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Демографический потенциал 
половозрастной структуры как фактор 
динамики численности населения*
Цель: Целью исследования является оценка половозрастной 
структуры населения с точки зрения ее влияния на предстоящую 
динамику естественного прироста и, следовательно, в целом 
на изменение численности населения. Существуют различные 
подходы к оценке этого влияния, предложенные и использовав-
шиеся учеными, исследовавшими этот аспект демографической 
динамики. В данной статье рассматривается сравнительно 
простой индикатор половозрастной структуры населения, 
который позволяет судить о том, как она в перспективе мо-
жет влиять на соотношение чисел родившихся и умерших, на 
естественный прирост населения.
Материалы и методы: В качестве такого индикатора 
предлагается, так называемый, демографический потенциал 
половозрастной структуры населения, который представляет 
собой отношение численности женского населения в возрасте 
10–39 лет к численности населения обоих полов в возрасте 
65 лет и старше. От величины первой из них в существенной 
степени зависит число родившихся в ближайшие 10–15 лет, а 
от величины второй – число умерших в этот период.
Результаты: Прежде, чем использовать демографический 
потенциал половозрастной структуры населения с целью про-
гнозной оценки характера динамики естественного прироста 
населения, необходимо провести ретроспективную оценку связи 
этого потенциала на ту или иную дату с последующим есте-
ственным приростом населения. В данном исследовании такая 
оценка была осуществлена на основе данных о половозрастной 

структуре населения на середину 2000 г. и естественном 
приросте (на 1000 населения) за 2000–2015 гг. по 201 стране 
мира. Высокая величина коэффициента корреляции (0,815) 
свидетельствует о возможности с той или иной степенью 
условности, с теми или иными допущениями предсказывать 
характер предстоящей динамики естественного прироста 
исходя из нынешней половозрастной структуры населения, ее 
демографического потенциала. В свою очередь величина демо-
графического потенциала половозрастной структуры населения 
зависит от уровней рождаемости и смертности, которые имели 
место в предшествующий период.
Заключение: Оценка демографического потенциала поло-
возрастной структуры населения на середину 2015 г. по 201 
стране мира показала, что, с одной стороны, в ряде стран 
Азии и Африки величина этого потенциала превышает 10 
и в них велика вероятность значительного естественного 
прироста населения в ближайшие 10–15 лет, а, с другой, в 
ряде европейских стран величина этого потенциала меньше 1  
(т.е. численность населения в возрасте 65 лет и старше больше 
численности женского населения в возрасте 10–39 лет) и в них 
можно ожидать очень небольшой естественный прирост насе-
ления (при благоприятном режиме воспроизводства населения) 
или даже его естественную убыль.

Ключевые слова: половозрастная структура населения, есте-
ственный прирост, рождаемость, продолжительность жизни

The study aims to assess the sex-age population structure in terms 
of its impact on the up-coming dynamics of natural increase and, 
consequently, on the general change in the population size. There 
are various approaches to assessing this influence, proposed and used 
by scientists who have studied this aspect of demographic dynamics. 
This article discusses a relatively simple indica-tor of the sex-age 
population structure, which allows estimating its future influence on 
the ratio of births to deaths, and on the natural population growth.

The indicator proposed is the so-called demographic potential of the 
sex-age structure, which is the ratio of female population aged 10–39 
to the population of both sexes aged 65 years and older. The number 
of births in the next 10–15 years largely depends on the size of the 
first one, while the number of deaths in this period depends on the 
size of the second one.
Before using the demographic potential of the sex-age structure to 
forecast the dynamics of natural population growth, a retrospective 
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assessment of the relation of this potential with subse-quent natural 
population growth should be carried out for some particular time 
point in the past. We chose the sex-age structure of the mid-2000s 
and the natural increase (per 1000 population) in 2000–2015 for 
such assessment, accounting for 201 countries. The high value of 
the correlation coefficient (0.815) indicates that the current sex-age 
structure and its demographic potential can be used (with varying 
degrees of conditionality, of course) to forecast the future dynamics of 
natural growth. In turn, the size of the demographic potential of the 
sex-age structure of the population depends on the preceding levels 
of fertility and mortality.
An assessment of the demographic potential of the sex-age population 

structure in mid-2015 for 201 countries of the world showed that in 
a number of countries in Asia and Africa the value of this potential 
exceeds 10, so significant natural population growth is highly probable 
there in the next 10–15 years. Meanwhile, in a number of European 
countries the value of this potential is less than 1 (i.e., the popula-
tion aged 65 years and older is larger than the female population 
aged 10–39 years), which is likely to result in a very small natural 
increase (in case of a favorable mode of pop-ulation reproduction) 
or even a natural decline.

Keywords: sex-age population structure, natural growth, fertility, 
life expectancy

Введение

Предстоящая динамика 
численности населения будет 
зависеть не только от того, 
какими будут показатели рож-
даемости, смертности и мигра-
ции, но и от того, какова базо-
вая половозрастная структура 
населения. Она существенно 
ограничивает возможный ди-
апазон прогнозных оценок 
как численности населения, 
так и его возрастного соста-
ва. Это важно понимать при 
оценке влияния демографи-
ческого фактора на будущее 
социально-экономическое 
развитие, при оценке возмож-
ного влияния демографиче-
ской политики, политики в 
области здравоохранения на 
демографическую динамику в 
перспективе.

По сути дела, анализ поло-
возрастной пирамиды (графи-
ческое изображение половоз-
растной структуры) позволяет, 
если не сделать точную количе-
ственную оценку, то, по край-
ней мере, весьма корректно 
оценить предстоящие колеба-
ния в те или иные временные 
периоды динамики численно-
сти как населения в целом, так 
и отдельных возрастных групп, 
определить обусловленные 
этим социально-экономиче-
ские последствия.

Для анализа и оценки вли-
яния половозрастной структу-
ры населения на предстоящую 
демографическую динамику 
можно использовать различ-
ные методические подходы.

Одним из наиболее извест-
ных подходов является теория 
потенциала демографического 

роста населения P. Vincent [1]. 
В данной концепции, по сути 
дела, фактическая возрастная 
структура населения сопостав-
ляется со структурой стабиль-
ного населения, соответствую-
щего имеющему месту режиму 
воспроизводства населения. 
В дальнейшем значительный 
вклад в развитие этой теории 
внес J. Bourgeois-Pichat [2].

Среди более поздних работ 
в этом направлении отметим 
исследование T.J. Espenshade 
and J. Tannen [3].

В русскоязычной литера-
туре такой подход к оценке 
влияния возрастной структуры 
на рост населения подробно 
рассматривался и развивался 
С.И. Пирожковым, который 
пишет: «Практически потен-
циал демографического роста 
позволяет ответить на вопрос: 
как изменится численность на-
селения в условиях стабилиза-
ции параметров воспроизвод-
ства (функций рождаемости и 
смертности) за счет исходной 
возрастной структуры насе-
ления?» [4, c. 111]. Отметим 
здесь и еще одну работу этого 
автора совместно с Е.М. Ан-
дреевым [5]. С.И. Пирожков и 
в более поздних своих работах 
(в т.ч. в соавторстве с Г.Л. Са-
фаровой) рассматривал влия-
ние возрастной структуры на 
динамику численности населе-
ния [например, 6, 7].

Среди работ, в которых выяв-
лялось влияние структуры насе-
ления на его естественный при-
рост, необходимо, прежде всего, 
выделить статьи S.H. Preston [8] 
и T.J. Espenshade [9].

Влияние половозрастной 
структуры населения на ди-

намику его численности чаще 
всего рассматривается в связи 
с, так называемыми, демогра-
фическими волнами, которые 
образуют существенно повы-
шенные или, наоборот, по-
ниженные, по сравнению с 
соседними возрастными груп-
пами, численности населения 
в отдельных возрастных интер-
валах. Россия относится к числу 
тех стран, которые имеют такую 
половозрастную структуру насе-
ления и, соответственно, весьма 
выраженные демографические 
волны. Это обусловлено осо-
бенностями социально-эконо-
мического и демографического 
развития и, главное, послед-
ствиями Великой Отечествен-
ной войны. Поэтому в трудах 
советских, российских ученых 
традиционно уделяется большое 
внимание этому аспекту демо-
графического развития [см, на-
пример, 10, 11].

Из более поздних работ от-
метим подробный анализ де-
мографических волн и их вли-
яния на динамику численности 
населения отдельных возраст-
ных групп в России, пред-
ставденный Е.М. Щербаковой 
и С.А. Васиным в двадцатом 
ежегодном демографическом 
докладе «Население России. 
2012» [12; с. 43–51], а также 
статью И.Е. Калабихиной [13].

Общая история обусловли-
вает наличие демографических 
волн в той или иной степе-
ни и в других государствах на 
постсоветском пространстве. 
По Узбекистану здесь можно, 
например, отметить статью 
Л.А. Цхай [14], а по Украине – 
А.Г. Топчиева, В.В. Яворской 
и Н.В. Димовой [15]
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Некоторые авторы говорят 
не просто о демографических 
волнах, а указывают на нали-
чие демографических циклов. 
Так, например, Т.В. Блино-
ва пишет: «Демографические 
циклы представляют собой 
повторяющиеся на протяже-
нии десятилетий и столетий 
колебания демографической 
активности, состоящие в пе-
риодической смене спадов, 
формирующих нисходящую 
волну, и подъемов, формиру-
ющих восходящую волну» [16; 
с. 25]. Демографические циклы 
рассматриваются и в работе 
К.Х. и З.К. Зоидовых, С.В. Ря-
занцева [17].

В более глобальном контек-
сте о демографических волнах 
пишет П.В. Турчин [18].

С точки зрения данного ис-
следования, особый интерес 
представляет статья А.Г. Виш-
невского «Демографический 
прорыв или движение по кру-
гу?». Во-первых, он рассма-
тривает не просто демогра-
фические волны и связанные 
с ними провалы и подъемы 
численности населения в от-
дельных возрастных группах, 
а зависимость естественного 
прироста населения в России 
от его возрастной структуры. 
Во-вторых, он говорит о по-
тенциале демографического 
роста, накопленном в возраст-
ной структуре, причем не в 
строгом понимании этого сло-
ва, как, например, в упомяну-
тых выше работах P. Vincent, 
J. Bourgeois-Pichat, С.И. Пи-
рожкова, Е.М. Андреева [19].

В одной из наших недавних 
работ влияние половозрастной 
структуры на предстоящую ди-
намику численности населе-
ния было проанализировано на 
основе сравнения прогнозных 
расчетов для 14 стран при зна-
чительно различающихся про-
гнозных гипотезах в отноше-
нии перспектив рождаемости 
и смертности, противополож-
ных векторах их изменений. 
При этом, чем меньше в этом 
случае различия в прогнозной 
динамике численности насе-

ления при разных прогнозных 
вариантах, тем, вероятно, от-
носительно более существенно 
влияние на эту динамику ис-
ходной половозрастной струк-
туры населения [20].

В данной статье рассматри-
вается еще один возможный 
подход к оценке половозраст-
ной структуры населения с 
точки зрения ее влияния на 
предстоящую динамику чис-
ленности населения. Под де-
мографическим потенциалом 
половозрастной структуры 
населения понимается отно-
шение численности женского 
населения в возрасте 10–39 
лет к численности населения 
обоих полов в возрасте 65 лет 
и старше. От величины первой 
из них в существенной степе-
ни зависит число родивших-
ся в ближайшие 10–15 лет, а 
от величины второй – число 
умерших в этот период. Та-
ким образом, можно гово-
рить о влиянии соотношения 
численностей двух этих групп 
населения на перспективы 
естественного прироста. Это 
соотношение, конечно, не 
может дать конкретной коли-
чественной оценки будущего 
естественного прироста насе-
ления, но сопоставление вели-
чины этого соотношения для 
разных населений дает основа-
ние судить о том, в каком на-
селении естественный прирост 
будет выше, а в каком ниже, и 
насколько существенны будут 
эти различия.

Ранее нами уже делалась 
оценка внутрироссийских ре-
гиональных и этнических 
различий в демографическом 
потенциале половозрастной 
структуры населения [21].

Прежде чем проводить 
сравнительный анализ демо-
графического потенциала по-
ловозрастной структуры для 
различных населений с точки 
зрения его возможного влия-
ния на предстоящую динамику 
численности населения, целе-
сообразно осуществить ретро-
спективную оценку связи это-
го потенциала на начало того 

или иного периода времени 
с характером изменения чис-
ленности населения в течение 
этого периода. В данной статье 
ретроспективная оценка этой 
связи делается на основе ин-
формации по 201 стране мира, 
демографические данные по 
которым есть в доступных в 
Интернете базах данных ООН. 
Относительно высокая вели-
чина показателя этой связи 
позволяет на основе межстра-
нового сравнения современ-
ных величин демографическо-
го потенциала половозрастной 
структуры населения судить 
о возможных перспективах ди-
намики численности населе-
ния в разных странах.

Результ аты и обсуждение

1. Демографический потенциал 
половозрастной структуры 
населения

Половозрастная структура 
населения, наряду с параме-
трами рождаемости, смертно-
сти и миграционного приро-
ста, оказывает существенное 
влияние на будущую демогра-
фическую динамику. В этом 
смысле можно говорить о ее 
демографическом потенци-
але. Под демографическим 
потенциалом половозрастной 
структуры населения в данном 
случае понимается ее влияние 
в перспективе на прирост на-
селения. Главным образом, 
можно, видимо говорить о 
влиянии этого потенциала на 
естественный прирост насе-
ления, так как миграционный 
прирост, вероятно, мало зави-
сит от половозрастной струк-
туры принимающего населе-
ния. В относительно большей 
степени это влияние может, 
видимо, проявиться в период 
10–15 лет.

Различия в демографиче-
ском потенциале половоз-
растной структуры населения, 
определяются, прежде всего, 
соотношением численности 
женщин активного репродук-
тивного возраста (которая бу-
дет детерминировать число 
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родившихся) и численности 
пожилого населения (которая 
будет детерминировать чис-
ло умерших), которое имеет 
место в настоящее время и 
будет иметь место в перспек-
тиве. При этом речь идет о су-
ществующей половозрастной 
структуре населения с учетом 
перехода населения в после-
дующие годы в более старшие 
возраста.

К числу женщин активного 
репродуктивного возраста це-
лесообразно относить тех, кто 
находится в возрастной группе 
20-39 лет. На их долю в мире 
в 2010-2015 гг. приходилось 
86,7% от общей суммы воз-
растных коэффициентов рож-
даемости.1

87,0% от общей суммы 
возрастных коэффициентов 
смертности (для обоих полов) 
в мире в 2010-2015 гг. прихо-
дилось на возрастную группу 
75 лет и старше.2

Учитывая это и имея в виду 
влияние половозрастной струк-
туры населения на прирост его 
численности в ближайшие 10-
15 лет, целесообразно, видимо, 
рассматривать нынешнее от-
ношение численности женско-
го населения в возрасте 10-39 
лет (активные репродуктив-
ные контингенты в настоящее 
время и на перспективу 10-15 
лет) к численности населения 
обоих полов в возрасте 65 лет 
и старше (возраста высокой 
смертности в настоящее время 
и на перспективу 10-15 лет), 
как демографический потен-
циал половозрастной структу-
ры населения. 

Относительно большая ве-
личина этого отношения будет 
свидетельствовать об относи-
тельно большем потенциале 
половозрастной структуры на-
селения с точки зрения ее вли-
яния на прирост численности 

1 Рассчитано по: https://esa.un.org/
unpd/wpp/Download/Standard/
Fertility/
2 Рассчитано по: https://esa.un.org/
unpd/wpp/Download/Standard/
Mortality/, https://esa.un.org/unpd/
wpp/Download/Standard/Population/

населения, т.е. при большей 
величине этого потенциала бу-
дет иметь место относительно 
больший прирост численно-
сти населения в последующие 
10–15 лет.

2. Ретроспективная оценка 
влияния демографического 
потенциала половозрастной 
структуры населения на 
динамику его численности

Для проверки высказанно-
го предположения о влиянии 
демографического потенциала 
половозрастной структуры на-
селения на прирост его чис-
ленности была осуществлена 
ретроспективная оценка тако-
го влияния. С этой целью по 
201 стране мира был рассчитан 
демографический потенциал 
половозрастной структуры на-
селения на 1 июля 2000 г. и от-
носительный прирост числен-
ности населения к середине 
2015 г. по сравнению с середи-
ной 2000 г. Коэффициент кор-
реляции между двумя этими 
показателями составил 0,696.

Связь относительного при-
роста численности населения 
к середине 2015 г. по срав-
нению с серединой 2000 г. с 
демографическим потенциа-
лом половозрастной структу-
ры населения на 1 июля 2000 
г. сильнее, чем с суммарным 
коэффициентом рождаемости 
в 2000-2005 гг. (коэффициент 
корреляции – 0,506) и с об-
щим коэффициентом мигра-
ционного прироста (коэффи-
циент корреляции – 0,644). 
Связь между относительным 
приростом численности насе-
ления и средней ожидаемой 
продолжительностью предсто-
ящей жизни для новорожден-
ных (оба пола) в 2000–2005 гг. 
еще слабее и, причем, она об-
ратная, т.е. при более высокой 
величине продолжительности 
жизни имеет место меньший 
относительный прирост чис-
ленности населения (коэффи-
циент корреляции – -0,319).

Выше уже отмечалось, что 
демографический потенциал 
половозрастной структуры на-

селения, видимо, влияет непо-
средственно лишь на один из 
компонентов прироста числен-
ности населения – на его есте-
ственный прирост. Об этом 
свидетельствует и то, что ко-
эффициент корреляции между 
демографическим потенциа-
лом половозрастной структуры 
населения на 1 июля 2000 г. и 
общим коэффициентом ми-
грационного прироста в 2000–
2005 гг. составил всего 0,188.

Для определения влияния 
демографического потенциала 
половозрастной структуры на 
естественный прирост населе-
ния по 201 стране мира был 
рассчитан общий коэффици-
ент естественного прироста за 
2000–2015 гг. 

На сайте демографических 
прогнозов ООН величина об-
щего коэффициента естествен-
ного прироста есть только по 
пятилетним календарным пе-
риодам.3 Для расчета этого 
показателя за 2000–2015 гг. 
из числа родившихся за этот 
период4 было вычтено число 
умерших5. Полученная величи-
на естественного прироста на-
селения была разделена на 15, 
т.е. рассчитана его среднегодо-
вая величина. В качестве зна-
менателя для расчета общего 
коэффициента естественного 
прироста за 2000–2015 гг. была 
использована полусумма чис-
ленности населения на середи-
ну 2000 г. и середину 2015 г.6

Коэффициент корреляции 
между демографическим по-
тенциалом половозрастной 
структуры населения на 1 
июля 2000 г. и рассчитанной 
таким способом средней за пе-
риод 2000–2015 гг. величиной 
общего коэффициента есте-
ственного прироста населения 
3 См. https://esa.un.org/unpd/wpp/
Download/Standard/Population/
4 Рассчитано по: https://esa.un.org/
unpd/wpp/Download/Standard/
Fertility/
5 Рассчитано по: https://esa.un.org/
unpd/wpp/Download/Standard/
Mortality/
6 Рассчитано по: https://esa.un.org/
unpd/wpp/Download/Standard/
Population/
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составил 0,815. Это несколько 
больше, чем представленный 
выше коэффициент корреля-
ции между этим демографи-
ческим потенциалом и отно-
сительным общим приростом 
численности населения за 
2000–2015 гг. (0,696).

Однако, в отличие от связи 
с относительным общим при-
ростом численности населения 
за 2000–2015 гг., еще более 
тесная связь средней за пе-
риод 2000–2015 гг. величины 
общего коэффициента есте-
ственного прироста населения 
имеет место с суммарным ко-
эффициентом рождаемости за 
2000–2005 гг. (0,934).

Что касается средней ожи-
даемой продолжительности 
предстоящей жизни для но-
ворожденных (оба пола) за 
2000–2005 гг., то, как и с от-
носительным общим приро-
стом численности населения 
за 2000–2015 гг., связь ее ве-
личины со средним за пери-
од 2000–2015 гг. общим ко-
эффициентом естественного 
прироста населения обратная. 
Коэффициент корреляции со-
ставляет -0,715.

Таким образом, можно, ви-
димо, говорить о существен-
ном влиянии демографическо-
го потенциала половозрастной 
структуры населения на есте-
ственный прирост численно-
сти населения, по крайней 
мере, в период 10–15 лет. 

Можно было бы ожидать, 
что несколько сильнее это 
влияние при более коротком 
промежутке времени. Одна-
ко коэффициент корреля-
ции между демографическим 
потенциалом половозраст-
ной структуры населения на 
1 июля 2000 г. и общим ко-
эффициентом естественного 
прироста населения в 2000–
2005 гг. (по 201 стране) соста-
вил 0,822, что лишь немногим 
больше, чем с этим коэф-
фициентом за 2000–2015 гг. 
(0,815). Для сравнения, коэф-
фициент корреляции между 
суммарным коэффициентом 
рождаемости в 2000–2005 гг. и 

общим коэффициентом есте-
ственного прироста населения 
в 2000-2005 гг. составил 0,918.

3. Влияние рождаемости, 
продолжительности жизни  
и миграционного прироста на 
демографический потенциал 
половозрастной структуры 
населения

Половозрастная структура 
населения, оказывая влияние 
на перспективную динамику 
численности населения, пре-
жде всего, на его естественный 
прирост, формируется, в значи-
тельной степени, под влиянием 
уровня и тенденций рождаемо-
сти, смертности и миграции в 
предшествующий период.

Для оценки влияния этих 
факторов на демографиче-
ский потенциал половозраст-
ной структуры населения на 
основе данных по 201 стране 
мира были рассчитаны коэф-
фициенты корреляции между 
демографическим потенциа-
лом половозрастной структуры 
населения на середину 2015 г. 
и, соответственно, суммарным 
коэффициентом рождаемости, 
средней ожидаемой продолжи-
тельностью предстоящей жиз-
ни для новорожденных (оба 
пола) и общим коэффициен-
том миграционного прироста 
в 2010–2015 гг.

Понятно, что на половоз-
растную структуру населения 
оказывают влияние величины 
этих параметров демографиче-
ских процессов за более дли-
тельный период времени, чем 
за последние 5 лет. Однако, 
для межстрановых сопостав-
лений представляется возмож-
ным использовать величины 
этих показателей за последние 
5 лет (используя данные по 
пятилетним календарным пе-
риодам, как они представле-
ны на сайте демографических 
прогнозов ООН, и не произ-
водя дополнительных расчетов 
за более длительный период), 
как индикаторы уровня соот-
ветствующих демографических 
процессов при межстрановых 
сопоставлениях.

Наиболее значима корре-
ляция с суммарным коэффи-
циентом рождаемости. Коэф-
фициент корреляции составил 
0,797.

Почти столь же значимо 
влияние на величину демо-
графического потенциала по-
ловозрастной структуры на-
селения средней ожидаемой 
продолжительности предсто-
ящей жизни для новорожден-
ных (оба пола). Но, в отличие 
от суммарного коэффициента 
рождаемости, здесь связь об-
ратная (коэффициент корре-
ляции – -0,759), т.е. чем выше 
продолжительность жизни, 
тем ниже демографический 
потенциал структуры. Это и 
понятно, так как большая доля 
населения доживает до пожи-
лых возрастов, детерминируя 
относительно более старую по-
ловозрастную структуру и, со-
ответственно, более низкий ее 
демографический потенциал.

Влияние миграции на по-
ловозрастную структуру насе-
ления, на ее демографический 
потенциал, вероятно, может 
быть особенно существенным 
тогда, когда половозрастная 
структура мигрантов значи-
тельно отличается от этой 
структуры у принимающего 
населения. Но информации 
для проверки этой гипотезы 
на уровне межстранового со-
поставления, к сожалению, 
нет. Коэффициент корреляции 
между общим коэффициен-
том миграционного прироста 
в 2010–2015 гг. и отношением 
численности женщин в возрас-
те 10–39 лет к численности на-
селения обоих полов в возрас-
те 65 лет и старше на 1 июля 
2015 г. составил 0,118.

4. Современные межстрановые 
различия в величине 
демографического потенциала 
половозрастной структуры 
населения

Страны мира существенно 
различаются по демографи-
ческому потенциалу половоз-
растной структуры населения. 
На сайте демографических 
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прогнозов ООН последняя 
оценка распределения населе-
ния по полу и возрасту отно-
сится к 1 июля 2015 г. За бо-
лее поздние годы представлен 
прогноз. Наибольшая вели-
чина отношения численности 
женщин в возрасте 10–39 лет 
к численности населения обо-
их полов в возрасте 65 лет и 
старше, т.е. демографического 
потенциала половозрастной 
структуры населения, была в 
Объединенных Арабских Эми-
ратах (15,44), а наименьшая – 
в Японии (0,60).1

В целом по миру в середине 
2015 г. отношение численно-
сти женщин в возрасте 10-39 
лет к численности населения 
обоих полов в возрасте 65 лет и 
старше составляло 2,77 и было 
несколько меньше, чем в сере-
дине 2000 г. (3,62).

Значительно большая, чем 
в других регионах земного 
шара, величина этого показа-
теля была в середине 2015 г. в 
Африке (7,43). По сравнению 
с серединой 2000 г. (7,70) она 
несколько снизилась. Однако 
сокращение демографическо-
го потенциала половозрастной 
структуры населения произо-
шло только в Северной (с 5,77 
до 4,77) и Южной (с 6,93 до 
5,36) Африке. В других регио-
нах Африканского континента 
величина этого показателя воз-
росла: в Восточной Африке – с 
8,75 до 8,82, в Центральной – 
с 8,30 до 8,67, в Западной –  
с 8,77 до 9,03. Наибольшая 
величина демографического 
потенциала половозрастной 
структуры населения в Запад-
ной Африке.

В 11 африканских государ-
ствах величина отношения 
численности женщин в возрас-
те 10–39 лет к численности на-
селения обоих полов в возрас-
те 65 лет и старше в середине 
2015 г. превышала 10: Уганда 
(11,98), Гамбия (11,34), Ангола 
(11,12), Замбия (10,71), Сьер-
ра-Леоне (10,68), Буркина-Фа-
1 Рассчитано по: https://esa.un.org/
unpd/wpp/Download/Standard/
Population/

со (10,65), Кения (10,59), Бу-
рунди (10,45), Чад (10,37), 
Западная Сахара (10,31), Зим-
бабве (10,01). Во всех этих 
странах, кроме Западной Саха-
ры и Сьерра-Леоне, величина 
демографического потенциала 
в 2015 г. была больше, чем в 
2000 г. Наибольшее ее увели-
чение произошло в Уганде (с 
9,69 до 11,98), Бурунди (с 8,35 
до 10,45) и Чаде (с 8,41 до 
10,37).

С другой стороны, менее 5 
величина демографического 
потенциала половозрастной 
структуры населения в сере-
дине 2015 г. была в Реюньоне 
(2,03), Маврикие (2,25), Сей-
шельских островах (2,59), Ту-
нисе (3,14), Марокко (3,89), 
Алжире (4,21) и Египте (4,89). 
Во всех этих странах она сни-
зилась в 2015 г. по сравнению 
с 2000 г. (существеннее все-
го, в Алжире (с 6,54 до 4,21), 
Маврикие (с 4,14 до 2,25) и Ре-
юньоне (с 3,91 до 2,03)).

Наряду с отмеченными 
выше странами, значительное 
повышение величины демо-
графического потенциала по-
ловозрастной структуры насе-
ления в 2015 г. по сравнению с 
2000 г. имело место в Сан-То-
ме и Принсипи (с 5,71 до 8,80) 
и Мали (с 7,58 до 9,84). На-
против, очень существенное ее 
снижение произошло в Джи-
бути (с 8,94 до 6,72) и Ботсване 
(с 9,51 до 7,39).

Вторым по величине де-
мографического потенциала 
половозрастной структуры на-
селения является сообщество 
стран Латинской Америки и 
Карибского бассейна. На 1 
июля 2015 г. величина отно-
шения численности женщин 
в возрасте 10-39 лет к числен-
ности населения обоих полов 
в возрасте 65 лет и старше 
составляла здесь 3,24, суще-
ственно снизившись по срав-
нению с серединой 2000 г. 
(4,73). Выше величина этого 
показателя была в Централь-
ной Америке (4,09; 2000 г. – 
5,50), ниже – в Южной Аме-
рике (3,06; 2000 г.  – 4,65) и 

странах Карибского бассейна 
(2,47; 2000 г. – 3,46).

Наибольшая величина де-
мографического потенциала 
половозрастной структуры на-
селения в 2015 г. среди стран 
этого региона была в Белизе 
(7,31), Гондурасе (6,26), Гвате-
мале (6,14), Гаити (5,88), Ни-
карагуа (5,30) и Гайане (5,02). 
Во всех этих странах, кроме 
Белиза, величина этого пока-
зателя в 2015 г. была ниже, чем 
в 2000 г.

С другой стороны, наимень-
шая величина этого показателя 
в этом регионе земного шара 
в 2015 г. была в Мартинике 
(1,00), Американских Вир-
гинских островах (1,03), Гва-
делупе (1,13), Кюрасао (1,22), 
Кубе (1,31), Барбадосе (1,40), 
Уругвае (1,47), Пуэрто-Рико 
(1,48) и Арубе (1,59).

Почти во всех странах этого 
региона величина демографи-
ческого потенциала половоз-
растной структуры населения 
в 2015 г. снизилась по сравне-
нию с 2000 г. Наиболее значи-
тельным это снижение было в 
Колумбии (с 5,72 до 3,51), Бра-
зилии (с 5,28 до 3,09), Венесуэ-
ле (с 6,11 до 3,97) и Багамских 
островах (с 4,92 до 2,81).

Немногим меньше, чем в 
странах Латинской Америки 
и Карибского бассейна, вели-
чина демографического потен-
циала половозрастной структу-
ры населения в 2015 г. была в 
Азии (3,04). Она снизилась по 
сравнению с 2000 г. (4,40).

Снижение величины этого 
показателя в 2015 г. по срав-
нению с 2000 г. произошло 
во всех регионах Азии, кроме 
Центральной Азии, где она не-
много возросла (с 5,18 по 5,25).  
В результате в Центральной 
Азии в 2015 г. величина этого 
показателя была наибольшей 
в Азии, тогда как в 2000 г. бо-
лее высокой она была в Южной 
(снижение с 5,92 в 2000 г. до 4,64 
в 2015 г.), Юго-Восточной (сни-
жение с 5,48 до 4,14) и Западной 
(снижение с 5,27 до 4,64).

Наименьшая же величина 
демографического потенциа-
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ла половозрастной структуры 
населения в Восточной Азии 
(1,78; 2000 г. – 3,27).

В Азии самые большие меж-
страновые различия в величи-
не этого показателя. С одной 
стороны, самая низкая в мире 
она в Японии (0,60). Менее 
2 она также в Грузии (1,33), 
Гонконге (1,34), Южной Корее 
(1,47), Тайване (1,68), Синга-
пуре (1,72), Кипре (1,75), Из-
раиле (1,92) и Таиланде (1,97). 
С другой стороны, более, чем 
в 10 раз, численность женщин 
в возрасте 10–39 лет превос-
ходит численность населения 
обоих полов в возрасте 65 лет и 
старше, в Объединенных Араб-
ских Эмиратах (15,44), Катаре 
(13,34), Кувейте (11,07) и Аф-
ганистане (10,34).

В Брунее-Даруссаламе ве-
личин этого показателя в 
2015 г. была ниже по сравне-
нию с 2000 г. почти в 2 раза 
(2000  г. – 12,12; 2015 г. – 6,15). 
Очень значительным ее сни-
жение было также в Кувейте 
(с 15,24 до 11,07), Восточном 
Тиморе (с 10,03 до 7,04), Фи-
липпинах (с 8,01 до 5,54), Объ-
единенных Арабских Эмиратах 
(с 17,84 до 15,44), Камбодже  
(с 8,94 до 6,50), Малайзии  
(с 6,62 до 4,37), КНДР (с 4,24 
до 2,23) и Таиланде (с 3,97 до 
1,97).

С другой стороны, в 2015 г. 
по сравнению с 2000 г. повы-
силась величина этого показа-
теля в Катаре (с 11,30 до 13,34), 
Кыргызстане (с 4,82 до 5,77), 
Йемене (с 8,72 до 9,57), Ираке 
(с 7,57 до 8,29), Таджикистане 
(с 7,52 до 7,81) и Узбекистане 
(с 5,87 до 6,16).

В Океании величина де-
мографического потенциала 
половозрастной структуры на-
селения на 1 июля 2015 г. со-
ставляла 1,79, снизившись по 
сравнению с 2000 г. (2,29).

Значительно выше она в 
Меланезии (6,30), особенно в 
Папуа Новой Гвинеи (7,00) и 
Соломоновых островах (7,50). 
В Микронезии и Полинезии 
она составляет, соответствен-
но, 3,92 и 3,68. Еще ниже 

величина демографического 
потенциала половозрастной 
структуры населения в Австра-
лии (1,33) и Новой Зеландии 
(1,35).

Во всех, без исключения, 
странах Океании величина 
этого показателя в 2015 г. была 
меньше, чем в 2000 г. В наи-
большей мере она снизилась в 
Фиджи (с 7,48 до 4,09), Фран-
цузской Полинезии (с 6,18 
до 3,23), Новой Каледонии (с 
4,28 до 2,24) и Гуаме (с 4,52 до 
2,50).

Такая же, как в Австралии 
и Новой Зеландии, величина 
демографического потенциа-
ла половозрастной структуры 
населения в США (2015 г. – 
1,35). Несколько ниже она в 
Канаде (1,18), а в целом по 
Северной Америке – 1,33. Эти 
показатели несколько ниже 
тех, которые имели место  
в 2000 г. (США – 1,73; Кана-
да – 1,69).

В Европе на 1 июля 2015 г. 
численность женщин в возрас-
те 10-39 лет лишь на 3,4% пре-
восходит численность населе-
ния обоих полов в возрасте 65 
лет и старше и, соответствен-
но, величина демографическо-
го потенциала половозрастной 
структуры населения составля-
ет 1,03 (в 2000 г. – 1,43).

На таком уровне она 
в Северной Европе (1,02; 
2000 г. – 1,32). В Восточной 
Европе величина этого пока-
зателя несколько выше (1,31; 
2000 г. – 1,71), а в Южной 
(0,84; 2000 г. – 1,27) и Запад-
ной (0,88; 2000 г. – 1,25) Евро-
пе – наоборот, ниже среднеев-
ропейского уровня.

В Южной и Западной Евро-
пе в 2015 г. численность насе-
ления обоих полов в возрасте 
65 лет и старше была больше, 
чем численность женщин в 
возрасте 10-39 лет. Это имело 
место в 16 европейских стра-
нах: Германия (0,78), Болга-
рия (0,85), Португалия (0,85), 
Греция (0,86), Финляндия 
(0,87), Испания (0,90), Латвия 
(0,92), Швеция (0,92), Сло-
вения (0,94), Франция (0,94), 

Эстония (0,94), Австрия (0,95), 
Дания (0,95), Хорватия (0,95), 
Литва (0,96). Самая низкая 
величина демографического 
потенциала половозрастной 
структуры населения в Европе 
в 2015 г. была в Италии (0,69). 
В 2000 г. величины этого по-
казателя меньше 1 не было ни 
в одной европейской стране 
(и, вообще, ни в одной стране 
мира).

Среди европейских стран, 
только в Молдове в 2015 г. 
величина демографического 
потенциала половозрастной 
структуры населения была 
больше 2 (2,27). В Албании 
(1,67), Македонии (1,67) и Ир-
ландии (1,52) она была больше 
1,5, а в Исландии (1,48), Рос-
сии (1,46), Черногории (1,44), 
Словакии (1,42) и Люксем-
бурге (1,41) – близка к этому 
уровню.

Во всех, без исключения, 
странах Европы величина де-
мографического потенциала 
половозрастной структуры на-
селения в 2015 г. была меньше, 
чем в 2000 г. В наибольшей 
степени она снизилась в Ал-
бании (с 3,52 до 1,67), Боснии 
и Герцеговине (с 2,03 до 1,21), 
Ирландии (с 2,24 до 1,52), Ма-
кедонии (с 2,32 до 1,67), Маль-
те (с 1,68 до 1,03), Литве (с 1,59 
до 0,96), Словакии (с 2,03 до 
1,42), Польше (с 1,83 до 1,26), 
Словении (с 1,51 до 0,94), Че-
хии (с 1,53 до 1,00), Румынии 
(с 1,61 до 1,09), Латвии (с 1,43 
до 0,92) и Нидерландах (с 1,51 
до 1,00).

Из приведенных данных, 
конечно, не следует обязатель-
ности очень большого есте-
ственного прироста населения 
в странах, где величина демо-
графического потенциала по-
ловозрастной структуры насе-
ления превышает 10 (ряд стран 
Азии и Африки) и, наоборот, 
обреченности на неизбежную 
значительную естественную 
убыль населения в ряде евро-
пейских стран, где величина 
этого показателя меньше 1,0.

Соотношение числа родив-
шихся и умерших в перспек-
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тиве будет зависеть от того, 
какими будут уровни рождае-
мости и смертности. Однако 
их влияние на естественный 
прирост будет ограничиваться 
существующей половозрастной 
структурой населения, теми ее 
предстоящими изменениями, 
неизбежность которых в ней 
уже заложена.

Динамика естественного 
прироста населения будет за-
висеть от того, в какой сте-
пени режим воспроизводства 
населения компенсирует или, 
наоборот, дополнит негатив-
ное влияние половозрастной 
структуры населения при низ-
кой величине ее демографиче-
ского потенциала, а если вели-
чина этого потенциала высока, 
то в какой степени уровни 
рождаемости и смертности 
дискредитируют позитивное 
влияние структуры или, нао-
борот, будут способствовать 
большей величине естествен-
ного прироста.

Заключение

Демографический потен-
циал половозрастной структу-
ры населения, определяемый 
соотношением численности 
женщин в наибольшей мере 
продуцирующих число родив-
шихся и численности пожилых 
в возрастах высокой смерт-

ности, наряду с уровнями и 
тенденциями рождаемости и 
смертности, оказывает суще-
ственное влияние на предсто-
ящую динамику естественного 
прироста населения.

Проведенный ретроспек-
тивный анализ на основе 
данных по 201 стране мира 
показал, что связь между ве-
личиной соотношения чис-
ленности женщин в возрасте 
10-39 лет и численности насе-
ления обоих полов в возрасте 
65 лет и старше, которая была 
в середине 2000 г., и общим 
коэффициентом естествен-
ного прироста за 2000–2015 гг. 
весьма тесная (коэффициент 
корреляции – 0,815) и сопо-
ставима со связью этого при-
роста с величиной суммарного 
коэффициента рождаемости в 
2000–2005 гг. (коэффициент 
корреляции – 0,934).

Ни в коем случае не ума-
ляя превалирующего влияния 
рождаемости и смертности на 
естественный прирост населе-
ния, следует иметь в виду, что 
возможный диапазон его пер-
спективных показателей, во 
многом, ограничен рамками, 
задаваемыми существующей 
половозрастной структурой 
населения.

Демографический потенци-
ал половозрастной структуры 
населения различных стран 

мира на середину 2015 г. по-
зволяет судить о возможных 
межстрановых различиях в 
предстоящем на ближайшие 
10–15 лет естественном при-
росте населения, связанных 
с возможностями и ограни-
чениями, задаваемыми су-
ществующей половозрастной 
структурой населения. Можно 
предположить значительный 
естественный прирост насе-
ления в странах с большой 
величиной этого потенциала 
(прежде всего, ряд стран Азии 
и Африки) и, наоборот, есте-
ственную убыль населения в 
ряде европейских стран, в ко-
торых численность женщин 
в возрасте 10–39 лет сейчас 
меньше численности населе-
ния обоих полов в возрасте 65 
лет и старше. Впрочем, конеч-
но, следует иметь в виду, что 
естественный прирост населе-
ния будет зависеть не только 
от нынешней половозрастной 
структуры населения, но и от 
предстоящей динамики воз-
растных коэффициентов рож-
даемости и смертности.

Оценить впоследствии 
вклад половозрастной струк-
туры населения, рождаемости 
и смертности в изменение об-
щего коэффициента естествен-
ного прироста можно будет на 
основе использования индекс-
ного метода.
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