
Вестник КРСУ. 2012. Том 12. № 10174

УДК 330.59 (575.2) (04)

ОСНОВНЫЕ ИНДИКАТОРЫ ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА  

И МЕТОДИКА РЕГИОНАЛЬНОГО ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПРОГНОЗА

Е.В. Плоских

Рассматриваются индикаторы демографического потенциала как отражение качественных и количествен-
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Все демографические явления с точки зрения 
демографического  потенциала  должны  быть  раз-
граничены на процессы с позитивными и неблаго-
приятными тенденциями. Четкость разграничения 
демографических  явлений  в  рассматриваемом  ра-
курсе позволяет  выработать меры,  направленные, 
с одной стороны, на сохранение наблюдаемых по-
зитивных  сдвигов  в  воспроизводстве  населения,  
а с другой, на корректировку процессов, ведущих 
к снижению демографического потенциала.

Демографическое  развитие  как  составная 
часть общественного развития, включающего про-
исходящие  в  обществе  социально-экономические 
трансформации, а также результирующие параме-
тры  этих  процессов,  традиционно  характеризует-
ся  неоднозначностью  направления  развития.  При 
дифференциации  явлений  современного  демогра-
фического  развития  на  позитивные  и  негативные 
с  соответствующим  арсеналом  воздействующих 
мер,  с  точки  зрения  формирования  демографи-
ческого  потенциала  важно  понять:  какая  модель 
демографического  развития  наиболее  предпочти-
тельна,  какая  модель  наиболее  реальна.  Сформу-
лированный таким образом вопрос имеет принци-
пиальный характер и требует разработки системы 
индикаторов демографического потенциала.

Отражением  качественных  изменений  в  вос-
производстве  населения  служат  такие  показатели, 
как  стабильные  браки,  гармоничные  супружеские 
отношения, демократизм во взаимоотношениях поко-
лений,  здоровое потомство,  активная жизненная по-
зиция, в том числе восприимчивость глубоких обще-
ственных преобразований и др. Будущее развитие на-
родонаселения будет зависеть от того, предпримет ли 
общество соответствующие шаги в отношении сохра-
нения и укрепления демографического потенциала.

Демографические  процессы,  обусловливаю-
щие  изменение  численности  и  демографической 
структуры  населения,  характеризуются  показате-
лями  рождаемости,  смертности  и  безвозвратной 
миграции. 

Важными  характеристиками рождаемости  
с точки зрения воспроизводства населения высту-
пают суммарный коэффициент рождаемости (СКР) 
по  очередности  рождений,  возрастная  структура 
рождаемости, доля детей, родившихся вне брака.

Из  показателей смертности  населения, 
важных  с  точки  зрения  формирования  демогра-
фического  потенциала,  следует  выделить  струк-
туру  причин  смерти  по  основным  классам,  долю 
предотвратимой  смертности  в  структуре  причин, 
вероятности  умереть,  достигнув  определенного 
возраста,  индекс  сверхсмертности  мужчин,  ко-
эффициенты  смертности  в  трудоспособном  воз-
расте,  коэффициент  и  структуру  младенческой 
смертности,  ожидаемую  продолжительность  жиз-
ни и вклад основных причин смерти и возрастных 
групп в ее изменение. При этом особую практиче-
скую значимость в анализе состояния смертности 
и ее влияния на демографический потенциал имеет 
показатель  оценки  потерь  демографического  по-
тенциала от различных причин смерти.

Безвозвратная миграция,  которая  играет  важ-
ную  роль  в  региональных  воспроизводственных 
процессах, характеризуется показателями миграци-
онного прироста (убыли) населения, интенсивности 
миграционного  оборота,  результативности  мигра-
ционных связей, долей внутрирегиональной мигра-
ции, длительностью проживания по выбытиям.

Демографическая структура определяется по-
казателями  возрастно-полового,  брачного  и  гене-
тического  состава  населения.  Возрастно-половая 
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структура  населения  характеризуется  показателя-
ми  потенциала  роста  возрастной  структуры,  эко-
номико-демографической  нагрузки,  числом  муж-
чин  на  1000  женщин,  коэффициентом  старения 
населения,  а  также  возрастно-половыми  пирами-
дами  населения  и  демографического  потенциала.  
В  рассмотрении  брачной  структуры  населения 
важным индикатором демографического потенци-
ала выступает доля никогда не состоявших в браке 
к  25–29  годам  мужчин  и женщин.  Доля  местных 
уроженцев, старожилов и новоселов в составе на-
селения, и их соотношение характеризует уровень 
миграционной активности населения.

Важную  роль  в  формировании  демографиче-
ского потенциала играет демографическое поведе-
ние населения. Изучение особенностей репродук-
тивного, матримониального, самосохранительного 
и  миграционного  поведения  населения  возможно  
в  ходе  проведения  социолого-демографических 
обследований населения.

Индикаторами, характеризующими репродук-
тивное поведение,  выступают  желаемое  и  ожи-
даемое  число  детей,  факторы,  способствующие  
и  препятствующие  рождению  детей,  место  детей  
в системе жизненных ценностей респондентов. 

Особенности  матримониального поведения 
населения  выясняются  при  получении  ответов  на 
вопросы о возрасте вступления в брак и расторже-
ния  брака,  очередности  брака  и  развода,  продол-
жительности  безбрачного  периода  до  вступления  
в брак и между браками, отношении к регистрации 
брака и разводу в случае наличия детей, месте се-
мьи в системе жизненных ценностей. 

Самосохранительное поведение  характеризу-
ется  длительностью  желаемой  и  ожидаемой  про-
должительностью  жизни,  самооценкой  здоровья, 
степенью  реализации  потребности  в  сохранении 
хорошего здоровья, распространения вредных для 
здоровья  привычек  и  ведения  здорового  образа 
жизни респондентами. 

Миграционное поведение  по  результатам  из-
учения  миграционных  планов  населения  опреде-
ляется  оценкой  положительных  и  отрицательных 
сторон региона проживания, долей потенциальных 
мигрантов среди участников опроса.

Для  оценки  демографического  потенциала 
особое  значение  имеют  не  только  сами  показате-
ли, но и их пороговые значения. Под пороговыми 
значениями  понимаются  предельные  величины 
показателей, несоблюдение которых препятствует 
нормальному ходу развития различных элементов 
воспроизводства и приводит к разрушению демо-
графического потенциала. 

Средняя продолжительность предстоящей 
жизни  населения  является  комплексным  показа-

телем и характеризует уровень демографического 
и  социально-экономического  развития  населения. 
Ориентиром по этому показателю служит уровень 
развитых стран – около 75 лет для лиц обоего по-
ла.  Низкое  значение  данного  показателя  свиде-
тельствует о неполноценном качестве жизни.

Суммарный коэффициент рождаемости 
имеет предельно-критическое  значение на уровне 
простого  воспроизводства  населения,  составляю-
щий 2,15.

Коэффициент старения населения показыва-
ет  долю лиц  старше 60  лет  в  общей численности 
населения. Пороговым значением, по оценке демо-
графов ООН, является 8 %-ый уровень, выше кото-
рого происходит старение населения и увеличение 
нагрузки на общество [1].

Миграционная подвижность  населения  пред-
ставляет  угрозу  изменению  его  качественных  ха-
рактеристик  с  точки  зрения  воспроизводственных 
функций и структурных характеристик экономиче-
ски активного населения. Важным показателем для 
региона  выступает  коэффициент  результативности 
внешней  миграции  по  группе  20–29  лет.  Этот  по-
казатель рассчитывается как отношение выбывшего 
за пределы региона к прибывшему населению в воз-
расте 20–29 лет. Пороговым значением по миграции 
можно считать 100 (100 выбывших, приходящихся 
на 100 прибывших). Превышение данного значения 
ведет к диспропорциям в возрастной структуре на-
селения,  нарушению  баланса  трудовых  ресурсов, 
увеличению экономико-демографической нагрузки 
на  трудоспособное  население,  снижению  уровня 
рождаемости и постарению населения, сокращению 
демографического потенциала.

Соотношение истинного и общего коэффици-
ента  естественного  прироста  определяет  роль  де-
мографического потенциала в воспроизводстве на-
селения.  Сохранение  естественного  прироста  при 
отрицательных  значениях  истинного  коэффици-
ента естественного прироста служит индикатором 
наличия  демографического  потенциала.  Измене-
ние расчетного суммарного коэффициента рожда-
емости, который необходим для обеспечения нуле-
вого естественного прироста населения при суще-
ствующем  уровне  смертности  и  половозрастном 
составе населения, отражает трансформации демо-
графического потенциала воспроизводства населе-
ния,  сформировавшегося  в  том  числе  и  в  резуль-
тате влияния безвозвратной миграции. Показатели 
интенсивности  миграционного  прироста  (убыли)  
и  расчетного  суммарного  коэффициента  рождае-
мости имеют разнонаправленную динамику. 

Кроме того, важным обобщающим индикато-
ром  формирования  демографического  потенциа-
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ла  воспроизводства  населения  региона  выступает 
демографический  прогноз,  позволяющий  оценить 
в прогнозном периоде влияние изменений показа-
телей  рождаемости,  смертности  и  безвозвратной 
миграции, заложенных в прогнозные сценарии по 
вариантам расчетов, на численность, половозраст-
ной состав и показатели воспроизводства.

Демографический прогноз представляет собой 
научно обоснованное предвидение основных пока-
зателей изменения населения и будущей демогра-
фической ситуации: численности, возрастно-поло-
вой  структуры населения,  рождаемости,  смертно-
сти, миграции и других характеристик.

Анализ  индикаторов  демографического  по-
тенциала  уточняет  прогнозные  гипотезы  в  от-
ношении  рождаемости,  смертности  и  миграции. 
Прогнозные  варианты,  основанные  на  условии 
возможных изменений в демографических процес-
сах,  учитывающих  демографический  потенциал  
и  тенденции  его  разрушения,  позволяют  увидеть, 
какова будет демографическая динамика при каж-
дом изменении рождаемости, смертности и мигра-
ции или при их сочетании. Анализ результатов ва-
риантных  прогнозных  расчетов  является  важным 
инструментом в разработке региональной социаль-
но-демографической политики.

Наиболее точным методом оценки изменения 
общей численности населения и единственно при-
годным для оценки будущего изменения  возраст-
ной структуры является демографический прогноз 
состава  населения.  Данный  метод  демографиче-
ского прогнозирования получил в настоящее вре-
мя  наибольшее  распространение.  В  специальной 
литературе [2] он иногда называется методом ком-
понентов, поскольку расчет будущей численности 
населения  осуществляется  на  основе  оценок  пер-
спективных  изменений  отдельных  его  составля-
ющих  (компонентов) – рождаемости,  смертности, 
миграции и сдвигов в возрастно-половой структу-
ре населения. Методологическая основа и реализа-
ция метода компонентов нашли отражение в рабо-
тах по демографическому прогнозированию [3].

Разработка  прогноза  основана  на  предвари-
тельном  анализе  изменений  показателей  рожда-
емости,  смертности  и  миграции  населения  для 
определения  вероятных  тенденций  их  развития  
в будущем. При этом влияние возрастной структу-
ры учитывается при анализе динамики отдельных 
демографических групп населения и установлении 
присущих  им  закономерностей.  С  методической 
точки  зрения  “передвижка”  представляет  собой 
расчет  будущей  структуры  населения  на  основе 
полных данных о распределении населения по по-
лу  и  возрасту  с  учетом  определенных  изменений  

в  них,  всегда  происходящих  с  течением  времени. 
Он основан на передвижке населения  каждой  воз-
растной группы в следующую через определенный 
период времени, с учетом повозрастных коэффици-
ентов дожития и повозрастного сальдо миграции. 

Демографический прогноз,  разрабатываемый 
для городской и сельской местности, предполага-
ет  подробный  анализ  сложившихся  особенностей 
демографической  ситуации,  а  это  в  свою очередь 
связано с применением особых методик, ввиду на-
личия малых (в статистическом смысле) совокуп-
ностей численности населения на этих территори-
ях.  Так,  при  расчете  коэффициентов  передвижки 
строятся  краткие  таблицы  смертности,  а  все  рас-
четы  прогноза  выполняются  в  пятилетних  интер-
валах. Расчеты выполняются также раздельно для 
мужчин и женщин, поэтому в них закладываются 
тенденции  изменения  основных  параметров  про-
гноза для мужчин и женщин, городской и сельской 
местности.  Для  проведения  прогнозных  расчетов 
численности  и  структуры  населения  республики 
применена  процедура  расчетов,  состоящая  из  не-
скольких  этапов,  схема,  которой  представлена  на 
рисунке 1. 

Подготовка исходной информации

Определение
тенденций
изменения

рождаемости

Определение
перспектив

миграционного
прироста

Расчет таблиц
смертности населения

Определение
коэффициентов

дожития

Многовариантный расчет численности и структуры населения

Разработка прогнозных гипотез
Формирование сценариев вариантных расчетов

 
Рисунок 1 – Схема разработки прогноза численности 

и структуры населения
Первый  этап  –  подготовка  исходной  инфор-

мации  –  заключается  в  формировании  таблиц  с 
базисными  показателями  расчетов  и  включает  в 
себя структуру численности населения республики  
и отдельных районов по возрасту, полу, городской 
и сельской местности в год. Он является базисным 
для  расчета  прогноза  населения,  кроме  того,  на 
этом этапе готовится информация для определения 
тенденций в изменении смертности, рождаемости 
и миграции населения [4].

На  основе  подготовленной  информации  про-
изводится построение таблиц смертности и расчет 
коэффициентов  дожития  (передвижки).  Эксперт-
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ным путем,  с использованием результатов  социо-
логических опросов населения, определяются пер-
спективные изменения суммарных и повозрастных 
коэффициентов рождаемости, а также миграцион-
ного  прироста. Прогнозное  сальдо миграции  рас-
считывается с учетом потоков внешней и внутрен-
ней  миграции  городского  и  сельского  населения, 
состава  мигрантов  по  возрасту  и  полу.  Сценарии 
основных прогнозных параметров предусматрива-
ют их изменения через каждые пять лет. 

На заключительном этапе производятся вари-
антные расчеты перспективной численности насе-
ления по полу и возрасту, городскому и сельскому 
населению. Расчет выполняется с пятилетним ин-
тервалом,  промежуточные  годы  получены  интер-
поляцией.

Процесс  возобновления  поколений  описыва-
ется  специальной моделью  с  пятилетним  интерва-
лом расчета, которая служит основой для демогра-
фического прогноза, используется при определении 
количественных  характеристик  демографических 
процессов и перспективном исчислении численно-
сти и состава социально-экономических групп насе-
ления. Она характеризуется определенным набором 
эндогенных  и  экзогенных  переменных  и  системой 
соотношений между  этими переменными. Числен-
ность  населения,  как  результат  вычислений,  явля-
ется  эндогенной  переменной.  Гипотезы изменения 
рождаемости,  смертности  и  миграции  населения, 
заложенные  в  виде  коэффициентов  повозрастной 
рождаемости,  дожития  и  структуры  сальдо мигра-
ции по возрасту и полу, определяются вне модели 
и образуют вместе с параметром времени круг экзо-
генных переменных. 

В рассматриваемой модели население каждой 
пятилетней половозрастной группы через пять лет 
перейдет в следующую группу с учетом смертно-
сти  за  эти  пять  лет,  которая  выражается  коэффи-
циентами дожития, полученными из таблиц смерт-
ности  и  сальдо  миграции.  На  следующем  этапе 
расчетов предполагается,  что мигранты обладают 
репродуктивными функциями, аналогичными тем, 
которые  характерны  для  населения  района  при-
бытия  и  одинаковыми  с  ними  показателями  вос-
производства населения. Величина миграционной 
составляющей  расчетов  принимается  на  основе 
экспертных  оценок  специалистов,  учитывающих 
динамику  потребности  в  кадрах  на  предприятиях 
и возможном их высвобождении, а также развитие 
миграционных процессов в регионе.

Система  соотношений  между  переменными 
модели  задается  специальными  уравнениями  (1)–
(3), по которым осуществляется расчет прогнозной 
численности  возрастного  состава  мужчин  и  жен-

щин, проживающих в городской и сельской мест-
ности республики.

Расчет  численности  половозрастных  групп 
с  учетом  типа  населения  на  начало  периода  t+1 
определяется исходя из их численности на начало 
года t, коэффициента дожития и сальдо миграции:

.  (1)
Вычисление  количества  родившихся  в  году  t 

и доживших до начала следующего года произво-
дится по формуле:

.  (2)

Определение  общей  численности  населения 
территории  на  начало  года  производится  сумми-
рованием по  городскому и  сельскому населению, 
мужчинам и женщинам, возрастным группам: 

,  (3)

где x – возраст от 0 до 85 лет и старше; a – индекс 
типа  населения  (городское,  сельское); b  –  индекс 
пола  (м  –  мужской,  ж  –  женский);    –  числен-
ность  соответствующей  группы  на  начало  года  t; 

 – сальдо миграции по соответствующей груп-
пе населения в разрезе возраста, пола, территории 
в  году  t;    –  коэффициент дожития по  соответ-
ствующей  группе  населения  в  разрезе  возраста, 
пола,  территории;    –  специальный  возрастной 
коэффициент  рождаемости женщин  репродуктив-
ного возраста от 15 до 49 лет;   – число родив-
шихся  в  году  t;    –  доля  мальчиков  и  девочек  
в общем, числе новорожденных.

Выполненные прогнозные расчеты позволяют 
исследовать  изменения  численности  и  структуры 
населения  и  оценить  некоторые  социально-эко-
номические  последствия  различных  вариантов 
будущего  демографического  развития.  Практиче-
ская значимость разработки демографических про-
гнозов  заключается в выявлении возможных про-
блемных ситуаций, возникающих при реализации 
региональной социально-экономической политики  
и ответном демографическом поведении населения. 
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КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ  

ДЕМОГРАФИЧЕСКОГО ПОТЕНЦИАЛА 

Е.В. Плоских 

Рассматриваются теоретические подходы к определению понятия демографического потенциала различ-
ными научными школами.

Ключевые слова: потенциал; структура населения; потенциальная демография; воспроизводство населения.

Понятие “потенциал” как общенаучная кате-
гория  включает  в  себя  источники,  возможности, 
средства,  запасы,  которые  могут  быть  использо-
ваны для решения какой-либо задачи, достижения 
определенной цели; возможности отдельного ли-
ца,  общества,  государства  в  определенной  обла-
сти.  В  обществоведческой  литературе  в  70–80-е 
годы  прошлого  века  понятие  “потенциал”  стало 
использоваться  как  обобщенная  характеристи-
ка  ресурсных  возможностей  в  той  или  иной  об-
ласти  деятельности  (экономический,  производ-
ственный, научно-технический, образовательный, 
аграрный,  трудовой,  духовный  и  другие  виды 
потенциала).  Именно  осознание  реальности  ис-
черпания  многих  видов  ресурсов,  необходимых 
для нормального процесса воспроизводства в со-
временном обществе и стремление задействовать 
дополнительные резервы и стимулы, заложенные 
в  структуре  той  или  иной  системы  или  деятель-
ности, но не реализованные еще на практике ста-
ли причиной обращения к данному понятию  [1]. 
Главная  его  особенность  состоит  в  том,  что  он 
служит  интегральной  мерой  оценки  возможно-
стей развития той или иной системы, которые мо-
гут быть реализованы в текущий момент времени 
или  в  будущем.  Следовательно,  потенциал  –  это 
ресурс, возможный к реализации при определен-
ных условиях и обстоятельствах.

Обращение  к понятию потенциала  в  демогра-
фии связано с необходимостью выявления скрытых 
возможностей,  заложенных  в  структуре  населения 
по  различным  демографическим  признакам,  что 
особенно актуально при изменении режима воспро-
изводства, а также при изменении внешних условий 
и форм функционирования народонаселения. 

Из-за  сложности  демографической  системы, 
при  исследовании  демографических  и  связанных  
с  ними  экономических  показателей  необходимо 
учитывать  присущую  им  внутреннюю  динамику. 
Эта  динамика  обусловлена  эффектом  последей-
ствия,  характерным  для  процесса  воспроизводства 
населения. Осознание этого фактора приводит к не-
обходимости построения и использования в анали-
зе  таких  показателей  изучаемого  демографическо-
го  объекта,  которые отразили бы как  текущие,  так  
и  будущие  явления,  предпосылки  которых  заложе-
ны  уже  сегодня  [2].  Потенциал  позволяет  оценить 
демографическую ценность населения с точки зре-
ния будущих перспектив его воспроизводства.

Значительно  расширили  понятие  демогра-
фического  потенциала  западные  научные  школы. 
Так, польский демограф С. Шульц, исходя из кон-
цепции  демографической  революции  А.  Ландри, 
дал  следующее  определение:  “Демографическим 
потенциалом мы называем  способность  общества 
к  размножению,  которая  может  проявляться  при 


