельство, что население не сохраняет в тече
ние всего трудоспособного 1воз,раста одни и те же трудо
вые возможности. Здесь не принята во внимание шща
лидизация* населения. Лишь приняв во внимание и этот 

~ процеос, можно будет 1по111учить более точный 1Показа
тель реальных трудовых возможностей данного Jiаселе-
ния ·В трудос~посоrбном возрасте. 

Средняя продолжительность пребывания 
одного лица в трудоспособном возрасте 

Этот 1показатель характе-ризует 1среднее число лет, в 
продолжение которых одно лицо из да~нного НТВ пре· 
бывает в т.рудоопособном возра1сте. Другими словами. 
этот показатель характеризует 1Продолжительно1сть вре

мени одного «оборота» ;на1селения в трудоспособном 
1!JОЗрасте или, иначе, длительность цикла вое-производст

ва этого населения. В ·силу это1го величина показателя 
оказывается полезной хара,ктери~стикой при иоследовании 
процосса воспроизводства населения в трудоопоссбно-м 
воз,расте. 

Формула этого показателя определяется на основании 
уже рассмотренных характеристик, и для мужского на

селения в трудоспособном возрасте имеет следующий вид: 

_ o:в-sg= 
.Ц (е:-е,': :; )+( х+О,5-16.) Js:, 

S9 

~ ·(e:~osg +х+О,5-16) s:i 
:i:-16 1 

* Имеется в виду потеря трудосrюс<>бностн 
трудоспособноrе .1щзраста. - Прим. перев: 

(6) 

у ча'€ТК населения: 
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Бстеств.~нно, че.м ~больше величина этого [IОКазателя, 
тем больше и трудовые возможности населения. Однако 
величина ~показателя не может ~превысить максимальную 

продолжитель1ность трудоспособного возраста мужчин -
44 лет. Такое идеальное положение может ~быть лишь в 
том случае, если все 16-летние доживают до 60-летнеге> 
возраста, т. е. при z~0/l~6 = 1, что практически невоз-
можно. Единственный резерв увеличения этого показа
теля - сокращение смертности в трудоспособном воз- 1 

расте6 • 
Показатель может служить длs1 ~е·равне~ния как 1в ста

тике, так и в динамике одного или несжольких НТВ. 

Средняя предстоящая трудоспособная жизнь 
ОДНОГО JIИЦа ИЗ, НТ87 

Среднйя mродолжительность предстоящей трудоспо
собной жизни НТВ - это среднее число лет, которое 
предстоит прожить в трудоспособном возрасте и в тру
доспособном состоянии одному лицу из НТВ. 

Этот показатель ,,значительно полнее характеризу~т 
трудовые возможности даннаго на1смения 'В трудосло

собном возрасте. При его исчисления 111ринимается во 
внимание и ~процесс 1rнвалищизации ~населения. Показа
тель может исчисляться как для всеrо НТВ, так и для 
мужчин и для женщин в отJI,ельности, а также для лиц 
отдельных 'Возрастов. При исчислении его 1прежде всето 
определяе.тся совокуп.ность населения в трудоопособном 
возрасте в данн:ый момент и mосле это•го устанавливает
ся. общее число «трудоспособных» человеко-~.Лет, которое 
данное население в т1рудсжmособном возрасте ~проживет 
проходя через трудоСIПосабный возрастной интервал. 

6 Бесспорно, на величину показателя влияет и возрастная 
структура населения в трудоспособном возрасте, но наиболее суще
ственное влюrние О'К'азывает -смер"!'ность 

'! Выражением «трудоспособная жизнь» обозначается жкзнь не
инвалиднзируtощ~гося населения в трудос.пособном воsрасте. В на
иболее общем tвi-tд.e. И'Н1Валидвзация nоюrмает~с.я как функция возра
ста. Она определяется че.реа инваЛИJНОСТЬ. Инвали.q;ами сч:итают~ 
лица, которые· в~сле.дt.mие физичоок.их 'НJГа 1П1ОПХ'ИЧеских эаболеiВаlнtй 
или увечий полностью или часткчно, но на длительное время, утра
тили трудоспособность. 

СтатИ1Стическое июследmа•кие ИН'Валtщиsаци.и сводится в ос.ноошом: 
к с.оставлению табшщ, основным элементом которых авляютея: :в.е~ 
роятво.сти стать инвалидом. Совокупкос.ть rювозраС'l)НьtХ вероя-гно~ 
стей инвалндиэации состаlilляет режим ннвалидизацни. 
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Отношение второй величины к первой и пре~дставляет 
собой искомый показатель. 

Определение населения в трудоспособном возрасте в 
данный момент не составляет трудностей. Большие труд
ности возникают при у·становлении числа предстоящих 

«трудоспособных» человеко-лет. При определении этой 
величины нуж1но учитывать не только влияние ннвалиди

зации, но и влияние ~смертности на данное население 

трудоспособного возраста. Это означает, что нужно рас
полагать информащ-1ей о р.аспределении НТВ .по возра
стам не только в начальный момент, но и при каждом 
переходе этого населения от одного uрзраста к дру

гому в границах трудоспособного возрастного интер
вала. 

Построение ~показателя мы 1будем ра1ссматривать при
менительно к о~цной модели - стабильному населению. 
Основанием дJrя эrого служит близость населения Вол
га рии к этой модели. 

Ста~б:ильное население mред.ставляет соб9й тщ<ую мо
дель, при которой население изменяется одинаковыми 
темпами, в геqметриче~ой пр.агрессии. Плотность рож
дений также изменяется в геометрической прогрессии. 
Порядок вымирания не изменяется. Коэффициенты рож
даемости и смертности остаI0Т1ся постоянными. Постоян
ной веJГИчиной является и коэффициент ест.ественноrо 
прироста. Насме~ние ра1ссматриваеТ1ся ·как «закрьrrое» -
"МКГрация отсуnсrвует. 

та.к как возрастные границы :мужского и женского 
Ftа1селения в трудоспособном возрасте различны, показа
тель нужно исчислять для rКаждого 1пола отдельно. 

Формула средней продолжительно,сти предс.таящей 
tрудОСПОСОбНОЙ ЖИЗНИ !ДЛЯ МУЖСКОГО .стабИЛЬ'НОГО НТВ 
вывадится следующим образом. 

На'ЧJiем ·с определен:ия числа лиц, для 'Которых будет 
устанавливатl:i"'я средняя •цродолжительность пред.стоя- .. 
щей трудоспособной жизни. Так как плотность 'рождfний 
(число родившихся в течение года) ~ стабильном :аас.е-
лении изменяется, то для получения расnределения на

селениf!. по возрасту на данный момевт .необходвМо 
nредварительно определить чи.сло родившнхся по покОJI"е

ниям. Поскольку плотность рождений и:щецяется пропор
ционально ek~ число родщшnDсся, ооотвеа-ствующее по
коле~нию Nx, ~ож.ао оормелать по фоР'МУле.: 



Nx=Noe-hx, (7) 
где 

N 0 - плотность рождений в год, предшествующий мо
менту, для которого определяется распределение 

по возрасту; 

е - неnерово число, равное 2,71828; 
k - постоянный коэффициент естественного прироста~ 
ek - темп развития стабильного населения; 
х - возраст, выраженный числом исполнившихся лет, 

~показывает также и порядковый номер .поколе-ния 
по отношению к поh.олению перед нулевым момен

ТОNI, для которого устанавливается распределение 

по ~возрасту. 

Численность поколения, к котораму относится и дан
ное мужское население трудоспособного возраста, можно 
определпть, если х придать значения от 16 до 59 (х= 16, 
17, . . . , 59). Необходимо обратить внима1ние на то, 
что мы имеем дело с 1плотностыо рождений мальчиков 
(N~). Распределенпе мужского НТВ по возраста~м уста-

навливается путе~1 умножения численности каждого по

коления на соответствующий коэффициент дожития для 
мужчин. Так, н:а1пример, чтобы получпть численность на
селения в возрасте 16 лет, нужно численность !Поколения 
мальчиков (N~e- 16 ll), родившихся 16 годами раньше вы-
бранного момента, умножить ша коэффициент дожития 
до 16-летнего возраста ( L 15), тогда получиl\1 N~' е- 16 kLf6• 

Произведение численности поколения, родившегося 17 
лет назад (N.Ate- 17 п), на коэффициент дожития до 17-лет-

о ~ 

него возраста (L /7) де~ ст численность населения в 17-
летнем возрасте ( N: е- 17 kLf;, ) и т. д., а произведение 
N~ е- 59 k Lg9 - представляет .собой численность муж

ч:ин в возрасте 59 лет 1в1 щанный момент (•на З l .XII 
года Т), ·что и показано 1на демографической 1сетке (см. 
рпс. 1) 8• 

8 Численнос'Ги тiц данного IВозраста на <>'П•ределеяный момеuт 
представлены диагоналями (изохронами) в «квадр.атах». Данные, ко
торым соответствует одна и та же диагональ (изохрона), относят
ся к одному и тому же моменту (31. XII года Т и т. д ). Так, напри-

мер, сумма N~e-1611· Lt:+N~' е-1111. Цi+·. ·+N~e-59/i L~ представ

ляет численность мужского стабильного НТВ на 31 XII года Т. По 
технич~ским причинам индекс «М» у символов N.o и Lx опущен. 
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Сумма ЧИСЛенiносте:й населения по отдельным возра-
стам дает общую численнос'Ть мужского НТВ (Sм ) 
в данный момент (на 31. XII года Т): 

t-.. 
с..:. 

м .и ,59 м 
S1e-59 = N о ~ e-kxLx . 

57---+-~--~--: ', 
1 

гgi---~--~~-•' 

Х=16 

r::;, 19 1---------+ 
~ 
Р) 

~ 
~ t8--------

Время - 1fален8арные гады 

Рис. 1. Демографическая сетка. 

16-59 

(8) 

Получ~нвое выражение 1пред~ставляет собой знамена" 
тель в формуле расrсматриваемоrо показателя. 

Численность мужчин .в .даюнам .воэрасте х ~показывает· 
срещнее ч.исл10 лицt прожи~ших. возр_а.стной щпервал от 

Расстояние между двумя изохронами с.оответс"Гвует оДн.ому ка-
11ендар1tому году (31.XIIroдa T+l-31.XII года Т~Iкале.ндарно
му году). Под сеткой приводятся численности родившихся мужчин, , 
QТВ'ОС~и.хся к соот~эеrствующиr.r цоколенJlям ста.~ю1щоrо васелевия. 
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х до х + 1 лет9 • Так, например, N~ е-16 k Lfв показы
вает среднюю численность мужчин из ,родившихся 16 лет 
назад (из rrоколения N~1 е-16 k), которые прожили воз-

растной ИНJервал от 16 до 17 лет. Следовательно, если 
население отдельных ~возрастов «очистить» от вероятного 

числа мужчин, КО'Г'орые 111отеряют трудоспособность до 
конца трудоопособного возраста, то количество трудо
способных человеко-лет, которое предстоит прожить, мож
но определить как сумму численностей «очищенного» 
(трудоспосО1бtного) ·населения J{аЖ~Дого будущего тоща. 
Это вызывает необхо~имость предварительно выяснить. 
каково ·будет распределение по возрастам в конце ка.ж
дого из 44 ,~предстоящих календарных лет, пока и 16- лет
ние (на 31. XII года Т) не достигнут 60-летнего возра
ста. Э'Г>о возможно лишь после того, как станет известен 
порядоk изменения стабильного на.селения. 
· Численность населения в одном и том же возрасте х, 
но ~в разных интервалах, равных одному календарному 

году (т. е: на 31. XII года Т, Т + 1, Т + 2 и т. ~д.) .будет 
отличаться между двумя соседними моментами только 

множителем eh. Например, численность мужского населе
ния в 18-летнем возрасте на 31. XII года Т равна 
N: е- 18 k Lfв ; на 31. XII следующего (Т + 1) кален-
дарного года, численность муж·ского .на~селения .в том. же 

18-летнем возрасте будет N~ е- 11 k L~, а на 31. XII сле-
дующего (Т + 2) календарного года - N~e-16 kLf8 и т. д. 

Численн.ость населения 1по возрасту на определенную 
датх можно получить, как будет показано далее, и путем 
умножения Ч1iсленности ·соответствующ~rо поколения 

(N~ e-kx) на желательный коэффициент д·ожнтия для 

данного возраста х. Так, на~пример, rчисленности .мужчин 
в возра·сте 16, 17, 18 лет и т. д. из поколения N: e-16k • 

на 31. XII настоящег,о (Т), на 31. XII следующего (Т + 1) 

g. Это так, ибо 
м i:+z:н 

L~ = . . 2 Здесь l1 пред'С'Равляет 

собой численность мужчин данного поколения, которые достигли 

возраста х. лет в данном календарном году, а Z-:i+t означает 
то же самое, но для следующего возраста (i'+l). Очевидпо 

r:.>L:'+~ а l~>L~ >Г:н. 
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1 

и на 31. XII последующего (Т +2) календарных лет бу-
д·ут такими· N" e-lбkL.1.'· Nм e-lбk L.м-Nне-16 kLми т д • . о 16, о 17' о 18 • • 

различие ·между численностью 1на•селения д:вух сосед

них возрастов (х и x+1l) заВ'ИDИТ лишь от разли
чия между соответ.ст,вующими 1повозрастными коэффици-
ентами дожития ( L-; и L-;+ 1 ). • 

Таким же пугем можно ус1анавл"ивать раопреде.f!е· 
ние по возрасту населения в трудос,пособном возрасте в 

конце каждого календарного года до тех пор, пока и те, 

!{ому в начальный момент было 16 лет, достигнут 60 лет. 
Получаем 1раопредел~ние по возрасту в конце каждого 
календарного года: 

Воз- 31.XII 31.XII 
раtт года Т года Т + 1 

16 Noмe-U.kL~ 

17 N:e- 11 h.L1A.f N oмe-ieh.Lfr 

18 N:"е-ш.Ц; N:e- 1 711.Lfг 

59 N:'e-~0 11.L/~ Noмe-58 '1tL:t 

58 68 

Всего N'::'Z e-11.xi:N :z e-h.xL:+1 
~-111 x=iB 

31.XII 
года r+2 

N:e-шit: 

N:'e-ШL'to 

- 57 

N~ 1:: е-'11.х ~:н • 
х:=-16 

31.ХIТ. 
. года T+4:J 

N oмe-i6h.L~ 

• N: e-181t L~ • 

Для того чтобы получить раопределение по возра1с"Ту 
только 'Грудоопособных (неинвалидизирующихся) муж
чин, нужно численность населения в любом воора·сте (по 
годам) умножить на вероятность 1прожития данного ~юз· 
раста в трудоооос.обном состоянии (1-.-- ix) при х = 16, 
17, . . , 5910• ·Общая числе~нwсть неинвалидизи·рую
щегося (трудоспособного)• НТВ в данном возрасте » 
обозна1чается каrк N: e-kx L:, (1-ix) при .соатветст-

вующих значениях х. Так, напри~ер,N; г16 kLf6 (1-i1в) 

f() Событй~ «И11ЭаJП!,z;вз,ация» (п{)ТеР.Я урудоспособ~с.-~:И). и. ~f&· 
йн.ватщнзация» несовместимы и противоположны~ а сумма их ве• 

роятностей равна единице. Поэтому J?а.зность меЖду ед~й :к 
nероятнЬстью инва.лидиза:щш {iit) •В данв:ом: возрасте х представляет 
собой вероятность пpoЖJtr'I{Я: даняоrо возраста в труд.ощюсоо~ом со-
еюмии (1-~). · . . 



представляет численность трудоспособного мужского на
селения в возрасте 16 лет на 31. XII года Т. Это обозна
чение показывает еще и •среднюю численность трудоспо

собных мужчин, проживших 1возрастной интервал от lG 
до 17 лет, что фактически означает среднее число чело
веко-лет, прожитых в этом интервале. В первом после 
данного (Т) года календарном году (Т + 1) будет, одна
ко, прожита лишь половина этого числа человеко-лет, 

так как другая половина была уже прожита в настоя
шем (Т) календарном году. В предстоящем (Т + 1) ка
лендарном году 16-летпие достигнут 17-летпего возраета. 
17-летние проживут l/2N~' е- 16 1г Ц~ (l-i17), т. е. поло-
вину тех человеко-лет, которые трудоспособные мужчины 
проживают, проходя через возрастной интервал от 17 до 
18 лет. Таким образом, в первом (] + 1) календарном 
году будет прожито следующее количество трудоспособ
ных человеко-лет: 

16-летними 1/ 2 N:e-16h[Ц~ (l-i1в) +Lf1 (l-i11)]; 

17-летними 1/ 2 N~e--111i[Lf.т (l-i11) +Lfs (l-i1s)]; 

58-летними 172• N:e-5в7t[Ls: (1-isв) +Ls: (1-isg)]; 

~ 59-летними 1/ 2 N~ e-59R-L~ (1-isg). 
Всего в первом (Т + 1) календарном году бу~дет про

жито 

58 

1/2 N: e-s9kL~(l-i59) + 1/2N~ ~ e-kx[L: (1-i:~) + 
x=J.6 

+L:+t (1-iхн)] трудоспособных .лет. 
Во втором из предс11оящих календарных лет (Т +2) 

будет прожито, соответственно: 

17-летнцми 1 / 2 N~е-16н[Ц~ (l-i11) +L1s (l-i1s)]; 

18-летними 1/ 2 N о e-t7k[L~ ( 1-itв) + Lfg (l -i1э) ]; 
... ' . " . . ~ " " . ~ , ' ' " , "' ' " 

59~летними 1
1/ 2 N оме-58hL:э (l -i:1э). 
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Bcero за второй календарный год (Т +2) будет прожИ· 
57 

то 1/2 N ~ e-5Bk Ls: (1- isg) + 1/2 N ;' ~ e-lix[Ц'+1 (l -ix+1) + 
х=16 ' 

+ L;+2 ( 1- ix+2)] трудоспособных человеко-лет и т. д. Во
обще за п-й календарный гО'д, 1при n=·l, 2, 3, "., 42 
(без 43 и 44 календарных лет), будет прожито 

11 59~n 

1/2 Na е-,tво-п)н.L:g (1-isg) +1/2 N~ 2:: e-kx[L:+п-1(1-
. х=16 

iх+п-1) + L:+n ( 1-iх+п) ]. 
В предпоследнем (Т +43) календарном году будет 

проЖИ'I'о 1
/2 N:: е-17я.L: (1-i59) + 1/2 N:e-16k[L~ (l -i58 ) + 

.+ L~g ( l -i59) J трудоспособных \Человеко-лет. 
Количество трудоспособных человеко-лет, которое бу

дет прожито в последнем (Т +44) календарном году, оо-

ста·вит лишь 1/ 2 N: е-1вн.Ц~ ( l -i59). 

Сумма трудоспособных человеко-лет, которые пред
стоит прожить за первый (Т + 1), второй (Т+2), третий 
(Т+З) ... и сорок четвертый (Т +44) календарные годыt 
дает нам общее количе·ст.во т.рудоспособных человеко-лет, 
которое данное мужское на·селение в трудоспоообном воз
расте (на 31. Xill года Т) проживает в ~границах трудо-
способного возраста. . 

Помимо подсчета по годам, как это было показано 
выше, общее количество трудоспособных человеко-лет, 
которое предстоит прожить в трудоспособном возрасте, 
можно определить и как сумму количеств трудоопособ
:ных человеко-лет, которые проживет в отдельности каж

дое nоколение НТВ до конца трудоспособного воэраста. 
Количество трудоспособнь:rк человеко-1Лет, которое пред· 
стоИт прожить отдельным поколениям, можно определить 
тgк: 

59 

дJtя 16-летних 1/2 N :Ce-i6kL~ (l-i16) +N:е-ш ~ L:(1-ix); 
ж=tТ • 
59 

для 11-леtних 1/2 N~e-17kL~ (l-il7)+N:e-17 k ~ L~ (1-i:x:); 
ж=iS 

59 

для 18-Jiетних J/2 N:'e-iBkL~ (1-i18)+N:e-ш ~ L~(l-rx); 
Х=19 

• • • • • • • ...· ~ " • • • • '1 ' ' • • ' 

31 



для 58-летних 1/2 N ;!e- 55 1tL6~ (1-iss) +N~1 e- 58 k L~ ( l-i59 ); 

для 59-летних 1/2 N 0мe-59hL:: ( l-i59). 

Среднюю будущую трудоспособную жизнь ·одного ли
ца из числа мужского стабильного насе.;rения в трудоспо
собном возрасте можно определить, если сложить труда-

, способные человеко-годы 1по rюколенпям и разделить по
лученную сумму на числеюrость мужского населения 

трудоспособного nозра·ста в начальный момент (на 
31. XII года Т). 

После необходимых сокращений формула обретет вид: 

!19 - !19 

1/2 ~ e-ltxL:(l-ix) +е-1 6 1\ ~ L: (1-ix) + 
м т х-1в :i::-=17 

e1a~s9 = -----..---s-0 __________ _ 

~ е-11.х L-;: 
59 

+е-Иk ~ L~ (1-ix) + · · · + e- 5 s1tL!lв (l-i110) 
x-1s 

59 ' (9) 
~ e-kx L: 

х=-18 

Если через Т~ обозначить количество трудбспо· 

собных человеко-лет, которое 16-летние мужчины прожи

вут до конца трудоопосо1бного возраста, а через Тf1-
то же самое, но только для 17-летних мужчин, и т. д., то 
'показатель можно выразить формулой: 

.м,m 
е16-511 = ~--59--+---- (10) 

N o ~ e-1tx L: 
х=18 

Срещ1юю 1предст.оящую трудоспосо1бную жизнь одного 
.лица из ста•бильнаго НТВ можно определить и оrгдельно _ 
лишь для оДното лица ~данного в0Зtра1ста. В этом случае 
она исчисляется ЮlК ча.стное ·ОТ деления ЧИJсла трудоопо

собнрIХ человеко-лет, которое лицо данного воз1раста про
живет до конца трудоспособного ;Возраста, на числ~н-
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ttость этих лиц в начальный 1мом~нт (на 31. ХН года Т). 
Для мужчин в возрасте х лет (при х= 16, 17, ... , 59) после 
некоторых ,сокращений показатель будет иметь следую
щий вид: 

59 

1/2e'-kxL~(l-ix)+e-Ax ~ L~ (1-in) 
м,т 

е-:.,. ДО 59 = ------------~----
n-x+1 

( 11) 

Формулу средней предстоящей трудоопособ.ной жиsни 
одного лица из женского стабильного НТВ можно ,вьrве
сти по аналогии с фQрмулой -цля мужского населения. 
Различие при этом будет заключаться лишь в ~более низ
кой верхней границе тру1дос.посабноrо возра,ста для жен
ского нтв. 

Показатель, который rмы здесь расоматриваем, для 
всего 1стабильною НТВ (~для мужчин и женщин) можно 
получить, если Оlбщее !Количество трудоапособных 'Чело
веко-лет, которое данное НТВ проживет ,в tраницах тру
доспособного возраста, разделить на его численнос'I'ь в на
чальный момент. Пр'И этом, однако, надо раополатать 
данными и о численности трудоапособных человеко-лет, 
которое проживет женское НТВ. Общую характеристиl}{у 
для всего населения в трудоспособном возрасте можно 
получить и как среднюю арифметическую из частных 
характеристик по полу, взвещ:енных соответствующими 

долями мужского и женского НТВ. 

59 Si 

et:,·~9N: ~ e-llx L: +e1::C~~N:' ~ e-ltж L~ 
." х-111 х-111 

~9 54 
(12) ет= 

N~ z e-11.:r:+N:' ~ e-"A:eL:' 

ВелFrЧийа общ~rо \Покаэ~теля завжит от rрежима ц:n
валидизации муЖiского и женского НТВ, от их JIOзpacr
нofJ, структуры и от до.ли мужчин и жеnщип so nсем 
в:аселении трудоспособного зозрас1а. 

Пре)ЩЦе чем приступить к конкретнам-у иачв:-сле:в.пю 
пrоказатедя для давдоrо живущего НТВ необходИ"мо уста
новить, по.цходит ли раосм:атриnаемая модел:ь дltя данпо-

r0 на·сел:ешя:. · 

З. Население в зкоН:QШ!Ка" 



Трудовой потенциал населения 
в трудоспособном возрасте 

Показатель «Трудовоi'r потенциал НТВ» определяется 
как от,ношение показателя средней 1прс.дстоящей ·r~рудо
способной жизни одного лпца из населеюrя трудоопособ
ного возраста 1к показателю средней предстоящей жизнп 
одного лица в трущоспособном возра1сте. Основой опреде
ления рассматриваемого показателя является существую

щее различие в уровнях двух показателей, которое зак
лючается единственно лишь в степени и:нвалидизации 

населения D трудоспособном возрасте. Ес,11и бы НТВ не 
ипвалпдизпровалось (т.е..: при ix=O и х=lб, 17, ... , 59), 
го оба показате.ля былн 1бы идентичны. Однако вслед"' 
ствие ипвалидизации величина показателя средней пред
стоящей трудоспособной жизни одного лица из НТВ мень
ше величины ~показателя средней предстоящей жизни од
ного лица в трудоспособном возрасте. То обстоятельство, 
что второй показатель является как бы «Потолком» ,и 
теоретической границей показателя средней предстояще1! 
трудоспособной жизшr одного лица из населения в тру
доспособном возрасте, используется при иптерпретаци11 
показателя трудового потенциала НТВ. Теоретически его 
границы могут колебаться от О до 1. Значение О показы
вает, что не прожито ни: одного трудоспособного челове
ко-года, т. е., что население трудоспособного возраста 
прожило трудоспособный возраст, будучи нетрудоспособ
ным (т. е. ин~Валидизи~рованным) .. Напротив, значею,rе 1 
показ~вае1, что все лица из НТВ прожили трудоспособ
ный возраст, будучи трудоапособными (т. е. не кивали· 
дизирова1лись). Практически эти значения показателя 
невозможны, особенно первое. В действительностИ его 
значения близки к единице. 

Р·аеаматриваемый 1показатель ~помимо его значения 
ка'К меры потенциальных трудовых возможностей НТВ 
имеет и другой смысл. Разность ~между единицей и вели
чиной показателя :'<арактеризует степень инвал:идизацин 
НТВ. Чем вьшrе эта ·степень, тем меньше показатель тру
дового потенциала НТВ. 

Необходимость ра~ес~отрешrых хаtраКтеристик обуслов
ливается, преж~д:е •всего, ~большим значен:ием населения 
в трудоспособnом возрасте. Введение показателей, харак
теризующих различные а:с.пе.кты этого населения, дИ!Ю'у-



ется и все возрастающим интересом I{ населению трудо

способного возраста в связи с экономическим развитием 
страны. 

Как было уже подчергк;нуто, население в трудоспособ
ном возрасте ра·ссматривается преимущественно в каче- -
стве демографичс-ского объекта исследования, имеющего 
большое эконо:viиче~стюе значение. НТВ определяет в зна
чительной степени режим воспроизводства населения, 
включая его трудоспособную часть. Последнее обстоятель
ство те1сно 1связывает население в трудоспособном воз
расте с экономикой, причем эта ~связь осуществляется 
через совокупности трудовых ресурс.он и активного на

селения. Известно, что население. в трудоСIПособном воз
расте ·составляет основу этих двух категорий населения: 
аК'I'ивное население формируется из трудовых ресурсов, 
а трудовые ресурсы - преимущественно из населения в 

тру~доспосабном возра·сте. Вот поrче~му .wсследование НТВ 
только как части населения не представляет самостоя

тельного интереса. В значительной стеrпени полученные 
результат:qr могут применяться и для характеристики тру-

до,вых ,рес.ур1сов, и для хараК1'е"ристики а·ктwв~ноrо населе

ния. 1Кр.о:ме Т~()['о, в силу генетической ~связи между этими 
тремя категориями населения, НТ1В является ·весьма уд~об
ным исходным контингентом при де:мографиу:еском и 
экономическом исследовании трудовых ресурсов и ак

tивноrо н-аселения. В этом смысле предложенные харак
теристики населения в трудоспособном возрасте преk 
ставляют значительный интерес. Если к этому добавить 
и чисто демографическое значение эгих характеристик, 
то необходимость применения их еще более очевидна. 

Рас.смотрение указанных вь~ше показателей прещста.в
ляет собой опыт широкого ис·след0:вания на·селения в 
трудоспособном возра•сте в основном со статистико-д€1МО· 
графической точки зрения. При этом автор сr1ремился не 
упустить из вида и экономический аспе:кт аналтиза . .ЭтО'Г 
аспект по воз1можности ~е.вязывался с основной целью И-Q~ 
следования. Одни :из хар;iКТери'стик щригоднЬI для Э'КОНО· 
мического, а другnе-- длf!. статистико-экономическоiГо 

ан алиrа (особенно две последние). 
Применение этил ,характеристкк, бесооорно, обо,rати

ло бы .нашу nракти~. 

Переиел 1с 1болгарского В. Ф. 8асютин 
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Альфред Чарнота 

МЕТОДЫ ВЫЧИСЛЕНИЯ 

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОП ДЕЯТЕЛЬНОСТИ* 

А 1 f r е d С z а r n о t а, Metody oЬliczaцia· trwania zycia 
zawodowego, «Studia demograficzne», t. II, 1964, z. 4., 

str. 57-69. 

До ,сих пор, хара1ктеризуя ~среднюю продолжитель-

ность трудовой деятельности (trwanie zycia zawodowego)' 
руководствовались понятием ·сре~днего жизненяоrо потен
циала. Этот показатель от,носится к лицам, •Которые про
жиJГИ ,ровно. х лет. Ка~к известно, жизненный потенциал 
можно делить на ~части, относящие;ся к определенным пе

риодам жwзни1 • 
Вх=Вх(х,п) +ex(n;N)+ex(N, cu), (1) 

где х означает возраст (точнее, число исполнившихся 
лет), к которому относится потенциал; cu - наибольший 
достигаемый возраст; 
п и N - возраст, средний между х и cu. От.~юда •вьпе.кает 
неравенство: 

Х°"< п < N < (1). {2) 
·приmrм:ая х=О; n= 15; N =60, мы можем определить ту 
часть среднего жизненного iПотенциала новорожденного, 

которая приходится на период, прожитый в границах воз-
раста активной трудовой деятельности. Это будет2 : • 

1 
ea(lS,60) = lo (l1se1s-_lб0eбo). (3) 

* Научная· редакцпл перевода принадлежит В. С. Стешенко. 
1 Е. V i е I r о s е, Zarys demografii potencjalnej, Warszawa, 1958, 

s. 32. . 
2 В формуле (3) символ lx означает число доживаJQЩИХ до воs· 

· раста х по таблице смертностн. 
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Показатель (3) применяется повсеместно· как характе
ристика продолжительности трудовой деятельности. 

Широкие исследования этого rюказателя, выполненные 
Бразильским статистичеоким институтом3 , касаются 
30 ~стран, причем в I-й группе из 15 ст,ран средняя про
должительность жизни новорожденного превышала 55 лет, 
а rво II-й группе остальных стран она была меньше 55 
лет. Соответствующие средние и эКJстремальные зна1Чения 
средней продолжительности жизни в пределах воараста 
активной трудовой деятельности составили в <ЭТИХ груп
пах: 

1 гр. е0 =65,48; е0 (15,60) =38,83; Мах ео(\15,60) =41,32; 
11 гр. е0 =46,29; е0 (15,60) =28,09; Mit:i-e0 (ilб,60) =22,42. 

С точки зрения характеристики продолжительности 
трудовой деятельн~ости4, показатель (3) имеет довольно 
существенные недостатки. 

Первый недостаток- это произвольность принятых 
пределов возр~ста активной ТР.удовой деятельности. В 
странах, где процес'С стqрения населения mроисходит бы
стро (~апрймер, в Индий, Бгипте), верхний прещел щ<а-
зывается слишком высоким. Наоборот, в странах с про" 
тивоположной спецификой (например, в США, Голландии) 
значительная чае~ть населения продолжает трудовую де

ятельность в возра1сте бол~е 60 лет. 
Установление тех или иных общих границ возра1с-rа 

\ u " 
для всех стран не дает деиствительнои картины сравне· 

ния значений средних IПродолжительностей трудовой де
ятельности. 

Второй недостаток - тот факт, rчто выбытие из груп
пы тру.дящихся (zawodowo czynnych) в возра·сте с 15 до 
60 лет наступает wсJшючи:ельно по причине смерти. 

з «Sur la duree moyenn~ de Щ vie eGonomiquemeпt aclive>, 
Bresil, Lab0tratoire du Ccщseil National de Statistique. Proc.ee.dings 
of lhe World Popula1ion Coц.f-erence. R,ome, 1954, UN., р 372. 

~ }(роме оговорок Чi~ro :Sра:3М:ьс.коrо с:rа:тастнческого шrети" 
тута, с кр~тическими замечани8'МИ о том, что свободным выбором 
rраню1: возраста устанавливается СJIИШКОМ больrirая nроиэвольв:ос-rь 
R расче:гах., выступил Пь~р НеJ.tНЛь (Pierre Navtlle) в публикацtЩ 
<:Le ro1e des i:nstitutions dans Ia fixation de la limite superie.шe des. 

· ages prodш:Шs)), Congres Iдternational de Gerontologie. San Francls-. 
ko, 1960. 

Подобну10 же 'fОЧКУ зрения ]З'ые:щ.зывает и;rальянский статистик 
Джq:вашш -ЛазорсЦ. (Giovanni Lasorsa) в работе .:Schemi di 
p.reyisione di pQpo1~m economkam.~nte attive», ~. 2. 
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Здесь опущены остальные факторы, обусловливающие то, 
что кто-то оказывается вне группы трудящихся. 

Сознавая недостатки применяемого показателя, Бра
зильский ~статистический институт, занимающийся в ос
новном проблемами продолжительности трудовой деятель
ности, провел исследования, принимая за верхний пре
дел акпrвноrо возраста 65 лет. Далее следует отметить 
предложение увеличивать среднюю продолжительность 

жизни, прожитой в границах возраста активной трудо
вой деятельности на орределенную ча1сть ореднего числа 
лет, прожитых поколением, которое уже пере.ступило вер

хпюю границу возраста тру~Довой деятельности. Прове
денные 'Исследования показали, что эта 'ЧВ.0сть составляет 

0,4 (при верхней границе 60 лет). 
1 

Возможность применения такой nопра1вки опирается 
на псследоrзания Дж. Мортара5 , JiОторый сформулироваJ1 
тезис о том, что возраста1пие ~числа лет, прожитых в эко

номпчсски активных периодах, 1Про~порционально росту 

всего 1числа лет, прожитых поколени~м. 

Прпмепсние поправки - это только полумера, которая 
нс улучшает са мой концепциr1_.....традиционноrо ПОI{аэате
ля продолжительности трудовой деятельности. Что каса
е'Гся корректировки показателей для поколения старше 
60 лет, то можно решать этот вопр.ос так же, как и для 
поколения моложе 60 лет. 

Здесь мы близко подходим к :ндее тракто,вки показа
теле~~ трудовой деsпельности ( akiywnosci zawodowej) как 
функции возраста. Этой точки зрения придерживаются 
американские и новозеландские статистики. Были m:рове
дены широкие исследования6 того, дают ли разнороднъ1е 

5 G. М о r t а r а, «Duree de la vie economiquement active suivant 
Ia mortallte», доклад, представленный на 27 сессии Ме.?Jщународного 

-" статистического инс'l'итута, Рио-де-Жанейро, 1951. 
6 Кроме упомянутых статистиков, о результатах исследований 

которых буд(?.Т сказано дал~е, исследования показателей труда.вой 
деятельности в разных группах возраста в зависимости от семей

ного состояния провел Агостино де Впта (А g о s t i n о d е V i t а, 
«Relievi sulla composizione delle pe1polazioni per stato c1viie е per' 
aШvita economiche in relazione all 'eta», World Population Confe-
rence, 1954). , 

Влиmше изменения правовых: условий. на ~изменения показателЯ" 
трудовой аюишtости по возрастным группам во Франции в 1896-
1954 rт. нсследопал Пьер НевилЬ в упомяпутоii: работе. 

t ·сравнение изменений по1<азателей трудовой активности по пя-
тилет!!ИМ группам возраста с доказательством значительной степе-
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причины, влияющие па величину рабочей силы в опреде-
ленном ... возрасте, какой-то средний эффект, непзменныfr 
в постоянных экономпчесКИХ; и гнrиенических условиях 

общества; ответ на этот вопрос опн дали поло.житсльный, 
Этот вопрос можно решить, учитывая факторы, плия101 
щис на состояние рабочей силы в отде.1ьных группах воJ-
раста. 

Большинство молодежи поступает па работу в воз
расте 151 20 лет. Это объясняется тем, что в этот 1Период 
молодые люди оканчивают среднюю школу. Прилив этот 
продолжается и в дальнейшем, после того, как молодежь 
достигает возраста 20 лет и получает высшее и среднее 
специальное образование. Приток новых кадров 1приаста
навливается в возрасте около 30 лет. Исключение -состав
ляют женщины, которые в сrзпзн с ce:-.1c1UIНЫ7vIH обстоп
телъствами и воспитанием детQЙ могут начать поиска 
работы гораздо позднее, а часто - и после долгого пере
рыва. 

Убыль"'в рабочей силе, очень незначительная в ранних 
периодах, может, однако, становиться более значитель
ной с мс.мента, когда :население достигает более поздних 
возрастов. Одной из главных причин этой убыли являет
е~ ~смерть. Травмы в резулы ат е несчастных случаев во 
время работы, неизлечимые болезни, наконец, приобрете
ние права на пенсию, - та1ковы другие причины, могущие 

обусловить уход с ра•боты. В ~государствах с каттиталис
тическим строем оставление работы может быть обуслов
лено также получением не 1связанных с трудом средств 

существования. Уход с работы женщин в ·разном .возра
сте может быть вызван сп.ецифическими семейными при
чинами. 

Эа'В:иtсит ли ~интенсивность действия всех этих причин 
от возраста? Если речь rrдет о смертях, то, вероятно, да. 
Поступление 1На работу -после окончания учебных заведе
ний тесно связано 1с законодательством данной страны п 
зависит от возраста, если законы, в особенности касаю
щиеся школ, неизменны. Это касается и прекращения ра
боты в •связи с переходом на пвнс1по. ПроизвоД1ственные 

ни их стабильности в период 1'906-1946 rr. провел Пьер Депуа. 
(Р. D ер о i d, «ТаЬ!еs fraщaises conce.rnant Ja population active 
masculine», Bulletш de 1' Ins.titut International de Stat~stique, 1957, 
р. 134). 
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травмы зависят от общих условий безопаснос1'и труда в 
данной ~стране; зависимость их от возраста станет !!Сной 
в том случае, если мы обратим внимание на связь между 

--.числом несчастных случаев п приобретенным опытом. 
Несомненно, зависит от возраста появление профессио
нальных заболеваний; 'По-разному сказывается в разном 
возрасте вид заболеваний и их влияние на способность 
к труду. Период воспитания маленьких детей приходит
ся в большинстве семей на время между 20-м и 30-м го
дами жизнп женщины. 

Установление комплекса показателей трудовой актив" 
ности для отдельных групп возраста позволило теорети

чески построить так называемые таблицы трудовой дея
тельности, которые дают возможность руководствоваться 

совершенно новыми npи:tЩИ!l'IaJMИ в вычисле'Ниях, касаю

щихся продолжительности трудовой деятельности. 
Как исходный пункт для дальнейших рассуждений 

постараемся коротко оrпределить показатель трудовой 
дЕ'ятельности (aktywnosc[ zawodoweJ) Его можно устано
вить относительно населен.ин, которое прожило тачно 

х лет, или относительно населения, находящегося- в ин

тервале возраста (х, х+ 1) лет. 
При переписях обычно определяют численность населе

ния, родивmе~гося в данном календарRом гощу. Если nе
репись производится на начало года и если разница ка

лендарных лет переписи И года рождения "Группы состав

ляет х, то самые младшие, принадлежащие к этой 
группе, находятся в возрасте (х-1) лет, самые старшие 
в возрасте х Лет. Есть также группа, которой. исполнилось 
(х-1) лет. Средний воэра1ст этой группы, если считать 
распредел~ние рождений в годичных ~периодах равномер-

ным, будет 'Сос.та~лЯ:ть ( х -+). АналопNно, если nере
пись проводится -на конец года, то средний возраст будет 

еос-rа~лять ( х+ +). От населения имеющего возраст х 
" " ( 1) исполнившихся лет и среддии вщ~раст х+ 2 лет надо 

отличать население в точвам возра~сте х лет. При тех же, " 
что и раньше- принципах распределения населения, чис

ленность этого населения моrла бы установить переhисъ" 
проведенная на середину года. EcJLИ обоэначить kx опре.
деле:нную переписью численнос·гь населения в точном: воs-
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расте х лет; тх - часть насе.тrения из kx, которая занята 
на производстве; Кх- определенную переписью числен
ность населения, которое находится в интервале возраста 

(х, х+ 1) лет; Мх - часть населения из Кх, которая за
нята на производст.ве, то можно определить показатели 

активной трудовой деятельности по возра~сту7 : 

тх 

Wx= --; 
kx 

(4) 

Особой проблемой, несомненно, является включение 
данной величины в рабочую силу (чего в настоящей ра
боте мы не 'Касаемся). 

Рис 1. Сравненне тх и kx 
Ха - возраст, n котором приступают 

к труду (1~16) лет, 
Хт - возраст, в котором заюrгость 

flаселеющ досТ'Игает маК'симума (30-
35 лет). 

too r::::~=:+::::I::::::--'Г[l 
ты~ 

ва1----4~-+-~-t-----1Г---"'Т''1 

2П JO 4() 50 

Рис. 2 Стаµионарное 
жен-ское населеН'ие и ра

ботающие женщИJНы, США, 
1950 г · 1 - население, 

2 - раQ.очая сила. 

Иллюстрацию изменений тх и kx, которые очень сход
но сrтротекают в различных странах, представляет рис. 1. 

Несколыш др~ую форму имеют аналогичные кривые 
для- женщин. На рис. 2 приведены данuые по США эа 
1950 г. 

7 Учитывая все живущее населеюrе :и все работающее насел.а
р:ц(; получаем общий показатель трудовой. деятельности: ' 

Ф' ro' 
~ m:r. ~ Мх 
Х-=0 

W= 
х-о 

W= 
(О (1) 

~ kfl; t. к$ 
х--о х о 

где ш' означает верхuюю грающу возраста трудоспособности. 
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Лмсрrrканскпс исследования8 привели к следующш\l 
выводам, характеризующим участие женщин в трудовых 

ресурсах: , 
1) супружество и наличие детей являются важнейши

ми факторами, отвлекающими женщин от общественного 
труда; 

2) женщпны вновь приступают к труду с •момента, 
когда их дети достигают школьного возраста; 

3) обнаруживается тенденция к поступлению жен
щин на работу в ~более позднем возрасте в результате 

вдовства или разв,ода. 

Зависимость 'Показа
телей \Vx 1ОТ возраста 
·нллюстрйрует рис. 39. 
Построение таблицы 
трудовой :деятельное rп 
опирается на показате

ли трудовой акr~ивности 
1 по воз'расту и на 

_J существующую та1блищу 
м-1.r ?4l.? .JU,'f1µ,..цsp,д5~ 6514 75шo.;qq...gf смер1ности. Главная 

Рис. 3. Показатель W х для 
мужчин, США, 1940 г. 

колонка та1бли:цы соста
вляется при помощи 

формул: 

(5) 
где lx и Lx обозначают известные величины таблицы 
смертности. Формулы (5) позволяют нам установить, ка
кая часть населения, моделированногс таблицей 'смерт
ности, принадлежит в данном возрасте к рабочей силе. Но-

возеландские статистики пользуются колон1кой z;, а ~та
тистики США- колонкой L w Х· 

В табл. 1 и 2 даются выдержки из таблиц США и 
новозеландских 1 аблиц10 • Колонка ЦI) в новозеландских 
таблrщах представляет собой средние арифметические: 

tD' 1 '1О W r 

Lx= -
2
- (lx +lx+1). • (6) · 

8 ТаЫеs of Working Life for Women, 1950, part. I. «Montl1ly 
Labor :Review», 1956, No 6. ' 

9 Рисунок опирается на данные, опубликованные в статье 
S е у m о u г L. W. W о 1 f Ь е i n, «Tl1c Lengtl1 of Working Life», 
«Population Stнdies», London, No 3, 1949, р. 289. 

10 Выдержка из упомянутого труда Вольфбейна, таблиц, ука
заннь1х в сноске 8, а также: ~№w Zealand ТаЫеs of Working Life, 
1951», Wellington, 1957. 
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rаuлиаа 

США- ГЛАВНЛ51 ТАБЛИЦА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕJIЬНОСТИ 

Мужчины, J940 Жс11щ1111ы, l(};:;o 

(х, x+l) 
L 

1 
100 w 

1 

L \\7 L 1100 U
7 х 

1 

LW 
х х х х х 

15-16 91 968 1~.2 11 192 96 401 6,4 6 170 
20-21 91 008 80,6 73 354 96 021 46,9 4'5 034 
25-26 89 741 94,0 8438.З 95 529 35,5 33928 
30-31 88 271 95,6 84 409 94923 30,6 29046 
35-36 86520 93,5 82636 94111. 32,4 30492 
40-41 84 268 94,8 79 849 92963 33,9 33374 
45-46 81205 9"3,6 75 996 91 26t 3.),7 32581 
50-51 76 921 91,9 70 723, 88 783 32,4 28 766 
55-56 71076 89,5 63520 R5 2RO 27 ,5 23 452 
60-61 63528 83,8 53215 80 208 22,4 17 987 
65-66 54080 67,4 36 426 
70~71 42804 44,9 19 217 . 
75-76 • 30 445 28,8 8 758 

Таблица 2 

НОВАЯ ЗЕЛАН.l(ИЯ - ГЛАВНАЯ ТАБЛИЦА ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Мужчины, 1951 Жс11щ1111ы, 1951 

r 
l 100 w lw [ 100 w lw 
х. х х х х .х 

15 95 377 ... . .. 96 308 . .. 
7'з 3з2 20 9i 638 . 92,7 87 776 95909 76,5 

25 93 733 97,3 91 167 95 425 33,6 32054 
30 92922 97,6 90685 94 860 20,2 19 126 
35 92001 97,7 89 865 94 199 19,2 18127 
40 9J 805 97,5 88 528 93234 2U,7 19 29.3 
45 89270 97' l 86 722 91 970 22,3 20504 
-50 86 773 95,7 83084 89 846 21,3 19 150 
55 82 737 90,3_ 74695 86 752 17,6 15 249 
60 76 446 81,6 62 391 82251 12,3 10 151 
65 67 682 53,8 36 391 75 768 4,9 3737 
70 55 827 36,4 20 303 66 756 1, 1 1 145 
75 41686 20,5 8 533 54020 0,2 131 

П р-п меч а н не. ЧI1сла в :колонках L W .х и z; подвергнуты выравянва~ 
'R.ЯЮ. 



Основные таблицы тру~овой деятельности позВО.ttrt
ют установить вероятнос11и, связанные с принадлежно

стью в будущем к рабочей силе лиц, принадле.1I{ащих 
сейч.ас к данной группе возраста, и лиц, принадлежащих 
1К рабо~чей силе в данном воз·расте. Здесь возюжаюr 
широоше возможности для прогнозирО'Вания рабО1чей 
аилы11 • 

Проблемы прогнозирования пополнения и убыли ра
бочей силы чрезвычайно важны для предвидения состоя
ния рабочей силы и пенсионного обесш:чения и требуют 
установления величины тех элементов, из кот·о•рых скла

дываюrся изменения в ·стационарном работающем насе-
лении. ' 

Навозеланд.сжие таблицы 1содержат колонки ·со сле
дующими относительными величинами (из 100 ООО ро
дившихся живыми): 

а: - число лиц, mриступающих 'к труду; 
d.Т: - число лиц средй работающих, которые умрут; 
r ;' --число лиц tреди работающих, которые выйдут 

из состава ра1бочей ~силы не ~по причине смерти; 

s ~ - общее число лиц, которые выйдут из рабочей 
силы вследствйе смерти или других причин. 

Уlf!омянутые события должны наступить до достиже-
ния возра•ста (х+ 1) лет. · 

Из принятых обозна1чений вытекают основные урав
нения 

(7) 

(8) 

Вообще величины а:, d'% и r~ нет возможности ус
тановить статистическим путем, а формулы (7) и (8) не-
достаточны для их определения. . 

В установлении этих элементов изменения ра~бочей 
с.илы довольно знач:иwельную р'Оль играет статистичес... ~ 
кий ряд так называемой гипотетической рабочей силы .-
в данном возрасте. · 

11 Т.ипы. этих проблем 'и принципьr прогнозирования опис~щ в 
кац:д_~датскои диссертации автора под назваявем' «Продолжите.ль
юстъ трудовой деятельности». 

44 



Он образуется nутем t1рибавлеюн1 к наличной рабО'Чей 
силе в возрасте х всех лиц, которые принадлежат к груп

ПЕ' х и не работают, но в будущ~м моrут оказаться в 
группе 0ра0ботающего населения. Временное о'Г1сутствие их 
в этой группе обуслов1лено подготовкой к трудовой дея
тельности в школах. Не учитываются кале~ки, брльные и 
т. п., которые не с.могут в будущем оказаться 1среди Р.а
бО'Тающего населения. 

Таким образом, получаем новый ряд значений w'x 
вместо Wx .и .новую колонку гипотетической 1ра1бачей 1силы, 
определенной по формуле: 

(9) 

Знаrчения z-:' могут рассматриваться как таблица 
трудовой деятельности, из которой исключен элемент 
поступления на ра·боту новых ·кадров. Эта таблица будет 
изменяться только 1в эависи~ости , от двух оставшихся 

факторов изменения. Ряд l~ _будет постоянно убываю
щим рядом. Очевидно, с моменrа nре~кращения фак~че
скоr~о 1притока новых 1ра1ботник().В, наши ряды Wx .и Wx'~ 

'W , • 

а тем самым й l к и 11: станут идентичными. 
Как исх·о·дную предпосылку •для вычисления всех ос-

новных табличных знаrчений 1приюrмают принцИ1п, по ко
торому вероятность прекращения трудо·вой деятельности 
не по причине смерти в интервале вазр.аста (х, х+ 1) 
соста1вит: 

W 1 W 1 U1 

lx --dx +-aii: 
2 2 

что равно относителыrому уменьшению w'.x 

W'ж-W'ж+t 

w'x 

( 1 О) 

(11) 

Формулу (11) можно трактовать как статистическуrо 
гипотезу, очень близкую К'действительносТ!И. Прм условия, 
чт.о а~ =Ю, оqень npoc:i:oй расчет прwводит к этому ,Р~
зультату и позволяет даже определить вел:пчину погреш

Rости12. 

12 Расчет вьпtолне11 в работе автор~, yno1tQiшi.nme:йcя' ранее. 



Используя (10) и (11), имеем: 

w w w 1 w 1 w 
rx =:lf-x (l:c - 2 dx + 2 ах ) , 

что равносильно 

или 

w Rw (Lw 1 w ) 
rx = х х + тrх ' 

w rx 
w w 

2Rx ·Lx 

2-R~ 

( 12) 

( 13) 

(14) 

Если мы примем: другую гипотезу - о том, что смерт· 
ность среди всего населения такая же, как и среди рабо-

тающих, -то можем определить d.~ при •пома~щи велп
чин, установленных -статистически. 

Средняя численность ·работ·ающеrо населенпя в 
пнтервале возраста (х, х+ 1), которое подвержено риску 
умереть до достижения возраста (х+ 1), может ~быть оп-
ределена \формулой: · 

w 1 w 1w w 1 w 1 w w 
lx - 2'х + 2ах =lx + 2dx + 2 (ах -Sx ), (15) 

что рашюспльно: 

1 w 'W w 10 1 w 
- (lx +lx+i+dx ) =Lx + -dx · (16) 
2 2 

Вероятность смерти для этого населения ·будет состав
лять: 

~откуда вытекает: 
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qx------

w 1 w 
Lx +-dx 

2 

( 17) 

( 18) 



Поскольку известны r ~ и d1:/, по формулам (7) и 
(8) можно определить а.1: и s~. Кроме вероятно1сти 
R":, ,определяемой формулами (10) ·или (11), можно оп
ределить вероятность поступления на работу лица в ин
'Гервале 'воз,раста (х, x+'l); 

( 19) 

Инач'е решают эти проблемы в статистике США. Там 
оперируют относительными показателями 0х d, 0 ;, 
·е .:, которыми обозначают вероятности ВI;~1бытия из груп
пы L W х в течение ближайшего года вследствие смерти, 
по другим причинам и, наконец, вслсдс'Гвие любой при
чины. Вероятность поступления на ·работу обозначает
ся Ах. 

Прпв:имая, что Хт означает возраС'Г, в котором пока
затель W х достигает максимума, устанавливается сле-

дующее ~предположение: для х~хт 0i =0, для х~хт 
Ах=О. 
Для группы х<хт Вольфбейн приводит следующую 

формулу ~ля вычисления показателя Ах: 

А~= (Wx+1- Wx) (1-0:). (20) 

Очевидно, для э'Гой части воз.растных групп 

Wx+1> Wx· 

В силу того, что 0~ =0, остальные показатели мож~ 
но установить (на основании а.собой гипотезы, аналогич
ной той, которая принята в новозеландской статистике) 
следуюЩим образом: 

c:.S d r d 
Ох =<Эх +вх =Е'>х. r (21) 

. (22) 

.Можем ~принять 

(23) 

. 47 



Для группы х~хт имеем при Ах=О: 

• LWx+t-LWx 
8х - · 

LWx (24) 

Деление этого показателя на два составляющих его 
элемента Вольфбейн производит на основании формул: 

ad 
Ох 

6х(2-е;) 

2-ех 

r s d 
<Эх =<Эх -Е>х · 

(25) 

(26) 

и u А o.s 0~ :и а~ зменения показ.ателеи XJ ох, ... о... иллюстриру-

ют рис. 4 и 5 . 

.J00~----.---------.----.-~----

·001---+--+---+-~-----+-'---~ 

~01---+--+---+--1---+--+--+----,М 

200~-1--l-·-+-~,__+--hl"-ilh~ 

f001---+--...-t---+-__ .__-!-Joo'__....---1 

1......-.-"~2:::..L__J__L_JX 

fФ·lf/4-КJ.+·JSJ,Nl.[4-i.f64-617•·N84·111.-Pi 

Рис. 4. Показатели е;, 0~ 
и е_; для мужчпн, США, 

1940 г. 
Рис. 5. Показатель А #е 

для мужчин, США, 1940 г. 

Для оп,ределения гипотетичеrnой численности ра·бо~ 
тающего населения в возрасге х rпри,нимае'DСЯ предпо

сылкаt что все пр·ишедшие в рабачую силу приступИJJИ к 

работе в возрасте 14 лет. Поскольку е; =0, то для 
х<132 убыль ~раlб.ачей .силы .{)у дет за1ви~сеть толькю •ОТ слу
чаев смерти. 

Этому п~инципу сооmетс.твует формула: 

(27) 

Гипотетиче-ская убыль в рабочей силе ооределяе'ГСя 
по формуле: 
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(28) 

указывающей на пропорциональность этой убыли био
логическому уменьшению. Принятие этого принцип.а из
бавляет от непо-средс:rвенных обременительных статисти
ческих исследова,ний до определения rипотети~ч:еской ра-
бочей силы. 

Выведем теперь на основе таблиц трудовой деятель
ности новый показатель средней 1продолжителъности тру
д_овой деятель·насти. Этот показатель строится по 1прин
nипам, аналогичным тем, ПО'Которым определялся сред

ний жизненный потенциал лица в возрасте х лет: 

1 (() 
ех=- ~ Li· 

l.x i=x 

Для лица в возрасте х лет будем иметь: 

что равнозначно: 

w (J)' 

ех=- ~ L.r, 
10 i=x l::c 

ro'" 1 w 1D 

ех =- ~ li +-. 
w i=x+1 2 

lx 

(29) 

(30) 

(31) 

Эти формулы ·будут играть 1важную роль с rмомента, 
когда 'Значения ряда· l1; наЧ'Нут уменьшаться. Для пре- . 
дыдущего периода нужно Бвости величины ряда тиnоте-

тических значений z-:' . Тогда формулы соответственно 
перестроятся: 

(32) 

(38) 

Для. лиr.tа ~в инт~рвале :возра.ста (х,_ х,+11) -будем тrетъ: 

1 Ф' / 1 
ewx=--- ~ L Wi + 2" (34) 

LW'~ i=~ 



Джон Дюран13 ввел также понятие средней продол
жительности предстоящей трудовой деятельности, отно
сящееся не к ра1ботающему, а ко всему на1селению: 

(35) 

Разность 

(36) 

будем называть средним ожидаемым периодом до уходз. 
·на пенсию лица в точном возрасте х лет; ех означает 
среднюю 1продолжительн6сть предстоящей жизни. Рис. 
614 дает нам сравнение ех и е к • 

ЗOt--~t--""""-f-""o,c--!--~1--~1--~1----1 

201----11--~f--~Ь-=~1----:~--1~--1 

10t--~t----~t-_..:..:.t--~i..::::..-c-P.....~~--I 

35 '45 55 85 75 

Рис. 6. Показатели е;; · и е ':% для 
мужчин,, США, 1940 г. " 

Возможность ·определенных сравнений 1вновь введен
ных показателей продолжительности трудовой деятель
ности ·дают также та·бл. 3 и 4, представляющие 1собой 
выдержки из таблиц, mомещенных в трудах, цитирован

ных ранее. 

Показатели Е1С) и Е: в табл. 4 и 5 означают соот
ветственно среднюю ожидаемую длительность трудовой 
деятельности ~и: средний ожидаемый период до ухода на 
пенсию, относящиеся не к работающему, а ко всему н~
селению. 

tз J о 11 n D и r а n d, <Пhе Labor Force in the United States 
1890-1960», Ne\v York, 1948, рр. 259-265. ' ' 

· н Рис. Q н табл. 3 разработаны на основании материалов Вольф
беана, упоминавшихся ранее. 
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Для женщин средняя ожпдаемая длп1ельпость трудо
вой деятельности (wiek pracy), определенная только на 
основании контингента, который впервые вступает в тру" 
довую деятельность, слишком мала. Она не учитывает 
повторного возвращенпя женщин 1к труду. 

Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ е-; ДЛЯ МУЖЧИН 

1' 

1 

е; 'Но8'я Золандощ,1 •w ' США, 1940 ew , США, 1950 
1951 . .'( х 

15 46,7 45,7 47,9 
20 42,О 41,l 43,2 
25 37,5 36,7 38,6 
30 32,8 32,2 34,0 
35 28, l 27,R 29,3 
40 23,5 23,7 24,9 
45 18.9 19,7 20,6 
50 14,6 15,9 16,6 
55 11,0 12,4 13,0 
60 7,6 9,1 9,7 
65 6,7 6,8 7,2 
70 5,0 5,6 5,9 

Таблица 4 

СРАВНЕНИЕ е:. и E7.ff для МУЖЧИН, НОВАЯ ЗЕЛАНДИSI, 1951 r. 

Возраст 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

46,7 
42,0 
37,5 
32,8 
28, 1 
23,5 
18,9 
14,6 
11,О 
7,6 

45,8 
41, l 
36,7 
32,1 
27,5 
22,9 
18,4 
14,0 
9,9 
6,2 

г 
е 
х 

8,6 
8,7 
8,7 
8,8 
8,9 
8,9 
9,0 
9,1 
8,7 
8,5 

в' 
1' 

9,5 
9,7 
9,5 
9,5 
9,5 
9,5 
9,6 
9,7 
9,8 
9,9 

В :новозеландс.ких таблицах применяют поправку" ко
торая приб.авляется к числу лет, определенному форму
лой (33): Учитывая, что на 50-м году жизни в Новой 
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Зеландии начинается повторный приток женщин в состав 
рабочей с.илы, эта поправка для женщин составляет: 

1 1 z: -/5~ CiJ' -Х Ф11 
(.!)' 

, , ~ Ux+i- lx+i) · (37) 
lxw , /1~ ~z~ i=i -

Д11Iя х~50 применяется формула (33). 
w zwx' В табл. 5 ряд Ех по.строен на· основанци ряда 

для женщин, которые впервые приступили к труду; 

. зато е: учитывает по~торное возвращение к труду. 
Таблица 5 

СРАВНЕНИЕ е"~ и Е1:для ЖЕНЩИН, НОВА.Я ЗЕЛАНДИ.Я, 1951 г. 

Возраст 

15 
20 
25 
30 
35 
40 
45 
50 
55 
60 

16,2 
12,4 
16,7 
20,3 
19,9 

\ 17 ,5 
13,6 
9,9 
7,2 
4,6 

14,3 
9,7 
5,6 
3,9 
2,9 
2,2 
1,6 
1,0 
0,6 
0,3 

42,7 
41,8 
32,7 
24,4 
20,1 
17,9 
17,2 
16,6 
15,2 
13,8 

44,6 
44,5 
43,8 
40,8 
37' 1 
33,2 
29,2 
25,5 
21,8 
18, 1 

Ка:({ вищно !ИЗ этого .к'ра11ко,г.о очер·ка, таблицы труд.о
вой деятельности ~огут 111рименять·ся очень широко. Они 
дают воз·можнdсть устанавливать различные вероятно
сти, хараК'Теризующие трудовые отношения, а;юзволяют, 
кром~ того, при- составлении прогноза рабочей силы опи
раться на хорошую .о·с.нову, и, наконец, представляют 

еобой достатоttно точное орудие измерения ·с·ре~дней nро
до.тrжительв:ос-r;и предстоящей трудовой \деятельно·сти . 

. !\ак и таблицы 1смертн:ости, таблицы трудовой дея
тельности позволяют расаматр.ивать проблемы в отрыв~ 
~ ~фактич~с~rой IВоз:растной струКТtуры на:селения. ... 

Перевела с польского Е. М. Палий 
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Эмиль Вал,иович. 

ПРОИЗВОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТАБЛИЦЫ С1'\ЕРТНОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГРИИ 

Е т i 1 V а 1 k о v i с s, Magyarorszag nepessegenek' 
szarmaztatott gazdasagi haland6sagi taЬlai, «Demogra

fia», 1966, IX. evf. 4, szam, old. 507-524. 

С иомощью та1блиц омер1'ности можно анализиршrать 
многие явления экономического характера1 rевязанные со 
смер'I'настью на·с·еления. Например, . можно 1rюстроить 
таблицы эkономичес1юй активности и неактивности, ко
торые содержат да1нные об ожидаемой продолжитель
ноети экономи.чески ,активной и неактивной жизни для 
отдельных· возра1стных групп, таблицы производства n 
по11ребления, в которых содержатся д·анвые о велmине 
ожидаемого пр0Иэвод1ства и потребления по возрастным 
груП1Пам, а также таблицы превышения производства 
над 'Потреблением ,или потребления над производ·ством, 
которые IПокаэывают динами~ку величины превышения 

производства или потребления. Эти та1блицы tможно на
звать оснавными экономичоокими та1блица'Ми смертности1 • 

Оснощrыми этапами ра1счета табющы экономичес.кой 
активности и неактивности являюТ1Ся: 

aJ распределение сrационарного населения, в,зятого 
за основу экономической таблицы с.мертнос.ти, на эконо-, 
:мичес,~и .активные л э:~щ:юмич.ески неактивные"подгруnmы 

на·селеаия (поднаселения) путем ·пр.именения воэраетпых 
показателей эК~оиомич1ескоо .а.ктивноr..ти; 

б) определеюrе Ч'Исла всех лет, которые пре~Цстой:r 

1 В. S z а Ь а d у, <Magyarorsz.ag napesзegenek gazdasagi halan~ 
dбsagi aJaptaЫai». Kezirat. (Э. Валкови:q сСQ!л:аеtск 1ra рукопи.съ 
статьи Э. Сабад~:- Ред.). 



прожить n экономически активном п нсакtивitом сосtо>1-
нии, начиная с •возраста х лет путем суммирования снизу 

данных о стационарных поднаселеншrх, указанных в 

пункте «а»; 

в) вычисление средней rпродолжительности предстоя
щей экономически .активной и неактивной жиз1ш, ожи.
дае:м:ой в возрасте х лет, путем деления данных, указан
ных в пункте «б», па соответствующие данные о числе 
доживающих до возр.аста х. 

Основные этапы расчетов таблиц •производства и по
требления и превышения производства. над пот.ре-бленй
с·м или превышения ~потребления над производст~ом со
сrоят в следующем: 

а) определение объемов производства, потреблсrшя 
и пре.вышения. производства или потребления стационар
ного населения, взятого за основу таблицы с~ерт:ности, 
путем умножения числа лиц, относящихся к отдельным 

возрастным группам стационарного населенпя на вели

чины ~производства, потребления и превышения производ
ства или потребления в среднем на одного человека, пред
ставляющего соответствующие возрастные группы; 1 

б) определение общего объема производства, потреб
ления и превышения потребления или производства, 
ожидаемых в возрасте х лег, путем суммирования ·снизу 

данных, указанных в пункте «а>>; . 
в) вычисление среднего объема производства, средне

го потребления и среднего превышения производства или 
потребления, ожидаемых в возрасте х лет, путем: 
деления данных, указанных в 1пункте «б», на со
ответствующие числа доживающих. 

С помощью основных экономических таблиц 1смертно
сти rможно составить так называемые производные эко

nомические таблицы смертности. Такими производныма 
таблицам.и могут быть: 

1) таблицы рабочего и нерабочего (свободного) вре
мени, которые можно составить на основании таблиц 
экономической акти-вн0;,сти и неактивнос.тн путем исполь
зования данных о рабочем времени; 

2) таблицы производительности труда и эффективно
сти IПОТребЛеН'ИЯ, КОТОрЫе СОСтаВЛЯЮТСЯ 1ПО да1ННЫМ TaQ; 

лиц производства и потребления и произво~ных таблиц 
ра1бочего и нерабочего времею~:; 



3) таблицы различных стоимостей средней продол
жительности жизни (выраженных в рабочем времени, в 
созданной и 1потребленной _стоимости, а также в величине 
превышения nро11зводства или потребления), которые 
также составляются на основании данных основных 

табл1иц динамики произв~ощства, ·потребления 'И пре-вы
шепия производстJ,За или потребления п зависимости от 
смертности и на основании производных таблиц рабоче
го и нерабочего (свободного) времени. 

Производными считаются также и такие таблицы, ко-· 
торые содержат экономические характеристики (продм
жительпость активной и неактивной жизни. рабочее н 
нерабочее время, производство и потребление и т. д.) 
жизни среднего человека, представляющего стационар

ное население, по данным таблицы смертности по воз
растным группам. В заключе:н~ии мы рассмотрим вопрос 
о дальнейших возможностях соста·вления производных 
таблиц. Прои~водные экономические таблицы смертно
сти, ~приведенные в настоящей работе, составлены· по 
данным 1959.::.....1960 гг. Разработка таких та·блиц по дан
ным нескольких ~периодов времени значиТ>ельно 'Расши-

ряет рамки анализа. 

Таблица рабочего и нерабочего (свободного) времени 

При ·составлении таблицы рабочего и нерабочего вре
мени населения Венгрии (т.абл. 1) мы исходили из дан
ных о по.рядке до1Жития lx из та1блицы .смертности 1959-
1960 г:г. (см. 2-ю rрафу табл. 1) и взятых оттуда же дан
ных о численности стационарного населения (см. 3-ю 
графу табл. 1). Были использованы также сведения об 
экономически а~ктивном 1ст?дионарном на·селении ( 4-я 
графа), которые можно рассчитать путем умножения 
данных о численности стационарного нпrеления (3-я гра
фа) на возраатные показатели" характеризующие эконо
мически активное население2 • На следующем этапе рас
чета необходимо ~было определить, сколько 1Проценто0 
общего времени экономически активного населения 

2 Методика расчета этих покааателей и распределение в.сего 
стационарного населения на экономически юсrивные и на экономя- . 
чески неактивные подпаселения ·излаг.::~ются -в .работе д·ра Эгсша 
Сабади «Экономические таблицы смертност.и населения Венгрии~ 
(см. сноску на стр., 53). 
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составляет ра1б6tчее ~время. Для этого были использованы 
данные по важнейшим отраолям народного хозяйства 
о среднегодовом ожидаемом рабочем времени одного 
аК'гивного работника3 • " 

По этим данным ,путем распределения экономически 
активного sа-селения по 'Отраслям народного хозяйства 
iМЫ вычислили взвешенную среднюю, которая и является 

~величиной годового работчеrо времени среднего экономи
чески активного рабwника. Данные показывают, что n 
1959-1960 гг. рабочее время составляло 24% общего 
времени среднего активного работ,ника, или эконо1мичес
ки активного населения ( 5-я графа та1бл. 1). 

У1мно1жив данные об экономически активном стацио
нарном населении на удельный вес рабочего времени (на 
24 % ) , мы получим численность так называемого 111ос rо
янно работающего стационарного населения (6-я графа 
табл. 1), затем пуrем вычитания этой 1величи.ны из все!) · 
численности стационарного населения (3-я графа) мы 
получим численность стационарного поднаселения, ко

торое никогда не работало (7-я трафа) '(100%-24% = 
= 76 % ) . Численность та1к называем'Ого никотда не рабо
тавшего стационарного населения можно получить 

также· путем умнож~ения численности всего ста

днона·рноrо насетения на удельный вес нера16очего 
времени \ 

Далее определяем ~ре.днюю продолжительность пред
стоящей жизни, ожидаемой в возрасте х лет (8-я rрафз), 
ра\бочее время (9-я графа) и нерЭJбачее (с:вО'бодное) ,вре
мя (10-я графа) uyreм суммирования снизу ~численности: 
всего населения" а также численности постоянно рабо
тающего поднаселения, никогда не работавшего подна
селения. Поскольку величина Lx=Lm,x+Lsz,x (см. 7-ю 
графу табл. 1), тоТ т,х+ Tsz,x= Тх. Разделив ~полученные 
таким образом величины на ~соответствующие далные о 
порядке дожития l:c (2-я графа), мы по.тrу1~им величину 
.средней продолжительности жизю1, ожидаемую в 'Возра-
сте х лет (11-я графа), среднее рабочее время (12-я и 
13-я ~rрафы) ~и среднее 11ера~бочее время (14-я и 15-я rpa-

з По данным 1959-1960 гг., рабочее время в срtщнем составило 
21° /о общего времени сельскохозяйственных активных работников1 
26°/0 у работников промышленности и 26°/0 у работников других .от
расл!Ш народного хозяйства. 
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Таблица 

ТАБЛИЦА ОЖИДАЕМОГО РАБОЧЕГО И НЕ.РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НАСЕЛЕНИЯ ВIШГРИИ за 1959-1960 rr. 
, , t --~ Среднее рабо- Среднее нерабо-

:s: ь: а1 •• чее время в чее время в воз-
~ ~ ~ i..: воsрасте r лет _ расте х лет_ 
~~111 11 (! о i:i.111""~ о esz,x=Tsz,x :lx 
~:~"' em,r=Tm,x:lx о о 

- - v . ех-ет.х ~ t ~ ~ , ______ , _____ _ 

~р ~ 
~ ~ ~ ........ в ro.1tax в~часах в годах в часах 
u ~ Ef ~ ------- --- --- --- --- ---- ____ , ____ , ____ , ___ --- ------

2 3 

0-4 100 ООО 473 928 - О 
5-9 94221470504 о 

10-14 93 994 469 454 21 595 
15~19 93 769 467 874 307 861 
20-24 93 344 465 339 347 608 
25-29 92 791462506 339 479 
30--34 92 194 459 185 337 50 l 
35-39 91456454 957 334 393 
~ 90474 449072331415 
45-49 89 079 440 566 319 410 
50-54 87 001 427 438 300 489 
55-59 83 7 44 400 792 245 702 
б()-64 78 604 374 873 171 317 
6~9 70 941 328 784 136 774 
70-74 59 950 263 847 84 959 
75-79 44 991 L81 941 58 585 
80- 8:4 27 669 97 967 о 

5 

24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 
24 

85-89 12 29.1 36 237 о 
90-94 3 362 7 792 о -
95-99 448 793 о 

6=4)(5 7~ 3-6 В=ЩЗ) g=Щ6) 

.1 
о 473 928 6 739 849 800 900 5 9~8 949 
о 470 504 6 265 921 800 900 5 465 021 

51834642715795417 8009004994517 
7 3 887 393 987 5 325 963 795 7 I 7 4 5:::0 246 
83 426 3819134 858 089 721830 4 136 259 
814753810314392750 6384)43754346 
81ООО378 185 З 930 244 556 929 3 373 315 
80 254 37 4 703 3 471 259 475 929 2 995 130 
79 540 369 532 3 016 102 395 675 2 620 427 
76 658 363 gos 2 567 о~о 316 135 2 250 895 
72 117 35f> 321 2 126 464 239 477 1886987 
58 968 347 824 1 699 026 167 360 l 531 666 
41 116 ззз 757 1 292 234 108 392 1 183 842 
32 826 295 958 g 17 361 67 276 850 085 
20 390 243 457 588 577 34' 450 554 127 
14000167881 324730 14000 310670 

О 97 S67 142 789 О 142 789 
о 36 237 44 822 о 44 822 
о 7 792 8 585 о 8 585 
о 793 7931 о 793 

11=8:2 

67,4 
66,5 
61,7 
56,8 
52,0 
47,3 
42,6 
38,0 
.1з,з 
23,8 
24,4 
20,3 
16,4 
12,9 
9,8 
7,2 
5,2 
3,6 
2,6 
1,8 

12=9·2 13=12Х 14=10·2 J5=14X 
· х 8760 · '! хв160 

8,0 70080 59,4 
8,5 74460 58,О 
8 ,5 7 4 460 5;3,2 
8 • 5 7 4 460 48 '3 
7 ,7 67 452 44,3 
6 • 9 60 444 40. 4 
6 • о . 52 560 36 '6 
5,2 45 552 32,8 
4,4 38 544 28,9 
3,5 30660 25,3 
2' 7 23 652 21 '7 
2,0 17 520 18,3 
1,4 12 264 15,0 
0,9 7 884 12,0 
0,6 5 256 9,2 
0,3 2628 6,9 
о.о о 5,2 
о.о о 3,6 
0,0 о 2,6 
о.о о, 1,8 

520344 
508 080 
466 032 
423 108 
388 ооа 
з53 904 
320 616 
287 328 
253 164 
221 628 
190~92 
160308 
131400 
105120 
·80592 
60444 
45552 
31526 
22776 
15 76~ 



фы), из котарых два посл~дюrх nоказагеля 'Приведены iJ 

нашей таблице в годах и часах. 
Среднее ожидаемое рабочее время в возрасте х лет -

это разность -между средней предстоящей продолжитель~ 
постью жизни в возрастех лет и средним нерабочим ( сво
бодным) временем; среднее нерабочее время в возрасте х 
лет - разность между средней продолжительностью 
жизни в возрасте х Jieт и 0среднпi\1 рабочим временем, 

поскольку e~=ec:n."-e~z,x и, следовательно, 

т т,х о о 
-l;;.- = ех - esz.x 

Твz,х О о 
И -г.;- = ех - Crn,x· 

Таблицу рабочего и нерабочего (свободного) nремсни 
1\1ожпо составить и без данных таблицы смертпости4 • 
Разница между результатами ·двух ме-тощов вычисленпя 
показывает потерю рабочего и нерабочего вре1J11ени из-за 
смертности. Такпе потери рабочего и нерабочего време
ни можно аналпзировать с различных точек зрения, на

пример, с точкп зрения их ра1спрсдслснпя в зависимости 

от смертных случаев. 

Таблица производительности tруда 
и эффективности потребления 

Основнымй показателями таблицы произвО1дительно
сти труда и эффектИ'вности потребления (см. табл. 2) 
являются: 

а) показатель ,стопмости производства, приходящего
ся на 1000 ~часов среднего ожидаемого рабочего времени 
в возрасте х лет (6-я графа), вычисляемого юутем деле
ния среднего объема произ.*одства в возрасте х лет на 
среднеrе рабочее время в возрасте х лет; 

. ·б) показатель рабочего времени, ~приходящегося на 
1000 форинтов, среднего работника в возрасте х лет (7-я 
графа), который можно получить путем деления среднего 
рабочего времени в возрасте х лет на средний 01бъем 
производства в 1возрасте х лет; · 

в) показатель стоимости потребления (8-я графа), 
приходящегося на 1000 часов ожидJаемого нерабочего 
~времени в возрасте х лет, который о~пределяется путем 

' 
4- Е. Р а 1 1 6 s, Е V а 1 k о v i с s, «А gazdasagilag aktiv es inak"" 

tiv &.kttartam», «D<:>mogtafia», 1965, VIII evf. 1, sz. old. 30-59. 
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Таблица 2 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ ВЕНГРИИ за 1959-1960 rr. 

ti: 
::;! 
С1) 

о.. 
11:1 
С1) 
С1) 

~ ~ 

~Q~ 
о.. ~ ------ ------

1 2 3 4 5 6=4:2 

о - 4 70 080 520 344 910 ,3 
5-9 7 4 460 508 U80 966 , 1 

10-14 7 4 460 466 032 968 '5 
15-19 74 460 423 108 967 ,9 
20-24 67 4Ь2 388 068 908, 4 
25-29 60 444 353 904 820' 1 
30-34 52 560 320 616 719,8 
35-39 45 552 287 328 614,9 
40-44 38 544 253 164 509,5 
45-49 30 660 221 628 404, 1 
50-54 23 652 190 0!:)2 304,3 
55-59 11 520 150 308 211.з 
60-64 12 ~64 131 400 134,8 
65-69 7 8~4 105 120 90,0 
70-74 5 255 80 592 52,2 
75-79 2 628 60 444 28,4 
80-84 о 45 552 0,0 
85-89 о 31 536 о.о 
90-94 о 22 776 о.о 
95-99. о 15 768 о.о 

704,4 
723,4 
691,7 
650,8 
602, 1 
543,5 
474,8 
411,3 
348,4 
292,4 
241 ,6 
192,8 
148,5 
110,7 
80,5 
59,2 
42,3 
29,9 
20,9 
14,5 

13,0 
12,9 
13,0 
13,0 
13,5 
13,6 
13,7 
13,7 
13,2 
13,2 
12,9 
12, 1 
11,0 
11,4 
9,9 

10,8 
0,0 
о.о 
о.о 
0,0 

~~~1~~- ,..----___ 

7=2:4 

77,0 
77,1 
76,9 
76,9 
74,3 
73,7 
73,0 
74, 1 
75,7 
75,9 
77,7 
82,9 
91,0 
87,6 

100,7 
92,5 
0,0' 
0,0 
0,0 
0,0 

8=5:3 

1,35 
1,42 
1,48 
1,54 
1,55 
1,54 
1,48 
1,43 
1,38 
1,32 
1,27 
1,20 
1, 13 
1,05 
1,00 
0,98 
0,93 
0,95 
0,92 
0,92 

9=3:5 

0,74 
0,70 
0,67 
0,65 
0,64 
0,65 
0,68 
0,70 
0,73 
0,76 
0,79 
0,83" 
0,88· 
0,95 
1,00 
1,02 
1,08 
1,05 
1,09 
1,09 

деления ~тоимости среднего потребления в возрас~е х 
лет на среднее нерабочее время в возрасте х лет; 

г) показатель ожидаемого нерабочего времени (9-я 
графа), приходящегося на 1000 форинтов среднего по
требления в возрасте х лет, который вычисляется путем 
деления среднего нерабочего времени в возрасте х л\:т на 
стоимость среднего потребления в возрасте х лет. 

Показатель, приведенный в 6-й графе табл. 2, ЯВJIЯ
ется обрат.ным показателю, приведенному в 7-й графе 
этой же таблйцЬ!, н наоборот: 
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о о 
8t,x:em,x=- 0 • 0 е m,x.e t,x 

и 

Показатель 8-й гр.афы также явля~тся обратным по
казателю 9-й !Графы табл. 2, 11 на101борот, т. е. 

о . о 

И el>Z,X : 8f,X = еО • еО 
f,x• 1z,x 

Следует заметить, что 1под эффективностью потребле
ния понимает-ся 1потре-бление, приходящееся на опреде
ленное количество нерабочего (свободного) времени, илJI 
иначе нерабочее время, необходимое для :потребления 
определенной величины стоимости. Но 1:1змер-ение этоi'1 
эффекти·вности проrизводится не совсе·м точно, ·поскольку 
неnроиэводственное потребление определенной стоимости 
(одежды, обуви и т. 1д.) происходит и в рабочее время, 
кроме того, определенные ~производительные функциа 
вЬrполняются и в нерабочее время. 

Следует ·сказать, что показатели производительнос1'и 
труда и эффективности потребления можно рассчитать 
также и ·без учета влияния 1смертнос1.'и. 

Таблица стоимости средней 
продолжительности жизни 

Эта таблИца стоимости средней продолжительности 
жизни (ом. 1'абл. 3) показывает, каким абразом можно 
определить стоимость ·одного тода жизни ~средней .про
далжптель:ности в отдельных: воврастах; выраженную в 
рабочем времени, в стоимости :производств.а .и стоимос.ти 
потр~бл,ения, ~ .вели·чине IП.ревыЩiения 1пр1оиэво1д.ства или 
ттотре~блени.я. СтоИ~М1Осrь, ;выраженная в ра,бачем вреsмени 
(7-я графа), ащре~делена 1Путем дел1ения rеред!Н.еrо ра6о
чооо ~врем~ви (.З-я II'paфa) 113 1Воора~сте х лет ~На 1пр0Должи
тельность жИJЗни ~в tВоорасте х (2-я u;рафа); •стО'ИiМость nр·о
из'Вод1с'ЛВа (8-я !Г!рафа) - !Ка~ результат деленюr стоirМо
сти ·среднего произ'Водс11ва в 1возрасrе х лет~( 4-я графа) на 
2 rра1фу; стонмость потребления- '(9-я trpaфa) -~путам де
ления стоимости среднего ожидаемото ттотребления в B·03-
pac:re х лет ('5-я графа) на 2 графу; стоимость ожидаем·о
rо •Пр~выш-ения произ.вод-ства НJIН тотреблени.я (10-я rpa· 
to , 



Таблица 3 

ТАБЛИЦА СТОИМОСТИ ОДНОГО ГОДА 
СРЕДНЕЯ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ 

СРЕДНЕГО ЧЕЛОВЕl(А, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО В03РАСТ'НЫЕ ГРУППЫ 
СТАЦИОНАРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

(по таблицам смертности 1959-1960 rr.) 

Средние ожидаемые величины в в~расте .~ лет 

uена rода продолжительности жизни 

------- -- ----- --- ---1 2 3 4 5 6 7 =3~2 8=4:2 

0-4 67,470080 910,370~4 +205,9 
5-9 66,5 74460 966,1 723,4 +242,7 

10-14 61, 7 74 460 968,5 691,7 +276,8 
15-19 56,874460 967,9650,8 +317,1 
20-24 52,О 67 452 908,4 602,1 +ЗС6,3 
25-29 47 ,3 60 444 820,1 543,5 + 210,е 
30-34 42, 6 52 560 719,8 474,8 +245, о 
35-39 38,С -15 552 614,8 411,3 +203,5 
40-44 33,3 З8 544 509,5 348,4 + 161, l 
45-4 9 28 , 8 30 660 404, 1 292, 4 + l l l ' 7 
50-54 24, 4 23 652 304,3 241,6 + 62, 7' 
55-59 20,3 17 52(' 211,3 192,8 + 18,5 
50·-64 16,412~6 !З4,8148,Е: - 13,7 
65-6!; J2, 9 7 884 90,0 110,7 - 20, 7 
70-74 9,8 5 256 52,2 8D.~ - 28,3 
75-79 7,? 2628. 28,4 [9,2 - 30,8 
80-84 5,2 с 0,0 42,2 - 42,3 
85 89 3,6 с о.о 29 9 - 29,9 
90-94 2,6 с о.о 20,9 - 20,9 
95- 99 l ,8 о 0,0 14,5 - 14,5 

1 040 
1120 
1207 
1311 
1 297 
1 278 
L 234 
L 199 
1 157 
1 Of5 

9(9 
863 
748 
611 
536 
;365 

о 
о 
о 
о 

13,5 
14,5 
15,7 
17,0 
17,5 
17,3 
16,9 
16,2 
15,3 
14,0 
12,5 
10,4 
8,2 
7,0 
5,3 
3,9 
0,0 
0,0 
0,U 
о.о 

10,4 
10,9 
ll,2 
11,4 
11,6 
11 ,5 
11, l 
10,8 
10,5 
10, 1 
9,9 
9,5 
9,0 
8,6 
8,2 
8,2 
8,1 
8,3 
8,0 
8, 1 

10=6:2 

+з,1 
+3,6 
+4,5 
+5,6 
+5,9 
+5,8 
+в.-в 
+5,4 
+4,8 
+3,9 
+2,6 
+О,9 
-0,8 
-1,6 
-2,9 
-4,3 
-8,1 
-8,3 
-8,0 
-8,l 

фа) - путем деления стоимости nревышения cpe-щrero 
потреблен.ия или производства в !3Озрасте х лет (6:я гра
фа) ;гаюке на пок:аsате.r.ц~ ер.еддей I;Еродолжительности 
жиэinr (2-ff графа) в возрас.!е х. лет. 
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Кроме характеристик, приведенных в таблице, могут 
быть определены также обратные им показатели, а 
именно: 

а) величина продолжителыюсти жизни, ~приходящая-

ся на единицу рабочего времени,- по формуле е~: е~,х; · 
б) величина продолжительности жизни, приходящей-

ся на 1000 ~форинтов продукци1и, - по формуле е~: е~.х; 
в) ·величина продолжптельности жизни, 1Приходящая

.ся на 1000 форшпов потребления, - при uомощи фор-

мулы е~: е/,:с; 
т) величина продолжительности жизни, приходящая

~ея на 1000 форинтов превышения производства или по
требления, - при помощи формулы 

о о 
ех : et(+).f(-),x• 

Помимо стопмости одного года ж:изпи средней nро
Должительпости, можно с 1помощыо формул 

о о о о о о о о 
ет,х: Bsz,x; Bt,x: Ввz,х; е1,х: esz,x и et(+).f(-),x: eliZ,X 

вычислить стоимость нерабочего времени в возрасте х, 
вЬтражен·ную 1в ра.бочем времени, в 1созщанной 1ст0r11мости, 
потребленной стоимости и стоимости превышения m:ро
И?ВО'дства или ~потребления, а также обратные им пока
затели, а именно: •стоимость рабочего времени, величину 
вчовь созданной стоимости, потребJiенной 1стоимосrи и 
стоимости превышения производства или потребления~ 
которая ·идет для обеспечения нерабочего (сво1бодного) 

1времени, с !ТТОМощью следующих формул: 

Стоимость средней продолжительности жизни и ожи
даемого среднего нерабочего Вр€мени, а также обратные 
им величины можно вьРrислить I>I без учета влияния смерт
ности, в этом случае мы получим стоим~ть продолжи

тельности жизни 1в m:тределе~нном в01зра1сте. и ~стоимости 

нерабоч~го (сво1бод'ного) ~времени,' а таюк·е обратные и1м 
·велИ!ЧИНЫ. • 



Таблица 4 
ОСНОВНЫЕ ОЖИДАЕМЫЕ Эl(ОНОМИЧЕСКИЕ ХАРА.l(ТЕРИСТИКИ ЖИЗНИ 

СРЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА, J;IРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ СТАЦИОНАРНОГО НАСЕЛЕНИЯ 

(ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ за 1959-1960 гг.) . 

--
Продо,11жн- Продолжи-

Рабочее время сред- Нерабочее время 
Превышение него чеJ1овека среднего человека Производ- . Потреб-

Продолжи- тельность тельность потребления 

Возра::т:. :нонами- эконом и-
ство ление (-). произ-

тельность среднего среднего 
ны~ жизни чески чески 

человека че.ювека 
водства (+} 

группы (в годах) активной неактивной (!ООО (!ООО 
среднег() 

1(, J(+n Lg:la жизни (в жизни в годах в годах форинтов) форинтов) 
человека {rooo 

годах) (в годах) Lm;x:la в часах Lsz.r: la в часах форинтов) 

Lq,r: /о Lt,t:lu 
Lt,r: lo Lf,r: lu lt( + ),f(-),x:lo 

0-4 4,73928 0,00000 4,73928 0,00000 о 4,73928 41516 0,00000 22,74854 -22,74854 
5-9 4,70504• 0,00000 4,70504 0,00000 о 4,70504 41216 0,00000 31,52377 -31,52377 

10-14 4,69454 0,21595 4,47859 0,05183 454 4,64271 40670 2,65619 39,90359 -37,24740 
lб-19 4,67874 3,07861 1,60013 0,73887 6473 3,93987 34513 59,72503 48, 19102 + 11 ~53401 
20-24 4,65339 3,47608 1,17731 0,83426 7308 3,81913 33456 86,90200 57,70204 +29,19996 
25-29 4,62506 3,39479 1,23027 0,81475 7137 3,81031 33378 97 ,43047 66,60086 +30,82961 

. 30-34 4,59185 3,37501. 1,21684 0,81000 7096 3,78185 33129 101,25030 61,53079 +39,71951 
35-39 4,54957 3,3!393 1,20564 0,80254 7030 3,74703 З.2823 101,32108 60,96424 +40,3E6S4 
40-44 4,49072 3,31415 1,17657 0,79540 6968 3,69532 32371 101,08158 54,78687 +46,29480 
45-49 4,40566 3,19410 1,21156 0,76658 6715 3,63908 31878 95, 18418 50,22452 +44,95~65 
50-54 4,27438 3,004~9 l ,~6949 0,72117 6317 3,55321 31126 87,74279 48,12793 + 39,01486 
55-59 4,05792 2,45702 1,61090 0,58968 5166 3,47824 30469 71,00788 44,74712 -t 26,26076 
60-64 3,74873 1,71317 2,03556 0,41116 3602 3,33757 29237 42, 14398 38,23705 + 3,90693 
65-69 3,28784 1 ,36774 1,92010 0,32826 2876 2,95958 25926 32,55221 30,24813 + 2,30408 
70-74 2,63847 0,84959 1 ,78888 0,20390 1786 2,43457 21327 18,52106 21,63545 - 3, 11439 
75-79 1 ,81941 0,58585 1,23356 О,14е60 1232 1,67881 14706 12,77153 14,91916 - 2,14763 
80-84 0,97967 0,00000 o,9n67 O,OOCOJ о 0,97967 8582 0,00000 8,0~29 - 8,03329 
85-89 0,36237 0,00000 0,36237 0,00000 о 0,36237 3174 0,0000() 2,97143 - 2,97143 
90-94 0,07792 0,00000 0,07792 0,00000 о 0,07792 683 0,00000 0,638S4 - 0,63894 
95~99 0,00793 0,00000 0.00193 . (),00000 о. 0,00793 69 О,ОООСО 0,06503 - 0,06503 



ВажнеИшие повоэрАстньtе экопо/\шческие Х'!рактеристиkИ 
среднего человека, представляющего отдельные 

возрастные группы стациона рноrо населения 

Экономическая таблица смертности населения 1959-
1960 гг. (табл. 4) 1содержит показатели общей про~ол
жительности предстоящей жизни, экономически актив
ной и неактивной жизни, рабочего и нерабочего време
ни, прьизводства, потребления и превышения производ
ства или потребленця среднего челове~ка, представляю
щего -стационарное население, по отдельным возрастным 

группам. Расrчет данных та1блицы ~производил-с.я путем 
дЕ'ления Численности всего стационарного населения, 
численности экономически активных и экономически не

активных и нера~ботающих поднас~елен~ий, а также вели
чины 1nроизводства, nо11ребления и пр-евышения rпроизвод
ства или потре~бления на величину lXJ ввятую в расчете 
на 100 ООО. 

Данные табл. 5 ~показывают распределение всего 
стационарного населения, возрастных групп стационар

ного населения, производства, потребления и превыше
ция производства или uютребления стациона·рнаго насе-
,ления, а т1акже объем: этих величин, . nриходящййся в 
средне'М на человека соответствующих возрастных групп 

стационарного населеЮiя. 

Данные табл. 6, расчитанные на базе данных та1бл. 4, 
показывают динамику производительностп труда, эффек
тивности производства и стоимость 1 года средней про
должительности •жизн,и по 011дельным возрастным груп

nа;м. 

Показатель стоимости !Производства (2-я графа), при-
1 :кодящеrося на 1000 часов рабочего времени средне.го 
чмовека, прещставляющего .стацдонарное на1селение, мо
жет быть обратным 1По11<азателю рабоче.го време.ни, при" 
хо.дящетося на 1 ООО форинтов производства, и наоборот, 
а именно: 

Lt,# : lo 

Lт,=: lo 

Lт,х: lo 

Lt,x > lo 

1 
=~-,,..~--,...------.,..-~~~ 

(l:m,~ : lo) : (Lt,x : lo) 

(Lt,= : fo) : (Lm,x : lo) 



Таблица 5 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП СТАЦИОНАРНОГО 
НАСЕЛЕНИ.Я, СПЕЦИФИЧЕСКИХ С ЭКОНОМИЧЕСl{Оff 

ТОЧКИ ЗРЕНИЯ, ОЖИДАЕМОЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ЖИЗНИ 
И ДЕ.ЯТЕЛЬНОСТИ 1 ПО ТАБЛИЦАМ СМЕРТНОСТИ 1959-1060 rг. 
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~~@ С!.111.1 
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0-4. 7,03 0,00 13,93 0,00 7,98 0,00 3,23 -11,04 
5-9 6,98 0,00 13,82 0,00 7,92 0,00 4,48 -15,31 

10-14 6,97 0,65 13,16 0,65 7,82 0,29 5,67 -18,00 
15-19 6,94 9,23 4,70 9,23 ·6,63" 6,56 6,84 + 5,60 
20-24 6,90 10,42 3,46 10,42 6,43 9,55 8, 19 + 14, 18 
25-29 6,86 10, 17 ;3,62 10, 17 6,42 10,70 9,45 +14,97 
30-34 6,81 10, 11 3,58 10, ll 6,37 11, 12 8,74 + 19,29 
35-39 6,75 10,02 3,54 10,02 6,31 l l, 13 8,65 + 19,60 
40-44 6,66 9,93 3,46 9,93 6,22 11, 10 7,78 +22,48 
45-49 6,54 9,57 3,56 9,57 6, 13 10,46 7' 13 +21,83 
50-54 6,34 9,00 3,73 9,00 5,98 9,64 6,92 +18,95 
55-59 6,04 7,36 4,73 7,36 5,86 7,80 6,35 + 12, 75 
60-64 5,56 5, 13 5,98 5, 13 5,62 4,63 5,43 + 1,90 
65-69 4,88 4,10 5,64 4, 10 4,98 3,58 4,2 9 -t- 1,12 
70-74 3,92 2,55 5,26 2,55 4, 10 2,04 3,07 - 1,51 
75-79 2,70 1,7&, 3,63 1,76,. 2,83 1,40 2, 1 2- 1,04 
80-84 1,45 0,00 2,88 0,00 1,65 0,00 1, 1 4 - 3,90 
85-89 0,54 0,00 1,07 0,00 0,61 0,00 0,4 2- 1,44 
90-94 О, 12 0,00 0,23 0,00 о, 13 0,00 о.о 9- 0,31 
95-99 0,01 0,00 0,02· 0,00 0,01 0,00 0,0 1- 0,03 
Итого 100,0 100,0 100,О 100,0 100,0 100,0 100,0 + 100, о 

5. Население и экономика. 



ТаблиЦа 6 

ПРОИЗВС'ЩИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ЭФФЕl(ТИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

И СТОИМОСТЬ 1 ГОДА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРIЩСТОЯЩЕй ЖИЗНИ 
СРЕДНЕГО ЧЕЛОВЕl(А, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО СТАЦИОНАРНОЕ 

НАСЕЛЕНИЕ ПО ОТДЕЛЬНЫМ ВОЗРАСТНЫМ ГРУППАМ 

(ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ за 1959-1060 rr.) 
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о "' ::: «lo....:i ~§~ a:I~ ~:::..:::. -o...:i CQ~:::,~ ~ .u ..... о. i:i. "'._. о..- ш~~ -- ---
1 2 з. 4 5 6 7 8 9 

0-4 0,0 0,'0 0,55 1,82 0,000 0,00000 4,80000 - 4,80000 
5-9 0,0 0,0 0,76 I ,Зl 0,000 0,00000 6,7000U - 6,70000 

10-14 5,9 170,9 0,98 1,02 96,708 0,56580 8,50000 - 7,93420 
15-19 9,2 108,4 1,40 0,72 1383,492 12,76520 10,30000 + 2,46520 
20-24 ll,9 84,1 1, 72 0,58 1570,468 18,67499 12,40000 + 6,27499 
25-29 13,7 73,3 2,00 0,50 1543, 115 21 ,06577 14,40000 + 6,66577 
30-34 14"~ 70, 1 1,86 0,54 1545,347 22,05000 1;3,40000 + 8,65000 
35-39 14,4 6~,4 l,86 о,м 1545,201 22,27047 13,40000 + 8,87047 
40-'44 14,5 68,9 1,69 0,59 1651,644 22,50899 12,20000 +10,30899 
45-49 .14,2 ·10,5 1,58 0,63 1524, 176 21,60498 11,40000 + 10,20498 
50-54 13,9 72,0 '1,57 0,64 1477 ,875 20,52761 11,40000 + 9, 12761 
55-59 13', 7 72,3 1,47 0,68 1269,936 17,45557 11,00000 + 6,45557 

' -60-64 I I ,7 85,5 1,31 0,76 960,859 11,24220 10,20000 + 1,04220 
65-69 11,3 88,3 1, 17 0,86 874 ,738 9,90079 9,20000 + 0,70079 
10...:.74 10,4 96"'_4 1,01 0,99 676,907 7,019q2 8,20000 - 1, i8038 
75-79 10.4 ~6,5 1,01 0,99 677' 143 7 ,01960 8,20000 - 1, 18004 
80-84 0,0 о.о 0,94 1,07 0,000 0,00000 8,20000 - 8,20000 
g5_g9 0,0 о.о 0,94 11 07 0,000 0,00000 8,20000 - 8,20000 
90-94 о,р 0,0 0,94 1,07 о,ооо 0,00000 в.20000- в,20000 

95-99 0,0 0,0 0,94 1,07 о.ООО 0,00000 8,20050- 8,200501 

. 
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Таблица 7 

ОСНОВНЫЕ Эl(ОНОМИЧЕСl(ИЕ ХАРАl(ТЕРИСТИКИ ПРЕДСТОЯЩЕП ЖИЗНИ СРЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА, 
ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО СТАЦИОНАРНОЕ HACE.itEHИE ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ за 1959-1960 rг. 

Ожидаемое 
рабочее время 

в годах 1 в часах 

2 3 4 Б / 

0-4 4. 73928 о 1 00000 4 • 7 3928 о. 00000 
5-9 9. 44432 о' 00000 9 '44432 о, 00000 

10-14 14,13386 0,21595 13,92291 0,05183 
15-19 18,81760 3,29456 15,52304 0,79070 
20-24 23,47099 6, 77064- 16,70035 1,62495 
25-29 28,09605 10.16543 17 ,93062 2,43971 
30-34 32,68790 13,54044 19,14746 3,24971 
35-39 37,23747 16,88437 20,35310 4,05225 
40~44 41,72819 20,19852 21,52967 4,84765 
45-49 46,13385 23,39262 22,74123 5,61423 
50-54 50,40823 26,39751 24,01072 6,33540 
55-59 54,47615 28,85453 25,62162 6,92508 
60-64 58 '22488 30. 56770 27 '65 718 7. 33624 
65-69 . 61,51272 31,93544 29,57728 7 ,66450 
70-74 64, 15119 32, 78503 31,36616 7 ,86840 
7 5-79 65 '97060 33' 37088 32, 59972 8 '00900 
80-84 66,95027 33,37088 33,57939 8,130900 
85-89 67 ,31264 33,37088 33,94176 8,00900 
90-94 67 ,39056 33, 37088 34 ,01968 8,00900 
95- 99 67 ,39849 33,37088 34:,027()1 8,00900 

6 

о 
о 

454 
6927 

14235 
21372 
28467 
35498 
42465 
49181 
55498 
60664 
64265 
67141 
68927 
70159 
70159 
70159 
70159 
70159 

Ожидаемое 
нерабочее время 

в годах 1 в часах 

7 1 
1 

4,73928 
9,44432 

14,08703 
18,02690 
21,84603 
25,65634 
29,43819 
33, 18522 
36,88054 
40,51962 
44,07283 
47,55107 
50,88864 
53,84822 
56,28279 
Ы,96160 
58,94127 
59,30364 
59,3Вl5б 
59,38949 

в 9 10 ll 

41516 0,00000 22, 74854 - 22,74854 
82732 0,00000 54,27231 - 54,27231 

}23402 2,65619 94, 17590 - 91,5197-1 
157916 52,38122 142,36692 - 79,98570 
l 91371 149. 28322 200 05896 50 7857 4 
22-!750 246 ,'11369 266: 66982 = 19 '95613 
257879 347 • 96399 328 21XJ01-~ 19' 76338 
2907 03 449' 28507 389, 1 >4851 ..}. 60' 12022 
323074 550,36665 443 '9 э163 + 106

1

41502 
354952 645,55083494' 1 ~615 +151

1

37468 
386078 733,29362 542:9 )408 +190:38954 
416547 804,30150 587 ,6:il20 +216,65030 
445784 846,44548 625 8~825 +220 55723 
471710 878,99769555'r~в +222'8в1з1 
493037 897,51875577'71183 +219,74692 
5077 43 91о'29028 692, 96099 + 217 , 32929 
516326 910,29028 700, 712428 +209 

1

56600 
519500 910,29028 703:69571 +206;59457 
520182 91о.29028 7 04, 33465 + 205 1 95563 
520252 91о,29028 704, 39968 + 205 89060 



Таблица 8 

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ ТРУДА, ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОТРЕБЛЕНИЯ 

И СТОИМОСТЬ 1 ГОДА СРЕДНЕЙ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСТОЯЩЕЙ ЖИЗНИ СРЕДНЕГО ЧЕЛОВЕКА, ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕГО 

СТАЦИОНАРНОЕ НАСЕЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ СМЕРТНОСТИ за 1959-1960 гг. 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 
20-24 
25-29 
30-34 
35-39 
40~44 
~5-49 
50-54 
55-59 
60-64 
65-69 
70-74 
75-79 
80-84 
85-89 
90-94 
95-99 

2 

0,0 
0,0 
5,9 
9,0 

10,5 
11,5 
12,2 
12,7 
13,О 
13, 1 
13,2 
13,3 
13,2 
13' 1 
13,0 
13,О 
0,0 
0,0 
0"0 
0,0 

3 4 

0,0 0 1 55 
0,0 0,65 

170,9 о, 76 
111,0 0,90 
95,4 1,04 
86,6 1, 19 
81,8 1,27 
79,0 1,34 
77,2 1,37 
76,2 1 ,39 
75,7 1,41 
75,4 1,41 
75,9 1,40 
76,4 1,39 
76,8 1,37 
71' 1 1 ,36 
0,0 1,35 
0,0 1,35 
0,0 1,35 
0,0 1,35 

Цена ОДНОГО ГОДll СрС'дНСЙ ПI ОДОЛЖИТrЛЬ· 
~юсти· жизпи 

5 6 

1,82 о 
1,52' о 
l ,Зl 32 
1, 11 368 
0,96 606 
0,84 761 
о, 79 872 
о, 75 933 
0,73 1018 
О, 72 1 066 
о,п l 101 
0,71 1114 
0,71 1 J04 
0,72 1 091 
0,73 1 074 
0,73 1 063 
0,74 о 
0,74 о 
0,74 о 
0,74 Q 

7 в 

0,00000 4,80000 
0,00000 5,74656 
0,18786 6,66078 
3,31505 7,56563 
6,26033 8,52410 
8,78108 9,49136 

10,64504 10,04043 
12,06540 10,45089 
13,18932 10,63913 
13,99300 10,71179 
14,54710 10,77015 
14,76~29 lQ,78731 
14,53752 10,74950 
14,28969 10,66668 
13,99068 10,56523 
13,79842 10,50409 
13,59651 10,46634 
13,52332 10,45414 
13,50768 10,45153 
13,50609 10,45127 

+ 

9 

-4,80000 
-5,74656 
-6,47292 
-4,25058 
-2, 16377 
-0,71028 
-0,60461 
+ 1,61451 
+2,55019 
+З,28121 
+3, 7769б 
+2,97698 
+З,78802 
+3,62301 
+3,42545 
+3,29433 
+з; 1зо17 
+3,06918 
+З,05615 
+3,05482 

Показатель потребления (4-я графа), приходящеюся 
на 1000 часов нерабочего времени среднего человека, так
же мож1ет быть вычислен ка1к обратная величина пока:за-

7-0 



тсля нерабочего ·времени в расчете на 1000 форинтов по
требления. и наоборот, а именно: 

L1,x : lo 

Lвz,"v : f О 

Lsz,,,. : fo 

L1,x : lo 

- -
и 

(Lsz,x: lo) : (L1,x:lo) 

(Lt,x : lo) : (L11z,x : Zo) 

Подобным методом могут быrь определены и цены 
нерабочего (свободно1го) времени (и 01братные величины, 
или так называемая «покупате.11ьная ·способность» рабо
чего времени), соз.,цанной ·стоимости, потребленной •стои
мости и ·превыrшения производства или 1потребления по , 
отдельным: возрастным группам. 

Табл. 7 содержит данные табл. 4, но только выра· 
женпые в кумулятивной форме. Данные табл. 8 можно 
получить на основании данных табл. 6 путем суммирова
ния пооледних до верхней границы каждой возрастной 
группы, а также используя данные табл. 7, но отсюда 
следует и возможнос;ть исс-ледовать обратные зависи
мости между показателями табл. 6, а значит, и направ
ление цля [IОследующих расчетов. 

Заключение 

В настоящей работе приве~дены только несколько ти
пов производных экономических табли'Ц с1мертности. Дру
гими типами таблиц являются экономические таблицы, 
составленные с учетом порядка 'дожития поднаселений, 
рассматриваемых с экономич~ской точки зрения. Такие 
таблицы экономической активности показывают продол
жительно~ть активной жизни среднего человека, преh
с1 йвляющего не все стационарное население, а только 

экономически активное .стационарное население. Эту 
продолжительность активной жизни можно вычислить с 
помощью формулы: 

о . 
eg,x= т g,x: lg,x. 

Для определения величины lg,x можно исп·ользовать фор· 
мулу*: · 

* Знак «.g~ обозначает активную часть стационарн:ого населе
ния. -Прим. ред. 
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А:r.tалогичпы~vr способоv1 молшо опрсдишть средне~ 
рабочее. время, 1производство, потребленпе, превышение 
производства или юотрс6лспия среднего человека, пред
ставляющего экономически активное или постоянно рабо
тающее (занятое) население; кроме того, можно ВЬJЧIIС
лнть среднюю продолжительность экономически неактив~ 

пои жизни среднего человека, представляющего эконо

мнчесюr пеак:тнвное или неработающее (незанятое) на
селение. 

Можно составить и такие экономические таблицы 
смертности, которые содержат данные об ожидаемом 
увеличении или уменьшении чиаленности экономи'Чески 

активного населения, об увеличении и сокращении ра
бочего времени, нерабочего (свободного) времени, про
изводства, потреблеппя и превышения произвQlдства или 
потребления Таыrс таблнцы можно :ис~пользовать для 
перспсктпвных экопоvшко-демографических расчетов. 
Поско1Льку мы располагаем данными о численности эко
номически активного II неактивного населения по 'Возра

стным группам, о рабочем и нерабочем времени этого 
населения и о повозрастной ·величине производства, по
требления и т д , то, умножив их на вышеупомянутые по-
1Казателп ожндаемшо увеличения или уменьшения, мож

но определить «возрастное отклонение» экономически 

аI).тивного и неактивного населения, ра1бочего времени и 
нерабочего времени, производства и потребления и т. д. 
до момента ~перспективного вычисления. Население эко
номически активное и неактивное, рабочее время, не.ра
бочее время, производство, потребление и т. д. самой мо
ладой возрастной группы можно вычислить с помощью 
перопективного ра~чета населения и показателей удель
ного вес.а) экономически активного населения этой воз
растной группы, удельного веса рабочего времени в те
чение эконом~ически активной жизни, а также на основе 
показателей nроизводства, потребления и т. д среднего 
человека, представляющего население этой возрастной 
группы. 

Кроме того, экономические таблицы ;могут быть ис
пользованы и для изучения экономического воспроиз

водства, взятого как функция воспроизводства населе" 
ния. Одно из положений демографии состоит в том, что 
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численность стационарного населения таблицы смертно
сти (T{J) можно определить как произведенпе числа 
родившпхся (l0) и средней продолжителыюсти жизни, 
ожидаемой при ро:ждении ( е00 ): 

~~ To='la · е2о. 

Поско"'Iьку числа доживающих (lx) принимаются неиз
'менными, то нс будут изменяться также численность и 
возрастной состав этого стационарного населения (т. е. 
доли, полученные от деления величины Lx на То). 

Если в результате изменения числа родивших~ся илн 
средней продолжительности жизни, ожидаемой 1при .рож
дении, произведение этих двух показателей будет умень
шаться или увеличпваться, то и численность населения 

будет соотвстствснпо сокращаться или расти и т. д. 
Продол:жительность экономически активной жизни, эко
номическп неактивной :жизни, рабочее и нера'6очее (сво
бодное) время5 , производство, потребление и превыше
ние производства или потребления стационарного насе
ления могут быть определены путем умножения числа 
родившихся на срсщню10 продолжительность экономпчес

ки активной жизни, ожидаемой при ро"ждении, на про
должительность экономически неактивной жизни, на ра
бочее время, нерабО'чее время, на величину ·производс1-
ва, потребления и .превышения производства или потреб-
ления: 1 

Tg,o=la·e~,o; 

Ti,o=lo·ei,o; 
о 

Т m,o=lo·em,O; 

l о . 
Tsz,o= o·esz,O, 

о 
Tt,o=lo·et,o~ 

Tt,o = lo · eJ,o; 
о 

Т t(+),f(-),o = lo · е t(+).f(-),o • 

5 Или чпсленность .экономически .активного и неактивного, рабо-
тающего I:I неработающего (незанятого) с'rационарного населения. 
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Если число родившихся, показатели смертности или 

дожития и экономической активности и неактивности, 
удельного веса ра·бочего времени в течение экономически 
активной жизни, 'Производства и потребления не изменя
ются, то не изменятся и произведения вышеперечис

ленных !Показателей, а также раоттрещ·еление tрез;ульта
тов от умножения этих показателей по во:зра~тным 
труппам. Не изменят.ся также и результаты деления 

Lt,x: Tt,o; Lt(+),f(-),x.: Tt(+),f(-),o • т. с. ущельный в~с кющдой 
из этих групп. 

Если 'В результате изменения числа ново•рожденных 
или ·про:должителцности жизни, ожидаемой при рожде
нии, будут увелитчиваться или уменьшаться результаты 
перемножения указанных выше величин, то будут 
увеличиваться или уменьшаться продолжителыюсть эко

номически активной п неактивной жизни, рабочее время, 
нерабочее (свободное) время, ·Производство, потре1бле
ние и превышение произ1водства или пот~ребJtения ·насе
ления (т. е. rвелиn:rИJНIЫ Т g,o; Ti,o; Т т,о; Твz,о;. Tt,o; Tt,o и 
т t(+), f(-),0) . 

Теория взаимосвязи экономического ц ~емографичес
кого воспроизводства ·может быть разра1ботана на основе 
модели ·Стабильно.го населения. Можно составить эконо
мические таблицы различных поднаселений: та,бли.цы 
смертJ-Iости по полу, таблицы смертности городского и 
сельского наоеления, та1блицы с·мертнос1·и по территори
ально-административному ~признаку, таблицы смертности 
поднаселений, относящихся к различным отраслям на
родного хозяйства, и т. д. Для составления таких та·б
лиц. естественно, необходимы данные о возрастной ин
тенсивности соответствующих экономических характери

стик. Нам предста-вляется целесообразным производить 
такие .расчеты .rrродольным методом. Составление раз
личных qКОJюмичвских таблиц 1смертности я·вляется необ
ходимым условием для уопешного решения многих важ

ных вопросов экономической демографии. 

Перевел с венгерского В. С. Рудаков 



Рудольф Ан.дорна 

ДЕМОГРАФИЧЕСl(ИЕ ФАl(ТОРЫ В МАТЕМАТИЧЕСКИХ 

МОДЕЛЯХ ЭКОН~МИЧЕСКОГО РОСТА 

Ни cl о 1 f А n d о r k а, А demografiai teпyezбk а gazda ... 
sngi пбvekedes matematikai modelljeiben, «Demografia», 

1964, VII. evf. 1 szam, Ыd. 104-118. 

1. Экономическое развитие и 
демографические п~оцессы 

После второй мировой войны центральное место в 
экономических ис"СJiедован:иях в ·социалистических 1с.тра

нах ·стали занимать тенденции экономического развития. 

Причин этого не·сколько. Целью ·социалистического хо
зяйственного планирования явля-ется быс'Dрое ·Повышение 
национальiюrо дохода и жизненного уровня населения, 
в -~вязи ·С чем одной из главных заrДач экономистов с·о
цналистичес·ких •Стран является изучение усло1ВИЙ И взаи
мосвязей элементов экономиче.с'Rоrо развития. Быстрый 
рост национального дохода .социалистических 1с.тран, эко

номиче-с1юе соревнование между системой -социализма и 
сист·е-мой капитализма привлекли внимание и буржуаз
ных экономистов к факторам, определяющим этот рост. 
С другой ·~тороны, в развивающихся странах ;ищут отве~ 
та на вопрос о там,, каким путем и .какими -с·редствами 
экономwч1еской политики можно наиболее эффективно 
развернуть и ускорить развитие своих стран посЛ,е их 
ос.вабождения из-под колониального и 11юлуколониально-
rо ига. · 

Зн:ачительная часть экономистов, зан:имэ.ющи:х:ся воп
росамРI ЭКО~О'МИЧе'СКОГО роста 1, ИСПОЛЬзует В ·СВОИХ ИС~СЛе-

·i «ЭКОI;IОМИЧесюtй рост» - ПОНЯТИе бo.riee узкое, чем «ЭКОНОМИ
Че.СIСОе развитие». Послещiее включает в себя социальные, полити-
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д.ованиях математические модели, т. е. представляеt 

наиболее существенные, по их мненюQ, взаимосвязи 
между явлениями в аналптическом виде, матема•гичес

кими формулами. Иначе говоря, в этом случае :ис~следу
ется С'вязь меж:ду важнейшими переменными величина
ми, определяющими темпы и проrюрции 1разв1Ития эко

номики. Использованпе математических моделей имеет 
определенные преимущества. 

1. С ~помощью математики можно то~чно и наглядно 
изло:жить такие сложные взаимосвязи, которые описа

тельно почти :невозможно выразить четко и :недвусмыс-

ленно. ~ 
2. По содер.ж:анию математическоir модели можно 

легко судить 10 примененных ,при ее построении упроще
ниях. Поскольку в математический вывод формул не 
может вкрасться ошибка, 1пра~вилъностъ или оши~бочность 
выводов, сделанных на основе модели, зависит от того, 

насколько условия, на которых была построена модель, 
приближаются к действительности, насколько при •по
строешш моделп удалось уловить сущсственн.ые и исклю

чить несущественные элементы данного явления. 

3. Математические взапмосвязп модели могут быть 
проверены на ~осI-юве фактических статистических дан
ных. 

, 4. Численное вьiражение связей оказывает большую 
помощь в хозяйственном планировании, -с его помощью 
можно точно опре~елить, какие средства необходимы дл;r 
достижения поставленных целей, а также какие послед
ствия могут иметь те или иные мероприятия. 

В моделях экономического роста фигурируют различ
ные переменные величины. Это может быть и националь
ный: доход, объем производства 'В отдельных отраслях, 
общая величина ,капиталавложений, и их распределение 
по атраслям, эффективность капиталовложений, размеры 
потребл1е.ния, распределение национального дох•ода на 
фонды накопления и nотр~бления, численность рабочей 
силы, производительность труда и т. д. 

ческие и многие другие проблемы, в то время. как под экономиче
ским ростом в узком смысле этого термина понимается изменение 

ве.лнчины всего национального дохода или дохода на душу населе

ния. Автор в дальнейшем исследует тоJ!ько проблемы экономиче
ского роста. 
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Решающую роль в создании той или ин.ой величины 
национального дохода имеет рабочая сила, число трудя-

" щихся. В то :же время лишь его часть, идущая на по
требление, служит целям удовлетворения ~потребностей 
населения, тогда как другая его часть, предназначенная 

для накопления, используется для расширения производ

ства, чт.обы поколен~ие, д.остиrающее трудоспособного 
воз1раста, могло иметь работу. Таким образом, в иссле
дованиях явленпй экономического роста должны играть 
весьма ва.:жную роль демографические переменные: чис
ленность и темпы роста на.селения, его возрастной со
став. 

Особенно справедливо это утверждение теперь, в век 
больших демографических изменений. В настоящее вре
мя население земного шара увеличивается значительно 

более быстрыми темпами, чем в прошедшие 1столетия и 
.даже тысячелетия; в связи ·с быстрым ростом населения в 
~развивающихся странах возникают осо~бые проблемы, 
посколь'ку для ускорения экономического развития и по
вышения уровня жизни национальный доход должен ра
сти быстрее, чем население. Это обстоятельство вызывает 
значительные трудности в тех странах, где, есте~ственный 
прирост населения составляет приблизител.qно 2,5-3% 
в год,. капиталовложения, необходимые для повышения 
национального дохода, сравнительно велики, а размер 

накоплений мал из-за низкого уравня дохо~а. . 
Однако зна~чительное воздействие на процесс эконо

мического роста ·оказывает не только ·быстрое изменение 
численности или темпов П~рироста на·селения, но и из

менение его возрастного состава, особенно в связи с так 
называемым «старением» населения. 

Несмотря на это, в моделях экономич~·ского роста де
мографические ·переменные или совсем не фигурируют, 
или же даюТ~ся в весьма обобщенном виде. Не анализи
руя причин такого положения, автор показывает на осно

ве •моделей экономического роста роль демографических 
явлений в экономическом росте. В начале работы анали-

" зируется воздействие д~олрафических пер·еменных на 
экономический рост без исследования обратното влия
ния последних,- т. е. без изучения вовдей~етвия экономи
ческого и социального развития на демографические 
явления. Другими словами, щемографические явления 
рас1сматриваются при а~ом в качестве· экзогенных пере-
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менных2 . Это у~прощение не соответпвует действитель
ности, однако, при первом подходе к решению воnроса 

:может служить полезной рабочей гипотезой, поскольку 
вvздействие демог1рафических переменных на экономи
ческий рост известно лучше, чем обратное воздействие. 
На втором этапе от этого упроще1шп: мо11\J-10 будет от
казаться и обрагиться к моделям, в которых население 
фигурирует в качестве эндогенной переменной. 

11. Воздействие демографических переменных 
на экономический рост 

Одн.офаиторные .Модели 

Будем 11сходнть из наиболее простых моделей эконо
миtfеского роста, которые выражают национальный до
ход как функцию единственного фактора, а именно ра
бочей силы или производственных фондов3 : 

ft=Mt·mt, (1) 
l 

lt=T· -, (2) 
tt 

илп ЛJ =lt+1-ft= (Мt+ЛМ) (mt+Лm)-Mt ·mt, (3) 

где 

l 
Лl=В· - =B·h tt ' - (4) 

J - национальный доход; 
М - рабочая сила (для упрощения допускается, 

что вся рабочая сила участвует в создании на
uионального дохода); 

Т- производственные фонды (основные+оборот
ные), в условиях капитализма - капитал; 

В - объем капиталовложений, т. е. ЛТ; 
т - производительность труда; 

t - объем произ~одственных фондов, необходи
мых для создания единицы дохода,- коэффи
циент капиталовложений; его значение ко-

2 Экзогенными переменными в математических моделях назы
ваются переменные величины, определяемые факторами, не учиты~ 
ваемыми в модели, эндогенными же пере.м:ею1ы,ми- переменные ве

личины, определяемые зависимостями, фигурирующими в модели. 
3 Модели типа (1) использовал, в частности, Томала (Tomala) 

[1]; из формулы, аналогичнои форму.11е (2), исходнлк Харрод 
(Напоd) [2]; Домар (Domar) [3]; l(алецкий (l(a\eck1) [4]. 
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леблется между 1 : 3 и 1 : 4,5; обратная ему 
величина - эффективность капиталовложений 
-h; 

ЛJ, ЛМ, ЛТ, ~Лт - прирост национального дохода, рабо
чей силы, производственных фондов 
и производительности труда в пери

од между t и t+ 1. 
Осабый инте-рес представляют формулы ( l) и (3), 

поскольку в них фигурирует демографический фактор, а 
именно рабочая сила. Примем, что национальный доход 
возрастает пропорционально росту рабочей ·силы прwне
измеппой произво~ительности труда. Если для у~проще
ния 'Рассуждений допустить, что соотношение между 
всем населением и рабочей силой 1постояш-10, то согласно 
приведенным формулам национальный доход на душу 
:населения не изменяется, если остается неизменной и 
произв·одительность труда. В этом случае рост населе
ния не создавал бы про1бл1ем. Таким образом, суrь проб
лемы степени влияния прироста населения на рост на

щюнального дохода ~состоит в изменении производитель
ности труда при росте населения или рабоче(J, силы. 

От чего же зависит производительность труд'а? Для 
упрощения предположим, что технический прогресс от
сутствует и объем производства определяют два факто-
ра - рабочая сила и величина производственны~ фон
дов,- причем их размер можно увеличивать безгра
нично, и, на'Коне:ц, что~ объем производства не оказьmает 
влияния на заТ1раты, необходимые для nроизво~ства еди:
ницы продукции, т. е. не действует закон убывающей 
производительности. В этом случае может быть составле
но следующее уравнение: 

J Т/М i 
m=лг=Т;J=-т, (5) 

где i - количество производственных фондов на одного 
занятого (прав'Ильнее - на единицу рабочего времени), 
техническая оснащенность труда. . 

С помощью формулы (5) может быть показано, что 
формулы типа (1) и (2) выражают по сущоству одну 11 
ту же зависИ1мость (что, впрочем, вполне ·ла~rично) -с ~оИ 
лишь разницей:, что в формуле (1) рабочая сила фиrу
'Qйрует непосредственно, а IliРОIИЗВ~Одствеюrые фонды - . 
косвенно (через производиrельнос:гь труда), в то время 
как в фо.р•муле (2) непосредственно фигурируют· пр.оиз-
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водственные фонды и косвенно, через коэффициент ка
питаловложений, - рабочая сила. Действительно, фор
мулу (1) ыожно 'преобразовать на основе фо.рмулы (5) 
и формулы (2) следующы:м образом: 

i Т/М 1 
l=M·m=M·-=M--=T·-=T·h (6) t T/J t ' 

Формула (5) показывает производительность труда 
как функцию технической оспащенностп труда и коэф
фпциента каппталоnложепиii. Еслп принять коэффи
циент каппталовло.zкс1шfr постояппым,- а для первого 
подхода зто пе является чересчур грубым упрощепп
см,- то пропзводптельпость труда будет пзмепяться 
пропорционально технической: оснащенности, т. е. возра
стать, если производственные фонды будут увеличпвать
ся быстрее, чем рабочая сила, и сокраща1 ься при сни
жении технической оснащенности. 

Это объясняет, почему в ра звпвающпхся странах бы 
стрые темпы роста населешrя вызывают столь большие 
трудности. Для более ·интенсивного разв1rпия этих стран 
пропзводствеппые фонды должны растп быстрее, чем на
селение. Для этого нужно пметь средства для каттптало
вло.жений. Однако для эсr{ономики страны, где мал сред
нсдушевой доход, обе-спечить более высокие темпы нако
пления очень трудно, в связи с чем население большую 
часть своего заработка тратпт на приобретение предме
тов юотребления и оплату услуг. 

Положение усугубляется тем, что в этпх странах т~ 
слои населения, которые обладают более высокими до
ходами и могли бы часть их направить на накопления, 
значительную долю их тратят на предметы роскоши. 

!\~~оме того, в развивающихся с-rранах · и коэффициент 
капитал;овложений, как правило, :ниже, чем в развитых 
странах, 1В связи с чем для увеличения данного нацио

нальноР-о дохода требуется больший объем капиталовло
жеnwй. 

НапротI-rв, в эконО1мически развитых странах повыше
ние технической оснащенности труда не вызывает подо1б
ных проблем, поскольку, с одной •стороны, и население их 
растет медленнее, с другой же стороны, действует обще
изве-стная закономерность, согласно которой чем больше 
национальный :Цоход на душу населения, тем, как прави
ло, большая его часть идет па накопление. 
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Двухфакторн,ые модели 

В проанализироnанных выше :моделях рост националь
ною дохода завпсел от _ощюго фактора. Велачины, фигу
IJИрова~вшие в этих формулах, - коэффпциент ка1питало
вложений ·:И производительность труда - косвенно учиты
вают изменения и другого фактора. Однако национальный 
доход и его рост .могут быть выражены и прямо в виде 
функции обоих факторов. Определенные возможности для 
этого заключаются в использо'Вании так называемой про
из·водственной функции Коrбба - Дугласа (С, СоЬЬ; 
Р. Douglas) [5]: 

(7) 
где а и В выражают рост национального дохода в про

центах прп одновременном росте производственных 

фондов и рабочей силы па 1 % а постопнпой А, которая 
в дальнейшем прпнимается равной ещпшце. Если для 
упрощения пр~дположить, что технический прогресс от
сутствует и объем производGтва не влияет на затраты, 
необходимые для производства единицы продукции, и на 
объем произ'Водства оказывают влияние толнко указан4 

ные два фактора, то а+ В= 1, т. е. если нроизводствен
ные фонды и численность рабочей ·силы вырастут в ~рав
ной мере на 1 % , то и национальный доход также возра-
1стет 1на 1% 4• С другой ·стороны, если п·роизводственные 
фонды растут медленнее ·рабочей силы, 1средняя произ'Во
дительность труда сокращается, как это уже было пока
зано на основании однофакторных ·моделей5 . 

Пос·мотрим, как мо:жно вывести фор.мулу (7) из фор
мул ( 1) и (2). Из фо1рмулы ( 1) следует, что производи-
тел1;>ность труда · 

(8) 

В то :время как техническая оснащенность труда из фор
мул (1) и (2): 

т 
i=-· 

м 
(9), 

4 Мпогие пытались установить чпсленное · значеппе а и ~· Со~ 
гласно Дугласу (Douglas) [6], по данным на 1899 и 1922 rr., в США 
а=О,25 и В=О,75. , , 

5 В социалистической литературе [IОдобnую модель пспользова· 
ли Паестка (Pajestka) [7] и I<opi-1aн и Веллиш (J. Kornai, Р. Wel-
lisch) [8]. _ ' 

6. Население н эконо1'!вка. 81 



Формула (8) может быть записана и в логарифмической 
форме: 

ln m=In!-InM. ( 1 О) 
Если продифференцировать выражение ( 1 О), то: 

dm d! dM 
--;;;-=-т--;;;. (11) 

Точно так же нз ~формулы (9): 
di dT dM 
-i =-т---.м-· (12) 

Прибегнем к следующему опрсдслсшrю: 

dm 

т 

----a=const. 
di 

(13) 

Экономический смысл этого выражения состоит в 
том, что оно показывает соотношение отн.осит,ельи:ых 

величин изменения производительности труда п техни

ческой вооруженности труда. 
Из формулы ( 13) можно сде.латъ вывод, что: 

dm di 
--=а-. 
т i 

ln m=.alni, 
m=ia. 

Если вмети формулу (16) в фо·рмулу (1), то: 

( 14) 

(15) 
(16) 

1 
l=M · m=M · ia. (17) 

Поскольку можно записат..ь, что М =Ма · М1-а, фор-
мулу (17) можно преобразовать следующим образо№: 

! = ia · ма · М1-С1 • (18) 
Бели в формулу (18) :вве:сти формулу (9), то мы по-

лучим формулу (7): ' 
та 

J =.-. м11. мн~= та.. Mi-a= Та. М13 (19) 
ма . ' 

где ·а+.~= 1. 
Прирост национального дохода может быть чред-
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ставлен как функция двух факторов - рабочей силы и 
капиталовложений также и следующим образомв: 

где 

ЛJ = VЛТ + WЛМ, (20) 

V - размеры увеличения нацпонального дохода при 
приросте па единицу производственной базы и 
неизменнои ~абочей силе; 

W - увеличение национального дохода при приро
сте на единицу рабочей сплы и неизменной про
изводственной базе 

Преобразуем теперь формулу #(20) таки1м образом, 
чтобы в ней функционировали- доли- прироста· ". 

где 

ЛJ VT ЛТ WM ЛМ 
1=1·-т+-1-·-м, <21 ) 

VT/J - показывает, на сколько процентов возраста
ет национальный доход при pocre производ
ственных фондов на 1 % , другими словами,
величину изменения национа.]1ьного дохода 

по отношению к изменениям производствен-

ных фондов; 
WM/1 - выра:(Кает процентный рост национального 

дохода при росте рабочей СJ1ЛЫ на 1 % , дру
гими словами, - величину изменеН'Ия нацио" 

нального дохода п~ отношению к изменению 

рабQlЧеЙ силы. 1 " 

Из определения а и ~ следует, что а и VT/l, а также 
~и WM/J тождественны и что при тех же- условиях если 
a+~=l, то и VT/J+WM/l=l. --. 

Теперь следует показать, каким образом можно сов
местить фор1мулы (19) и (21). Продифференцируем фор
мулу (19) и затем разделим ее на !, что1бы 1получи1ъ в 
левой части норму ро~та национального дохода: 

dl dT dM 
-1-=а .м1-а. та-1 · j+Ta(l-a)M-a-

1
-. (22) 

Это моЖно · шре-01бразоватв следующим образом· 

dl et·Mi-a Та dT (1-а)ТаМ1-а dM. - (ZЗ) 
1=-- J ·-т+- J ·-м· 

G Из подобной модели роста исходил Мид (J. Meade) _[9]. 
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Но поскольку м1 -сtТ ct =!, то, подставив в (23) J, полу-
чаем: 

d! dT dM 
-=а-+ (1-а)--· J т ,м 

(24) 

Если уравнение (21) продифференцировать, то 

dI VT dT WM dM 
7=1·-у+.-1-· м": (25) 

Из формул (24) п (25) вытекает, что а= VT/! п 
~=WM/J. 

Формулы рос1'а типа (19) п (21) 1в ином ·виде выра
жают по существу то же самое, что было выявлено на 
оснаве фор-мулы ( 1): если населснпе растет быстрее, чем 
производственные фонды, или если сокращается техни
ческая вооруженность труда, то при прш1ятых упроще

ниях сокращается средняя производительность труда, 
а rз результате этого снижается и национальный доход 
па душу населения. Таким образом, если, напр.имер, II 
формуле (21) W M/J =В= 0,6, то увеличенпе рабочей си
лы на 10% при неизменной произnодстпеrшой базе дает 
прирост национального дохода на 6 % . В результате 
этого доход на душу населения по сравнению с исходным 

перю.;щом, если допустить, что рабочая сила пропорцио
нальна всему населению, сокращается i-~a 106: 110=96%. 

Трехфаl(,mорные .м.одели с учетом 
те.хничесt<-ого развития 

Теперь отка~е~-ся от принятых ранее упр·ощений_ и 
предположим, что помимо ра,бочей .силы и производствен
ных фондов 'В праизводстве и-грают ·роль также и величи
на природных ресурсов (земли, пол~зных иско1паемых, 
.энергетических ресурсов и т. д.), что в данном .случае 
существует технический прогресс. В Э'ГОМ случае форму~ 
ла (7) преобраэуется следующим образом: 

J =Та· Mf3 · pv • e&t) (26) 
где F - природные ресурсы; 

t-время; 
а, в, v- ка1к II в формуле (7), :выражают, на .сколько 

UI.роцентов возрастает н,ацио:Нальный доход, если 
производственная база, рабочая сила и природ
ные ресур·сы во~растают на 1 %· (а+ ~+у:= 1); 



-8- - выражает воздейсt'Вие технического про11ресса. 
Формула же (21) получает следующий вид: 

ЛJ VT ЛТ WM ЛМ GF ЛF ЛJ' 

1=1·-т+~·м+1·-р+1, (27) 

где 

GF/J - показывает увеличение национального дохода 
при росте природных ресурсов на 1 % ( VT/J + 
+ WM/J +GF/J = 1); 

ЛJ' /! - рост национального дохода в результате техни
ческого прогресса. 

О чем же свидетельствуют формулы (26) и (27)? 
Если трп фактора - рабочая сила, производственные 
фонды и земельная площадь - во3растают неодинаковы
ми темпами, то сокращается продукция, приход51щаяся на 

единицу изменения фактора, растущего быстрее осталь
ных. Если, например, нет возможности расширять пло
щадь обрабатываемой земли теми же темпами, какимп 
возрастает население, то может сократиться производи

тельность труда. Однако это может быть уравновешено 
более быстрым, чем рост населения, расши1рением произ
водственных фондов. 

Подобным же образом может 1ПОВЫСИТЬ праизводи
тельность труда и технический прогресс. И наконец, 
если отказаться от упрощения, при котором предполага

лось, что величина объема произ'Водсmа не ока~зывает 
влияния на затраты на 1пр0Itзводство единицы продукции, 

и исходить.из того, что рост производства дает возмож

ность создавать определенные внутренние и внешние на-

копления7, то в этом случае: 

a+~+v>l 
и VT/J + WM/J + GF/l> 1. 

Под воздействием этпх факторо'В производительность 
труда также повышается. Таким образом, неомальтузиан
цы, говоря ·о росте народонаселения, безусловно допус
кают ошибку в ходе своих рассуждений тагда, когда ис
ходят .из таких упрощений реальных условий, которые на 

1 Внутренними накоплениями, являющнмися результатом роста 
производства, автор называет накопления, образующиеся за счет 
увеличения размеров предприятия, внешними же - накопления, об
разующиеся в результате увеличения числа подобных предприятий 
в народном хозяйстве. 
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практике сущес'Твуют только в совершенно исключитель

ных случаях. Несомненно, что в том случае, когда пло
щадь обрабатываемо1ur земли неrзозмо.жно расширять в 
соответст.вии с ростом насеJiения (нлп же есть возl\IОЖ
ность вовлечения в производство лишь земель худшего 

качества, ;чем уже обра16атываемые), имеет место . при 
прочих равных условиях ( «ceieгis paгibus») сокращение 
производительности труда. Указанное условие, относя
щееся к земле (и другим природным ресурсам), в' на
стоящее время не проявляется во всех государствах. 

Согласно расчетам, пмеются еще значительные резервы 
земель, возделывашrе которых в припцппе возмо:жно. 

Правда, в отдельных густо11аселеп11ых странах действи
тельно певозможiю увелнчпва.ть площадь возделываемой 
земли теми >~{е темпами, которые характерны для прн

роста населения. 

Гипотеза «ceteris paribus» в этом случае проявляется 
еще в меньшей степени. В ходе экономического развптия 
производственные фонды1растут быстрее, чем народонасе
ление, поэтому растет и пропзrзодительность труда; та

кое же воздействие ·оказывает и наблюдасмыii повсеме
стно технический прогресс. Воздейс'flвие этих двух факто
ров ·может с лихвой кО1мпенсировать возможное О1'рица
тельное влияние замедленного расширения ~площаюr 

возделанных зеМеJ'lЬ на рост ~производительности труд~. 

В то же время прирост населения оказывает положи
тельное воздействие, способствуя росту дохода. И чем 
многочисленнее население, тем ·в ·большей мере можно 
развивать про·изводсТ1ВО/ что ·в свою очередь опособствует 
увеличе.нию внутренних и внешних накоплений. Причиной 
этого ~роста является то, что 1при более многочисленном 
населеяии 'Вщмшкно лучшее разделение и специализация 

труда. Кроме того, при большей плотностц на·селения зат
раты на определенные ассигнования,_относящиеся к ин

фраструкrуре (например, па строительство дорог, кана
лов, вообще ас.си!I'нования на коммунальные сцели), рас
пределяются на большее чи·сJiо людей. 

Эти Тlр:И фактора, •способствующие увелнчеflйю дохода 
(более быстрый рост производственных фондов, tехни
чески.й прогресс и накопления, связанные с ростом про
изводства), ~ различных услщшях проявляются с не
одинаковой силой. Не вызывает сомнения, что воздейст
вие первых двух факторов проявляется намного cJiaбee 
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в экономически слаборазвитых странах, в связи с чем 
прирост населения в них приводит к значительно боль
шим трудностям. 

Более подробный учt т демографических 
пере.менных в .моделях 

Когда mри рассмотрении однофакторных моделей мы 
исходили из допущения, что соотношеi-пrе между рабочей 
силой и населением постоянно, при этом: не учитЫ1валось 
воздействие возрастного состава и других факторов, ока
зывающих влияние на удельный вес экономически ак
тивного населения, что является весьма сильным упро

щением. 

Доля населения в трудоспособном возрасте (от 15 до 
59 лет) во всем населении составляет' прйблизительно 
50-70%. В еще большей мере колеблется соотношение 
между молодежью и стариками, т. е. между rруппамя 

нетрудоспособноrо населения. Ноутстейн (F. Notestein) 
[1 О] и его сотрудники различали в динамике возрастного 
состава населения три последовательные фазы развития. 

1. Фаза большой доли малолетних 'ИЖ~И,Ивенцев; в 
этом случае ввиду большого коэффициента рождаемости 
и большого же, но имеющего тенденцию к снижению " 
коэффициента смертности в соста~ве этого населен.ия: 
имеется •мно['О малолетН'Jlх и мало ~престарелых иждивен

цев. 

2 Фаза малой доли иждивенцев В этой фазе в ре
зультате уменьшения коэффициента рождаемости значи
тельно сок•ращается удельный вес малолетних иждИ'Вен
цев, в то время как доля !Престарелых иждивенцев еще 

продолжает незначительно увеличиваться . 
3. Фаза большого удельного веса престарелых ижди

венцев. В этой фазе доля стариков возрастает быстрее"' 
чем сокращается доля малолетних, 'В связи с ~чем удель

ный: ~вес иждивенцев вновь увеличивае'Г'ся. 
По оценке Ноутстейна, Западная Е'Вроmа в конце 

XIX в. находилась в первой фазе этой схемы, в период 
1940-1970 гг. будет 'ВО второй фазе и :в~коре 111осле. это
го должна будет перейти в третью фазу Иэвестяо, что 
фактиче.ское положение оттрО!Верrло nротнозы, сдела'Н'Ные 
на основе этой схемы: рожда~мостъ а Западной Европе -
после окончщцrя второй мнровой войны вновь возро-
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ела, в связи с чем увеличился п удельный вес малолет· 
них иждивенцев. Это означает увеличение нагрузки на 
трудоспособных, поскольку мо.жет ·Создаться положение, 
при котором будут одинаково велики доля малолетних }r 

доля престарелых иждивенцев. Однако в более дальней 
перспе1<тиве увеличение рождаемости будет способст· 
вовать уменьшенпю тяжести от содержания старпков. 

Н Венгрии в настоящее время подобный рост рождаемо· 
~~и отсутствует. 

1Во ·в1сюшм случае, мо~жпо полагать, rчто население 
в своем развитии .может достичь _такой т<:,ритич.еской 
точки, nptt которой, возможно, выгодно методически 
dобuеаться реального увеличения рождаемости толь· 
ко ради улуtLшения возрастного состава населения. 

Проследим теперь, ·каким образом ра·бочую с'илу 
мo>K!JIO включить в модели э1юном1ичеСJ{ОЛО р·оста, учи

тывая пр1и эт~ом другие фа1кторы, оказывающие влияние 
:на возрастной ·соста'В и па удельный вес экономичесtа.t 
активного населения. Рабочую силу можно изобразить 
~ледующим образом: 

М =No_g-Nв5-- (l -Щ,10-14)N1,10-14-
- (l-ап,10-14) Nп,10-н.- (l-a1,15-1e)N1,15-1e-

- (1-an,t5-1e) Nn,15-1e- (l ...:....a1,20-25)N1,20-25-

- (1-ап,20-25) Nп,20-25- (l-Щ125-59)N/,25-59-
- ( 1-ап,25~59) Nn.25-59- (1.-af,60-64) N1,во-вч..-

- ( 1-ап,60-6'1) N n,60-6(v (28) ' 
где 

N - все· на·селение или его часть, относящаяся к 
обозначенным индексами возрас~ной группе и полу; 

а - коэффициент, выраж-ающ!1й удельный вес эко
номически активною населе:ния 1Возрастной группы и 
пола, обозначенных индексом, в общей численности на
селения. 

Такое IIIoдpolбнoe разделение mo возрастнь!м группам 
И ПОЛУ ВЬIЗВа•НО ТеМ, Ч''Ю ПОВОЗра~СТНЫе КО'ЭффИЦИе'НТЫ 
эконоrмической актив11ости мужчин и _женщин в ходе 
развития складываются по-разному. В возрасте 25-
20 лет доля экономиче~с-К~и активных мужчин одинаково 
велика даже 'В обществах, находящихся на разлИ'ЧIНЫХ 
,ступенях развития. С друюй ~стороны, в более молодь~х 
и старших возрастных гру~ппах доля эко•номически ак-
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тивного населения в развивающихся ·странах больше, 
чем в промышленно разв1Итых, ·посколы{у по мере раз

nит1ш в развитых странах, с одной стороны, удлиняется 
время обучения, законодательс11вом запрещается ис-
1пользова1ние детского труда, с другой же стороны, ста
ри~и ввиду более благоприятного ·материального 
положения ·уходят 'На 1пенсию в более раннем 'Возра1сте. 
Кроме того, в сельском хозяйстве молодежь и пожилые 
люди легче .находят менее трудную работу, .соо-гветст
вующую ·их физ·ическим ·возможностям, в то время как 
в промышленности и сфере обслуживания, которые 
играют все большую роль в народном хозяйстве 
промышленно развитых стран, ввиду характера и 

организации труда лицам, распол.агающим физически~ 
ми даrнпыми ниже среднего уровня, найти работу 
трудпе-е. 

В отношении женщин 1в возрасте 1от 25 до 59 лет ус
тановить за:кюномерность более трудно. В не-которых 
экономически развитых странах, наr.Iример в США, доля 
экономически активного женского населения увеличи

ла1сь, в други1Хj же 1сrгранах, как, нацример, во Франции, 
Швейцарии, она уменьшилась [11]. Здесь, очевидно, 
играют роль многочисленные факторы, лишь частично 
имеющие экономическую природу, например уровень 

механизации работ, связанных с ведением домашнего 
хозяйства, степень урбанизации, число детей в семье 
и т. д. 

В целях дальнейшего уточнения анализа можно вмес
то рабочей ·силы включить .в модели число всех отра
ботанных за год рабочих часов, предварительно введя 
попра·вку на воздействие законодательс11ва (сокращение 
продолжительности рабочего дня, увеличение длитель
ности оплачиваемого отпуска), а также состояния здо
ровья на·с.еления (потери рабочего времени из-за бо
лезней). 

Таким образом, ка~м~поне.нты, фигурирующие •в фор
муле (28), могут быть за1писаны в виде функции тоrо 
или иного показателя экономического развития и неко

торых других фа1кторов социального плана. С другой 
стороны, нее население и числе№ный соста'В отдельных 
возрастных групп могут быть и1з~0бражеJп~1 как фуНIКЦИЯ 
специфических для да,нноrо ·возраста ·Ковффициентов 
рождаемости, смертности, а также миграции. 
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Приступая к решению этой задачи, обозначим при
рост населения через ЛN. Тогда можно записать (29): 

ЛN=SZ-H±NV, (29) 

где 

SZ - число рожде~:1й; 
Н - число 1смертеи; 

NV - сальдо ·баланса международной миrрации8 • 
Формула (29) ~мажет быть изо·браже.на также в виде 

коэффнциентав: 

ЛN · 1000 SZ· 1000 н .1000 

N 
(30) 

N N 

где 
ЛN. 1000/N - коэффициент .есте'Ственного прироста; 
SZ. 1000/N - коэффициент ршщцаеМ'О~стн; 
Н · 1000/N -·ко~эффициент смертности. 
Поскольку, однако, пов1озра1стные. коэффицпс~:нты 

,рождаемости н 1смертно~сти ·обладают относительно 
болыnей стабильностью, чем .общие коэффициенты,. 
будет более 1правил.ыным за'Писать формулу (30) 1В сле
дующем виде: 

лн szi N_ni !!.!_, N.,, 
-=l:--·---~ . . (31) 

N Nni N N.c N 

где , 
SNi/Nni - плодовитость женщин rз возрасте' ~; 

Hi/Ni - смертность населения в возрасте i; 
NJ N - доля :каселения возраста во всем насел~-: 

нии; 

Nni/N -доля женщин в возрасте во всем населе-

нии. 

По теории, стабильного населения отдельные значе
ния Ni и Nni можно выраЗ!ить в виде соответствующих 
~п·овоора1стных коэффищтеwгов рождаемости и 1см~ртности. 
ТаК'И'М абразом, рабочую .силу, .фигурирующую в моделях, 

8 В дальнейшем для упрощею1я допустим, что баланс между
народной миграции равен нулю и пе зависит от экономпческоrо ~аз
вития. Было бы более правильным записьrва-rъ как эмиграцию, так 
и иммиграцию в виде функции экономического развития или степе
ни экономичес4оrо развития по сравнению с другими странами илй: 

же функции темпов развития, однако эту проблему необходимо ис
следов.ать· отдельно. 



можно выразить ~коэффициентами активности, определяе
мыми в свою очередь динамикой процессов рождаемо
сти и смертности по возрастам, а также различными 

экономичест<:ими, социологическими факторами, законо
дательными актами и т. д. 

Однако возрастной состав оказывает влияние не толь
ко на ооо'Т!ношение между рабочей силой и всем нас-еле
нием, но и на динамику спроса на предметы потребления 
и услуги. Как статистичес.кие, та1к и физиоло1гиче.С'КИе ·ис
следования показывают, что 1потре6'нос'Тlи у детей и лиц 
старших ·возра·стО'В меньше, чем у 1Взромых. Ооотношение 
потребностей можно определить следующим образом [12]: 

дети 0-14 лет 0,7 
взрослые 15-59 лет 1,0 
лица 60 лет п старше 0,7 

Приведенные коэффициенты носят, разумеется, ~весь
ма приближенный хара1ктер. Потре.е5ности .в различных 
про~уктах питания (на1пример, в молоке), промышлен
ных то•варах, обслуживании -(на~пример, в 1медицинском -
обслуж•ивании) заметно различаются в зав'Ис.имости от 
возра·ста. Поскольку само развитие оказывает сильное 
влияние 1на структуру потребления, в подробной эконо
мико-де1моrрафической модели, где потребление было бы 
ра1спределено по группам различных 1предметО1В потребле
ния, мож:но было бы 'Показать в~оздействие ро-ста насе
ления 'На о~бъем и структуру по-гребления. Такого ~рода 
пере.менные Я!Вляются в с.вою очередь функциями эконо
миче.ского и социалы-юrо развития9 • 

111. Взаимосвязь экономических 
и демографических процессов 

В моделях, рассмотренных ранее, демографические 
переменные - рост ·населения, изменение козффициеrнтов 
рождаемости и амертности ·и т. д. - являлись экзогенны· 

ми переменными, т. е. определяемыми факторами, нахо-

9 В рамках этого круга проблем пришлось бы остановкться ка 
влия.нии числа семей на потребление; очевидно, что потребление 
многих благ (квартиры, бытовая техника, автомашпны и т. д.) заnк, 
сит главным образом не от ЧИCJIE*IFiocти иля возрас.тного состава 
населения, а от числа оемеИ. Чнс.по же семей можег быть пре:(· 
ставлено как функция демоrрафаческих и социальных переменных. 
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дящимися вне системы. С 1их помощью можно значитель
но упростить модели, поскоrЛ:ь~ку воз1действие экономиче
ского развития па -демографические явления невозможно 
за.писать ·столь же однозначно, как приведенные азыше 

модели. Ниже будут ~приведены три модели, в которых 
рост на.селения является эндогенной пере,меюrой, опред~
Jrяемой факторами, находящимися «внутри» ·системы 
(доходом па душу населения, в частности). 

Во-первых, попытаемся выразить теорию Мальтуса п 
m·иде 'Модели, чтобы ясно ~представить допущения, на ко
торых ·ана покоится. Прежде n•сего 1следует записать 
функцию .национального дохода: 

J = f (N,R,T). (32) 
Согласно теории Мальтуса, сущность этой функции 

(32) состоит в том, что невозможно расширять площадь 
обрабатываемой ·Земли точно такими же темпами, ка
юrми увелпчивается · населеюrе, и поэтому приходится 
возделыnать пли худшие по качестnу, или же неудобно 
расположенные земли, в связи с чем производителыrостr 

труда закономерно снижае11ся. По угвер:ждению Мальту
са, ни более быстрый рост в1кладь11ваемых· ·сред·ств, ни 
влияние. каких-либо других фа1ктор~0в (rехнический пр·ог
ресс, внешние накопления, связанные с ростом производ

ства) не могут ком1пенсировать влияния указанного об
стоятельства. Нереалыюсть подобного предполшкею1я 
·была ·показана выше. 

Второе основное положение 1'1.альтуса может быть за
пи1са~но таким образом: рост населения зависит от части 
дохода на душу населения, относящейся к доходу (Х), 
необходим.ому ~ля 1поддержания жизни: 

Л:=t( ~-х). (33) 

По Мальтусу, 1в.ид этой функции тако'в, что показатель 

рост
1

а на1селе.ния даже при ~го малом значении( ~ -Х) 
достигает овоей ,макс·имальной величины ·и при дальней
шем росте дохода на душу JНаселения ·остается таким же 

высоrоим. История де~отрафиче~ских изменений прошед
ших ста лет опровергла п эту гипотезу 1)1.альту1са, ·по
скольку рост населения после достижения определен

ной ступени экономического развития начинает повсе-
. местно вновь сокращаться. 
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Нельсон (Nelson) в своей теории «западни равно
весия на нИзком уро'В'не» ((13] отбра1сываег зги ~опро
вергнутые гипотезы Мальтуса. В его модели фигурирует 
1пять зави1оимостей. 

Формула национального дохода подобна формуле (7): 
J =АТа.№-х. (34) 

Изменение состава капитала определяется по следую
щей формуле: 

где 
dT=dT'+dF, 

1 
(35) 

dT - рост «1состава капитала»; 
dT' - рост капитала за счет накопления; 

dF -увеличение 'Площади обрабатываем1ой земли. 
Таким образом, Нельсон объединил производствен

ные фонды и землю в переменную Т, чем ·пред1положид 
их взаимозаменяемость. 

Формула, выражающая связь расширения площади 
обрабатываемой земли с ростом населения, такова: 

( 
F*-F ) 

dF=q -р~- dN, (36) 

где F* - общая площадь 'земель, годных для обработки. 
Согласно ура1внению (36) рост пл·ощади обрабатывае

мых земель зависит от доли ·еще не обрабатываемой, но 
могущей быть обрабоrrанной ·зе.t\.1:ЛИ и от площади в.сей 
земли, обработка которой зависит от роста населенин 
(dN), а также от коэффициента q, ·который выражает го
товность на1селения возделывать еще не обрабатываемые 
земли. 

Формула роста капитала в расчете на душу населе
ния за с~чет накоплений: 

где 

___:!!_=и (-1 __ у) ' 
N .N , 

(37) 

У - уровень дохода на душу насе.1ения без учета на
ко1пления; 

и - ве-личина накстления за ·счет части дохода на 

душу на1селения, приближающейся к величИ'не У. 
Формула, выражающая рост на~селения: 

-d: = v ( !N -Х) , ( 38) 
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где Х -уровень среднедушевого дохода, при котором 

население уже не растет. 

Форма функций (36), (37) ,и (38) ..по Нельсону ОJпре
делена не столь о~цнозначно, как это делал Мальтус. 
Форма кривых, характеризующих Х и У, показывает, су
ществует ли «западня равновесия на низком уровне», пз 

Е}оторой народное хозяйство уже не может вырваться. 
Народное хозяйство будет развиватыся, если кривая 

1 функции (37) при увеличении доха~да на душу населения 
возрастает более круто, чем кривая функции (38). Это
му способствует положение, при котором У <Х, или 
уровень дохода, соо'ТвеТ1ствующий нулевому нюшплению, 
ниже уровня дохода, соотве'Гст~вующего нулево1му приро

сту населе'Ния, а также 1при наличии за1па1со1в обра1баты
·ваемьrх земель, которые можшо 1возделывать. Даже при 
отсу"Гст:в~:иц указанных бл аго~приятствующих обстоятельств 
«ТОЛЧ()(!{» необхо~димой •силы, начальное нео1бходимое у~ве
лнчение пационалыrого дохода на душу населения, может 

вывести народное .хозяйство из состоя~ния равновесия 
низкого уровня, поскольку показатель прироста на1селе

ния rпосле достижения максимального значения дальше 

пе возра~тает, а при новом увеличении дохода начiюrает 

даже сокращаты.я. 

Нельсон следующим образом ~математически вьrвоюп 
условия выхода из положения равновесия низкого уров

ня. Если предположить, что формула (34) являеТ1ся ли
нейной гомогенной функцпсй двух данных переменных 
(т. е. О1'суrствует технический прогресс и ра~сшире~ние 
ма1С~штабов производства не связано с накащхениями), то 
условием роста дохода на душу насеJiения будет: 

(39} 

Другими словами, капитал (который:, по определению 
Нельсона, является суммой стоимости земли и капитала, 
образующегося от наксmлений) должен, ра~сти бьrстрее, 
чем население. Если в фор1мулу (39) 1Бвест:а~с.о<Уrвет~с'ГВую-
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щие значения из выражений (35)-(38) и продифферен
цировать (39), то условием раз1вития будет: 

Т d2N Т · v 
N·~=N· --<1. 

и+q ( F*-F) v 
F* 

(40) 

К.а1ковы же те фа1кторы, которые согласно формуле 
( 40) стределяют темпы экономичеакого роста, й какую 
р-оль они играют в его начале, точнее, в том толчке, ко

торый для это:го нужен? Первь1й сомножитель произве
дения в левой части •Неравенства ЯIВЛjlется коэффициен
том, аналогичным техшrческой.,,1вооруженнО1ст~и труд-а; чем 
больше этот коэффициент, тем больший нужен капитал 
для об0опечения рабочего ме1ста для каждого нового тру
дящегося при сохранении прежнего уровня жизни, т. е. 

тем труднее добиться начала эконО'мического р0tста. Вто
рой самножитель произведения выражает реакцию насе
ления и ка1питала на рост дохода на душу населения, а 

именно у1сл·овия для экономического роста блатоприятны 
в том •случае, если: 

1) ·Величина v, выражающая корреляцию ме:жду рос
том дохода и приростом населения, незначительна; 

2) коэффициент и, tВЫражающий чаегь возро_сшего 
дохода, идущего на на'Коплвния, достатоrчно fве.пик; 

3) при росте населения пристуtпают к возделыванию 
значительных 11ю.вых земельных площадей, т. е. К!оэффи
циент q велик; 

4) имеет1ся оwосительно мно~го еще невозделанных 
земель. 

Из выводов Нельсона можно сделать два ·существен
ных заключения, расходящихся с теорией Мальтуса: 

1. Поскольку 1на величину коэффициентов v, и, q мож
но оказать воздействие с 1п®мощью демографической и 
эконом:ипtеской :rюлити·ки, нет и неизбежJюй <<~.демографи
ческой западни», о которой писал Мальтус. 

2. Ввиду того, ч·ю 1сотласно формуле (35) парк о~
новных 'Средств и земля взаимозаrменяемы, ·более бы~ 
рый рост основ1ных ·сред•ств может комmеюоироватЬ воз~ 
действие более медленного ра.сшир.ения плоm:ад.:н 
возделываемой земли; д·руrоrми: .словами, та·м, где невов- · 
можно развивать сельаюое хозяйство, нужно д..обиваться 
эконОtМического роста за rсче..т иНЩу~С1.1рНализации. 

" . . 
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Дополняет ~полученную I{артину а1налогичная модель . 
Лейбенштейна (Н. Leibenstein) [14], которая показывает, 
что даже ·В там ·случае, когда обстоятельства благ-оприят
ствуют началу экономического роста, необходимо тем не 
менее определенное «критическое минимальное усилие», 

чтобы народное хозяйство ~вышло ~:из состояния iПервона
чального равновесия, сложившегося при существующем 

низком уровне дохода. При этом исх·одят из того, что при 
росте по ·каким-либо прпчпнам среднего дохода возни
кают двояюrе после~ств:ия. С 01дной стороны, произво
дят1ся 1капиталовложения из накоплений за счет возрос
шего дохода, с другой же .стороны, в результате у~вели. 
чения дохода па душу населеныя сверх уровня, необхо
димого только для поддерж:ания существования, начи

нает расти ·и население. Первое воздействие выражается 
коэффициен·том дохода (М): 

где 

" Gtн=Mgt, (41) 

gt-1/N-X - часть дохода па душу насслешш, пре
nышающая прожпточ11ый минимум; 

Gt+1 - значение qt в период ·t+ 1 при о~сутст
вии роста на1селения; 

М - ра1счеr.ный КJоэффициент дохода. 
Рост населения можно предста1вгу1ть .величи:м:ой 

r=ЛN/N пли 1в друюм вш1де m= 1 +r. Последний усло'Вно • 
можно назвать демолрафпч-ес~ю11::v1 Iюэффициентом. ЗаJВи
симасть между фактиче~оким доходом и дох.адом без 
роста населения выражает следующее уравпеН1ие: 

. g н1 = G н1 - Ин1, ( 42') 
где Иt+1 -.союращение дох.ода на душу населения, вов
никше·е в результате пр1ир0~ста населения rt · Nt. Если 
ввес11и значен:ие--..G t+1 из уравнения ( 41) и обозначить 
з:ьrакам и уменьшен!ие дох.ода на душу населе~ния, .вознmк
шее. в резулыqте роста населения, т~0 ·воздейс'Лв:ие пер1Во
начальной величины g на рост дохода на душу населе
ния можно будет записать следующим образом: 

g2=Mg1- rNtи. (43) · 
В следующем пе-риоде будут воз·дей1ст:вова-rь доход 

g2 и возросшее население. N2 : 

gз=Mg2-rN2u=M (Mg1 -rN1r1) -rN2u= 
=M2g1- (MrN1u+rN2u). (44) 
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Далее мы получим уже такую картину' 

g4=M3g1- (M2rN1u+MrN2u+rN8u). '(45) 
На основании этого мож1но установить, что в общеl\1 

виде эта зависимость будет выглядеть таю 

gt=Mt-1g1- (Mt-2rN1u+Mt-3rN2u+~.,. (46) 
... +MrNt-2ll+rNнu). 

Это уравнение можно преобразовать путем замены 
значения N зна~чение.м Nt=mt-1N 1 или произведением 
соот.ветствующей степени демографического коэффициен~ 
та т первоначального населения: 

gt=MHg1- (№-2rN1и+Мt-згтN1и+··· 
.. . +Мrтt-з N 1u+ rтt-2Ntи) = 

=Mt-1g1-rN1u (Mt-2+Mt-зm+~... (47) 
... +Мт/-з+тt-2). 

Если прибегнуть к следующему обозначению~ 

z (48) 

где Z - отношение между сокращением дохода на душу, 
вызванным ростом населения, и первоначальным ростом 

дохода на душу населения, то формулу (47) можно бу
дет записать следующим образом: 

gt=Mt-1g1-Zg1 (Мt-2 +мt-3т+' ... 
. . . +Mmt-3+тt-2) = 

=g1{ мн-z[iмн+мt-2 ( : ) +_". 

... :+мн ( ; ) ,_. + М'-2 ( ~ ) н ]}·. 
(49) 

Так как выражение в квадратных скобках является 
суммой членов rеометричесжого ряда, формулу (49) мож" 
но эаписатЯNJ в таком видеj 

7. Население и экономика. 

mt-1-Mt-1 

т-М 
]} = 

(50) 
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На о~но,ве уравнения (50) Лейбенштейн анализирует 
образование во времени части дохода на душу населения 
(gt), превышающей уровень прожиточного ыинимума в 
функции первоначального роста дохода (g,), демогра
фического коэффициента (т), расче1'ноrо коэффициента 
(М), а также соотношения между сокращением дохода 
на душу на,селения, вызванного рос'Г'ом населения, и пер

воначалыrьl'м ростом дохода на душу населения в функ
щии Z. Как:ие же выводы можно сделать из этой фо1р-
мулы? , 

1. Бели m>M, т. е. если воздействие роста до~ода 
та:Rово, что оно вызывает меньшее, чем ро1ст на1селения, 

увеличение дохода, то длительный рост gt невозможен. 
2. Даже в том б.}'Iаrоприятном случае, когда m<M, 

длительное успешное раs1Витие может идти только в том 

случае, если Z<M-m, т. е. значение Z довольно мало; 
значение Z тем мЕ'IНьше, че·м больше знаменатель фор
мулы g 1, т, е. первоначальный рост дохода, поскольку ее 
числитель остается неиз.меяным после дО'ст1ижения пока

зателя ма1к·симального при·роста на,селения r. 
Математ1ичооки это можно вывести еле.дующим обра

z 
g,ом; ее.ли M>m, то выраже.ние -- имеет отрицатель

т-М 
z 

ное. значение, поэтаму выражеmие -тt- 1 • -- имее"t 
т-М 

положительное значение. С другой стороны, выражение 

[ 1 + т 2 М1 может быть положительным тол~ко rо.гда,. 
z . 

кюгда т-М < 1, т. е. при Z<M-m. В этом случае gt 

будет постоянно расти. Если же в противо~Ве~с этому 
Z>M-m, то, поскольку в формуле (50) в результате ус
ловия M>m nервьiй чл~н етановится определяющим, 
g1 nриоб_ре.тает отрицательное значение и, следовательно, 
Длительное. раsви'Г'ие невозможно. 

Прй.ктиче.с!f:И: это означает, что неЗнач,ите-11ный об-оем 
капиталовлор1еений, небольшая помсJЩь из:за гран,иць1 
и т. д. недостаточяы для начала р~вития экономически 
слаборазвитых t:тран., посколькч б6льшую ч.асть приро~ 
ста доходtJ. они используют для· потребления, в рвзу.1tь
тате чего не создается накоплений, неебходимых ал.я 
дальнейutего развития. 

Модели Нельсона и Лейб~нште.йна на.rлядно показы- · 



вают условия эконо.мического роста в экономичесжи сла

бораsвить~х странах. Однако необхощи:мо констатиро:вать, 
что воздеи.с11вие экономических явлений на явления де
мографические они показывают в весьма упрощенном 
виде. Во-первых, авторы используют довольно отвлечен
ное понятие дохода для поддержания существования или 

дохода, обеспечивающего нулевой прирост населения; 
во-вторых, оба они предполагают, что рост .населения 
прямо зависит от дохода на душу населения. Однако 
опыт отдельных экон.омически слабораз~Витых стран за 
последнее время дает нам возможность сделать вывод 

о том, что смертность может весьма значительно со\ 
кратиться и без знач,ительного повышения жизненного 
уровня, только благодаря некоторому улучшению здра
воохранения. Кинrсли Дэвис {К. Dav1s) [15] рассказыва
ет, на1Пример, о быстром -сокращении смертности на Цей
лоне е результате применения в борьбе против разнос
чиков малярии сравнительно дешевого средС'ТТВа ДДТ. 

Однако на одна модель не делает попытки об'Ояснить 
взаимосвязи между экономическим ростом и демоврафи· 
ческими явлениям.и, возникающими после первой, исход
ной фазы этого роста. ПР'ичина сос-гоит ~ том, что в по
следующих фазах ра.э1вития рост населения зависит в 
пер.вую очередь не от смертности, как в прошлых столе

-гиях; и после сокращения ее до определенного уровня 

раз·ЛИЧ'ИЯ 1'- в прирос:tе населен.ия оnределяЮ'Гся прежде 

всего ди.нам•икоИ процессов рождаемости. В то же время 
взаим·оов~зь динамикй рождаемости с экономическ:а""tf 

ростом на'М·11ого сложнее, чем ее связь со смертностью. 

Правда, в общих чертах «теория демографическойi 
р.еволюции» в том виде, как е€ оI!исывает Коул (А. Coa
le) {16], -объясняет эти про~еосы. Согласно этой теар'Ии 
на определею~ой стуn~ни экономического роста рождае
мость начинает сокращаться, поскольку большое колн
чест-iВо детей в семье nребует эначительных расходов и 
вывывает больше забот, с другой же стороны, склады ... 
ва.еrея более рацио.на.тт~стичес.кое отношение к проб,лем.е 
величины се.мыr. Одна~ко еще отнюдь не в.ыяснеrr:rо ДQ 
коnца, что является глав-ной приt:fмной с.окращеюrя ро.ж ... 
даемости: большое сокращение смертности, rла~вны.м ()(5,., 
раз-ом детской смертности, или рост жи3ненного урав!rя1 
яда· же такие косв.ен.ао авя~ашrые с зкооомwrООI<ШМ 
ростом я1алешщ как урбааиsацJUТ, иэ-~енецяР. пр.офес" 
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сиональной стр.уктуры, изменение положения женщин. 
О сложнос'Ги связи свидетельствует тот факт, что среди 
стран, находящихся приблизительно в одинаковой фазе 
этого процесса, имеются подчас существенные различия 

в обла1сти плодовитости. До сих пор не удалось, напри" 
мер, найти общепризнанного объяснения резкому росту 
рождаемости в Америке после второй мировой войны~ 
Сложность этих явлений поз,волдла Ландри (А. Landry) 
[I 7J сделать вывод, что демографические изменения ныне 
уже не происходят в соответствии с каким-либо единым 
демографическим законом. В то же время ряд ие~следо· 
вателей делали попытки заложить основы новых демо· 
графических законов. Например, Миллер (А. Miller) [18] 
исходит из того, что человек ра.ссматривает детей JЗ оп
ределенном отношении ка.к потребительные блага; он 
взвешивает радости и трудн·ости, связанные с ними. 

1 

Согласно Смолиньскому (Z. Smolinski) [19], прирост на" 
селения при доходах, близких к прожиточному миниму~ 
му, положительно коррелирует с величиной дохода 10• При 
доходе же, превышающем этот уровень, корреляция ста· 

новится отрицательной до тех пор, пока доход на душу 
на,селевия не достигнет определенного уровня, дос.таточ" 

ного для полного удовлетворения потребностей, после 
чего связь снова станови11ся положительной: рост доха" 
дов приводит к большему приросту населе.ния. Ростоу 
(W. Rostow) также ссылае~ся [20] на то, что после дости-
жения определенного жизненного уровня американскпе 

супруже.ские пары ценят детей больше, чем возможность 
иметь большую квартиру, более современный автомо-, 
биль. Однако все эти теор.ни еще настолько не разрабо ... 
таны, что никто не пытался представить их в мате.мати-. 

чес.кой форме. • 
Автор попытался показать возможности определения 

связей ме?КдУ экономическим ростом и ростом населения 
в виде математических 'моделей. По его мнению, поль]а 
от создания таких моделей состоит, как это ·видно из 
настоящего обзора, в· том, что с Их помощью, с о.zщой 
сrороны, можно ясно представкть условия проявления 

различных закономерностей, взаимосвязи и различия 
между различными теориями, с другой Же стороны, ny..t 

1о Статья 3. Смолиньскоrо будет опубликована в сборни~ пе• 
реводов «Теоретические проблемы демографии» серии «Новое в за· 
рубежной демографии».- Прим. ред. , 
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тем анализа гипотез, служащих основой этих теорий, 
можно легко опровергнуть ложные взгляды. 

На основании приведенных моделей можно сделать 
следующие выводы. 

В противовес теории Мащ>туса прирост населения, 
как правило, не связан с союращением дохода на душу 

на1селения. Это может пметь место только при 9шреде
ленных особых условиях. Обстоятельства, блнзкие к 
указанным условншм, могут сложиться в эконqмичесюr 
слабораз1витых странах, одна·ко и в этом случае 01н1и не 
противос'Гоят закономерности, действующей при любых 
обстоятелысrnах. С помющью соответсТJВующих экономr1-
чеаких и де.мографичес~их мероrприятий можно создать 
у1сл0~вия для начала эrкономичесJого роста. Главное зна
чение в этой области пмеет достаточно быстрое увел~r
чен1пе· и эффекти·вное использование производс'Г'ве:нной 
базы. Этому в значительной ыере способствует пла,ново~ 
хозяйст·во. 

В .экономически раз1витых странах ускорение естест
венного пр·и1ро:ста на•селения в ближайшей перс.пвкти~ве 
может выз.вать определен~Ные труднаrст.и, однако в более 
дальней перспективе этот рост ни в коем случа.е не ока· 
жет отрицательного влияния на рост среднедушевых 
д~оходов населения, более того, он будет выгоден благо
даря у~величению накоmлений, связанных с ростС)м про
ИЗ!ВЮД1ства, и его влиянию на возрастной состав. ВовiМоЖ
ное же сокращение на1родана-селения и uв5t'занное с этнм 

его поста~рение пр~и любых обстоятельсrnах весь.ма 
вредны. 

Пере1вел с венгерского С. П. Шевяков 
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С а4мон Кузне. ц 

ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕl(ТЫ 

СОВРЕМЕННОГО Эl(ОНОМИЧЕСl(ОtО РОСТА* 

S 1 то n К и z n е t s, Demograph1c Aspects ot Modern 
Eeonom1c Growt\1 

1. Это'Т доклад п~редста1вляет ~собой кр&ткий очерк 
демоrрафиче~с-ких тенденций, которые связа1Ны с э.коно
мическю.t ростам в разrвитых сейчаrс странах еще с кон
ца XVIII С1'олетия, а также возможных направлений 
L·вязп межцу развитиЕ'м населеюrя и экономики Следо
вательно, б(),1ьшая ЧСlС'ТЬ очерка о1'нос-ится к прошлы-м 
явлениям и тенденция.м в разtвитьrх С'nранах (разделы 
I--III); и лишь в разделе IV всесторонние с.равнения 
для последrних лет касаю11ся де"Wографичвских явлений, 
в значптель:ной степени - плодовитоС"ГИ, в менее разrnи" 
тых странах · 

2 Влияет ли а1нализ прошлого на пол.итиче~сжие проб-~ 
ле11,1ы ндстоятцего и будущего и какитv1 образо~м влияе1;~ 
здесь НЕ: обсуждае'Dся и не \1ожет обсуждаться. Нужно 
надеяться, естеегrвенно, что этот доклад будет полезен 
и для тех, кто за'Нят проблемами текущей политики, да
же если он mишь устранпт впюдящие /в заблуждение 
представлен~ия относительно широкой картины и в.за&J~ 
мое.вязей: прошлого и выД1Винет ре~l{Оl'vlендации к иэучс~ 
нию и оценке у1сло.в1rй, отнg~ящих,ся к демографичеr.ки~ 

* Обзорный доклад д~я т~ы А 10 «Демографй:ttесюrе аспекты 
экономического роста» на П Всемирной: конфере:нцf{Fr Fro народона
селению, Бе.лrрад, 1965 
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и экономическим изменениям сегодня. Но здесь не де-
1rrается никакой попьпки выбрать те или иные тенде~нци:и 
для прог1:1озоаз или рассмотреть значения этих фа1кторов 
для текущей политики - задачи, которые потребовалп 
бы 1юнкрет.изации це"1ей и разнообразных до1Полнителт')
ных теI{ущих данных о ВОЗ:\10ЖНОМ влиянии этих фа1КТО
ров и которые не должны решаться путем простой экст
раполяции из прошлого или, впадая в другую крайность, 
при полном пренебрежении им. 

1. Определение современного экономического рQста 

3. Современный экономичеокий рост· отождествляет
ся с реализуемой способностью экономики СТiраны по
рождать з1начительный и не.прерывный подъем пр~аизвод
С'DВа продукта нз душу на1селения ·(чистое или валовое 
потребление постоянного кап.итал а). Данные для разви
тых стран в Западной Европе, для США, К.анады, 
Австралии, Новой Зеландии, Японии и д.nя многих стран 
в Латинской Америке, а .с 1920-х годов для СССР · 
обнаруж~ивают , продолжительное увеличение продукта 
на душу населения-от 15 до 30% за десятилетие 
В большинстве стран темп роста населения был также 
значительным- от 7 до 20% за десятилетие, и, следова
тельно, общий цродукт увеличивался 1емпами от 20 до 
50% за десятилетие. Постоянство та,ких темпов в течение 
века, обычное в развитых странах, где современный эко
НQМИЧ~ий р•ост начался рано, означает ум1ноже.1йj:е до
хода на душу на1селе~шя в 4_,14 раз, населения в 2-
6 раз и общего .продукта в·б-58 раз 1 • 

4. В1нушительный и в исто.ричеокой пе.р~с:пекти1ве не
обычайно высоюий те1м1п роста прод}11Кта на душу на1се• 
ления не юмел овои1м основа'Нием уJВеличен.ие затрат 

фаrкторо.в произ1ВодJсТ1ва на душу на1селе.ния и не .м~ожет 
раrос.матрwваться как его результат, если мы ив~меряем 

затраты человеко-ча1са~ми тр1уща и едиюща1ми капитала, 

составляющеl'о материальные затраты (material capital). 
Чи~с_ло чел91веко-ча1сов (1прrоиз•ведение заrняТ>ой рабочей 

1 См S i m о n К tt z n е t s, «Six Lcctllres on Economic Growth», 
Glencoe, Illinois, !959, особенно стр 19-28 
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силы на среднее число часов работы) у,величивалось 
поч'Ги во В~сех развитых странах меньшими темпами, чем 

общая численность на1селе.ния, в результате за1мет-ного 
снижения ареднего числа ча,сов на человеко-год; и, еле"' 

довательно, ч:~:-н~ло челов.еко-ча~сQ!В на душу населения 

так;же снижалось в течение пер1иода с середины или кон

ца XIX в. приблизите.льна на 2 % за де.сятилетие2 • 
Общий ка1питал, и в чаrстности воопроизводи:,мый ка

питал, увеличивался высокими темпами, но темп роста 

всего ка1питала, включая землю и другие нево1оороизво

димые ресу~р,сы, был несколь~ко ниже, чем темп рQста 
в1с-его продУJКта, и его доля, выраженная через доход на 

него, полученный в виде дохода с и~мущесТ!Ва ( един'Ст
венный доступный нам юритерий), составляет приблиз~и~ 
тельrно около чеТ1верти общего продукта3 . 

Таким образом, рост всех затрат на производство на 
душу населения, выраженных не.взвешенными человеко

ча1сами и общим капиталом, составляющим материаль
ные затраты, достигает, 1В лучшем случае, от одной седь~ 
мой до q.дной шее-той части общего увеличения продукта ., 
на душу на1селе~ния. Э'Г'о простое. ~статистическое сопо
ставление испытывает, конечно, ~влияние ра.знооб1разных 
ограничений· -увеличения мае.штабов произво~ства, 
вза1имодеЙ~с1'вия различных видов затрат и т. п. Но же
ла1ние ут~очне~ния не должно за,стаrвить нас отказаться 

от очеви~ного результата, полученного с по'Мощью гру ... 
бых мер, а ииенно, ч'Го внушительный рост продукта на 
душу населения был достигнут при 'Меньшем числе ча ... 
сов труда на душу и пtри более с.кром1ной доле продукта, 
направляемой на накопление капитала, идущего на ма
териальные затраты. Другими слова,м,и, большая часть 

\ 

2 Для большинств~ стран ом. кратI<не r:пыводы 1В рабоrе 
С о 1 i n С 1 а r k, «Coпditions of Economic Pгogress>1, Згd edition, 
London, 1957, таблицы IX и следующие, стр. 90 и след. 

3 Относител~..но данных по капиталу и благосостоянию для ряда 
стран см. R а у m оп d G о l d ~ m i t h and С h r i ! t о р h е r 
S а и п d е r s, «lncome and Wealth», Se.ries VIII, London, 1959: 
Относительно общих результатов анализа по США см. F. D е n i s о n. 
«The Sources of Economic Growth in the USA, and the A1ternatives Bef1ore 
US», CED Supplementary Рарег No. 13, New York, 1962. По НорА 
вегки см. О d d А и k r u s t and J и и 1 В j е r k е, «Real Capital and 
Ecoпomic Growth in Norway 1900-1956», <1Jnoome and Wealth», 
Series VIII, рр-. 103-113. 
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'увелнчения продукта на душу населения в современном 

экономиче.с.ко1м росте была обусло(влена из1менеюrя111,нr в 
]{ачестве либо труда (1вслеДrствие повышения образова
ния и квалификации, сокращения часов работы) лучше
го питания и т п.), лнбо капитала, или же, в сущн~сти, 
на1каплением по:1езных знаний, которые лежат в основе 
качес11ва тру да н капитала) илн в большей способности 

' общес:гва обеспечwвать использование данного запаса 
полезных зна1ний для увеличенпя экономпчес.I<ой эффек-
11ивности. Короче rово~ря, гла~в1ны1мн, определяющими 
и.сточниками sысоких темпов роста прDдукта на душу 

на1селен.иs1 были возrросший запа,с полезных знаний и сло
собность общества его использовать 

5. Высо1кий 'reмtrr общего ро1ста сопровождался: за
метными и быегры,ми стру~ктур~ными сдви1rам:и: измене~ 
нюrм1и аз долях раэли~ч.ных кам;nстенто!В в обще~м nро!дукте 
.как по и1сточ~юr1кам ero образования, та~к и по его и.с~поль
зованню и, следовател:ыно, измен~нпя1ми среди разных 

rpy1пn населеиая в ·их ,ролях nроиэ1водптелей, получате
лей дохода, вкладчиков н потребнтс.rrеi'!. Одни!\1 из этих 
сдвигов было снижение той долн, ко'Г'орую вноснт в об
щий проду~кт селм:кое ХJозяй1ст.во, и его долей в рабочей 
с.иле и в других фа1Кторах mроиз1водсТТВа при соот,ветс'Г
вующем nсхвышенim долей промышлеююстн и друnюс 
n.~сельскоlQозяЙtсrnенных свкторав - процесс, об:рrчно на~ 
зываемый индустриализацией. Другим структурным сдва
rом был переход от небольших инд•и>видуалъных пред~ 
ттриятий к боль.шоh 1юр,порац11и, ча1стной иши госудаrрст· 
венной, кото~рый выЭ1Вал изме<нения в рамках ра6оч-ей 
силы,- neJpeXioд Иэ rpymtnы пре~J11При·нИ1Мателей в группу 
служащих,- в ro вр~я .к.ЭJК овязан.ные с эти~м из~ме.не-

-ния в технике nроивsодства и с:nруктуре конечного nро
дУJКта вызnэали сдв-игн в рабочей сяле от ручного к ме-. 
хаrmзирооаН1Rомrу тrруду и от .менее ювалифицирооа·нного 
к более квалифициrроваJifНому и вьюококват-rфицирооа!Н-
ному труду. . 

Друrие структурные ив~Ме.нения ruроиз10ШJI.и в раюпре
делеН!И"И продукта ме.ж'ду rrотребленнем R какшталооло~ 
же~rиwми и внутри разных катеrорий предме"Г.о~в 111отреб
~еrгия и с1редств nрсхиз&одс'№а. Н а~конец, из1менилось 
вначение междуна~родны.х пото.кО!В тооаро•в, фондо'В и: 
людей по сравнению с национальными производством и 
вл.ооке.юнvми~ изменалис.ь такж~ э:коно.миче~сж~ие катего~ 
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рии в пределах этих д1вижений через национальные 
r-ран1ицы. Причем Э1'ОТ перечень далеко не полон: он не 
учитывает изменений в рам1ках основных секторов эко
номики, напр_и1мер соот~ношения различных о'Граслей 
обрабатывающей про·мышленности в пределах всей этой 
отра,сли или соотношения различных в1щов обслужиiВа
ния ВНУТIР'И разнородного сектора услуг, а также изме

нений среди фирм разных типов и размеров в пределах 
широких :rрупп небольших индИJвидуаль'НЫХ фирм и круп
ных корпора~ий. 

6. Не случайно, что высокий те~м1п роста продукта ,на 
душу на1селения в ходе с0~временного экономического 

роста связан с преобладанием и выооким т~:vшом стру.к
ту~рных с;IJнигов. И ест1 первь1й обязан своим происхож
дение..м техническим и институционным изv1сненпя:v1, ос

нованным на увслнчеюш зап(!са полезных зна1ний, то 

основное вшrянис послеµ,нс:го заключалось, пu-ви;r.и:v~ому, 

в сдвиге от одной части п~роизводс11венной и социальной 
системы к другой, а не в одинаковом влиянии на все 
части одновременно. При увеличении продукта на душу 
на1селен.ия и пр~и пз.менении у~слоюrй, в которых оно про
исходит (на.пр:И1мср, урбанизация, обязательно -сопровож
дающая :и~нду~стриалнзацию), должны произойти измене
ния в с11руктуре конечного nоТlребительсжого" с.проса, 
коТ1орый вызьнвает другие CJ;JJвиrи в с11ру~ктуре производ•ст
ва. Иным.и словами, вьюсхкий темгr роста ~р·одукта на 
душу населен.и~ может быть объЯJснен тюль.ко разнооб
раз.нЫJмiИ ст,рукт~урньnм1и изпvrе-не~ни·ями в систе~~е произ
водс'Гtва и, следовательно, в оснО1Вных жизненных у1сло

в·иях. 

7. В(:е эти стру~ктурные сдвиги означали из1менения 
в относительном эко1номическом положении груmп на1се

ления, авяэа1Нных с различными отра1слями ЭJюном.ики, и 

в· фор1мах по.ведения получателей дохода, если раоомат
р:ивать их как потр1ебителей. Так, они тр-ебовали на
rnра~вить у,силия част.и членрв обще.ства на то, чтюбы л.р:и.
опасобитьrся к быС11ро из.меняющИJМся ус.ло~В1ияrм э~оно" 
ммчеs~1юй активности и жизнй вообще. Потребно1сть й 
болеё ювали.фицир·ооанных слециалиста:х, апа~с.обшость 
состоять в более к.р1у~п.ных и бoJiee сложных грулпа.х ра
боТ1н.иrк:ав .в более кру1пных э1юноми1Че~аких .щр,оиз:водс:nвоо:
ны:х: е,щи~н1ицах, ... мобильность и -пр10VКИ1Ван11е в у~слооиях 
в·се большеЦ урбанизацrеи из.мен:али требооаR'Ия, которым 



дол:жм:ы были от1вечать и:м:дпвидуумы, если онп хотели 
приапоообиться к язменяющимся экоНО:\1ИЧесжшм возмож
ностям. Это не могло произойт11 без значительных из1ме
нений во взглядах, полученных в наслещс11во от ранних 

и отличающихся от соврвменных форм экономиче~кой 
и социальной жизни. 

При возникновении конфликтов между группами, 
порожденных СТ1руктурны1ми од~вигами, столь сущесТ1вен

нь~~ми в экономическом росте, члены общесТtва должны 
были разрешать эти противо~речия мирно, не задерживая 
экономического роста и не нарушая целостнос11и обыч
ной политической структуры (ч го ведет к гражданской 
войне). Про1ис.ходили та1Кже нЗ1ме:riения в образе жизни 
с непременным воз1действие~м их на структуру потребле
ния, отражающим чувствительно1сть инди1в'ИдУУJМО!В KaI< 
поТ1ре.б~ителей к непре.~ры1вным новшества~м. !(~ороче го1вю
ря, способность инди1видуу1мо~в и общественных институ
то1в реагировать на непрерывные и быстрые пз1мснения 
в потенциале экон01мичеокого роста неотделима от сов" 

ременного экономического роста. Изменения во взгля
дах, необходП\IЫе для того, ЧТ'О•nЫ конценТ!риро~вать и 
развИ1вать эту способность, был1и, несомненно, взан:мо" 
ооя.заны :rакже и со оогляда1ми, которые воздеikТtВуют 
на нор~мы де~моr~рафи~чеокою паведения. 

8. Поскольку со1временный Э1Кономи1Ческий рост про
и~сход~ит в мире, организава1нном в национальные госу· 

дар1ства, 1iJ последние я1вляют.ся ключе~вы11,1н орга1Низация
JМ.И, создающими институционные и политичеакие услоtВйЯ 

для Э1кономической д1еятелыности, мы стрем~и1Мся на~блю
дать и а1нализирО1Вать эконом1ичес~кий рост в этих нацио
нально-государственных образЬваниях-сравниваем тем
пы и эффект.и:IВНЮ\СТЬ их ЭtКономическоrо ро~ста, различа~ 
более и менее экояомиче~ск.и разВ1итые сТ1ра1ны. Поэтому 
важным аооектом в дополнениrе к сО1Воку1п1Ным и стrрук" 

тур~ным аспекта~м, кото1рые можно на1блюдать и olIJIPeдe ... 
ля1ъ в отдельнО1сти для каЖtдой нации - госуда,р1ства 1 
ЯIВЛЯЮТIСЯ междуна~ро~дная структура и условия, в котю

рых происходит э1Кономический ро1ст. Эта международная: 
струuпура и у1словия также быJСтро из1меняюТ1ся, отча1стн 
патому, что у~величен.ие запа1еа полезных э~на.ний, котО1рый 
состаJВляет iИ1Сточни1к совр~е~менного эконамичес~кого роста 

~рИбЛ'ИЗИЛО - через ИЗ1МеНеНИЯ С1редСТВ транс1:rю1рта И rСВЯ~ 
зи ..__ 1яации друг к другу; отча1стrи потаму, что со1Вtре.моо-
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ный эконоыичесюrй рост начался для разных :каций в 
разное время и происходил постепенно, нач1иная с про· 

мышленной ре~волюцин в Англ~ии в КО1нце XVIII в., зате1м 
в XIX в рас~nросТ!ранился на большинсТ~вю С'Гран Запад
ной Европы, Соединенные Штаты Америки и Японию, а 
сейчас, в 1960-х годах, достиг такой крупной страны в 
Азии, как Китай. Таким образом, любая нация, к1ото
рая начинает уопешнiо ИIСIПОЛЬЗО\Вать IВОЗМОЖНОСТИ СО1Вре

мен1ного эконо1мичеюкого роста, делает это 1в конк1ре11ных 

у1словиях международной стру1кту1ры и меж~Цунаро~дных 
овязей, где некоторые нации предшествуют ей в этом, а 
щрупие еще будут следовать за ней и где на ошюшения 
стран с остальным миром влияет как прошлое, так и 1\1С

няющееся настоящее. 

9. Из оказанного следует, ч·ю экономический ро.ст 
нации Лiробуждает у нее способно1сть перенимать олыт 
у других п пользО1ваться преимущества~ми расширения 

международного разделеНJия труда; следовательно, лю

бые институционные и поли11ичес.кие меропр~иятия, кото
рые она про;водпт, чтобы воспользоваться возможно1стя~ 
ми совремеюного роста, д6лжны быть оценены с точки 
3,ренпя не толЬ1ко внутреннего ро1ста, но и внешн1их от

ношений. Яоно, что эконо~миче~ский рост наци1и имеет бо
лее прочную основу, есл'И инс11и11уционная ст,рукrура, в 

которой он происходит, в минимальной степени способст
вует возни~кновению мея~ународной наrпряженн.ос.rn и 
конфликтов. Крите.рИй для суждения об этом установить 
гораздо 11руднее, чем щритерии для .суждений во внутрен
нем, наЦиональном 1ма1сштабе; хотя, разумеется, такой 
подход ЗаJВедомо и~0ключа1ет из за1юн1ных ИСТОЧНИКОIВ 

роста не.которые фор~Мы отюрытой агрессии. Но, п1ринм
мая ВО-ВНИIМаJНИе возрастающую ВЗЮiiМОЗа•ВИJС!ИМОСТЬ на~ 

ций, целесообразно подчеркнуть международное значение 
эконом~ическ.о,го роста; показать, что рост в данной сТ>ра ... 
не связан с определенной дей~С'Лвооной реакцией на меж
д~ународную с'Dрукту1ру, члеJНом которой страна ЯJВляеТ>ся; 
что в более шщюко1м смысле путь Э\Кокомического РМ"' 
вития, по кюторому ищет •страна, прещставляет и1НТере'С 

не толыко для сЭJмой с11раны, но и для остальных ст~ран 
мrtpa и что могут возникнуть существ~е.н1Ные прО1rи.во~ре.

чrwя м~ду стремление~м маJКс'Ими~йроватъ в·нутренний 
рО1ст и м1IrНИ•мизир'О'Вать иеде~рЖ!Ки в обл21ст.и: междуна
родной. 
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11. Демографические тенденции с конца XVIII в., 
связанные с экономическим ростом 

10. Изложенные выще соображения о совокупных, 
структурных и международных <1спектах современного 
эконом11ческого роста предполагают существование опре

деленных норм пове;:~_сния отделы1ых членов общества, 
составляющих, по-видимому, предпосылкп этого роста. 

Члены общества являются как факторамп экопо.мического 
роста, так и потребителями его результатов: ·создателямп 
новых знанпй, фундаментальных ·и прикладных; новато
рами, применяющнмн их в проrrзводстве; друrн:vш элемен

тами рабочей силы, использующшт свой возрастающий 
опыт для увеличе.ния производства~ частНЫl'vlИ nредпрюш

мателями и руководптелями государстnен1:1ых предприя

тий~ координирующими факторы производства с целью 
удовлетворить crrpoc, ча'С11ный 'и общественный; потребн· 
телями, которые определяют оконч.атслыrый, а следова
тельно, и промежуточный спрос на экопомичесюrс блага; 
.и государством, которое в соответстшш 1со всем этнм уста

навливает основные инстптуционные и ~rюлитиче-ские ус

ловия, в которых протекает экономическая деятельно~сть. 

Вза.имос:вязь между демографиче~скимн тенденциями и 
экономичес:юи1м ростом сложна не 1'олько вследствие из

менений в чи1сленrюсти населенпя из-за ·рождений, смер
тей и миграции, ксrгорые, очевидно, rвесьма важны, но 
также вследствие изменений в ка'Честве людей и в эконо
мически значюvrых нормах их повещения; ттоэтому трудно 

проследить отношения между демографическими тенден
циями в их численном выражении и теми институционны

ми нормами, которые влияют на производство и на ис

IПОльзование продукции. 

11. Прежде чем ·при<:туtгrить к тео~рети'Чес1Кому раосмо
трению этих отношений между дем.Qграфическими теg
денциями и эконо·м·и~чес1шм ростом, полезно, 1по-вид1имо

му, дать краткий обзор демо гр афи;ческих асп~К'ГОБ совре
менною экономического роста в 12-18 странах, которь~е 
сейчас считаются ,развитыми. Мы имеем в виду страны, 
упомянутые в начале этого докщща. Такоrй обзор, П'У1С1'Ь 
:краткий и пр:иблизи-гельный, должен послужить основой 
хотя бы для постановки соответствующрrх вопрос{)В оr
~осительно взаимосвязи между ростом населещrя и эко· 

иомическим ростом. " 
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12 (а) .. С 1750 r. до -1920-х и i9ЗО-х годов темпы ·рос
та населения были заметно выше в тех ·странах, которы~ 
мы сейчас считаем экономиче~с-ки раз.витыми, чем в ос
талыюй части мира. Территорию европейского заселе
ния, исключая, может быть, Латинскую Америку, мож
но определить как основной район развития; из про
мышленных стран сюда не включена лишь Япония, н 
имеюТ~ся только сравнительно небольшие (1пропорцио
нально) группы на~селения, которые не П{)Лнастью -раз
виты (в южной н востачной Европе и в Океании). С 1750 
по 1920 г. темп роста населения в этой разв1итой части 
мира, :к:о·юрая насчитывала 21 % мир·оваго населения в 
1750 г. и 34 % ·в 1920 г., 1был ·замет.но выще, чем 'R ос
талыrой части мира (та·бл. 1). И ·л·иrшь !После 1920 г., и 
особенно пос.[Iс 1930 г., темп роста на.селения в менее 
раз.внтых •странах ·превьюил темп раста на•селения в раз

·витых странах. Поскольку с 1750 по 192.0 г. темпы рос-га 
дохода на душу н·аселения в развитых странах намного 

превышалfr темпы роста дохода на душу на.селения в .ос
тальной части мира, до J 920-х годов суще-ст"Вовала поло
жителыгая ·с~вЯзь между ·прирас1'ом населения и приро

стом прадукта. на душу на·се..л..ения (и, ~конечно, в-сего 
продукта). · · 

13. Разумеется, это взаимосвязь весьма общего ха
раrктера, пос.кальку у·словно выделяются лишь две груп

пы·- развитые страны и остальной мир. Она не имеет 
силы для отдельных стран внутр~И группы разооrгых 

стран: Франция и Ш~веция, на1прИ1Мер, ·с умеренными тем
·пами ·роста на·селения и·мели сравнительно более бла
гоприятные, ·чем в других ·странах, темпы роста 1П-р~укта 

на душу населения, в Австралии, Канаде и· даже в США 
[lР'И. высq1<~их темuтах роста населения темпы прироста 

продукта на_ душу населения были .х1отя и существенны
ми, но не самыми iВЫсокими4 . 

Нетрудно было бы наЗ'Вать ряд стран и в Латинской 
Америке, Восточной Европе и Азии ·с высокими темпами 

" (Jт.в0осwrельно отсут~С'DВия tе.уществе.Шiой коррмяцни между 
темпам.и роета -.uа<:еленяя и темпами прироста .п~родукта на душу · 
нас.елени11 в развн"tых С1'ра.нах в течен.ие долгого перво.да, с.м. 

S i ц~ о n К: u z n е t s, «QuantИatiчe Aspects of the Ec:onomic Growtl1 
of Nations: I. Leve-ls and V-вrial>ility Qf- R.a.tes. o.f G:rowth»-, <Ec.onomtc 
Devel-op.щe.лt and Cultura-1 Chang~t 'fol. V, No. t (October, 1956}, 
рр. 28-31. 
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Табл11ца 
ДЕСЯТИЛЕТНИЕ ТЕМПЫ РОСТА НАСЕЛЕНИЯ 

НА ТЕРРИТОРИИ ЕВРОПЕйСl(ОГО ЗАСЕJIЕНИЯ (ТЕЗ) 

И В ОСТАJIЬНОИ ЧАСТИ МИРА, 1750..:....1960 

(в процентах) 
-

Остальнwе ТЕЗ, исклю- Осталыrые - страны чая Латин- с1ра11ы 
Периоды ТЕЗ мира скую мщ:~а 

Америку 
4 1 2 3 

1. 1750-18-00 6, 1 3,8 6,4 4,0 
2 1800-1850 8,9 4,0 8,6 4,2 
з: l 850- 1900 11, 3 4,4 11 ' 1 4,8 
4 lS0)-1930 11 ' 1 5,9 9,9 6,8 5: 1930-lSбO 10,8 16,5 8,2 17 ,2 
6. 1900-1920 10,8 5,3 9,6 6,3 
7. 1920-1930 11 ,6 11,0 10,4 11,7 
8. 1930-1940 9,5 12,9 7,8 13,5 
9. 1 940 ...... 1950 6,6 14,6 3, 1 15,4 

10, 1950-1960 16,4 22,0 . 13,4 22,8 

Основано па оценках Керр-Саупдерса для 1750-1900 гг.: UN 
«Tl1e IJeter111шa11ts апd Co11seque11ces of Population Trends» (New 
York, 1953}, ТаЫе 2, р. 11; 

на оценках д11я 1920-1950 rr.: UN «De111ograpl1ic Yearbook, 
1962», (New York, 1963), ТаЫе 2, р. 124; 

на оценках для 1960 г.: UN «Demo2'1·apl1ic Year\1ook, 1963», 
(New York, 1964), ТаЫе 2, р. 142. 

Территория еnропейс1<ого заселения JJключает Северную Амерпку, 
Латпнскую Америку, Европу, азиатс1<у1d, часть СССР и Океанию. 

роста на1с~лени:я ~И с небольшим приростом ·или· 1со1в1сем 
без прироста дохода на душу населения. Не 1сохраняется 
эта 1связь •и с течение.м времени в ходе современного эко- ' 
номиче.rско1го роста в отдельно взятой •стране. Ра-зумеется, 

1 если экономический рост начинается в ~старой стране (а 
не в молодой или малонаселенной стране, обычно за
океанекой), то он ча·сто ооnровожщает~ся у~с!Корением тем
па· роста населения, вооникает на время пwюжительnая 
-связь между темпом прироста населения и темпом при
роста продукта на душу населения. Но когда рост .на·се
ления начинает стабИлизироватьс.я :или слабеть -и e.ro 
замедление после 1850-1900 гг. (графа 3 табл. 1) не 
случайно,-темп прироста продукта на душу паоеления н.е 
следует этим изменениям, по крайней мере в наибол~е 
развитых странах. 
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14. Несмотря на эти о~граничения, важно, что на про· 
тяжении большей части долгого периода современного 
экономического ро·ста ·районы м.ира, ста..вшие развитыми, 
были 'I:акже районами, где темп ·Прироста на.селения был 
выше, чем в остальной части мира и выше темпов приро-
1ста населения в эт,их развитых странах до начала эко

номической модернизации. Такое заключение 1Вызывает 
Bl()IПpoc: если темп прироста населения был положительно 
связан с темпом прироста продукта на душу на1селения, 

то объяс·няе"Гся ли последнее щ~рвым, или, по крайней 
мере, влияет ли первый на механизм, посредством I{o'J'o~ 
рого обеспечивается рост продукта на душу и неразрыв
но связанные с ним структурные изменения. 

15 (б). -С середины или конца XVIII в. до второй чет
верти: ХХ 1н., еслн рассмnтрнвать ~весь этот период, на
блюдалось снижение показателей смертности, что при
вело к более высоким те:м~пам ·роста населения во всем 
мире, и в ча1стности в развитых странах5 • 
Мы не рас.полагаем прямыми 1ис1t.Iерrпывающими све

дениями о показателях рождаемости, смертнасти и миг

рации; известно, однако, что мнграция между террито

рией европейского заС.елення и остальной частью мира 
была незначительной. Следователнно, большие различия 
между графами 1 и 2 и даже между 1графам·и 3 и 4 табл. 
1 обусловлены прежде всего различиями ~ 1пока?а-гелях 
~стественного прироста. К.роме того, :мы знаем, что в ран
тше периоды Ьбщие коэффициенты рождаемости на тер
ритории европейского заселения в целом были, вероятно, 
ниже И\, конечно, не выше коэффициен'Т'ов ро_?1(даемости в 
С1ранах Aз·JHI ~и Африки, что высокие по·казатели рож
даемостп в западном полушарин и:,1.,1ели незначительньtй 

5 За более короткие промежутки времепи ускорение роста насе
ления, возможно, явилось, скорее, результат~м возрастания показате
лей рождаемости, чем -сни~е1шя показателеи смертности, например в 
Анми.и 1И Уэльсе до 1820 г.; но мы имеем дело с пер11одом продол
жительностью почти в два века, и любое увеличение шжазателей 
рождаемости было связано лишь с частью этого периода. Послед~mе 
соображения о дв~ижеН11и показателей рождаемости и сме.ртН'осТИ в 
Англии tВ периоды, С1Вязанные с промышленной революциеИ, с.м. ~ 
D. Е. С. Е v е r s 1 е у, «Population in E11gland, in the 18th Centu~y: 
An Лppraisa1 о1 Current Researcl1,'»' artd .J a·h n Т. К r а и s е., «?ngl1s-h 
PopulaHon Movernents between !700 and 1850:., In .:Proceedings of 
the International Popu!ation Conference>>, New York, 1961, vol. I (Lon· 
don, 1963), рр. 573-581, 583-589. 
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~е-с в начале XIX ·в. и Ч'Ю к концу XIX в. по1каза1'еЛt-I 
рождаемости сниз1ились в большинст.ве развитых стран, 
но были еще высокими в 1слаборазвитых странах м·ира. 
Подтвержденпе этому общему заключению можно найти 
fВ относящих1ся ко .всему миру оценках для конца 1930-х 
годов. По данным Организации Объеднненпых Наций, 
общий коэффициент рождаемости (около 1937 г.) в сред
нем для территории европейского заселения, за исключе
нием Латинской Америки, ·взвешенный численностью на
селения в 1930 г., был приблизительно. 22,0 на тысячу; 
общий коэффнциент смертности, взвешенный подобным 
)h.e образо:'v!, был 14,6; и коэффицпент есте1ственного при
роста - 7,4 на тысячу. Для остальных стран мира об
щий ко~ффициен'Г рождаемости, аналогнчно взвешенный, 
был 41,8 на тысячу, коэффициент ·С'метртнос11и - 31,0 н 
коэффициент естественного прироста - 10,8 .н;а тысячуа. 
В этих 01стальных 1с'Гранах показатели рождаемости и 
смертности в тече1ние XIX 1И па1чала ХХ в. не могли быть 
значительно ниже соответственно 42 п З 1 на тысячу, тог
да как взвешенные показателп рождаемости на террн

торин европейского заселения, за исключешrем Латин
ской Америки, не мог.rнr быть выше 40 па тысячу в тече
ние бо.rrьшей чаеrи XIX в.,· не говО'ря уже о ХХ в. 

16. Предполагаемая связь между увели~ением дохода 
на душу населения и снижением коэффициентов смерТI-. 
ности 'Вrполне hравдаподобна; о~накю это О1пять-та1ки н~ 
имеет силы для отдельных стран ~или, что более l)Зажно, 
·во времени; r. е. экономичеоки значимые возра1стания до

хода на душу на1селения не С()провождались обязательно 
знаrчИ'f!еЛЪными. и заметными снижениями общих коэф~ , 
фкцяентов смер'Тнос'ГИ. ·~напр·:имер, общий коэффициент 
~с.мерТrНОСТ'И для Анrл1ии и Уэльса 1юл~бался о.коло 22 на 
тысяrqу ·с 1838-:-1842 (перIВ·ое пятилетие, для которого есть 
да-пные) до 1868-1872 rr . . и лишь затем начал заметно 
снижаться, в то время ~как национальный продук'Г на 
душу на<::еления в не!::!-зменных ценах (для В.елююбри· 

- 6 Коэффици~нты естос'ГВе~нного прироста совпадают с десятилет
ними показателями роста дл;я 1930-1940 гr. в табл. 1, графы 3 и 4. 
U.N., «WorJd Populatioп Treлds, 1920-1947» (New York, December, 
1949), исходные показатели рождаемости и с.мертностп взяты из 
табл. 2, стр. 10. Когда были указаны пределы «.от - до», то бра
лась орЕщнее значе.ние; показатели для субрегионов вв·вешwвались no 
tqtслев.ности насел(;ния для 1930 r" взятой uз «Democrraphic. Yearbook 
Н96Ъ-. ~ ' 
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тании) с 1841 по 1871 r. увеличился более чем· на 40% 7. 

Можно привести МНQ}~ество подобных П'РИМеро1в оТJСутст
вия 1постт6янной и .прочной связи между длительным уве
личением дохода на душу ~-шселения и длительным сни

тением показателей смер1ности. Отсутствие такой 1связ:-r 
следует особо 011метить ввиду tТого акцента, который 
сделала мальтузианская теория и ее современный ва
риант -теория «за1падни равновесия па низком уровне» 

(the low-level equilibrium trap theory) - на предполага-
емую чув1с'J."iвительнос'Ть показателей смертности к ,повы
шению дохода на душу на·селения; последнее, вызывая 

значительное и быстрое снижение ПО1казателей сме<ртно
С'!'И, у~скоряет рост на1Се.J1.ения настолько, что создаеТ1ся 

угроза прекращения увеличения дохода в будущем8• 1 

С1Ведения о росте дохода на душу населения и ~сниже
нии показателей смертности в развитых странах за дли
тельное вреl\r!я у~азьшают также на то, mo тем1пы этих 
д~вух процессов измерЯЮ'ГIСЯ 1величинами раз1юго :порядка. 

Можно показать, чтто даже для сла1бора.звитых стран с 
высокими показателями рождаемости увел1иче.ю:tе дохода 

на душу насе.ления на 1 % могло быть кОtМrъеНJсировано 
•лишь весьма большим сниже-нием показателей -смертно
сти, от четвертой ча1сти до половины их величины - сни
жение'м, которое ~вряд ли возможно ·в течение года или 

двух лет (табл. 2). Пре~дположення о равнове.с.ии на низ-
1юм уровне явно нереалис.'flитчны, nоС'!Кольку они не при

нимают во внимание характер связи и ,велитч.ины лара

метр~ов, типичные для раосматриваемых демографиче-с
ких и экономиrческих процессов. 

7 Общие коэффициенты смертности взяты из В. R.. М i t с h е 11 
and Р h у 1 l i s D е а n е, «Abstract of British H1storical Statistics~ 
(Carnbridge, England, 1962), табл. 12, G.Tp, 36; прирост надионального 
дохода - из Р h у 1 1 i s D е а n е. and W. А. С о 1 е, «British Econornic 
Growth, 1688-1959» (Camhiridge, England, 1962), табл. 72, стр. 281. 

s См R i с h а r d R. N е 1 s о n, «А Theory of the Low - Le-ve1 
Equilibrium Trap in Undeд-developed Economies», American Economic 
R:eview, vol. XLVI, No. 5 (December 1956}, рр. 894-998; На r v е у 
L е i Ь е n s t е i n, «Econornic Backwardness and Econoщic Growth> 
(New York, 1957), Ch. 10 рр. 147-173. -

Мнаr10е в теорни «большого толчка» илв: «МИнимал:ь~ных уt:WШЙ) 
в rърю.rе.нен:ии к проблема•м разазития •В слабО'раз•вит'ы~ сrр!:Нах. выте· 
~са'ет IНЗ этого весьма сомнгтеiьмото пре:дпаЛJОжеnttия о чуш:твитель· 
НОС1'Я. коэфф~щнентОJВ смертности к: "j'IВеЛи:чтгJ.ЫО доход.а на душу на-. 
се.л:е<акя. 
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Табл11ца 2 

СНИЖЕНИЕ ОБЩЕГО КОЭФФИЦИЕНТА С4\ЕРТНОСТИ, НЕОБХОДИМОЕ 
ДЛЯ КОМПЕНСАЦИИ УВЕЛИЧЕНИЯ ДОХОДА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ; 

(пример вычисления) 

1 

1-й 

1 

2-й 

1 

3-й 1 4-• 
случаlt случай случ11й случай 

~.·Общий коэффнцнсm рожда· 

40 4() 40 емостн, в %о • . 40 
2. Общий коэфф11ц~1~11 г Cl\!~pT-

IIOCT11, В %о 40 35 30 20 
3. Общий коэффпщ1ент сстсст-

о [) 10 20 венного прироста, n %о . . . 
4. Население Ш1 начало года 1 ООО 1 ООО 1 ООО 1 ООО 
5. Населешrс Шl конец года 1 ООО 1 005 1 010 1 020. 
6. Нациопальпый доход па на-

чало года при условии 100 
едшшц IHL душу населения 100 ООО 100 ООО 100 ООО 100 ООО 

7. Нациопалыrы1"1 доход па конец 
100 ООО 100500 101 ООО 102 ООО года при том же услотш 

8. Нац11оналы1ьп"1 доход па ко-

пец года, при условшr 1 О /о-ГО 
повышешrя дохода Ш1 душу 

па селения 101 ООО 101 505 102010 103 020 
9. НасеJrенпе, необходныое для 

снижения дохода па конец 

года в строке 8 до 100 едшrиц 
на душу (строка 8: 100) . . 1 010 1015,05 1020, 1 1030,2 

10. Общий коэффнц11ент естествен-
пого прироста, выраженный 
ч~рез строку 9 (строка 9 мп-

10 15,0.J 20, 1 30,2 нус 1000) . 
11. Необходимое снижение коэф-

· фициента смертности (строка 
10,0 10,05 10, 1 10 минус строка 3) . 10,2 

,12. Снижение коэффициента 
смертности: в строке 11 в % 
к коэффицие.нту 

в' строке 2 . . . 
смертности 

25,0 28,7 33,7 51,0 

17. Эти ограничения, показывающие, что· коэффициенl 
ты с.мертности :11.югут 1В течение десятилетий осrга·вать1ся 
стабильными, в то время как доход'на душу населения 
растет, или же мотут резК:о с.нижать1ся, ,в то время как 

дохощ на душу населения едва изменяе.тся, как было не
давно в.о многих 1сла6ораввитых странах, tПозвмяют 
п~е!Цlполагать, что даже на протяжении Q11'Носительно 
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больших периодав изменения условий Жизни (как, на
пример, быстрая урбанизация в XIX в.) или техничееrк·ие 
нововведения .в здравоохранении (в ХХ в.) могут оказы
вать на !Показатели смертности гораздо большее влияние, 
чем изменения в доха.де на душу на·селения. Несмотря на 
эrи ограничсн1rя для более кратких периодов и для от
дельных ~стран на протяжении ,полутСУра ~веков, ~предшест

вовавших 1920-м или 1930-м годам, и для широкого срав
нЕ.чшя развитых стран между собой, 1с одной стороны, и 
с остальными странами мира, с щруrой стороны, взаи
мосвязь между экономиче~ским ростом и ~снижением по

казателей смертности оказываеТtся ясно выраженной. 
При аю1лизе связи между этими дву~мя тенденция~ми 

~следует обратить 1Внимание на три отличительных а1спек
та долrо1Временного снижения ~показателей смертности:9• 
Во-~первых, борьба с ~инфекционными и эпидемичоскими 
заболеваниями п причинами смерти была гораздо более 
у1силенной, чем с органитrескими и дегенеративным.и за
болевашrями и причинами смерти. Во-вторых, отчастиJ 
вследствие этпх различий в ~степени кооrrроля разных ви
дов заболеваний и прич1ин ·смерти; ·снижение показателей 
~смертности как отнооительно, так ·и абсолютно было -
гораздо значптельнее в 1Iизших возрастных группах, 

особенно среди младенцев и малолет~них детей, чем 'В по
жилом возра1сте, овыше 55 или 65 лет. В-третьих, пока
затели смер11ности в .допромышленных, досовремевных 

общесТ1Вах были гораздо выше в rогродах, чем в -сел:ь~схой 
местносТ~и, и в общем в ~странах 1с вьюокой, а не с низ
кой плотностью населе'НИЯ. Это различие было устранено 
вместе со снижением ·показателей 1емертности на протя
жении века; это означало, что показатели смертности 

с·низились более резко на fород1с.-ких территориях, чем в 
сельской местности. Раз1в:И:тые страны могли, таким обра
зом, .выиграть от большего сnижения общих по!Казателей 
смертности по сравнению ic менее ра·звитыми странами, 

несмотря на быстрорастущую урбанизацию первых. 
18 (в). Для развитых стран в целом более нысокие 

темпы роста lf!аселепия до 1930-х годов ~были достиг11уrы 

9 Это - хорошо известные всем различия в сюиже,ниiИ шоказате
лей смертности в течение большей части XIX и начала ХХ в. Для 
более подробного ознакомления с.м. UN «The Determinants anii 
Consequences of Population Trends~ (New York, 1953), Chapter IV, 
рр. 50-6~. 
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носмотря на более раннее с1-шженис показателеir рожда
емости и более низкий их уровень по сравнению с дру
гими ~странами мира. Но следует отмет1Ить несколько ас
пектов этих уровней и тенденций за длительное 'Время 
~как напоминание дли любого последующе~гю анализа 
соотношения демографических тенденций и экопомичес
ко~го роС'та. 

19. Во-первых, в ранние перподы па территории евро-. 
пейского заселения существ01зали большие различия в
общих коэффициспrах рождаемости. Так, в начале XIX в. 
в США этот коэффпщrснт оценивnлся 1приблиз:ителыю 
55 на тысячу: а наиболее ранняя оценка для Ка1нады 
(для 1851-1861 гг.) 1составляст около 45 па тысячу10 . 
Общие _коэффициенты рождае~юстп в за1падпо€вропей
ских с"Гранах даже в ранние rп~риоды {1в 1735-1800 rг.) 
состав:nяли немноrтим более 30 % ; и более tВЫсокий пока
затель в Финляндии, по срав,нению 1С тремя другими 
Ска1ндинавскими ~странами, объяснялбr наличием боль
шего количества свабодных земель 11 • В общем, в преде
лах широкой. зопы, где поздпсс пмел место современный 
экономичес~кий ро~т, показатели рождаемости в Э'f!JI. ран
ние периоды и на nротяжешш следующих де1сятилетий 
м1огл,и быть чув'ств:ительны к размерам св•о1бодных земель 
и аналоrи~чных ре~сурсов, прихо·дящи:юся на одного чело

века; подразу.мевается, что в более густонаселенных, 
более ста·рых странах различные обычаи, с.вязанные с 
общес11Венным и ~семейным ус'Гр,ойствоrм, .снижали пока
затели рождаемости п9 мере Т>о·го, как, такие ресурсы 

С'Таiiавил·и•сь все более •ограниченныии. 
20. Во-вторых, в то ·вр'емя как 'В бо1Лее старых ·стра

нах Ев·р-олы, за и~сключе.ние!-1 Франции, ~nока•затели ро1ж
даемос.ти начали )снижаться лишь с конца 1880-х годов, 
·В малонаюеленных и моладых за1акщ1н:аких ·странах т.акое 

снижение с О)}ень вьтсокого 1пер1во'Начально1rо уровня на-

10 Для США см. «Тhе Determinants and Cansequcncc.s of Popu-
Iation 1 Trends», р. 72, · 

Для Канады показатели осдов.ыв.аются на числе род1июnrихся в 
течение десятилетия и ере-дней чВ!Сленв:ости ыа~ееде-№Вя для эrого де
сятилетия, приа<Jдимых в статье N а t h а n К е у f i t z, «The Growth 
of Canadian Population», «Populatioтт Studies», vo1. IV, No. I (Jцne, 
1950), ТаЬ!е 11, р. 62. 

11 См. Н. G 1 J J е, «The Demographic Histotv of the Northe-rn 
European CotJПtries in the Eighteenth Century», '«Population ·Studies~t 
vol. Ш, No. 1 (Juпe, 1949) 1 ТаЫе 9, р. 30. 

118 



чалось гораздо раньше. В Соещиненных Штатах число 
детей до 5 лет на 1000 белых женщин в во~зра'Сте от 20 
ДО 44 JJeT С 1358 В 1810 Г. 1СНИЗИЛОСЬ К 1840 Г. ДО 1085, 
или на 20% 12, и падение показателей рождаемости было 
бы даже большим, е~сли бы мы учли некоторое сниже
ние 1омертности детей до 5 лет. Аналогично для Канады, 
corJtacнo Кейфицу, показатели рожд~емо~сти снизил1ись 
С 45,2 J3 1851-1861 ГГ. ДО 36,9 В 1871-1881 ГГ. И ДО 33,6, 
13 1881-1891 гг., т. е. на 25 или 30%. Ни в одной стран~ 
индуст-риализация и урбанизация к концу указанных пе
риодов не сделалн большпх успехов. Так, помимо труд
ной и часто возникающей задачи - чем объяснить сниже
ние показат~ля рождаемости в 1более старых, развитых 
странах, 1в отношении которых подчеркивае1'ся роль ин

ду,стриализацни и урбанизации, мы сталкиваемся с дру
гой пробЛrемой - чем объяснить снижение показателеi1 
рождаемости в молодых заокеансыих странах, которое 

прои1з<0шло там д<J начала индУ,·стриа.тrизации rв широких 

масшта.бах, и, по-видимому; до того, как в изменившихся 
условиях жизни начало ощущаться экоrrюм~ическое дав· 
ление13 • 

21. В-третыих, наиболее важное разлйчие в показа'те
лях ро.ждаеrvюст.r-I, возникшее ·В процессе современного 

экономического роста, - это различие между селыским н 

горощским па.селе1н~ием. Хотя для обеих групп коэффици
енты у~меньшились, для сельско1го на·селения они не'Иэ

·Менно. продолжали остаrваться значительно выше, чем 

для городокою на.селения - в Соед~иненных Штатах, на· 
пример, на 60%; и во второй половине XIX в. это раз·' 
личие станови11ся очеsидным во многих евр-сюейск.их 
странах. Поскольку были значительны:vш также разли~ 
чия внутри городского населения, а именно коэффи" 
цие.нт.&1 рождаемос'Г1'А были 1выше у занЯ'Тых физи'Ческим 
трудом, чем у занятых умственным трудом, и у менее 
квадифициро1ванных гру~пп выше, чем у более квалифи· 
цированных,-возникло обоснованное предположение об 

12 См. U. S. Department of Comtnerce, «Historical Statfstks of 
tha Unite.d States» (Washingtoп, 1960), Series :В-37, р. 24. . 

13 Интерееный анализ этого раюнего спада в Соединелвы.х: Шта
тах. даеr У а s и k i с h i У а s u Ь а, «Birth I\ates of the Whit~ Popu
lation in the 'lJnited States, I8CJ0-18€IO:., «The Jobns Hopl4n:s Unt-

• versity Studies in History and РоШ1ааl Sci~nce~. Seties LXXl:X, No. 
2, 1961, . 



отрица'Гельной корреляции .между коэффициен.тами рож
даемости и те1м, что можно назвать различиями в воз

м·ожностях экоНО'М-И'Ческого роста ( ecoпomk gюwth 
opportunity differentials). В процессе современного эко
номwчес.кого роста городские занятия дава~и больший 
1зара1боток, чем сельские, наблюдался ·сдвиг от ·занятий 
физического труда 1К за1нят1иям умственного труда, а в 
1Пределах занятий физичес1юГ>о тру1.да .-:- от менее квали
фицир.ованных к требующим -более вЬ1сокой квалифика
ц1ии. При даню?IХ. разлиrчиях в ~коэффициентах рождаемо
сти и отсутс1вии подобных различий (или гораздо бо
лее узких их пределах). в коэффни:иентах смерт1ностн 
·сущ~С'Гв~овала, 1следователыю, отр1щательная корреляция 
меЖ~ду раз.тrичиями в коэффиIIJиенте есте~сТ1вею-юr10 при
рос•11а .·ср.еди разных групп н:а~сел.ения и различrшмн n 
оозможностях эконо'М.и~ческрго роста. Это пр-отнворечис 
м·ежду демографичес~ими и э1юномичос.юrм~и тенде1щня
ми помогает объяон.ить широкую внутреннюю миграцюо 
и мо~бильность меЖду ~поколениями*, которые потребава
лись 13 1процеосе 1современного э:rюнамического роста для 
'!'ОГО, чтобы На1с.елени:е ПрНСПОСОбiИЛОСЬ К 1ИЗМеНЯЮЩИМСЯ 
и различным эко,ном:ическ1им 1возмо:жностям. Та1кая мо
бильность имела в дальнейшем широкие ,последствия, 
коrорые будут эатронуты дальше. , 

- 22 (г). :На протяжении 1большей ча1стtи периода, обыч
но С·вязываемого с соврем1енным экономичес~ким ростом, 

по крайней мере в течение 75 лет, предшествовавших 
пераюй ·мировой войне, наблюдала·сь широкая меж~у.на
'Р'()дная мигр.ация. Подобно внутреЮiей миг.рации, она 

· была большей ча1стью добр.ов.ольной и представляла с.о.:. 
бой ре.акцию на э1юном.иче~ск:ие и связанные с экономикой 
давления и ·притяжения. ПОlдобно ·внутренней мИ!грацип, 
это .было д1Вижение по напра!влеН1ию к бо!Jее 'Вььсако·му 
доходу и более шир~О1КИМ ЭКОНОМ•ИЧеским ВОЗ'М:О·ЖНОСТЯМ 
и деятельности, коrор·ое приводило к большбму соответ- · 
ствию людских ресур1сав другим произ1В·одс'Г!венным р~

суроам на терриwрии, охватывающей rка~к ·страну, откуда. 
выходили митранты, та1к tи страну, !В ·кот.орую они Еа

правл.ялись. Подобно внутренней ;митрации, она была 
избирательной в отношении пола _и .возра.ста, охватывая 

*'То есть переход детей ;Б иную социальную или 'Профес.еиональ
ную группу нежели та, к которой "Принадлежат их родители.~ 
Прим. ред. 
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главным образом мужчин и особенно младшие возра(:т
ные группы ра1бочей снлы - от д.вадцати с лишним до 
тридцати с 1не~больши1м лет. 

23. Ма·сштабы ос.но~вных rпо·юков международной 
милрацwи определяются контра,стом ~между темпом рос
та населения в районах, прпнимающих мигрантов, - в 
обеих Америках и Океании, и на территории, отдаю
щих их, - на остальной час11и территюрии европейского 
заселения. С 1800 по 1930 г. население на принимающих 
тсрриrориях выросло с 31 до 254,5 млн., или более чем 
в восемь раз; а 'В Европе, включая азиа11скую ча-сть 
Рос1оии, - от 193 до 532 млн., т. е. 'Менее чем в три ра
за. Если мы допустим, чт10 коэффиц~иент естесТtвенн·оrо 
прирос'Та населения пр1ини~мающих террИторий был та
ким, какого можно было ожидать при росте населения 
на всей территории европейского заселения, соответству
ющем увеличению с 1800 по 1930 г. на 251 %, то населе
ние этих тер1риторий выросло бы без им~мигр ации с 31 
млн. •В 1800 г. до 108,8 млн. в 1930 г., а не до 254,5 млн., 
как было 1в действителыюс11и IJ3 ·этом году. И хотя полу
'Чающаяся оценка результата иммиграции - приблизи
тельно 145 млн. из ~общего rпр~ироста окDло 223 млн. - · 
и преувеличена (поскольку коэффициент естес:гвенншо 
111рироста на принпмающих терр•итор1ия;х оыл ~выше, че~м 
мьr" предпо.h:ожили), иммиграция несомненно была глав· 
ным компоне:tи:ом ,роста населения на принимающих 

мигранто1в за~океансКiих те~рриториях. Этот выJВод под
l{репляетс.я и другими цифрами. Например, в Со~динен
ных Штатах в 1930 г. треть населения страны составля
ли люд·и иностра•нного 1ПроисхоЖIДеН1ия, т. е. родившиеся 

1в других странах или родившився здесь, но у род.rителей
иностранцев; в Аргентине в 1914 r. родившиеся за грани
цей составляли 30% на·селения 14 • Таким образом, если 
эмИJrрация была ~важна д.hя посылающих стран как сред
ство, ослабляющее давление населения в течение 

14 Оценки для Соединенных Штатов см. в работе S i m о n К и z
n е t s, «>Noтes оп the Pattern of the U. S. Economic Growth)), iп 
Е d g а r О. Е d w а r d s, ed., «Тhе Nation's Economic Objectives», Ri
ce Uшversity Semicentennial PuЫications (University of \.hicagt> 
Pr8ss, 1964), рр. 21-22; для Аргенmны, см. А 1 е j а n d r о Е. В и 11-
g е adn С а r 1 о s G а r с i а М а t а, <A.rgentina~, g. 151 in W а 1 ~ е r 
F. W i 1 с ох, ed. «lnternational Migrations. 11. Interpretati!:)ns»1 New 
York, 1931. 
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ttериодов перехода от допромьппленных к современным 

нормам роrта, то иммиграция была еще важнее для при· 
нимающих стран и наложила заметный отпечаток на их 
экономич0еский рост. Не следуеrг упускать из вида, чТ>о в 
большой и важной гру.п111е rазв·итых ~ейчас стран, воз
·rла~вляемой Соед.иненными Штата1ми, рост на.сеu11ен·ия, на
чиная с 1840-х ·годов, ·происходил в з'J-rачите-льной степе
ни благодаря иммиграции. 

24. В Европе также наблюдал1и1сь значителыrъrе, хотя 
гораздо меньшие, потоки международноi1 миграции, глав
ным образом из менее развнтых стра1н Юга 1II Востока 
аз более развитые страны Севера и За1пада. Однако 
Ази~ и Африка были затр·онуты этнми процс-еоса1ми отно
сн гельно мало, по:тому что приннмающие терР'итории обе
их Америк и Океа·нин с са1мого начала прспятстrювали 
иммиграции из Азии и Африки, и главные потоки меж
дународной м1iграции- ·в· значительной мере огр'а.1-шч·нва
л~ись пределами террит·орнп сврапейскаго заселения. Но 
и этот объем миграции значительно сократился и изм~.;
нил овой характер после мнровой войны 'И особенно пос
ле депрессии 1930-х годов. 

111. ВзаимосвSJЗЬ между демографическими тенденциями 
' и экономическим роцом 

25. Хотя п.р~шзеденпый выше обзiор демографиче~ских 
тенде.нций, со·п.ровождающих современный эк·ономиче.с
кий рост, и Я•вляется ·беглым, он, ·по-види1мо.му, дае~т до
статочные основания для постановки ·со~отв1ет.с'Гвующих 

'.в-опроаов. Остав:и~в в стороне 1Влияrние экономи.чес:к~ого 
"раз~в1ития на тендt:нции развития нас·еления, мы сосредо

'I'О'ЧИIМ внимание •на ~возможном воз1дей•с.'ТВ'ИИ последних 
на экономический paitт. Тагда цеН'I'ральным будет сле
дующий вооrрос: каким обр.азом на1блюдаемый рост :А:а.се
ления и непосре~дственно оГDреде.ляющие его пр.оцеюсы 

(рождаемость, ·смерmюсть, миграция) вл1ищот на совре~ · 
менный эк·оJюмиче:ский ро·ст?. Причем послед'ний раосма
тривается как существенное увеличение продукта ~на 

:п.ушу на1селения, ~вязаН'Ное с ука"Занным1и сr.ру~ктурньvми 
~И.ЗМеt?•еН:ИЯ?vfИt ПрОИСХОДЯЩИМ·И В rНаЦИЯХ-Г-ОСударс'llБаХ, 

tПри тех разлиrчиях и из'Менениях в междув:ар·одных ус

.ЛОВ'ИЯХ, к·оrорые 1произошли за .п.осл~дюие·,~ва -стюлетия. 

01t'ве.rом на этот во·прос неизбежно будуr лишь умозрп-
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тельные 1суждения, основанные на всестороннем при

менении неполных знаний. Мы 1предегавим их сначала в 
виде некоторых общих предложений, а затем рас~смот
рим последние более подробно. 

26 (А). Осно,вные ~демографические тенденЩ!и в ~ 
смертности, плодовитости и миграции и общие показа 
тели роста Iшселения влияют на современный эконо
мический рост раз1ными пуrгями; его нельзя· пооять, не 
принимая во внН1мание эт~их демоnрафичоских аопек'Г'ов. 
Бо~ее того, их воздействие в разных странах и в разное 
время прело;v1лялось ~через разные систе-мы социальных и 

политических институтов. 

27 (Б). Все эти сущ5с11веI-ГНые воздействия тенденциf:I 
разrвития населения на современный экономичоский рост 
самп по себе не были об5:1зателы1ыv1и; экономический 
рост мог наблюдаться даже если некоторые из них и не 
происходили. Суждение об их обязательности, в с:'l~ысле 
невозможности экономиче~с.кого росrга 1при окутствии 

да1нной тенденцпи развития населения, мо·жет быть раз
личным в зависи~мости О'Т того, о каком аоо~те роста 

населения и о какой rpyrnпe стран идет речь. 
28 (В). Воздействие тенденций раз~ви:тия населенин 

на экстомисческий рост, необходимое или случайное, бы
ло не е~бязательно оптимальньnм; иные пара1Ме'ГрЫ движе
ния на1селения могли при.вести к более высокому темпу и 
к более желательной структуре экономического роста. 
Это положение отражает трудность конкретной оценкн. 
сте.nени воздействия демографических тенденций в огли~ 
чие О'Г других факюроrв, не говоря у.же о том, чтобы 
судить, дейс'Гвительно ли это конкретное воз.действие бы
ло ОIПТИМаЛЬНЫМ. 

29 (Г). Изложенные выше предложения- это выво
ды из ()Пыта ·современного роста, до сих пор охвативше

го лишь приблизИ'Тlельно четверть на.селения мира; ПiрИ 
обнаруживаемых этим опытом разнообразии и из1менча
~воwи даже тщательный анализ щжазал бы взаи1мосвя.
зи, которые м·ожно под11вердить лишь для ограниченно.rо 

диа1пазона ~времени и пространства. Следует, конеч.но 1 
счи11ать законным вопрос о том, наrс.колько n~риме'ШfrмЫ 

эти установл~нные аналитичесюrм путе.м взаимосвязи к 

опыту, лежащему за пре.Дела~ми наблюда.еtМоrо диапазо
на. Но Э'ГО не азначает1 что ОIПЫТ 1щюmJюго н~прв:мени:м 
к нас'nояще.му и будущему, и тю, что мож~но из~влечь из 
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О!Пыта 01дной части чело•вечс-ства, rне.nримени1мо к осталь

ной eiro части. 
Обратимся теперь к по~рQlбному ра•осмо'Трению пред

лож1ений в той последовательности, в ка1юй они были вы-
двин:уrгы. · 

А. 30. Поскольку рождения, с.мертв и миграция с их 
~разной частотой ·в разных возрастно-1Поvювых груашах 
юбраэуют основ~ные условия жизненно1го цикла отдельных · 
людей и семей и поскольку живущие члены общества -
акт:ивные участники экономиче~скю1го роста, неудивитель

но,· что можно выделпть многпе лаправления, в сr{аких 
тенденции в изменении этих ос1юв•:r-1ых д·емографичсских 
явлений ·воздействуют на экономи1чес:к:ий рост. 

Раосмотри:м влияние ро1ста паселепия, вызваппого сш1-
:жением показателя Сiмертности и усюоре~нием в резуль

тате это·го темпа естестве.нного ·прироста, на темп пр п
роста пр1одукта на душу населенпя. Рас.сматр'ивая это, 
мы .свободно перейдем от оо:поста1вления небольшого и 
~:мноrочислеююго паселе.ния к срав1нЕшию высоких и пнз-

1шх те:мпов роста населения, хотя ·числ1ешюсть населения: 

и темп его роста могут быть 1связаны ~с.жду собой по
разному и иметь различные значения; 11-ю в·се-такн, е-сли 

!Взять 1ревультаt за длительньrу периоды, высоки~r те:мn 
pocrra ведет к большой числе-нности населения. Г·ораздо 
~важнее то, 1что мы не амож-ем устанавить К·онкрстш~rе ве

личины, чтобы ОIПредел.ить, ка·к велика большая числен
ность населения и ~насколько высок темп ро1ста - величи

ны, кото,рые, не·сомненно, разю,rчны для разных экопомп

чесЮiх условий, приводят :к разным последствиям и бы
егро :иЗ1меняются во ·времени. Р а1осмотрение поневоле 
должно ·быть общим, так как ни наши знания, ни дан
ные, которыми мы ра,спюла1гаем, не позволяют обозначить 
соотвеrг.ствующие гра.ницы для :к:онкреТ~ных эко·но1мичес

ких последств.ий. И т·ем не менее это .ра·ссмоТ1рение мо
жет быть полезным, 1пq крайней мере для тог.о, чтобы 
установить направле:uие взаимосвязей в достаточно р.а
зу~ных (ос.но.ванных на наших знаниях о прошлом) гра
ницах того, что являеrея ·скорее большим, чем мальrм на-
1селе.нием, и что считае~ся с1юрее :вьюоrюrм, чем низким 
1.'емпом р·оста на·селения. 

31. Большее .население, оказывающееся результ,э:гом 
· сниженпя коэффициента смертности в сочетании с таким 
же ми более медленным 1сниже111ием :rюэффициента 
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рождаемости, может п.ривестп к большему количеству 
продукта на душу :населения нес.колькими путями. 

Во-первых, ~происходит приращение внутреннего 
рынка и внутренних людских ресурсов, что дает больше 
lВОЗ1можностей для эконами.и от •расширения ма1сштабов 
производства*. Это ут.вержде-ние предполагает, что лю
бое уменьшение материашшых илп, трудовых затрат на 
д·ушу населения или любое даrвле.1-пiе природных ресур
сов, связанное с большей численностью населения, дажР 
если не принимать во внимание эконом.ин от расширения 

масштабов прО1изводства, не ·вы:ивет снижения продук
та на душу на·селения достаточно сильно·го для того, что

бы сделать общий доход и емкость внутреннего р'ынка 
меньшими, чем 1при меньшей численности населения. 
Больший внутренний рынок, па который прежде всего 
приходит,ся полагаться из-за труд1юстей в ра-сширении 
внешних рынков в усл1о~виях 1соперничества п напряжен

ности между стра1нами, означает более надежную основу 
для расширения масштабов национального ·производства 
й предполагает повыш~;:ние е;го произrвоД~ительности. Рас~ 
ширение вну'I'реннеrо рынка дает оообенно большой эф
фект 1в ~малонаселенных мол-сщых заокеансю;х ·странах, 
1где запасы природных ресурс·ов на душу на1селения очень 

·Велики, а население 1вначале малачислею-ю. Итак, эконо
м1ия от расширения ма1сштабов произ1Водства, предпола
гающая минимум нео1бходимых 1в1Ло:жений в образо!J3ание 
iИ в пад~г.отовку СJ!Iециалиегав в р а.счете на душу на•селе

ния, ~может быть особенно ва:ж~на для создания запаса 
навых полезных знаний. И если 1больше людей будет 
занято в создании запа-са э'Гих з,наrний, производитель
ность на душу на·селения увеличится, ооо~бенно на ран
них фазах экономического роста, ~югда исходное число 
1'аких людей чрезвычайно мало15 • · 

32. Во-вторых, в условиях рыночной экономики, кото
рые ~были характерны для ~развитых капитал.истическчх 
стран, бол~е высокий темп роста на1селения, вер.оятно, 

1 

* То есть экономии от унеличения выпуска продукции на каж-· 
дую единицу затрат. -Прим. ред. . 

1s По этому и связанным с ним вопросам ем. S 1 m о n К: tt z
Ii е t s, «Pdpttlation Chang-e and Aggregate ~utpu't», in «Demogra.phic 
and Economic С!шчgе in Developed Countrtes», А R.eport of, the Na
i.ionнl Bureat1 of Ecoпomic Research (Princeton University Press, 
1960)' рр. 324-340. 
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стимулировал энергичные предпринпмате.пьск·ие ~-ювовве

дения н экспансию капитала, поскольку это обеспечивало 
минимальный эк,сте1юив1ный рост спр'оса. Возможные 
ошибки сверхаптимиЗма в этих услов1иях не влекли за 
сс,бой серьезных последствий: Ч'резмерная экопа.нс~ия 
рассеИ1Валась из-за быстро,растущего спроса скорее, че:м 
в условиях медле·нного роста населения, коnда прпхо

ДИ'DСЯ полагаться больше на у~в0личение с~проса на душу 
населения. КапиталО1вл~0жепия преимущестsе~нно в основ
ные фонды, а не в рабочую силу, практикуе'мые предп1р.н
нимателями в Соединенных .Штатах в отлач1ие от пр-ед-
111рпнимателей в старых европейских странах с более 
'Медленно растущи:м паселенис:vr, могут 1прпвестн скорее 

к более выс,оким те~мпам роста ~внутреюrего рынка в Со
единенных Штатах, чем к более высокой реалыrой с'Гон
мост.и труда 18. 

33. В-третьих, высаюrй темп роста паселешrя в р~
зультатс снижения коаффш.J,1ис-нтоn он~ртностн, особенно 
младенче~ской п детской, обычно означает более высокий 
темп р0rста рабочей 1сплы 11, сладо1вателыю, более высо
'КУЮ долю 13 рабочей сале впер1выс 1встУ'пающих в нее и 
лиц молО\дых воз'раеf'ОВ. :И1менно БНОJ3Ь nступающие и мо
fло~дая· ча'сть рабо1чей оr~:лы наиболее чу1в~ст~:штельпы I{ 
эконамич·~tким 1возмо2~ностя:м и всегда мо~rут быть при-
1влече~ны 'ВО 1многие разв1ивающи~ся секто1ры экоПIQIМИк:и; 

еrаршая· по возрасту п более оседлая часть rрабочей си
лы больше сr0п1ротив.ляется повой ,работе и переездам со 
стар10!ГО места ра'6аты 17 • Высоюrй те-~ю роста rrа~селе.ння 
вышеупомянутого происхождения означае1 такжв боль
шую долю населения, проходящего о.бучение и получаю
щего ~валифи,кацию (п,ри фикоированном минИ1муtме за
трат на ·рабочую ·силу- investment 1of human c.apital - :в 
расче'Ре па душу населения), и таким образом большую 

16 См. Н J. На Ь а k k u k, «Americ.an ahd BrШsh Tcchno1ogy in 
the Nineteentll Century», Cambridge, England, 1952. 

В этой- ценной в других отнт.uеню1:х монографии слищком мало 
ра>ОСматрИ!Ваетrся глубокое разлt.1ч:ие между СоедJИненными Штатами 
и Англией в темпах роста внутренних -рынкоJЗ, в значительной мере 
связан·ное с разт1чиЯ"ми IJ3 темпах роста населе•~-rия. 

17 Нежалательную .иммобильность .рабочей силы, 1:1ъrзва•н1н:у10 
уменьшением населения, подчеркивал J. М. К е у n е s в «Some Есо-1 
nOд:Jaic Consequences of а Declining Populati<Ш), ~ТЦе Eugenic.s R.e· 
'VieW» (U. К.)t vol. xxix, No. l.(April1 1937), рр. 12-17~ 
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долю .носителей новвrх знаний, новых ценностей и обы
чаев. 

34. В-четвертых, е·сли пю причинам, указанным рань
ше, и по Другим причинам, на которые 1мы еще укажем, 

1выз1ванное приростом населения увеличение числа про

изводителей и потребителей означало бы более ВЬl!сокий 
·пр~аду:r<т на душу населения, тю снижение коэффициента 
см.ертности представляет со•бой огромные экономические 
сбережения. Дожитие большей доли младенцев и детей 
дю рабочего 1возраста означает исключение затрат, с.вя
занных с 1вынашивани0м, вскармливанием и воспитанием 
детей, не доживающих до произ~водительного возраста: 
аналюгичная экономия возникает и от ·сокращения числа 

сме~ртей в производительном возрасте - если гО1Ворить 
толыю об экономических его аопе1сrах 18 • 

Краме того, это особенно за1метJiое сокращение пока
зателей сме-ртности 1среди городскО1го населения создает 
воз·можность урбанизации без излишних чело0веческих 
nотерь, которые м·оrли прои-зой.ти в ином случае; а урба
низация - эrо наиболее экономичный путь к 1органи3а
ци,и нес.ельскох1озяйегве:анаго, несырьев«УГЮ 1J111Jюизвощства, 
не ·авязанный с землей или иммобильными п1риродными 
·ресурсами, когорый заметно расширился в процессе 
современного экономического ро1ста. Накюнец, что, по-вн
димо:му, наиболее важно, ваз.растающий коопроль смерт
ности, с большей стабильностью нормы пр,иро-ста на~f.еле
ния, не зависящеmо от эn~ищемий или 1щщоtбных им ката
.с.тр1СJ1ф, т№rrичных для недале.кюго прошлого, ~сам по ·Себе 
должен 1обладать далеК!о идущи~м влияние:м. В широком 
смысле, он за-ставил человека больше чувс'Dво~вать себя 
хозяином с1воей 1судьбы и меньше - жертвой непо'дsла
стных ему обст,оятельст1в, и составил часть процеаса 
секуляризации*, лежащего в основе ·взглядов, которые· 
способсТ1Воващr приоритету экономики и экономичесК!о
:му росту. В гораз~,до более уз1ко1м амысле, стабилыюстъ 
1нор'М роста населения дала возмо0жно,сть улучшить част~ 

пое n общественное планиро.вание и 1позволила дальmе 
заглядывать вперед, что благоприятствует капиталовл:о-

:1.s В связ:и -с деrокой смер.rностью см. W. L ее На n ~ е n, <А 
Note on the Cost of. ChiLdren's Morta.lity», «Jou.m~l of PoШtical 
Economy», vo.l. LXV, No. 3 (June, 1957}, рр. 257-262. 

* Секуляриаация--- осrюбQЖдение от церt<овноrо влиян.ия. в об· 
щественной ri умстванной деяrелыюсти -Прим. ред. 
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жсниям и непрерывному эконоыическому росту, когда 

этим поJiьзуются те, кто принимает эконо1шчсские решс

IНИЯ. 

35. Разумеется, все эти за,мечания отно1сятся к сни
жению показателей смертности, а пе к росту паселенпя. 
Но поскольку ускоренпе роста на1селепия было вызва111J 
свижением: тто,казателей оме.ртнюс-т~и, а не увеличени~м 
показателей рождаемости, такой рост населения нес с 
собой эти побочные по1следствия, благоприятные дJJ.я 
экономического р~оста 1-1 увеличения продукта на душу 
насе~ения. 

36. В-пятых, ~охранение показателей рождаемо1ети 
или их умеренное, по сравнению с показателями смерт

ности, снижение непосредственно способствует экопо
мичес1каму ро1сту, если мы Д10'Пу1сТ1И'М, что эко1но1мия от 

ра·сширепия ма1сштаб~о1в пр~опзво~.ства, ~поощрение актив
ной пре~дприним-ательснюй деятельности, а также бо1лее 
высокое качество рабочей сплы и ее чувствительность к 
r.оциальны:м п экопО'мичс~ским условиям пеrсвешиваюг 

воздействие щшлсrиш: nызuаююrо нехваткой природных 
ресуроов илп снижс1шсм ·кашпалавло.жвпий на каждого 
работающего Но зде1съ мы встречаемся с песколыш 
иными а1опектами показателей рождае1мос-ги и влияния 
внутренней миrращuи. \ 

37, -Противоречие между демографическим.и разли
чиями, особенно в показ.атеJiях rотдаемО'стп и естест
венного 1прироста, и различиями 1в возмож1юстях эко

номического роега, на ч·ю мы уже ссылались как на 

фак'!)ор внутренней миграции, соп1ро1Вождающей эконо
мичес.кий рост, особенно важно, 1nосколь'Ку такая внут
ренняя :м:пграц.ия может в значительной степени опособ
С'ГВО'вать росту произ'В!()IДИТелыюсrи, свойственно1му эко
номической м~од~рнизации. Переезд с места рюждения п 
места жительства родителей ,в место активного уча1стюr 
18 эк~номнчес~кой деятельности привощит к тому, что со
ображения 1социального поряд~ка, сrвязанные с семейным 
положением и прО'исхождением, отступают 1Перед эконо

мическими стремлениями, о,н создает оснО'Ву для оовР'е

менной небольшой семьи в отличие от большой сложной 
семьи доиндустриальньlх обществ; делает м~и~гра~па го
раздо легче приспосабливающим1ся уча1стнююм эконсхми ... 
чес1юй ·системы - как произвадителем, так и потре.бите
лем. Нельзя переоценить важность в.нутрендей 'Мобиль-
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Jюсти и лсжюцпх в ее основе условий также для сущее r
вования эффективного механизма, исшользу~емого в со
временной экономике для распределения и перераспре
деления людских ресурсов; предпочтение объективных 
критериев деятельности, образования и поддающегося 
проверке умения происхождению или другим призна

кам общественного полож.ения играет важную роль в 
отделении экономической функции от фамильного про~ 
исхождения, создаваемом внутренней миграцией (и дру
гими видами мобйлыrости) 19. 

, 38. Медленное и сра1внительно умеренное .с.нижение 
общею коэффициента рождаемости, связаНJное с 11осте-· 
пенным распространением более низких показателей 
~рождаемости, мажет оказать воздействие и само по се
бе, есл1и опа предполагает расширение дифференциации 
показателей рождасмостп и показателей естесТ1венного 
п1рироста 1в группах с различными возможностями (}уду
щего роста20 • Увеличение демографических различиfr 
между городом и •селом, физиче1с~ки~м и умств€/Нньnм, низ" 
ко- п высококвалифицированным трудом означало бы, 
как можно пред1положить, рост 1внутренней миграции. 
увслпчение доли мигрантов в рабочей •силе по сравне
нию с долей постоянных жителей 'И соответственно 
усиление того влияния внутренней мигра1ции, которое -рас
~см атривалось в предыдущем пара.графе. С другой ~сторо
ны, быстрое снижение показателей рождае~мости, сопро
вождающееся быстрым . осжращевием различий в 
показателях рождае-мо.с11и и показателях естес11венного 

прир•оста, могло бы озна~чать меньшую внутреннюю мо
бильность, сохранение семейных уз, бюле-е ограниченный 
переход людских ресурсов в положение наибольших 
~воз1можностей и, таким образом, м-огл10 бы оказывать 
:гормозящее,влияние на рост дох1о~а на душу населения. 

19 Более подробно соотношения между внутренней мобильностью 
и экономической эффективностью рассмотрены в предисловии авто
ра доклада к книге: «Population Redistribution and Economic Growth, 
United States, 1870-1950», Vol. Ш, Ьу D о r о t h у S. Т h о m а s and 
Нор е Е 1 d r i g е, «American PhilosopЫcal Society Memoir», 61, Phi-
]adelphia, 1964, рр. XXIII-XXXV. . 

20 О расшпрении дифференциации см. G w е n d о I у n Z. J о h n
s о n, «Diff erential FertiШy in European Count;ies», «Demogra
phic and Economic Cl1ange in Developed Countries», Princeton Uni
versity Pr~ss f or the Natiorial Bureau of Economic Research, Prince
ton, 1960, рр. 36-72. 
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39. В-ше~стых, воздействия, о которых шла речь рань
ше, 1сказываются в отдельных стра1нах, а не в группе 

развитых стран l3 целО1м. Ра·ссматривая эту группу, нуж
но принять во внимание обширные потоки ег1ихийной 
(добровольной} международной миграции. Очевидно, та
ки~ потоки в значительной степени способствовали уве
личению продукта на душу насеи'Iения на территорин 

европейского заселения, поскольку они перемещали люд
сю;rе ресурсы пз условпй ннз кой пронзводительности в 
условия высокоi! производительности, ·И принимающие 
с'11раны вьшгрывалп от этого нам11юго больше, чем терялн 
страны выхода ·Мигрантов. Таюrм образом, в 'ГОЙ ме~ре, 
в какой более высо1и1й .показатель естественного nрир•ос
та и большая чи.сленность населения в 1странах выхода 
больше стимулировали добровольную .международную 
миr~рацию, они спос·о6с1'1в~овали также большему прИ!росту 
продукта 1на душу населения 1в среднем для всей терри
тории .еяроnейского за-ссленпя, чс:v1 мо:жпо было оы по
лучить при более· низких тем~пах прироста Iшселения н 
rпрн меньших масштабах мпгращш. 

40. Ранее мы :rшмеренно подчеркп1вали по.пожительное 
знаЧение для эконамиче.ского роста большей числеmости 
насел.еН'Ия и более высоких темпо1в его приросТ1а, по
-сколь~ку, как указывалось в предыдущем разделе, ~1ю1ю

'МrИ!Jеа1юй модернизации с.алуТ1ствовал более высокий, че~ 
когда-либо, те-мп роста населения. Одна·ко нужно снова 
подчеrр:кмуть, что выво~д о том, Ч'Го чнстый эффект от 
бQЛ.РШ<Уr10 или быстр0tрастущего населения спасабсТ1во1JЗал 
экономическому развитию, зависит от предположенпй от
вос.wrельно депрессивных 1юздейс11ВИЙ, т. е. ~1юситмьно 
давления прирмных ресурсов и ограниченности каши

таловложений на душу на~сел-е~ния; было доказано, что 
зде-сь существооашо благО!Пр'Иятное сооl'!iношение, по
скольку, как nоказали наблюдения, с у.неличение~м в.оз
можнос.тей современной техники, доступной в1ое боvгьшей 
trасти че.лQ1вечес11ва, от~рицателЬ1Ное влияние этйх факто
ров ограничивалосQ. Из этого не следует, одна~о, что 
такюе депрессивное или отрицателыхое воад1~:й;ствие боль
шого или быстрорастуш2-rо 1tас€леюrя не может rореобла> 
дать в ситуациях, отл~ичных or:r тех, юоrr~рЬ!е были рас
смотрены ранее. Это может быть особенно ве.р:ао, 
поскольку некоторые положительные воздействия экоко~ 
м:нtrеского роста, осабенно реакция предпринима1'елей в 
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странах с рыночной экономикой и растущая доля в ра
бочей силе новых, молодых, легко реагирующих рабочих, 
rпредполагают сущес-гвование определенных социальных 

и экономических институ'Го·в и орга1нпзаций; ·при отсутст
вии последних такие положительные воздей.ствия :м•огут 
и не реализовать~ся. Наконец, многие ·ИЗ предполагаемых 
воздейств11fr сказыrзаются нс прямо, пе впош-1е отчетливо, 
а представ.1яют собой факто15ы, оказывающие влияние. 
на всю систему поведения 11 о~ноВlных взглядо~в обще1ст
ва; ка.к будет подчеркнуто да.пес, их не леf)ко о~бнару
жнть :rr измерить. 

Б. 41. В свете этих за:меча.ний мы можем теперь спро
сrrть, были ли большее население и более высокие темпы 
прироста населения необх·о.:щмымн для {'ОВре~менного 
э:кономичесI<ого роста. Чтобы сде.1Rть rюпрос более кон
кретным, oпpc;:i.c.11!\I его количественно. N1ежду 1650 п 
1750 гг. населешrе на тср.риторин епропеikкого заселения 

· вырасло с i 18 до 158 млн., или' увеличивалось прибли
зительно на 3 % зn д~сятилеrгие. Пред1положим теперь, 
что э1ют темп роста ~сохранялся с 1750 г., скаж·е.м, дq 
1930 г. Населеюrе на терри-гор_и•и евр~опсйскоrо засе,JJения 
!Выросло бы приблизнтешлrо до 268 млн. в 1930 r. вмес
то 786 млн., что было rз дейс'Тв1п~льности. Нс расс•мат
ривая рост насе.'н:•ш1я в остальной частII мир;, но до
пустив, что он происходил столь же У'Меренными те·мпа

ми, можем ли мы пр~дположить, что со~еменный 
экономичеС'кий рост -с его большим увеличением продукта 
на душу населения и ·основными структурными сдвн

гами в сторону индустриализацJiи, урбанизации и т. д., 
имел бы место и при таких, гораз,1.о более низ
кв:.х;, темпах роста и числ1енности населения~ 

42. На такой вопрос тру.д1но, если в-ообще возм1оокно, 
ответить ввиду кумулятив;:ного н взюr:мос'Вязанного ха

рактера ·йсторических процессов. Прежде чем совершит-
. ~я стределетrно.е и:старичоское -дJВижение, сущесrвуют 

альтернат.и1В~ные случай1юст.и А, Б, В, Г и т. д., 01ни ·ИIМе
ют разные вероятности осуществления и вызывают раз

в:ые груп.пы конкретных- последшвий, однако, мо'Гуг об
ладать некотор-ыми о·бщими черта~ми. Е(:Ли д11шжевие 
~овершсrется, причем оно следует за ·одной вз. с.nучай110-
rстей, доnу~mм А, то реализуе11ся сщrтве'ГС"I!Вующий ей 
ряд коокрет.gых 11101слЕщат:вийt в;отС1рые дают <>'с~ооу для 

...... 
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некоторых дальнейших последствий, тогда как им пред
шествуют прямые воздействия и последующие ку,му
лятивные после~дствия, характерные для альтернатпs 

Б, В, Г и т. д. Если мы не можем воссоздать в вообра
жении эти паrследовательные воздействия неучтенных 
альтернатив, или хо~тя бы рас1познать элеме·нты, общпе r 
воздействием и кумулятивными последствиямп А, го 
мы не смо.жем полу~ить ~ответа на вопрос «что, если ... ?». 
Применительно к :наше_му конкретному вопросу-истори-
·ческому процессу современного экономпческого роста -
действительно солуТtств•овали высокие тем1пы рюста на

селения, п из них проистекали самые раз1пые следствин 

и по~правки. Этот процесс начал, так сказать, затухать, 
причем наступили прЯiмые и дальнеiiшие по1следствия 
основных демографических 1енденций; понадобилась бы 
целая цепь умозаключений и а·нализа, чтобы построить 
Пqраллель~пую последовательность воздействий и попрn
вок для каждой из альтерпатшз, не ~юследопавш11х за 
этим. 

43. Еслп все же нужно выuсс ГII суж:дl'шrс об этой 
взаи1мосвязи - а это пеrобходн:мо, коль скор() мы хотим 
провести различие между обязательными и ш:обязателr)
ными усло113'ИЯМИ современного эко1юмичееrкого ро~ета, ~ 

то мы должны вер}"iутЬ1ся к ра1ссмотре.нюq постулирован
ного низ1юго темпа роста населения. Учитывая следую
щие три определяющпх фактора - 1показатсли плодо
ВН'Ю'СТИ, смертности и миграции - можно считать, что 

mричинами предполагаемого низкого темпа роста насе

ления на террИ'ГОрtИИ еврсхnеЙСrIЮГ"О за1С•еЛеНИЯ МОГЛИ бы 
быть: (1) устойчивые высокие показатели смертнос1и, 
устойчивые выоокие показатели рmкщаема~ст.и (.причем 
последние ненамноnо превышают первые) и ограничен-
1ная ме:ж·дународная миграция в пределах этой террито
рии (иначе ДВИЖен~и.е населения на НОJВЫе И незасеЛеН
НЫе территории увеличило бы ~средний показатель 
естественноr\О прироста); (II) снижение показателей 
смертности, - велич.ина и характер КО'торого -фактически 
связаны с современным экономическим ростом,--...... сопро

вождающееся, однако, быстрым и резким сниж~нием пока
зателей рождаемаСТJI и оближение1м коэффиценто~в есте
ственного прироста для старых и новых районов в пре
делах территории европейс1юго заселения (что созда40 
бы возможность экстенсивной международной мигра-
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ции без увеличения предполагаемого низкого темпа 
роста все.го населения территории). 

44. (1). Мы не можем рассматривать экономический 
рост, располагая первой грулпой предположений. Даже 
если мы докажем, что имеющийся запас полезных зна
ний, способность человека понимать и использовать есте· 
стnенные процессы действительно выросли, но не дошли. 
еще до возможности сохранения жизни и контроля над 

смертью, то это странное и строгое ограничение имело бы 
далеко идущие nослещствия. Возникла бы тенденция к 
поддержанию высоких и расточительных показателей 
рождаемости, к традиционному и широ1юму типу семей
ной организации; 'стала бы, в ча1стности, все больше 
осознаваться ограниченная СП{)lсобность человека удt0в
летворять свои основные I-Гужды. Последнее за1ключает 
в себе главный недостаток нашей аргументации, если 
мы допустим, что знания нельзя приме.нить для сохра·не

ния жизни и контроля над смертью, но можно успешно 

применить к другим нуждам. Разум.ее11ся" показа:rелн 
смер·шюстн р~зко повышались во время войн, геноцида и 
других бедствий, являющихся делом человече-ских рук, 
даже в совремелный период и в экономически развитых 
С'fранах. Но «человеческое» происхождение всех этих яв
лений подразумевает их быстротечность и сравнительно 
легкую возможность их прекращения. Неспособность 
человечества сохранять жизнь и контролировать смерть, 
принятая в нашем предrюложении, напротив, несовмести

ма: с современным экономическим ростом: последний дол
жен опираться на неограниченную, растущую технику lf 

на испытанные и: утвердившиеся взгляды людей для то
го, чтобы у.силивался контроль над важными естесТВt}Н
ными процессами, влияющими на жизнь и смерть. 

45. Далее, это предположение подразумевает узко-
. ограниче·нную международную мобильность. Совре.м-ен
ный экономич·еский рост на территории европейского 
заселения во многом зависел ат миграции европей·с1юго 
населения в новые и незаселенные страны, от разв•ити:я 

м~ждународной эко'Номической общности. Трудно пред
поЛожriь, что этого не было и при этом ожидать тако·го 
экономического роста, который имел место, так как ПО'
следний в большой степени зависел от дDступа па но
вые. территории и от щироко распространивrriегося меж
дународцого разделения труда, пусть даже и огранич€н

ного тер'ритор~ей европей~екого засецения. 
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46. К1онтроль над показателями омертности и связан
ные с ним изменения в отношении людеи к деторожде

нию и к структуре семьи показались бы тогда необходп
мыми для более широких характеристик современного 
экономич-еского роста - его высо1юго темпа и всепр1они

кающих структурных изменений. А эК!сnансия за океан 
также показалась бы главной частью этого процесса, 
GС.обенно в XIX в. Разумеется, такая экопансия (заселе
ние территорий) не бьrла сущ~ственной для больших, 
континентальных государств, которые поздню вклю

чились в процесс роста и м1огли опираться rна запас 

полезных знаний, нормы высокоразвитой экономичес
кой деятелыюсти, уже достигнутые в других странах, п 
на экопансию новых территор'ИЙ в пределах собсrnенных 
границ. Но это лишь означает, что усл.а'ВIИя ЭКО'НОмиче~с
коrо ро.ста со временем изменились; щ то, что было обн
зательным в обстановке XIX в.-, может уже и не бытt> 
не.обходимым в ХХ в. - к этому мы еще вернемся. 

47. (II). В противоположность э~ому значительный 
экон()lмический рост - с темпами пр1иро;ста продукта на 
.ж;ушу населения и связанными с этими lструктур:нымн 

сдвигами столь же большими, кан: и те, что уже на1блю
дались, и даже большими - Гбраздо легче предс.тав1ить 
себе, если мы предположим, чrо низкие темпы p·ocfa :на
с.еления возникаIQт при сочетаюrи низких показателей 
смертности с быстросюпкающимися показателя~мн рож
даемости, нс затрагrrвая поток миграции между старыми 

и молодыми странамп в пределах территории евр~опе:й
е:коrо заселения. В этом случае сохраняеТ>ся первичныf1 
~источник совреме.н1юго эконо1мичесжо"Го роста~ 'CИ.JJa по

д,езных знаний, 'Используемая для юrо, чтобы есте.етве.н
ные. процессы привести в ооотве1'1СТВ:t1е с нуждам~и и 

желаниями человека, так же, Ка!} и движение люд~й на ма~ 
лозаселенные, а значит, потенциалИiо более богатые а~м
ли. Главный вопрос, остающийся нерешенным, состсмг в 
том, могут •ли экономические и социальные инстr.итуты~ 

реакция отдельньrх людей и обществ на более низкие 
показатели рождаемости, более низкие темпы рос.та на~ 
селения и меньшую его численность обеспечить зыооkие 
темпы прироста rrродукта на душу населения n овяэан
f!Ые с этим структурные изме~нения. Мы оПеттми бы на 
Э'I'ОТ вопрос утвердительно. -

48. Ответ (х10'ГЯ это всего лишь суждение) каже.rея 
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вполне допустимым в свете опыта современного роста. Од
ним из доказательств является то, что во многих разви

тых странах, несмотря на заметное замедление или устой: 
чиво низкие уровни роста населения, те.мп роста продук

та на душу населения не замедлялся. В средствах н 
практике общественных институтов мы легко можем найти 
замену выдвинутым ранее преимуществам большого на
сел·е;ния и высо•ких темпов его рьста. Конечно, как пред
nр.инимательская деятельность, так и текучесть в пре.дло

жении труда,---; э·ю ~те два объекта, ко1'орые под.вержены 
воздействию общественных институтов, совмес'Гимых со 
сво·бодными* эIЮном.икой и ь·бществом. 

Преимущества эконО1мии от расширения масштаба 
пр·оизвадства м()rут при необходимости уравновешивать-· 
ся большей опорой на внешние рынки, большим между
народным разделением труда, а разв·итие планов общего 
рынка и тому подобные средства могут возобладать над 
отрицательньrм воздействием меньшей численносТtи насе
ления и узких внутренних рынкоо. Наконец, технические 
m:sменения и изо·брете1ния о-rвечали бы ус;.ловия.мt возни
кающим в~еледствие предполагае~мых низких показателей 
рождаемос1 и и низкого темпа роста населения, - так 

что есл'И образуеТ>ся нехватка рабочих рук или возникают 
другие· неблаюприятные обстоятельства, то по~ влиянием 
рааличны:х побуждений изменяются напра·вле·ния в изоб
ретательскlQй деятельности и в теХffiических - нововведе
ниях. При условии1 что сохра·няются главяые источники 
со.в.ременпоrо вконаu\fичесkого роста, чунств,ительность 
общес'!'венных институтов и отдельных людей к разлн
чающим·ся и изменяющимся условиям в самом развитом 
мире оправдывает мнение, что высокий темп экономиче
ского роста может, вероятно, поддерживаться при рож~ 

даемости и приросте населения гор?здо более низкихr 
чем теt которые фактически наблюдались на территории 
евроtтей.ского заселения за последние полтора-два сто
летця. 

49. Конечно, такой ответ ниче~rо не говорит нам о тех 
n:сшра:вках и о.б институционных изменениях, которые 
дол>тtы были бы быть сделаны. По указанным толыrо 
что_ nр.ич:И'Нам - особенно из-за разнообразия упомЯ!fУ"" 
тых sыше реак~й и их кумуляти.~вных вза~мосвязей -

•.Автор 'имеет в виду сk~тему cii~oAFtOГ'O' предлрюrимательства, 
т. е. кeпi-rra.ЛиC'twrecкoe общество. --Прим. ред. 
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любая конкретизация таких поправок и любая проверю:~ 
широкого суждения, выдвинутого выше, повлекли бы за 
собой длительные иоследования, требующие подроб.ных 
рассуждений и количественных оценок; за разрешение 
этой задачи мы не можем здесь браться. 

В. 50. Если на общий вопрос о необходимости (более 
высоких темпов роста населения для современного эко

номического роста. - Ред.) можно было дать относитель
но определенный ответ, то на вопрос о более точном со
отношении между движ:ением насел~ния и экономически l\t 

ростом при ограниченности нашего знания об этом пред-. 
мете ответа дать нельзя. Если мы спросим, привел ли бы 
иной ряд гfоказателей смертности, показателей естествен~ 
наго прироста и т. д. к более высоким или более нпзки'vt 
темпам роста продукта на душу населення и к иным пока

зателям структурных сдвигов, то сможем найти ответ 
только в то11,1 случае, если захотим сохранить постояпнr..1-

ми в~сс важные параметры п принять во внимание тоЛЫ\О 

наиболее прямые последствия. Такой подход, хотя ему 
часто следуют прп построении теоретаческих моделей в 
экономике, едва ли полезен, за исключеппем разве что 

педагогических целей. Точно так же, если мы спросп:.\1, 
были ли оптимальными параметры тенденций разв.итr1я 
населения, фактически наблюдавшиеся в связи с совре
менным экономическим рос'Гом, то легко можно дать оr

риЦательный ответ, так как ыаловероятно, чтобы все олн 
были определены достаточно тщательно и не оставалоr,ь 
возможности какого-лпбо иноrо предположения о росте 
или широте их воздеikгвия. Но это мало говорит нам о 
конкр~етных количественных соотношениях между те.н-

. денциями рар-вития населения и "3ко1юмиче~ским росто\1 
как в прошлом, так и в качестве освовы для прогнозов 
1или выбора той или иной полн'I'ики на будущее. Анали
зируя прошлое, мы получили представление об их взан
мосвязи и ~екоторые указания на характе-р отношений, 
но не получили проверенных показателей их маржиналь
ных или средних эффектов, и нужен дальнейший анализ 
этих овязей в различных условиях места и времени, 
прежде чем мы сможем хотя бы приблизИТ'ельно устано
вить какие-либо стабильные, устойчивые соотношения. 

51. В частности, модели, предуоматривающие установ
ленные отношения между какой-либо одной переменной 
и показателями демографического и экономического ро-
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ста, могут пр1ивести к определенным выводам, которые 

при дальнейшем изучении можно легко превратить в про
тивоположные. Так, в литера'Гуре последнего времени 
mри усло·вии, что можно заменить зем.пю как осно~в1ной 
дефици'Г1н:ый ресурс в~оспроизво~димым капиталом, могли 
быть выдвинуты 1И дей1ствительно ·выдвигал1ись предполо
жения о постоянных соотношениях ~между вложением ка-

1питала и выпуском продукции, как приме~р того, что бо
лее высокие показатели роста населения требуют более 
вьюокого нак~опл·еиия ка1питала или более высокой доли 
1на·копления (1по 011ноше.ншю к продукту). Так, на1Пример; . 
при дающем П1р1ирост коэффициенте <<:вложенпя-выпу~ск» 
3 ~ 1 (чистое, или фиксированное, потребление капитала) 
или 5 к 1 (·валовое) темп роста 1населения в 1,5 % в год, 
и желаемый -:reмin роста продукта на душу населения, 
~скажем, 2 % в год потребовал бы отношения накапления 
чис..юго капитала ·к чистому продукту (3,5) Х (3) = 10,5 % , 
а нак;апления общего ка1П!!тала к валовому продукту
(3,5) Х (5) = 17,5%. Если темп роста населения удваивает
ся до 3 % в год, а раст ~продукта на душу населения ос· 
тается на прежнем ур~овне - 2 % в гад, то трвбуе~:мые 
пропорции накопления капитала увеличиваются до 15 % 
для чюстоrо и 25 % для общего. Все это алгвбраиче'Ская 
та1втология. Но предполагалось, в прим·е-нении к менее 
развитым в настоящее 1время страна·м, что высокий темп 
роста населения, поскольку он требует гораздо более вы
сокой доли накопления капИ1ала, составляет главное пр~· 
1ПЯ~С'Г1ВИе К большему росту Продукт_а На душу населе· 
ния21 • И подразумевается, что более ,низкий темп ро-ста 
населения в прGшлом ·сказался бы 1в более выс1оком тем-
пе роста про~укта на душу· на1селения. , 

52. Дело, однако, в том, что даже среднее соотноше
·ние «вложения..Jвыпуск», не говоря уже об увеличиваю· 
ще~мся, .сильно колебалось на протяжении дол~их пери~
дов в прошлом и было (в среднем) совершен!Но различным 
J,l-ЛЯ разных развитых стран: так, увеличивающееся отно· 

шение накопления валового национального капитала· к 

валовому национальному продукту (в неизменных ценах) 
на протяжении долгого периода ·для ряда развитых C'ltpan 
кодебал.ось от величины менее 3 до величины, намного 

21 См .• например, А n s 1 е у .:Т. С о а 1 е and Е d g а r М. Но o
v е r, «Population Growф. and Economic Development in Low Incorne 
Countries», Prin~eton, 1958) особенно стр. 227-291. 
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превышающей 722. Причиной было то, что воспроизводrt
мый ка1пигал является лишь одю1 1м нз нес,кольких факто
ров про1из1водства и многое за1висит от до~полнительных 

фактор·О1в и от того, каким образом используется капи
та~; вывод, уже 1На1стоятелыю предлагавшийся в разделе 
В, где поtДче·рюшала~сь, что рост продукщнп на душу на
сслс1шя может быть в гораздо бол:ышей мсфс обу.словлсн 
фа·кторами иными, чем влияние человеко-часов и кашr-

тала. · 
Здось еще более важно то, что села аргументацию, 

проиллюстрнроваrrную ·в пункте 51, 1пр'Шшмать буывально, 
т·о п0~дразумс1ваемый тсз'IIС, что накоплсrшс капнтала это 
критическая (решающая) переменная, прнвощит 1\. вы-во
ду, что к любому реаль111ому reм1niy р·оста населения мож
но л~гко щшспо1сО1бн~ться путем D1есьма нез.начи'J:'lеЛJ.>ПЫХ 
лзмснений в потреблении. Так, в приведенном ранее при· 
1.мере удвоение темпа роста наrселения можно уравнове

"сить путем увеличения доли накопленпя !{апитала с 17,5 
д·о 25 % ~валового продукта. Но это означает у1меньшсн:ие 
доли потребления от 82,5 Д;О 75 % , или менее чем на од
ну десятую. В предп·олагаемых у1словиях роста про~укта 
·на душу населения (и, следю1ваrге.льно, ро,ста потребления 
на душу населения:) эта ~потеря мож~ет быть к0tм.пе~нси
рована· последующим увеличением поrrр·еJбления на душу 
на1селе:ния менее. чем за 5 лет, что воюстанов~ил·о бы pocr 
·потребления на душу населения до пр~едыдущего уровня, 
[\ то вр1емя как ~население могло бы, по-видимому, 'Все 
так же Р?-СТИ удвоенным темпом. Коне:чно, ·сращштельн·) 
легко с.Irор.ректирооать осно.ююе изменени~е в Н'Ормах де

мографиrч.ес.КQ'ГО ростаJ если это из1мене1mе желательно 
no други1м причинам. Т·оч11ю так ж~е. до-вольно лег.ко из. 
этой модели <:делать ·вывод, что е~сл1и 1Прещ'Полаrае'МЫЙ 
!Прирост 1на1~еления в размере 1,S-% в год ,с.менился бы 
снижением на 3 % в год, то ~рост продукта на душу на·се
ления можно лепю было бы увел1ичить - со старыми до~ 
JIЯМИ накопления каmиТ1ала - до величwны, близкой к 
7% ~ год. 
· · Суть нашею довода в том, что_ есл,и накопле1mе ка" 
!Питала является реwающим факторомt то эхонюМ'Ич:есl{!ИЙ 
рост проИсхадит легко и тогда столь же легким оказы-

22 См. S i то n }( u z n е t s, «Quantitative Aspects of the Econo
rnic Grov.rth of Nations: VI. Long-Term Trends in Capital Forma
tion Proportions», «Economic Development and Cultural Change~. VoI. 
IX, No. 4, Part II, July, 1961 •. 



вае11ся прнспособленrrе к люба;..1у темпу роста населения. 
Однако факты говорят о 'ГОМ, что накопление ка1питала 
гораздо менее важно, чем ряд других факторов, которые 
могут очень резко влиять на степень и эффектив,ность 
использования кап1итала; 1и разные темпы роста населения, 

имеющие разлнчные демоnрафические источшики (смерт
н:ость, плодов11тость, миграция), могут быть значимыми 
нс в смысле весьма очевидного спроса на капитал и 

праиз•вод•имый продукт, а в том, что он.и означают для 
способности людей ус:;траwвать свою жизнь и обществен
ные институты так, Ч'Гобы рациональ·но иопольз-овать 
большие потенциалнные воз·мd1кнос'Ги современного эко
гюмическою роста. Высокий показатель рождаемости мо
жет бьrгь гораздо важнее как признак традиционныiС 
норм поведения и всего, что с ЭТ!I\1 •связано, чем как ис

точник поrребност:и в бo.rree •вьюокой доле накопления 
юшитала. 

Если. ·из исследования прошлого и мо:ж1но извлечь 
какой-нибудь урок, так именно то, что ряд корректив ин
ди:в~идуального и инС11итуционного хаrрактера к 'Пробле
мам экономиче·ского роста был слишком широк для того, 
чтобы· мотли подтвердиться упрощенные схемы взаимо
связ11 между ка~~им-либо одним материальным фа1ктором 
производства, как, на•ПIР'имер, ка1питал, п темпам·и роста 

·населения и экопомики23• 
53. Представление ·об ограниченности н·аших тепереш

них знаний должно сстравождаться ясньгм пониманием 
того, что это за 1сО1бой влечет. Трудность заключается в 
том, что демографичес'К1ие процеосы, 'Выраженные в про
сто·й, чИJсленной фор·ме, •отражают .ш:хведение отдельных 
членов общества, которое неmосредсrве'Н!Но oQщyrnмo ока
зыва•ется в И'Змене.ниях численности, вазрастно-пол~а'Вого 

состава и некоторых качес'f!ВВifllых аопеК'ТоВ наоеле.ния; 

'Влияет ва действия отдельных людей в сферах, не. QТНО· 
ся;щи:х~ся к производству, ·ра·спр~дмению и потерям Rа

селеgия; пр"исходит в условиях изменения матерщшь-

23 Это не обязательно означает, что при коf!кретных условиях 
темп роста населеН'ия не может положятелыю либо отриц.ате.лъно 
влиять на рост продукта на душу на'Селенюr и.rпr что .политика ·tе<>в:· 

троля 'РОЖдаемост.и не може'Г быть ва:н< пым - средс.mGм .решеmfя 
проблем, связанных ~ пз:меsн:ением трад.1щионкщ цс-п.аос'tей я пове
дения. ОстQрожность эде:сь нужна для: того., чтобы не преувел:вчв· 
вать важRОС'I'И и ст~бильности О'I"НОШеН'ИЙ' между чи~ленностью на
с-менщr и экоаомнческими процессамп (stock o:r· flows), 
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ной техники и социальных отношений, на что частично 
1влияют фак~оры, действующие в демаграфич~с:кой -сфе
ре; ·011ражает поведение и основные 1вз1гляды на1селения 

и вызывает из.мене1ния в них. ТаК1ИМ образ.ом тенденции 
,дЕижения населения влияют на экономический рост по 
крайней мере на ч'етырех уровнях: непосредственно на 
ра'Зlмер ·и структуру 1на1селения; на д1ругие экономически 

в1начимые с·гораны .повед'ения людей (реакция ·В отноше-
1н.ии произнодства и его эффект·Иfв,ность, характер потреб
ления и т. д.); на материальную технику и .социальные 
отношения, включая ряд институтов, воздействующих на 
на·с·еление; а также на .отно1Шения и взгляды людей на 
прогресс человеческого общества.· Направления и мас
штабы в.irияния одной и той же тенденции развития насе
ления не 01бязательно должны быть оQ\дИнако1вьюми на в·сех 
четырех у1роrвнях. Так, снижение показателя с~ме.рт-ности 
в стране, где при данном уровне технИ\КИ на0с1еле~н'Ие уже 

преобладает над огр а:ничснН!:>IМИ ма·териальными ре1сур
сами, оказало бы (всл·ед1ств:ие возрастания числею-юст1и 
на.селения) неблаrоприят1ное влияние на э1ю1юмиче.ское 
положение. Однако если это ·снижение показателя с.ме·рт-· 
ности ·представляет сабой необхощим.ое 1сле.д1ствне более 
полно~г'о иагюльзо1ва.:ния \Возможностей СО!временной тех-
1ниюи, то оно может быть необходимым для ведуще·rо к 
дальнейшему разюrт:ию иЗ1менения взглядов . как о~наго 
из главных сле~1ст.вий ~n.ри1менения ·сов.ременной т·ехники. 
Точно так же сниже~ние показателей рождаемо·сти среди 
групп на·селения, занимающих более высокое поло0жевие 
1И бол·ее 1образованных, мо·жет иметь ·непоср~стозе11шо 
небла·юrrрият.ный эффект -~в новом поколении сократ:ит
ся число л~одей, коrюрым семья и социальное положение 
могут обеспечить высокий уровень образования и исклю
чительно высокую ·квалификац:Ию. Однако если это оок
ращение - неюбход~имое начало процеюса сооrг:веТ1ствую
щего пр·испос·обления 1к эконамической .модернизации, 
внедрения более рационально~го отJюшения к рождению 
и 1во~оП'ИТа'НИЮ детей, то этот п~ервый шаг 1в раооростране
нни но~вых устанавок может :после "Гого, как 'ИХ примут 

.более широкие слои обще~ства, пол·ожителы10 -сказатьс·я 
на росте. 

54. :Короче говоря, трудность заключаеТ1ся в увязке 
демо1rраф1:1ческих тенденций с институционными ,нор1мами 
Экономически значим1ого поведе~ния, на которые эти тен-
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дендии разными rrутями могут оказывать влияние помиыа 

их 1влиян.ия па соотношение между численностью насел~
ния и другими имеющимИJся ресурса1ми. Когда сущест
rзует МНО.ЖОСТIВО ВОЗМОЖНЫ<С опр1щеляющих услоВ~ИЙ, КОЛИ• 
чественные соо1I1ношения между численно выраженными 

демо11р афическими тенденциями и количественными а·с
пектами экономичес.коrо р0с.та трудно установить одно

значно. При одних условиях более высокие темпы роста 
населения могут в теченпе долгого времени вызывать бо
лее 1высо1ше показатели роста пр~одукта 1на душу населе

ния, пр1и других условиях - более низкие, а часто мы не 
' знаем какие. Определенное, хотя и общее, суждение о 
соотношении между тенденциями раз1ш1ия населени~ и 

экономическим рос1ом возмажно лишь в атношенИ'и н:рай
ностей, пре·дставлепных, с одной сто'Роны, ·молодыми и 
малона1селенны~rи странами западного •полушария 11ли 

д1ругих мест со стабильной и развивающейся (growth 
oгiented) эко.ном:ич~еской и политической системой, а с 
дру1гой - густонаселе.нными сла1бораз'Витыми странами с 
политпче~скими и социальными институтами, сде.ржИ1Ваю

щими модернизацию. В э11их случаях 1воз1можны :юо.нкрет" 
ные предположения относительно запасов ресурсов (1фо
ме населения) и характери.стик со1Циальных институтоn; и 
поэтому мы 'Можем согласить·ся, что в одном случае 'Рост 

населения ·благоприятен, а .в другом вреден для более 
быстрого роста продукта на душу населения. Но в отно
шении густона1селепной, с1арой развитой страны, J1JIИ 
менее густонаселенной непромышле.нной страны (с -суще
ственными запа'сами неи~СJrюльзованных р12-сурсов) для 
столь определенных ·вьnвюд•ов потре~бовал-ся бы более де
тальный анализ конкретных условий, прежде чем стало 
бы возможным сделать каки~е-либо правдоподобные за" 
ключения. 

55. Это не ооначает, что нельзя получить гораздо 
больших знаний ·О 1юлич-есwенных сооТtношениях м·ежду 
демаграфиче~окими тенденпщями и экономJИЧ~ским poc'I'OM 
111уте.м систематического ивуч1ения Данных, относящихся к 

широкому диапазону Вiремени и птространства. В ·сшмом 
деле, экономисты, пренебрегая дем•ографическимtи асnе·к
тами даже в ограниченных в других отношен,иях спе

циальных долгосроqных (long-range) количественных 
иоследованиях экокомики, и демографы, пренебрегая эко
номичес:~тми а~спекта.ми даже в ограниченных в других 
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отношениях специальных долгосрочных количественных 

исследо•ваниях населения, незаслуженно ограничили сис

тематический количественный анализ взаимоотноЦiений 
меЖ!ду этими двумя группами те1нденций; а объем дан
ных можно увеличить, чтобы обеспечить гораздо более 
широ~ю основу для в общем надеж1ных выводов Имен
но неад~еК1ват1юе састояние знаний сказалось в нашем 
весьма неудовлетвар1ительном изложении ~вапраса; мало 

помогают и простые мод.ели, из которых исключены кри
тические переменные и пе поддающиеся проверке П•оложе

пия об оптнмальпых экономических условиях для темпов 
раста населеппя. 

Г. 56. Нужно подчеркнуть, ч10, возможно как раз по 
этой причине, круг 1на•селения и общестm, на кото1рый 
'Влиял до с.их пор совреtМенный p101cr, ограничен. Вещь для 
того, чтобы на основании фактически наблюдавшейся оr
ранИ!ченпой области исторического опыта совр-е:менпого 
экономического роста сделать сrюлько-нибудь 01боснован
ные выводы, выходящие за пределы этой области, тре
буется такой спстематический и глубо1<шй анализ прош
лого, коrорый отграничивал бы относитель.но неизменное 
1.И общее от отнооительно ~преходящего и конкретного; 
именно отсутствие во~зrм~ажностп такоJГО анализа мы 01'
метили ранее 

Тольк·е такой анализ рас:ь;рыл бы приро:цу этпх 
функциональных отношений и позволил бы судить 
о там, на.сколько применимы они в обстоятельстuзах) 
QIТличных от тех, которые относяr~ся к области прошлого 
и поддающегося наблюдению опыта развития. 

57. Можно проиллюстрrировать эту пр1обле.му .ссылкой 
ка два основных комnJ1екса опыта последнего вр1ём~ни. 
Первый - это опыт СССР. В отличие от большинства 
друг.их развитых стра!Н, всту~пиrвших в период эконо1миче

~кой м01дернизации и индустриализации раньше, СССР 
'В 'Ге~че:ние послед~не~го Пеjриода высокого те.мnа ро~ста .§)КО

I:I.омичесаюй продукции йiМел сра~внительно умеР'ем:ньrй: 
темп р1оста населения. 

1С появлением '13 1последнее 1в·р~я социальной ор·га
н.изации типа 'ГОЙ, какая существует в СОСР, с ее изме
няющимися r:генденциями, наши непос.ред~стве.юные знания 

о существующи1х 'В ней системах реатщий, об отноmеяиях 
з. ней меtжду тенденциями движения 'Населения и э,коно-, 
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миче~ским ростом вряд ли могут поз.валить нам обойтись 

без анализа более широ1\оrо, чем раньше, и более дли-
тельного опыта современного роста. , 

58 Второй пример мы нах~ащнr в быстром снижеюш 
показателей С\llертности, которое при стабильности или 
небольшом у~величеншr уже вьгсокнх показателей рождае
моеги вызвало за короткий пс-рнод с 1930-х годов пора
зительное ускорение темпов естес"Гвенного прироста во 

многих слаборазвитых странах. Чтобы проиллюс~рюро
вать этот факт, мы сошлемся на два, возможно, крайttrих, 
но поэтому наиболее ум~стных случая На Цейлоне об
щ11й коэффициент смертн-юстп 1в 1940-1944 rг. был в 
среднем несколько выше 20 на тысячу и упал до 9,9 на 
тысячу 1В сре~нем 1В 1955-1959 гr, т. е. уменьшился за 
пятвадцать лет бGлее чем на 10 пунктов, ИЛ'Н более rчем 
наполо1шпу24 . При общем коэффициенте рождаемости -
соuтветствсшно 37,3 и 36,3 на тысячу - общий коэффи
цпент естественного прироста увеличился от 17,3 до 26;1 
на тысячу В другой маленькой стране с низким урDвн·е-'1 
продукта на душу насцrения - Сальвадор~ - общиfi: 
коэффициент смертности снизился с 20,5 на т'ьrсячу в 
1940-1944 гг. до 13,2 на тысячу в 1955-1959 rr, т. е 
уменьшился за пятнадцать Л-€т более чем на треть; по
казатель естественного прироста выроt с 22,8 до 3.-1,2 
на vысячу. 

59. Столь быстрое снижение 'I)оказателей с.ме.ртности 
и соОТtВе'fJственно р1е-зкое усхорение те:мпав естес.тtве~нного 

. прироста можно обнаружить во многих друтих странах 
со слаборазвитой или относительно ме-нее развИ1'ой ~ко
номикой и в~сь~а низким ·продуктом на душу населе}mя -
(скажем, меньше, чем. 250 долларов в- rrbд в конце 
19'50-х годов) . . 

Источники 1быстр1аго сниw<е~ния показат-елей смерт
ности лег,кq одре.делить. Э'го - применение в последп-ее 
время недоротмх и доступных для вс.ех стран метод.~ 

борьбы со мнО'nими иf!!фекцио.нными. · э.аболева:ниямf.1.. 
Таким образом, неюм·отря на несовершен.с.тnо и ашиб" 
ки статистики естеств•енного двююе'llия населения в hi!eдe~ 

разви<гых ·странах, нельзя •сомне:ватЬ1ся в том~ lJ.TQ эvr 

те.н:денции реаль~ы. 

24 Эти и другив д.анные этого rrаратрафа взяты 115 RЗДsнi!И' «0~~ . 
mogra.ph1c Yearbook», охватывающих указа!JНЫ~ периоды. · 

1 
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Прошлый опыт развитых ныне стран не дает свиде
тельств СТ'ОЛЬ быстрого снижения показателей смертности 
,(за исключением, может быть, короткого периода nocJre 
~апустошителЬ'ных эпидемий) или ·стш1ь рез1ю·го ускорения 
тем1пов естестве.ююго прироста. Высокие темпы роста на
селения в слаборазвитых или относительно менее разви
тых странах можно сопоставить с 11юка•зателя.ми лишь 

нем·нагих разв·итых •стра.н в прошлО1м, а это былµ тогда 
1мо..тюДые, малонаселенные заакеа·нсКJие ·страны, где пре
обладающие уровни дохода на щушу населения в то В'ре
мя были среди са1мых вьrс~оюих в ~мире и практически вы
ше, чем дох·ощ на душу на1селения в большинстве сла~бо
развитых стран теперь,. и где были гораздо большими' 
эа1па1сы ·природных ресур1сов на душу на1селе1ния. Таким 
06разО1м, нет прецедента наблюдающи1м-ся в последнее 
время тенденциям резкого изменения показателей ·смерт
ности и естественного прироста, в ~ча:стности, в стра·нах 

со сравнительно шиз•кнм продуктом ·на душу населения; 

у нас нет и параллели д.11я наблюдения их соотношения 
с э1юном·иче-ским ростом. Ввиду сложности проблем, воз
никающих в связи с этими тенденциями для тех стран,: 

где они уже появляются, и для тех, где они могут ,вскоре 

появиться, целесообразно, по-видимому, более глубоко 
проанализировать соотношения между тенденциями дви

.:жения населения и экономическим ростом в прошлом, 

поскольку такой анат,rз может стать основой для лучше
го понимания явлений. 

IV. Некоторьrе аспектw более высокой плодовитости 
в менее развитых страна:х 

60. Ка1Ко:во бы ви был·о ~состояние наших знаний в от
•JЮшени.и взаимосвязи между де.мографиче1сю1м:и те~нден
циями и 1эконо~миче1скИ1м ростом, условия, при которых 

устанавливаются эти в'За·RМО'свяви, постоянно изменяют

ся; в ча·стности, в слабо·раз~Витых- 1С'Гра'Нах за ·послеащие 
два-трм д.осятилетия наблюдал~и·сь эа.ме'DНые демографи
че-с~КiИе изменения, а также изменения в полити~ческнх 

условиях, что побудило к оаэнательному 1ПОИ1с!(у экономu
ческих улучшений. До.пуская, что п,оследние изменея:ия 
в полр1'ической и экономиче.сюой }[ШЗНИ в ·о·бщвм иаве'СТ
иь1, мы ~считаем...Jiолезным боле~е l'N.Ца1'ельно изучить пос-
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ледние демоrрафичео:кие нор-мы, поскольку они отража
ются в международных ~сравнениях стран, сгруппирован

ных по доходу на душу населения, и особенно отметить 
ближайшие последствия более ·высокой плодови'l'ости, 
наблюдаемой в ме'нее развитых странах. 

61. Мы начнем с взаимо1связ~ между УР'овнем эково
мическ01го развития, в том виде как он отражае-гся в 

~продукте па душу на1селения, и показателями естествен

ного дви.жепия населения для ряда стран в конце 1950-х 
rодов. Продукт на душу населения пр€дставляет сабой 
приближенную меру стеJПени экономического развития, а 
чем говорит, например, тот факт, что этот показатель 
для Венесуэлы (715 долларов в 1958 г., т. е. в том году, 
к которому относяТ1СЯ данные табл. 3) намного выше, че.м 
для более развитой и индустриализированной Японии. 
Далее, в результате сложных систем предположений, ле
жащих в основе оценок этого по~казателя, нехватки дос· 

товер,ных исходных данных для менее развитых ~стран п 

труднос'Тей ~перехода к сравнимым в международном 
масштабе едпницам, оценки подвержены немалознача
щим ошибкам. Значительным ошибкам подвержены так
же показатели ес1 ественного движения; для многих 

густонаселенных территорий в слаборазвитых странах 
мира они представляют собой не результаты организо· 
ваннО1го систематического измерения, а ~скорее квалифи
цированное суждение. Тем не менее, зависимости между 
величинамп, предложенные в табл. 3, охватывающей свь1-
ше восьми десятых мирового на1селения (заметные про
пуски - это почти шесть десятых :населения Африки и все 
европей~кие социалистические страны), следует принять 
в качестве основных демографических аспектов норм и1 

проблем ~современного экономического роста. 
62. В общем, показател:и продукта на душу населения 

и общие коэффициенты рождаемости находятся в обрат
ном соотношении: для стран с продуктом на душу на.се

ления менее чем 400 долл. коэффициенты рожда·~о~сти 
колеблю11ся от 37 до 41 на тЫJсячу; для страюс продуктом 
на душу населения 400 и более долла1ров эти показатели 
коле~блют1ся от 19 до 24 на тысячу (графа 3, строкм 7-
12). Но имеются также и значителЬ'ные отклонения от 
этой взаимосвязи с продуктом на душу населения и1 как 
можно полагаn, с любой другой характе.р·истикой эко
номической делт~е.льност.и (или любой коМtбинацне.ir этвх 
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Таблица 3 

ПОКАЗАТЕЛИ f:СТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ, 

В ГРУППАХ СТРАН ПО ВАЛОВОМУ НАЦИОНАЛЬНОМУ ПРОДУКТУ 

НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ, ГЛАВНЫМ ОБРАЗОМ для 1957-1959 гг. 

(Показатели естестве1111оrо движения населения приведены 
в расчете на 1000 жителей) 

' 
Средний 
валовuй Общий 

Группы crrpaн по Чнсло наци о- Общий Общий коэффи-
валовому иациональ- стран или нальныn коэффн- коэфф и- циент 

пому продукту мпллио- продукт ltHellT цнент ест ест-
на душу населения ноn носе- на душу рождае- смерт· венного 

(долл. США) МНИЯ населения мости llOCTll прироста 
(дал.1. 
США) 

1 2 3 4 5 .. 
Все континенты (вевзвешенпые средние) 

f. ДО 100 13 68 44,5 20,8 23,7 
2. 100-199 19 141 41,8 17' 1 24,7 
3. 200-399 28 274 38,4 11,2 27,2 
4. 400-699 10 :юr> 2·t,2 8,7 1 ~'"» r> 
.5. 700 -1 09~ 11 914 21,9 9,4 12,5 
6. l НО rr выше 7 1509 21,J 9,f> 11,8 

Все континенты (средние, взвешенные числе1111остью населения,-

графы 2-5) -
7.. до 100 1250,5 69 36,5 

'f 

14,~ 21,6 
8. l(I0-199 112,2 139 41,2 16,4 24,8 
9. 200-399 201,7 ~6') 37,7 14,3 23,4 

10. 400-699 178,7 4.)1 19,0 8,6 10,4 
и. 700-1 099 39'1, l 841 22, 1 9, ! rз,о 
12. 1 100 и более 217,0 21::>9 24,2 9,4 14,8 

Средние, взвешенные численностью населения (графы 2-5). 
Европа (включая азиатскую часть СССР) 

13. 200-399 47,0 300 21,9 9,3 12,6 
14. 400-699 58,6 - 511 18, 1 10, 1 8',О 
15. 700-1 0f;9 388,2 843 21,7 9,1 12,6 
16. 1 100 и более 12,9 1,321 15,7 9,8 5,9 

АЗ'ИЯ 

17. ДО 100 1209,6 69 95,2 14,8 21,4 
18. 100-199 44,9 143 40,4 15,5 2419 
19. 200-399 11,3 249 41,3 9,4 Зl ,9 
20. 400-699 94, l 404 17,9 7,8 10, l 

Афр-ика 

21. до 100 40,9 

1 

74 1 4G,O 1 18,8 

1 

27,2 
22. 100-199 46,2 12:-> 

1 

41,3 

1 

18, 1 23,2 
23. 200-39Э 11,7 220 35,3 14,8 20,5 
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iт.родолжени~ 

Средний 
валовой Общий 

Гру11пы стран по Число нацио- Общий Общий коэффи· 
валовоыу наци о- стран или нальный коэфф и- коэффи-

циент 
нальному проду1и·у миллио- продукт циент циент 

е1:тес1-
на душу 11с1селс11ип нов на· на душу рождае- см~р'l'· венного (долл. США) ССЛIШИЯ населения мости НОСТИ прироста 

(долл. 

' США) ---- -----
1 21 3 4 5 

Америка и Океания 

24. 100-199 21, 1 159 42,8 14,6 28,2 
2б. 200-399 131, 7 264 43,3 16,5 26,8 
26. 400-699 26,0 484 24,6 8,4 16,2 
27. 700-1 090 G,9 715 42,7 8,7 34,0 
28. l 100 11 более 20·1, 1 2212 24,7 9,3 15,4 

П р и м е ч а ни е. Показатели естествещюrо движения населе
ния и общая численность насе41ения взяты из 1;1здаваемого ООН де
могр1нЬ11чес1(ого ежегодшrка 4-Demographic Yearbook, 1962», ТаЫе. 14, 
рр. 46S--483; ТаЫе 18, рр. 516-531 и ТаЫе 4, рр. 130-141. Были 
включены лишь те страны, относительно которых имелись данные 

о валовом национа.[!.ьном продукте. 

Для каждой страны вычислены арифм~тиче.ские сре.дние из по
казателей рождаемости и смертности для 1957-1959 гг.; е.сли нс 
было данных за! все три: года, то брался р:оказатель за 1958 г. или 
аа год, близкий к нему. 

Для стран, не входящих в социалистическую свстему, валовой 
национальный продукт на душу населения по стоимости факторов 
производства в американских долларах аа 1958 г. взят из издаВ'ае· 
мого ООН ежегодника по статистике наци-анальных счетов, Year
.book of National Accounts Statistics, 1962», ТаЬ!е 3, рр. 314-ЗЩ за 
исключением .Японии, для которой, воспользовавшись другими нсточ
яиками, мы повысили данные с 285 до 400 долд.. 

!(роме того, для I(итая и для ссс~ оценки были выве.дены па 
основании других источн.иков. 

Для· каждой группы стран' данные в графах 2-5 являются 
арифметическими средними из показателей для отдельных стран, не 
взвеrоепными или взвешенными числеаностью населения (из rp. 

• 1), как это указано. i 

Охват яа-селени.я с11ра~н, ;включтшых в таб.тпшу no коипt}i!:ех~ 
та~t, no сравнению с полнDIМИ общими даю1ыми за 1958 r., прИво
цим.рtМл в демографическом ежегоднике ООН «Demographic· Y~r
book, 1959», ТаЫе 2, р. 127, следующиЦ~ Ев,ропа (вК'люч~я г-зяатскую 
ч:асrь СССР) -507 из 627 мяа.; Аэtrя-ГЗ80 из 1591 млн.; Аф_t}И· 
ка --99 из. 231 млн.; Америк.а и Оке.ан:ия-..~90 иа 406 млн.; все кои· 
тиненты ·-2355 l!r:з 2854 мшr. ~ 
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характеристик). Так, в заокеаН1ских 1странах с высоким 
доходом на душу показател·и рождаемости в общем нам
ного выше, чем в более ~старых странах Евро1пы со столь 
же высокими доходами: в группах стран с доходом на 

д;ушу 400-699 и 1100 и ·более долларов ~показатели для 
Бвро:пы-18,1 и 15,7 (графа 3, •строки 14 и 16), а пока
затели .для Америки и Океа•ни~и - около 24,5" на тысячу 
(с1,роки 26 и 28); возможно, сrуще~ству.ет параллель это1му 
и внутри Бвропы, где отнасительно вы~окий (i:_ro сравне
нию с продуктом на. душу ·на1ссления) коэффициент рож
даемост:и для ОССР увеличивает ~среднюю величину 
коэффициента для гру~mпы с дохощом 700-1099 дcf.Jrл. 
(строка 15). 

!(роме 'Гога, страны Латинокой Амер..ики, 1со~ставляю
щие в Америке и Океании группы с низким доходом' 
(•строки 24 и 25), имеют за1метно более высокие пюкаэа
'Тели рождаемости, чем ~страны, 1вхО1Дящпе в соответствую

щие гру1ппы в других ча1стях с~вета. Ясно, что сущс1ствуюг 
зпач~ительны~ разл1ич·ия в показателях рождаемости меж

ду 1стра·нами, не связанные с 1п~ро~укто1м па душу на1селс

ния (и, вероятно, с любой характеристпко1'i эко.гюмичr.
~ской деЯТе.пьно1сТ1и). 

63. Связь .между продуК'ТОIМ на ~ушу на.селения и об
щими коэффициента~ми 1смертнос11и также обратная: н 
странах с продуктом на душу населения ниже 400 долл. 
показателп колеблю'])ся от 14,5 до 16,5; в .странах с бо
лее высоким доходом -·от 8,5 до 9,5 па тысячу (rpaфfl 
4, строюи 7-12). Но з\десь снова следует учесть другие 
факторы, вндоиз·меняющие ~взаимосвязь. Общие коэффи
циенты СJмертности :для СТ!ран ·С до1статочно вьюоким пока

затеЛем продукта на душу 1на1селения (выше 400 долл.) 
в Европе нескОлько выше, чем в странах Америки и Океа
нии - 10,1; 9,1 и 9,8 по 1сравнению 'С. 8,4; 8,7 и 9,3 на ты
сячу (строки 14-16 1и 26-28). Точно так же коэффи
циеwгы омертно..сти для rpyrnп ·стран с про-ду.ктом на душу 

на1селения мене~ 400 долл. в Азии за1метно ниже, чем .в 
Африке - 14,8; 15,5 и 9,4 по сравнен:Ию с 18,8, 18,1 и 14.8 
на тысячу (строки 17-19 и 21-23),-в то время как 
паказатели ~рождаемости од~инаково tвьосаки. 

64. На1конец, ~существует обратная вза'ЮМОlс:вязь меж
ду прюдуктом на душу населения и общи:м 'Коэффициен
том естественно1го прироста: для стран с Uiродуктом na 
душу населения менее чем 400 щолл. rпоказатели колеб-
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.t:tются от 21,5 до 25 'На тысячу (графа 5, ,строки 1-9); 
для ·стран 1С более высоким доходом-· от 10,5 до 15 на 
тысячу (строки 10-12). Здесь снова другие факторы ви
доизменяют характер вза'И'м·а~связи. В сравнимых по вели.
чине продукта на душу населения группах стран коэф
фициентьL. есте'СТ'В"енного прироста для Америки и Океа
нии, с преобладанием .первой, заметно вьrше, че.м для 
Европы (графа 5, строки 13-16 и 25-28); отнооитель
ные разл1ичия осабенно ШИР'ОКИ для групп ~ст.ран с высо
ким доходом. Тач,1ю та·к же коэффициенты естес'Г}?енно
го прироста в Ази1и заметно ~выше, чем в Европе, для 
сравнимых груrпп стран с опюс·ительно низ1ким дох'ОlЦО·~.r 

(графа 5, строки 13-14 и 19-20). 
65. Какие и1ме~нно факторы нарушают вза1ИМ1()1Свяэь 

rмежду rпоказателями есте.ственного д~вижения на·се~ения 

и ра·э·мером процукта па душу ·на.селения и ка:rюво их 

вл1шн1ие, здесь не ра•ссмаТIР'Ивает~ся. Общие ,взаимосвязи 
ос'Таются и они ве,сьма •в.а,жны. Здесь уместны три заме-
1чания. 

66. Во-первых, как ~следует из нашего обсуждения, по
казывающего, что \3ПЛоть до 1920-х или 1930-х годов на
селение в развитых странах, имеющих более высокий\ 
доход НС;\ душу, возра1стало заметно ~более 1быстрыми тем-

. пами, чем в остальных странах мира. Обратная взаимо
связь .между чродуктом на душу на1селения и обЩими 
коэффициентами ес'Тественного 1Прир0iста, ваблюдаемая в 
табл. 3, должна была возникнуть лишь в по:след·ние де: 
сятилетия: она не могла существовать на протяжении 

большого периода в XIX и нач~ле ХХ в.- периода, пред
шос11вовавшего 1920-·м и 1930-м годам. Без сложных вы
числений можно допуеrить, что· между 1юнцОiМ XIX в. и 
п·ослед1ним десятилетие•м 1ра~звица в общих кооффидиен
тах смертно·с'ГИ ·В ме:щдуrнарод~нам 1ма1сшrа~бе- для групп 
стран, ·разлmающихся ло эконамическому 'ПОЛ·ОЖеJIИЮ -
значительно 1суз'Ила~сь, в 'Го время ка1к раз.ница в общнх 
коэффициентах рожда·mюсm зн.ачительно -раеширила"С:ь. 

Именно этот сдвиг в различиях между 111окаваТ1еirя~rи 
аме.ртнО1сти 1и рождаемости для развитых и менее развы
тых с'Тра·н вызвал из.менение хара·кте~раtвза1имосвязи меж

ду продуктом .на душу населения и показателями е1стост-

, венного прир1ост.а. \ . 
, 67. Вю..1вторых, для ·бтижайшеrо будущего вполне 
можно предположить дальнейшее 1анижение общих ·коэф-
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фпцпентов смертности, сели исключпть возмо)rшостн та
ких катастроф, как атомная гибель, полное круше.ние 
международного порядка, или беюпорядки и конфликты 
внутри большого числа гусТ~о1шселенных ~стран. Это с.ни
женне будет, по-видпмому, абсолютно б6льшпм в тех 
странах, которые в1сс еще пмеют высокне средине пока

затели смертно1сти, т. е в среднем значительно выше 10 
на тысячу. Таким образом, международные различия в 
показателях смертности среди стран, разлиrчающихся по 

rвелиЧ'ине продукта па душу населения, вероятно, будуг 
уменьшатыся и дальше Из этого следует, ~чтю до те.х пор, 
нока международные различия в показателях рождае

мости также не уменьшаТtся - более вероятно, что это 
произоi.fдет в.следствие снижения показателей рождае
мосtи в странах, менее ра-эвитых э1шномиче1ски и имею

щих высокие пюказатели р•ождаемости, чем йз-за у.в•ели

чения этих показателей на территориях с более высоким 

1 доходом и более пйзкими показателями рождаемости -
междунарОlдпые различия в показателях ест9с11венно1rо 

~пр-и:р01ста будут, по-видимому, увеличиваться. А это О.3-
на1чает, что обратная 1вза•и.lVюсвязь между величинюй про
дукта на душу населения и общими 1шэффпциентамн 
ест~ственноrо прироста станет даже более резко выра
женной, чем 1сегадня. 

68 В-третьих, ка1к и пол1ожи'Гельная связь в XIX и 
на1чале ХХ в, наблюдающаяся 1в последнее время и 
предnола1гаемая в будущем обратная связь между 'Вели
чиной пр1одукта на душу населения и 1пюказаТ~елями рож
даемости !И естественного .прироста едва ли случайна, но 
rпопьmка решить, что являе11ся причиной и что - след'ст
~:.ием, -..вряд ли много даст. По всей вероятности, и то, и 
другое играет двоякую роль; и все сказанное раньше 

допускае'Р наиболее О1Правданное 1пред~rюложение, что как 
экономическую деятельность людей, так и двмографиче.
ские нормы определяет общий рящ факторов, характе.рных 
для политических 1и социальных институгав 1с"ГранЬI и 
1взглядов, определяющих rrовещев:ие ее- жителей. Э-го, ко
нечно, не исключает мноr~ачи~слооных абоюдных rС'вязей 
между демографическим развитием и экQ\номmе~ской дея
тельностью Таким об~раз1ом, незав·исИlмо от т01Го, :~юэдей
rсrвием каких факторов объя1сняются се~rодня нааюие na" 
-казатели прюдукта на душу населения и высокие 'IJ1СЖа

а-атели рождаемости и естественного прироста во МВО1!'"'И.Х 
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J\1c11cc развrпых странах, помехн в ,виде явных затрудне
ний прп накоплении капитала для обеопечения и обуче
ния растущего на1селения, очевидно, 1перевеш:и~вают упо-

1мянутые в предыдущих разделах преимущества большей 

'Чirсленности населения и более высоких ~п~аказатеш~й ро
ста на1селения на более удачно ра1сположенных п об.1а
дающих лучшей организацией развитых территориях. 

Однако при данной политической и социальной си
туации из этого не следует, что вьюоюrе показатели рож

даемости в слаборазвитых странах являются сами по 
1себе ос.ноnной причиной нпзкого дохода на душу на1селе
iная. Из этого не следует также, что снижение этих пока
зателей ро:ждаемости без измепсн-ия политиrческой и со
циальпо1u1 ситуации (если это 1возможно) увеличит раз1мер 
продукта на душу или ускорит темп его рос1а. Мы по~
'Черюrваем тот факт, что первопричнной связ11 между 
демографпчссюrмн нор1мами и количес1'во1м продукта на 
душу на1с~еления является общий ряд полити1ческих и со
циальных институтов, а также другие ~факторы, им сопут
ствующие. Мы делаем это для того, чтобы указать, что 
любые ноооср1едственные причинные связи между демог
рафическими проu.е~асами и эконо~миче~сю1м ростом могут 
быть весь:v1а ограниченными п Ч'Г'6 мы не можем с 
легкостью толковать эту связь для политических целеir 
как гарантию того, ч10 из.менение одной из переменных 
обяза11ельно повлечет за <:обой 1Из1менение другюй в нап
равлении, указываемом этой связью. Существенное знаj 
чение имеет то обстоятельство, какпм образом происходит 
это изменение, а также внутренние изменения в комплеk
се ооциальных сил, ле~жащем в основе 101беих переrм.е;нных. 

69. В с1вязи с этим было бы -полезно более подробно 
обрисовать международные различия в демо.графических 
нормах, обратив особое вниман!:fе на 'Показатель рождае
м~ости как главную пе.ременную. Каки~м образам с точки 
эрен.ия ~неmосредственного ~воздействия ,демо~графических 
'факторсхв в ·ст.ра.нах с. mrзким доходом на душу на1селе~ 
ния общий коэффициент рождаецости оказывается :на
МIЮГО .выше, чем в С"Dранах с более вьюоким доходом? 
ПредпООiожительньrй ответ дан 1В та1бл. 4, в которой стра
ньr с.груnпи·рованы по величине общеrо коэффициента 
рождаемо~сти, а не по размеру прJдукта на душу нaieei[Ie-

. ния, по.с.дюлъку мы пытаем~ся ооъясюrrь различия н1менно 
f3 п~рвом. Но нз данных табл. 3 я1сно, что средний пока~. 
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затель ·величины ~про\Цукта на душу населения для та1ких 

же широких групп, как и указанные 1в та1бл. 4, !будет так
же кол,ебатнся от низкого для групп с высоким 'Показате
лем ~рождаемости до 1высо1юго - для групп с низким по" 

казателем ршкдае~мос'Ги. Из стран, включенных в табл. ~~' 
37 стран ·с общим коэффициентом ро:ждаемО1сти 1свыше 
40,0 на тыся.чу имеют средний (невз1вешенный) показа
тель продукта на душу на1селения 188 долл.; 19 стран с 
коэффициенюм рождаG1мости от 30, 1 до 40,0 имеют сред
ний показатель 242 долл.; 18 стран с коэффициентом 
рождаемости от 20, 1 до 30,0 и~меют ·средний 1по·казатель 
продукта на душу 1-~а~селения у:же около 701, а 14 •стран с 
коэффициентом р·ождаемости 20,0 и ниже имеют срещпий 
показатель продукта 911 долл. Таким образом, мы мо
.жем предположить, что первые дв1е гру~ппы стран по ко

·эффициенту рожд~емости 1в табл. 4 (т. е. страны 1с коэф
фициентами рождаемости 30, 1 или более) это страны с· 
довольно низким показателем продукта па душу населе

ния - много ппже 300 п, по-·вищ11мому, ниже 200 долл., 
в то время как другие две группы (т. е. страны с коэф
фиц~иеНТJами рождаемости 30,0 или меньше) пмеют, па
'ВИдимому, довольно высокий показатель продукта на ду· 
шу населения - несомненно выше 400 и, возмо:жно, выше 
700 долл. 

70. Раздел А (табл. 4) показывает, что доля женщин 
детородного возра.ста, от 15 д'О 49 лет, во вс1е,:м наосленин 
·несколЬJко выше в СТ!ранах с более низким общим коэф
фицие~Н1'ом рождаемости, чем в странах с более !Высоким 
общим К1оэффициенТ1ом рождаемости (строка 10). Раз
личи·я, хотя они и невелики, находятся в о·братной ·С'ВязJt 
с различиями в общих ~оэффицие.нтах рождаемости и 
не объясняют последних. Резулы аты несколько меняются, 
если мы сделаем поправку на раз:шчия ,в .плодовитости по 

возрасту в пределах всего возра~тно.го ~периода, когд·а 
женщина 1спасобна к деторождению. Раздел Б показыва
ет, что во всех четырех группах стран чиcJUl рождений на 
тысячу женщин резко увешiчи·ваюТ1ся и до.х·о~дят д·о мак

симума 1в iвозрастной !Группе \215-129 лег, а потом круто 
падают, х·отя и разными для этих четырех трупп стран 

темпами. Если мы применим повозрастные коэффицяенты 
рождаемости раздела Б либо для стран ·С .высоким кюэф
фициенто'М рождаемости в графе 1, либо для стран с 
ниэким коэффициентом рож~аемо,сти в графе 4 к долям. 
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rвозрастных гру.пп в разделе А и таким путем выведел-1 
~станща р-тизованные соотношения коэффициенто·в рождае
мо'сти, то обнаружим, что возрастная структура женщин 
в сочетании с доvшми в ·строке 10 дает несколько бол~ее 
'ВЫСОКУЮ ПЛОДQIВИТIQСТЬ в странах с более 'ВЫСОКИМ коэф
фициентом рождаемО'сти, чем в странах с низким ко
эффициентом рождаемости (~строки 11 и 12). Однако раз
л·ичия эти очень 1малы и вряд ли могут пом·очь объясне
нию международных ·различий в общих ковффиµиентах 
рождаемост1и. 

71. Раздел Б 1показывает, что павозра·стные показате
лп рождае·мости на тыся~чу Ж·енщин в ~странах с низким 

коэффициентом рождаемости неиз1менно ·ниже, чем в 
ст~анах с высоким ~коэффициентом; но различия этй 
значительно разняТtся по .возрастным группам. Диф
ференциация в о~бщих коэффициентах рождаемости сос
та·вляет 60% (стР'ока 14 графы 5); для воз·ра1стных групп, 
20-24 и 25-29 лет она составляет лишь 50 % , а для бо
лее молодых возрастных групп (15-19 лет) и для зна
чительно более старых групп (35 лет й более) относи
тельные ·расхождения значительно шире. 

72. В какой степени- повозра1стные различия в р·ож
дае1мости в разделе Б абуславлены разными долями 
замужних женщин среди ~се;Х женщин или разными 

показателя.ми брачной 1пл~о.довитосТtи? О'Г'вет на этот вoin· 
рос у~сл1ожняе1'СЯ трудн?стью определения .семейно·го сос
тояния и соЬтвеТ1ственно сложностью разделения рожде
ний на брачные и 'внебрачные. Статистика большин·стна, 
хотя и не нсех, стран исключает из ·чи~сла 'замужних и 
женатых лиц, состоящих в заключенных по обыча19, 1юн
сенсуальвых браках (у,стой'Чивых факmческих брачных 
союзах), которые широко распространены во многих ме· 

1 нее разви..тых странах •С 1Вьюо1ким показателе.м рождаемо

сти и могут даже превысить число бра:кюв, за1ре'Гистриро
-ванных в соотвеТlствии 1с законОIЫ, особенно среди жен
щин молодоrо,JЗозраста: 15-19 лет и 20-24 года. 

73. Ясно, Ч1'О вопрос о влиянии различ~ий меж~ду стра
нами в доле замуж.них женщин на различия между ними 

в коэффициенте рюжда•емости зависит ~ трактовки кон
сенсуальных (заключенных по обычаю) браков. В разде
ле В семейное состояние исключает такие браки (там, где 
это возможно). Для женщин в возра·сте .старше 25 лет 
разли<Чия между С'rранами в указанны!. ,долях неэнач1I· 
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Таблпца 4 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В ПОКАЗАТЕЛЯХ РОЖДАЕМОСТИ. 
ГОДЫ ПОСЛЕ ВТОРОИ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 

Разд е ,ТL А. Доли женщин деrородных возрастоn в общей чис
ленности населения (в процентах). Страны сгруппированы по об
щему коэффициенту рождаемости {ОК.Р); большая часть данных от
носится к началу 1950-х годоо. 

Группы стран по OI<P (на 1ыся<1у) 

овыwе 1 30 1-40О120,1-'0,0 1 20,О и 
40,О . _: __ ' менее 

1 2 3 4 

l. Число стран 12 11 17 11 
2. Средний ОКР 44,5 34,7 24,8 17' 1 
Процент в населешrи :жен-

щин в возрасте: 

4,9 5,0 4,3 3,5 3. 15-19 
4. 20-24 4,Э 4,6 4,2 3,6 
5. 25-29 3,9 4,0 3,8 3,9 
6. 30-34 3,2 3,3 3,:> 3,5 
7. 35-39' 2,9 3, l 3,7 3,9 
8. 40-44 2,4 2. !} 3,2 3,9 
9. 45-49 1 ,9 2,0 2,9 3,6 

10. Итого, 15-49 
(е-гроки 3-9) 23,5 24,5 25,7 25,9 

11. Соотношение стандарти-

зованных ОКР, с веса-
. ми стран с высоким 

ок:r 100,О 104,4 104.2 101,6 
12. Соотношение стапдарти-

зованных ОКР, с веса-
ми стран с низким 

Ol(P 100,О 104,5 ll2,2 98,5 

Данные о населени}1 взяты из UN «Demographic Yearbook, 
1954», GNew York, 1954), ТаЫе 4, рр. 130-195; а данные строк 3-10 
предс•аnляют собой nевзnсшенные средние арифметические иэ до
"1ей, вычисленных для о·rдельных с.тран. Общ11й коэффициент рож
даемости эа эти же годы взят оттуда же,··таЫе 9, рр. 252-261. ' 

Данные строк 11 и 12 - rтроизведения чисел в строках 3~9 и/ 
чисел из .строк 16-22, графы 1-4 раэде.11а Б, суммированные, раз
деленные на 100 и преобразованные в относительные величины 
нутем с.равнения с данными графы 1. 

Данные строк 15-21 (раздел Б) взяты из UN c.Demographic 
Yearbook, 1959», (New York, 1960), ТаЫе 12, рр. 270-28'6. И здесь' 
вычисленные показатели длн каждой страrrы быля уср~щfrеньr. Коэф· 
фицненты рождаемости в строке 14 за эти же годы взяты нз «De· 
r.nogruphic Yearbook~. за 1959 и 1955 гг. 



Р а з д с л Б Чпсло рождепиft на тысячу женщин, по возрасту. 
Страны сгруппированы по общему коэффициенту рождаемости 
(ОК.Р); в основном середина и конец 1950-х годов. 

Группы стран по ОКР 
Графа 4 Графа 4 
в % к в% к 

свыше 30,1- 20,1- 20,0 и графе rpafe 
40,О 40,О 30,О менее 1 

---- -- -- ----
\ 1 2 3 4 5 6. 

13. Чиело с.трап lO 14 15 16 
14. Средний ОКР 43,8 36,5 24t5 17,4 40 48 
Число рождений на 1000 
:ж.енщин по возрасту ма-

терн 

15. 15-19 100 88 42 28 28 32 
16. 20-24 287 244 178 138 48 57 
17. 25-29 309 '257 186 ню 49 ~>8 
18. 30-34 256 204 132 98 38 48 
19. 35-39. 181 143 81 52 29 36 

20. 40-44 80 64 30 16 20 25 
21, 45-49 22 21 4 1,5 7 7 

. 1 

Раздел В. Доли замужних женщин среди всех женщин, по 
возрасту. Страны сгуппированы rio общему коэффициенту рожда* 
емqстн; в основном начало 1950-х годов (доли приведены как по 
п~поаредс1'1венпым да,нным 1 так и с учетом консенсуальных браюов). 

Группы стран по ОКР Оценки, с1 от
ветствующие 

свыще 30,1- 20,1- 20,0 и графе графе 
40,О 40,О 30,О менее 1 4 

1 -2 3 4 5 6 

· ~: ~~~~ийстgf<Р \ ~.5 \ 11.1 \ ~~.s l li, i 1 (47 ,;)\ (17 ,4) 
Процент замужних женtцин в общем чис.це женщин, по 

' возрасту ~ 

Возрастные rpyппQI По неиосредственным 
данным 

24. 15-19 23 11 7 4 
~5. 20-24 56 39 43 38 
26. 25.....-29 70 54. 70 69 
27. 30~34 73 59 77 78 
28. 35-.-39 72 61 79 19 
~. 40-44 67 5~ 77 78 
30, 45-49 63 57 74 75 

\ ... , 
1. 

Включая 
консен

с~альвые 
бра.к.и 

40 !О 
io 40 
70 70 
80 80 
80 80 
80 во 
80 80 
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Страпьt в графах 1-4 соответствуют странам раздела А; дан-
ные взяты из источников, упомина.!}_шихся в разделе А. ,.,,,, 

К числу вамужних женщин отнесены те, которые учтены ка { 
замужние или живущие отдельно от мужа (separate) в это число 
не входят учтенные как одинокие, вдовы и разведенные, состоящие 

в консенсуальном браке (если Х>НИ даны отдельно) и «семейное со
стояние не установлено» (см. источник, указа1111ый в прнмечаниях к 
разделу А табл. 4, строка 15). • 

Приближенные оценкн в Jрафе 5, строкн 24-30 основаны па 
сnедсниях для шести стран (из входящих в раздел Б) с высоким 
ОКР (в среднем 38,6 па тысячу), в которых доля детей, рожден
ных вне брака, в общем числе рождений велнка у. женщин 15-19 
лет (в среднем 62%), более низка (46%) у женщин 20-24 лет и 
раrзпа 22% у матереi'! в возрасте 40-49 лет. Отмеченные поправи:н 
к непосредстrзепным данным в графе 1 были сделаны для того, что
бы можно было учесть l{ОI!Сенсуальные бра1ш главным образом в 
первых двух возрастных группах (с'Гр.~жн 24 и 25). Уточнен.ия n 

. графе 6 просто результат округления даш1ых графы 4; сделаны 
только небольшие поправки относительно консенсуальных браков. 

Оценки ОКР в строке 23, графы 5 и 6 полуtrепы путем умноже.1 
пня долей в этих же графах (строки 24-30) на долн жепщип того 
:же возраста, выраженные в процентах к общей численности насе
ления в строках 3-9, граф 1 и 4 раздела А 11 прнмспеrшя затем к 
полученным пронзвсденпям поnозраст11ых коэффициентов брачной 
плодовитости, для замужних :женщин в выборке, состоящей из 6 страп 
(средний ОКР-38,6 на тысячу) н 12 стран (срсдншr ОКР-17,6 
на тысячу) из раздела А. Для этпх стран имелись повоэрастныс ПО"' 
казателя брачной плодовитости женщин, состоящих в закопиом бра-

" ке, а также доли замужних в общей численности женщин по воз
растам. 

телъны. Но для гру.пп более молодоло возраста - 15-19 
лет и 20-24 года,- важных из-за сравнительно высоких 
,коэффициентов плодовитости в этих возрастах, д1оли 
женщин, ~еостоящих в законном бра1ке, в ~менее ра·з'В1итых 
странах с высоким коэффициентом рождаемости значи
тельно _выше, чем в бол1ее раЭ1витых -странах с низким 
'Коэффицие.~rrом рождаем~асти. И, если мы сделаеtМ гру
бую поправку на консенсуальные браки, эти различия .в 
ГРУIППах более мооощого в-озраста станут гораздо больше 
для гру1пtП ст~ран ·с высоким 1юэффициентом р1ождаем,01сти 
(в графе 5), а учтепны€ показатели ~ля группы 1с низ
ким коэффициенто::м рюжда1емасти ('в графе 6) пачти не 
изменятся25• -

25 Пооравки основаны на небольшой выборке, но нам нужно 
выяснить здесь лишь прибш1зитель·ный порядок ,велич'ИН. Табл. 3-5 
~в\ этом (IV) разделе о,д'оклаща со<:тавлены на основании леnко до
ступных демографически~ данных в UN <Demographic Yearbooks». 
Мы пытались выясн!И'ГЬ гла1вные аспекты высоких показателей пло
довитос'I'!И 1в менее развитых странах. Очевидно, более тщательны~ 
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74. Иссл~дуя Аве группы стран с оамым высоким и 
самым низким :в мире общим коэффициентом рождаемо
сти для гр)'iПП стран по экономич~окому положению, мы 

можем предположить, что возрастные 1показател.и брач
ной пл1одови·юсти для консенсуальных браков такие же, 
что и для замуж:них матерей 1в тех же странах -1прс~д.по~ 
л1ожение, которое лежит в основе вычисле.ния ОКР, вы
веденных для групп стран в строке 23, графы 5 и 6 (при~ 
чем е1ч1 ~Показатели не очень сильно отличаюТ1ся от пока~ 

зателей для большего числа стран 1в разделе А, ~строка 2, 
графы 1 и 4). Далее, для эт.их двух групп стран мы рас
полагаем долями замужних (включая консенсуальные 
браки) и показателями брачной плодовитости - и теми 
и д1руги~ми по пятилетни~м возраст,ным группам женщин. 

Поэтому, используя стандартизованный ряд долей воз
растных групп во ~всем на1селении (полученных как пр.о
стые средние из показа~елей граф 1 и 4 в разделе А), 
мы М'ОЖСIМ 'ВЫЧИСЛИТЬ ВЛ'ИЯН:Ие двух факто1ров (доли за
мужних и брачной плодовитости) на различия в общих 
кс1эффициентах рождаем1ости. Сначала мы 1стандартизуем 
показатели брачной рождаемос'Гlи и оставляем различны
ми доли за1мужних; затем мы стандартооуем доли за

мужних и оставляем ~различными показателп брачной 
ро:ждаемости; и, наконец, вычисляя вес консенсуальных 

~браков, мь1 сра1вниваем влияние доли замужних по пер
воначальным данным о за1:кюнных браках и 1ПО расчетным 
данным ~або всех браках (включая консенсуальные). 

75. Результаты можно изложить очень кратко. Во
пер1вых, из общего разрыва между ~странами в общих 
коэффициентах рождаемости (почти 27,5 на тысячу) 1 
около 65 % можно отне.сти на счет повозра1стных разли
чий в 1брачном со~стоянин н oкoJio 35% - на счет разл~и
чий между странами в долях замужних, предполагая, 
что последняя категория включает и кюнс15Нсуальные 

бра~и. Вычисления, кон8Чно, приблнвителъны, но порядок 
величи:II, которые они дают, вероятно, правилен. Большие 
коэффициенты рождаемос11и в менее развитых странах 
обусловлены, во-первых, более въ1сокими коэффициента
ми ·брачной плодовитО1стн, особенно .существенными в мо ... 

поиски и более критическая оце.н.ка де:моr'рафичесюих данных М(}rут 
ра~крыть гораздо больше; 1ю мы надее.м-ея, что ооо не бущут особен
но противореtrить ЬсноDным положениям, высказанным здесь. 
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лодых 1возрастных группах (но свыше 20 лет) и, во-вто
рых, гораздо более высокой частотой 1бра1.ков в М'олодых 
возрастных группах, особенно до 25 лет, если эти браки 
'Включают не только оформленные по закону союзы, но и 
другие формы брака, обычные для :многих экономически 
менее ·развитых стран. Нужно обратпть внимание на 
различия в ин:ституционной и. ~социальной структу1рах, 
доrrу~скающих 1преобладанис бра~юв по обычаю в одной 
гру~ппе стран и запрещающих их в другой, и на различия 
в структуре семьи и мотивах ее поведения, юоторые у~ве

.гrич11вают, особенно в группах до 25 лет, различия в по
казателях брачной рождаемости, го1раз~·О больших в од-
ной группе стран, чем в другой. · 

76. В заключение мы затронем ~вкратце другой аспект 
более вьrсоких коэффициентов рождаемости в мене~ раз
витых ~странах, пока еще не до конца раскрытый~ ,значи
тель'Е'.ая доля р·о:)lщений приосодИ'Гся: ·на рожден1ия высо
ю1х порядков и относительно большая. - на родителей 
более старших возрастов (табл. 5). 

77. Раздел А табл. 5 показыва1ет, rчто. в эт:их менее 
развитых стр•анах с высоким коэффициентом рождае
мости ·гораздо большую часть общего числа рождений 
составляют рождения более высо11юго порядка (порядок 
роЖ1д~ния О1пр.еделяеТ1ся по числу ·всех uредыдущих детей 
данной ~матери,' рожденных .живыми, в браке или 1вне бра
ка). Так, из общего числа рождений в графе l четвертые 
рождения или ро1ждения более высоких ~порядков состав
ляют 47%, тогда tКак в трафе 4-ли~шь 18%. Следова
тельно, разтrч:ия между 1странами в коэффициентах рож
даемост~и, объя~с~яющие~ся рождениями, меньших поряд
ков, гораздо у){(е, чем различия в общем ч·исле ро:ж~ден:ий 
или- в р.ождениях более 1Вьюоюrх поряд:rюв.· Бели расхож
дение общих ·1юэффwциеНJ.fов рождаемости между графа
ми 1 и.А составляет 60 % (графа 5, строка 2), то расхож
дение для перrвых р10.ж~дений равно 25, для [Fервьtх, и 
вторых рождений 27% и т. д.; инт.ервал nос·.юянно уве
личивае-гся по мере того, как мы включаем ро·ЖДеlНИЯ в1се 

·большйх порядков (графа 5, строки 9-13). 
Сущес11венно, однако, то, что даже nр~и ttе1Шертых 

рождениях (строка 12), калда на.~001JI1енньtй [IО'Казатель 
рожrдаемости для стран в графе 4 начинает rnрwближатъ~ся 
w'1общему ( 16, 1 по сравн~ению с 17,9), накопленный по~ 
каsате..ль для менее разв·итых ·стран ·в ripaфe 1 уже боле.е 
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Таблица 5 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ РАЗЛИЧИЯ В РАСПРЕДЕЛЕНИИ РОЖДЕНИЙ 

ПО ПОРЯДЮ/ РОЖДЕНИЯ, РАЗМЕРУ ДОМОХО3.ЯйСТВА 

И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РОЖДЕНИR ПО ВОЗРАСТУ РОДИТЕЛЕR 

Раздел А. Распреде.'lепие живо рождений по порядку poж,J..e
J;lllЯ. Страны сгрупn11рованы по общему коэффициетv рождаемости 
(ОКР); большая часть данных отиоситс.5Ц к концу 1950-х годов. 

Группьt стран по ОКР 

rрафа 1 
свыше 30,1- 20,1- 20,0 и в % к 

40,0 40,О за.о менее 
графе 4 

-- -- -- --- --
1 '• 2 3 4 5 

1. Число стрт1 9 .i 9 17 
2. Средний окr ·l·t,5 ~7_,() 24,6 17,U 40 

Рожденнн послсдующю, 

порядков, в 0 /о к общсыу числ) 
жюзорождеrrий: 
3. Первые . 20,1 21,4 29,4 ;?7J6 !87 
4. Вторъtе . 1 •,8 18,4 24,7 28,7 171 
5. Третън . 15,9 14,7 17 ,6, 15,5 97 
6. Четвертые 12,5 11,5 11 ,О 8 .1 65 
7. Пятые '9,9 8,9 6,6 4,4 4i 
8. Шестые и выше 24,8 25,2 10,7 5,7 23 

Накопленные рождения 

по порядку рождения, 

вьrрJженные 1(8К общ не 
коэффициенты ро:Ждае· 1 

мости: 

9. к 1-му 8,9 7,9 7,2 6,7 75 
10. Ко 2-му L6,4 14,7 13,3 11,9 73 
11. l( 3-му 23,5 20,2 17 ,6 14,6 62 
12. к 4-му ~9. l 24,4 20.3 16' 1 55 
13. к 5-му 33,5 27,7 22,0 16,9 50 

-

~ rf р и м е ч а н и е. Да rшые для с:rрок 1,3-8 взяты из UN ((De.tno· 
graphic Yearbook, 1959», ТаЫе 15, рр. 310-381. Данные для C1'pOIOI2 
для этого же года - из «Demographic Yearbook, 1962»; ТаЫt: 14, РР~ · 
46&--483. Как обычно, усредненные да1шые - это невзвешеянш 
средние арифметические значения величин, полученных для каж
дой страuы. Для некоторых стран. наиболее рпзв:итых., распределе
шrе отпосится к рождеш1ям в ~КОН!iОМ: бран:е, а. н:е хо всем t;>ож
дениям. 

Данrrьхе- в. с'Гр'оках 9-13 являются произведенаями накопленных 
nроцентщt а с.траках З--7 к средп:их в стро!{е 2. 
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раздел Б. Международные различия в возрас;е материм отца 
в квартильньrх тоЧI(ЭХ накопленного ряда рождении в порядке уве
личения возраста каждого из родителей. Страны сгруппированы по 
общему коэффициенту рождаемости (ОКР)~ большая часть данных 
ОТНОСИТСЯ К 1{0НЦу 1950-х ГОДОВ. 

Группы стран по ОКР Раз· 
IiOCTЬ 

20,0 
rp.1-

свыше 30,1- 20,l- 1 Р· 4 D 

40,U 40,0 30,0 и абсо-
менее лютных 

числах 

--- --- ----- ---
1 2 3 4 5 

14. Число ст рап . ~ 9 7 15 13 

15, Средний ОКР 43,7 ' 36,3 24,3 17,3 
Квартильные воэрасть1: 

1-й ювартиль: 

16. Мать 22,0 22,0 23,3 23,3 -1,3 
17. Отец 26,8 ~6,5 26,5 26,4 0,4 

Медиана: 

18. Мать 26,3 2б,3 27.4 27,2 -0,9 
19. Отец 32, 1 31,6 30,8 30,2 1,9 

3-й к1вартилъ: 

20. Мать 31'7 31,G 32,3 31, 7 о 

21. Отец .. 38,7 38,2 ЗЗ;З ЗL,2 3,5 
Разница в возрасте меж-
ду 1-м и 3-м юзартнлямп: 

22. Мать (строка 20- строка 
16) 9,7 9,6 9,0 8,4 

23. Отец (строка 21 ~строка 
17) 11,9 11 ,7 9,8 8,8 

' 

Пр им е чан и е. Данные взяты из UN «Demographic Yearbook, 
1959», ТаЫе 11, рр. 239-269 и ТаЫе 13, рр. 287-302. Для каждой 
страны подсчитывалось накопленное число рождений, показанных 
по .возрасту матери и по возрасту отца, в порядке увеличения воз

ра.ста родителя, полученные ряды делились. на четыре части, чтобы 
определить квартильные возрасты: для каждой из четырех групп 
страз! были взяты невзвешеrшые средиrrе арифметические яз полу
ченных для каждой страны квартильньrх возрастов. Общие коэф
фициенты рождаемости для тех же лет были взяты из соответст
вующей таблицы в этом же выпуске .i:Demog·raphic Yearbook». См. 
также примечания к разделу А. -
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Раздел В. Верхпиir квартиль ряда рождепиrr, накопленных fi 
порядке увеличения возраста отца по отношению к доле женатых 

мужчин в населении. Страны сгруппированы по общему коэффици
енту рождаемости (ОК.Р); годы в основном после второй мировой 
войны. 

Стр~1ны, сrрЬппированные 
по КР 

свыше ~0,1- 20,1- 20,0 и 
40,0 40,О 30,0 менее 

- --------
1 2 3 4 

24. Число стран 13 9 10 11 
25. Средний ОКР 45,3 34,6 .24,5 17, 1 
26. Женатые мужчпны 35 лет и старше 

в 0 / 0 к общеir чнсленностн населения 10,3 11,7 14,8 17,4 
27. /Ке11атыс мужчины 40 лет и старше 

в 0 / 0 к общей численности па селе-
I!ИЯ 7,8 9,0 12,2 14,6 

28. Же11а;ы~ r:ry>~чr-iпь; в. в~зрас~е 
0

rзь;ш~ 
установленного в разделе Б, строка 
21, в °!о J{ общей числ~шюсти насе-

8,4 10,0 лени я 14, 1 16;3 
29. Верхний квартиль в н акоплепно м 

ряду рождений, на 1000 общей чис-
ленности населения 

iooo 
11 ,3 8,65 6, 1 4,3 

30. Верхний квартиль на женатых 

мужчин (строка 29 : строку 28) 135 87 43 26 

П р и м е ч а н и е. Данные, на которых основаны числа в строке 
25- общие коэффициенты рождаемости, взятые из <Demographic 
Yearbook, 1962», ТаЫе 14, рр. 468-483; 1954, ТаЫе 9, рр. 254-261, 
и 1949-1950, ТаЫе 16, рр. 288-295. Данные, на которых осно'ваны 
числа в строках 26-27, для тех же лет взяты из того же издания, 
ТаЫе 13, рр. 414-467; 1954, ТаЫе 4, рр. 136--1195 и 1949-1950, 

· ТаЫе 5, рр. 168-213. ИнтерполяЦия процентов д11я строки 28-
арифметическая. ЧIJСла в строке 29 равны четве.ртИ общих коэф
фициентов рождаемости в строке 25. 

чем в пол1'ора раза больше э:rой 1вел0:и~чи·ны (29,1). Таким 
образом, даже при полном исключен·ИIИ ро.ждений бovree 
вьтсокото по~ядка, чем· четвертые, без ка~ких-либо измене
ний в р·о·ждениях более низкого порядка, но с возмож
ным ·~нижением абщих коэффицкенто;в · омертнасти - в 
связи с более низким показателем рожщае.11юсти, -•общие 
й:оэ.ффицnенты Р'ождаемости и общие коэффициенты есте-
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СТ'венного прироста в с'Гранах, указанных в графе 1, бы
!JИ ·бы все еще гораздо ·более высокими, чем в- странах, 
указанных в графах 3 и 4. При общем коэффициенте 
·с.мертностн во нсе.х странах оr<оло 1 О на тысячу исключе
ние нсех рож;цений выше четверто.го порядка дало бы об
щий коэффнщrсiп естественного прироста n графе 1, 
равный 19 на тысячу, по сравнению с 10 и 6 на тысячу 
в nрафах 3 и 4 . 

. 78. В разделе Б та·бл. 5 помещены данные, получен
ные для каждой страны путем накопления всех рождений 
в порядке увеличения .возраста .матер-и и nозраста отц;:~, 

и определения затем квартильных значений: возра1ста в 
ка.liщом из этих двух рЯtдов. Так, 3'8,7 в строке 21, гра·
фа 1 оз:на·ча~т, что в среднем д~я этой группы ~стран, 
четверть :всех рождений приходится на отцов, минималь
ный возраст которых не превышает 38,7 года. В таблице 
указаны низшие границы возраста, а не средний поз
раст, котор.ый был бы, конечно, значительно выше. 

79. В разделе Б обращают па себя вни1мание три ин
тс-ресных момента. Во-·пер·вых, в целом, в ~менее разви
тых странах,· имеющих ·высокие коэффициенты рождае
мости, минимальные возра1сты матерей для 0~Дних и тех 
же Частей ·распределеН!iЯ несколько ниже, а отц·о~в - вы
ше, чем в раз·витых ·странах, ·имеющих ннзюrе коэффици
енты рождаемости. Так, 9ТОТ грюrичный ·воз·р.а:ст матерей 
в графе 11 для ·пе.рвог.о J<1Вартиля и медианы :при.мерно на 
год ниже, чем в графе 4, а для третьего -квартиля раве.н 
последнему; тоr~д~ ка·к граничные возрасты 01ЩО1В в Г1ра
фе ·1 вьrше, чем ·1в граф~ 4, на О,Б-.З,5 ·Г'ода, п:ричем раз
рыв уве~ичив,ается по мере 1продrвИжения к ~старшему во
зрасту (~графа 5, ·строки 16, 18, 20 и ·стро1ки 17, 19 и 21). 
Во-·вторых, возраст отцов превышает вюзра•ст .матереii 
для одн'Их и тех же гра1нИ1Чных точек на1юплеююго ряда 

. рождений заметно больше для менее раЗ1витых стран в 
графе 1, чем для развитых стран в rрафа.х 3 и 4, и рtЭ.з.
рыв ра•стет с увелиrче-нием возраста роди-гелей (сравните 
1стро.ки 16, 17, 18 11 19, а также 20 и 21). И, наконец, п 
·менее развитых -странах в ·графе 1 общий n·роrмежуток 
в·озра·ста родителей, на· который !"IР.ИХО!дИ'ТtС:Я ·В н:а.копле.-r
нам ряду рождещrй среir.ние. 50 % 'ИХ числа, н~сколько "шИ
ре2 1:1ем в более развитых странах в графа_?С 3 и 4 ('стро
ки 22-23). Необходимо, однако, помнить, что хотя эти 
'Срещн11е 50 % .общих чисел р ожден1ий и нах·ощя1lся ·в про-
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межутках возраста матерей и отцов, коrорые в графе 1 
лишь на ~одну пятую или на одну треть шире, чем в гра

фе 4, они пре:д:ста1вляют общие коэффициенты рождаемо
сти, которые в графе 1 более чем В1ДJвое выше показан
ных !В графе 4. 

80. Большая ча·стота рождений более высокого по
рядка .в старших возрастах в м~нее развитых странах 

пред.ставляет ·особый ИН'1ерес в связи с ее экономичос
к:ими последс'Г'виями. Раздел В предназначен для того, 
ч1'Qlбы проиллюсТ'рировать эту С'Горону междунаро~ных 
~различий в показателях рождаемости. В.ообще, доля 
женатых мужч~ин по:Ж'Млого· возраста во всем населени.11, 
как и среди всех ·более старых ~мужчин пожилого воз
раста, в менее раз·витых странах замеТ1но ниже, чем в 

разви.тых. Это отражает не то.лько 160.ТJее высокие показа
тели рождаем•ости в менее развwrых -странах, обуслов
ленные более nысокой д:олей людей молоQдоrо возраста, 
но также и более низкие 1Т1оказа'Гели дожития и более 
высокие - смертности. Различия эти поразительны, хотя 
в строках 26-27 они могут быть ~преувеличены 'ИЗ-за 
пропуска Партнеров в кансенсуальных браках. Но ecлJI 
даже мы допустим, что в этих пожилых возрастах дан

ные преуменьшены на 2.0%, то диапазон все же будет ·от 
12 до 17,4 в строке 26 и от 10 до 14,6 - в строке 27. Затем 
мы можем оценить доли во в~еем па-селении женатых ~уж

чин старше возраста, соответствующего третьему кварти

лю в разделе Б, строка 21; и отне..с.я этот верхний квар
-гиль рождений в их на·кюпленном ряду к доле в общей 
численности населения отцов, состоящих в браке в соот
ве"Гствующем возрасте, мы можем получить число рож

дений на тысячу женатых мужчин, которые являются 
самыми старшими из отцов и минимальный возраст кото
рых указан в строке 21 раздела Б ('СТрока. 30). 

81. Возрастные коэффициенты рождаемос'Ги для бо
лее старших rpyrnп о.тц~в Q!бнаруж~и(вают поразительньrе. 
нес·оСУГ'.в.етс11ВИЯ между страна~м~и в графах 1 и 4. · Даж~ 
если мы сократим показатель, разделив число в графе~ 
1 в:~ 1,25 (дос:rа'Гачно большая псщра1вка на не.д·ооце:JiiКУ, 
вьrз'Ванную и~сключением консеiн-суальных браКiав )·, диапа
зон будет все еще составлять от 108 до 26, а возрастной 
коэффrщие·нт рождаемости 'В графе 1 будет :&се-1'а·КИ бо
ле~ НЮ на' тысячу. Поскольrку аре.дний возраст данной 
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гру1ппы отцо:~з будет значительно выше 40, а рождения 
~будут, вероятно, более высрwих лорядков, чем те, с кото
рыми мы имеем дело, то ~получается, что в менее разв1и

тых странах одна из каждых десяти семей, в которых 
отец старше 38,7 rС)(Да и уже есть, по-видимому, четшеро 
или пятеро детей, ~будет иметь еще детей.· Станови'flся. 
очевидным, что в значительной части старых домохо
зяйств вплоть до того времени, когда отец достигнет 

1возраста в среднеl\'1 около 60 1ши 60-65 лет будут еще 
11ахо~п;1иться дети-и.ждивенцы. 

82. Предыдущее расомо11рение в табл. 4 и 5 различий 
в показателях рождае~м~сэсти между 1странами с точки 

зрения их непосрещственных факторо1в и последствий, 
1прежrДе в1сего, преследовало цель проиллюстр1иро1вать ос~ 

но01шое 1положение, выдвиirутое прп а1нализе 1'абл. 3, -
вза1имоавязь между демографИ!Ческими переменными 
11<ак причинами, и продуктом на душу населения как 

результатом. Поакольку результат опосредован различ
ной ст~епенью расrпространенrюстп института бра1ка, а 
также различны:vпr типами брака, различными нормами 
деторождения в браке, различнымп раз1мерами семьи и: 
:Д•ОМОХОЗЯЙСТ!Ва, раЗЛИ'ЧНЫМII нор~мами рождений: по по~ 
рядку рождения и резкими разл11fчиями в прсщ_олжитель

ности жизненного цикла семьи и в отношениях между 

ее гда1вой и нссамостоятельным1и детьми - все эти: об
стоятельс11ва намечают путь, которым высОI{Ие коэф
фициенты рождае1мости могут вл1иять на экономичес'Irую 
деятельность. К: сожалению, не в моей компетенции 
разrбирать экономические корреляты этих ас~пекго1в меж
дународных различий в общих каэффИtциентах ро,жда
емоеrш; я .могу только настаивать 1на том, что инте.:Е:Гоив

ное исследrО'вание сопутсwующих экономи'Чеаких и ооци

альных обстоятельств необходимо при любой ПО\Пьrтке 
оценить нешосредственное влияние демографичеJских ас
пек1'о:в, .в данном сл)11Ч'ае - сущестuзующих разл1и~чий в 

показателях р1ождаемо1сти - на экономtиrtrе~ский рост. 

83, Тююй анализ оправдан даже -гоnда, коrда mрямос 
rвлияние может считаться имеющИtм меньший удельныfr 

~вес, чем более широкие социальные и пот-rтиrtrеские ин
ституты, в рамках которых происходят как демографи
че-ские, так и экономичеС'кие из1менения. Ме:ждународные 
разлмчия в показателях рождаемости 1са1мrи по себе мо

гуr быть менее важным1и, чем вызванные ими различия в 
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1раз1мерах и структуре семей и разл'Ичия !В реакциях от
дельных членов небольших, имеющих сеJмейное ядр·о, и 
•крупных иерархических семейных образований. Кроме 
~всего этого, иссле~до1вание социальных и экономических 

коррелят разных аспектов международных различий в 
общих коэффициентах рождаемости может ра·скрыть 
основные у~словия, реакцией на ко'Горые являю'Гся т~ 
~или иные показател'И рождаемости. В свете больших эка
номичесжих ~шгрузок, возлагае'МЫХ ими на отдельных 

людей, трудно предположить, ч·ю постоянство высоких 
~показателей рождаемос'Ги ~в· менее развитых странах -
это П!росто результат неспособности коrНтролиро1вать де
торождение, несмотря на сильное желание делать это 

при ясном понИ!мании проистекающих от этого 1Преиму-, 

щесТ!в дJIЯ с;емьи. Но если 1можно предположить, что вы
сокий показатель рождаемости - эТ~о разумная, с точки 
зрения родителей, реакция на проблемы будущего семьи, 
как они его понимают, то мы должны проанализирО1Вать 

и. выяснить эканомичеекие и сациалнные условия, по

рождающие та1юй взгляд, у~словия, устойчивое приспо
собление к кот.орым о-nражает высокий ·Показатель рож
даемости. Возможно, что 1при неуверенности в будущем 
'В менее раз·витых странах, семья лучше IВЫстояла бы 
при большем числе выжи~вающих (не обязательно -даже 
квалифищирс:танных ~и обученных) детей" т. е. при боль
шем числе билета.в в л1оrерее, ·Где выигрыши выrпадают 
'Не столнко благодаря восtrrитанию ·И абучеirnю, с.калька 
благода1ря естественньnм вкладам? Может быть .в шкале , 
ценностей большинс11ва на~селения менее развитых стран 
именно дети - и большее число .детей - обретают та-: 
кой же приоритет, как и са1ма жизнр, так что экономи
ческий рост, ·в~оз1можно, не и~мел бы емысла, е.сли бы по
казатель ро.ждаемости не держал~ся на некото:р·ом шно

сителыю высоком уровне? И не моrут ли тенде'Нции из
менения этих ценностей, ведущие к умемьшению т.акого 
при:ор•итета, насtуnить и до того, как изменятся институ

ционные услов:иЯ, развивающие, в противовес вложе
ниям в детей, стремление к индивидуальным достиже
ниям и тем самым к меньшему числу детей, чем то, ко
торое можно обеспечить такими вложениями, коль ско
ро потребность в IOJ.(( части родителей хотя бы частично 
удовлетвор~на? До тех rrop, Пока не выяснены условия, 
влияющие на решения семей и nриводящие к тем или 
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пным показателям рождаемости в менее развптых стра

нах, невозможно уловить влиянИе демографических 
Иqменений на экономический рост и невозможно значи
тельне> изменить показатели рождаемости мерами, на

правленными на эти показатели, а не на изменения эко

номических и социальных условий, достаточно рацио
нальную р.еакцию людей на которые представляют эти 
показатели рождаемости. 

Перевели с английского 
А. И. Герасимова, Г. И. Ландсберг. 
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