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Потенциалы населения – содержание и измерение. Термин 

«потенциал» в различных трактовках получил широкое 

распространение в моделях биологических, социальных и 

экономических наук. Начиная с середины XIX – начала XX вв., в 

научный оборот были введены различные «потенциалы», 

отражающие разные аспекты демографической системы. Несмотря 

на множество работ, концепции потенциальной демографии  

(капитализированная стоимость У. Фарра, репродуктивный 

потенциал Р. Фишера, потенциал роста П. Венсана, популяционная 

инерция Н. Кейфитца, жизненный потенциал и трудовой потенциал 

Л. Херша и др.) не были обобщены на случай меняющихся во 

времени показателей рождаемости и смертности. Известные 

попытки обобщения репродуктивного потенциала (П. Самуэльсон, 

Я. Ким, Ш. Тулджапуркар и др.) опирались на модели специального 

вида, не были адекватны классической интерпретации концепции 

или содержали ошибки. Обобщение потенциала роста 

(популяционной инерции) на общий случай не было предложено, а 

известные оценки для специального случая асимптотически 

стационарного населения оказались ошибочны в условиях 
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изменения среднего возраста деторождения. Не была также решена 

выдвинутая уже давно проблема разработки единого подхода 

к понятиям потенциальной демографии. Решение названных проблем 

отчасти нашло отражение в диссертации Д.М. Эдиева 1, с. 4. 

Серьезным фактором, ограничивающим применение 

вышеуказанных теоретических разработок, явилось то, что подходы 

разработаны только в рамках моделей с постоянным режимом 

воспроизводства. Это обуславливает необходимость дальнейших 

разработок оценки потенциалов населения. Актуальность работы 

также обусловлена большим интересом к разработке новых методов 

демографического анализа и моделирования. Этот интерес особенно 

велик в связи с последним развитием демографической ситуации 

в стране и ее регионах. 

Демографический потенциал. Если обратиться к специальной эн-

циклопедической литературе по демографии, в ней не найти какого 

либо «универсального» или устоявшегося определения «демографи-

ческого потенциала». В указанных работах такое определение попро-

сту отсутствует. В то же время в научной литературе используются 

категории демографического и трудового потенциалов. Большин-

ство отечественных авторов дают совокупную оценку демографиче-

скому и трудовому потенциалам, не разделяя их на две самостоятель-

ные дефиниции. На наш взгляд, это не совсем оправдано, несмотря 

на то что в основе трудового потенциала лежит демографический.  

Рассмотрим, что включают в себя демографический потенциал. 

В научной литературе демографический потенциал рассматривается 

как: 

 демографический потенциал региональной экономики, который 

включает возможности воспроизводства населения и развития чело-

века, характеризуется показателями уровня общественного развития, 

качества жизни, средней продолжительностью предстоящей жизни, 

уровнем грамотности взрослого населения, объемом реального ВВП 

на душу населения; 

 демографический потенциал (человеческий капитал) – совокуп-

ность знаний,  навыков, способностей и мотиваций человека, имею-

щих экономическую ценность. Демографический потенциал увели-

чивается в результате своеобразного инвестирования (рождений 



282 

и воспитания детей, образования людей, миграции населения и др.) 

и уменьшается в результате износа (физического и морального); 

 демографический потенциал рассматривается в контексте идео-

логии человеческого потенциала народонаселения. Количественный 

и качественный потенциалы его воспроизводства  являются усло-

вием, основой и целью развития общества и государства. 

Из выше приведенных определений следует отождествление де-

мографического потенциала с человеческим капиталом или с чело-

веческим потенциалом, что, на наш взгляд, не совсем верно 4; 5. 

 Ближе всего к определению сущности демографического потен-

циала подошли Вишневский с соавторами 2. Они отмечают, что де-

мографический потенциал страны, в первом приближении, – это 

число ее жителей. Характеризуя демографический потенциал, ав-

торы используют следующие показатели: численность населения и 

его воспроизводство (рождаемость, смертность), возрастную струк-

туру, ожидаемую продолжительность жизни, миграционный при-

рост, прогнозы роста населения, жизненный потенциал населения, 

демографическое старение и пенсионное обеспечение. 

Таким образом, можно заключить, что демографический потен-

циал представляет собой возможности количественного изменения 

населения в результате взаимодействия естественного и миграцион-

ного движений. Результаты или «скорость» изменения демографиче-

ского потенциала региона зависит от исходных (базовых)  количе-

ственных и качественных характеристик населения. Необходимо 

подчеркнуть, что величиной демографического потенциала можно 

управлять посредством демографической и миграционной политики. 

Жизненный потенциал населения. Представление о демографиче-

ском потенциале общества через понятие жизненного потенциала, 

который измеряется числом людей с учетом прожитого ими совокуп-

ного времени, расширяется. Число людей может становиться мень-

шим, а число прожитых ими лет, а значит, и возможности деятельно-

сти – большими. Понятно, что замедление, а затем и прекращение 

роста численности населения требует особого внимания к проблеме 

сохранения и увеличения понимаемого таким образом жизненного 

потенциала.  

Долгая жизнь и длительное сохранение здоровья большинства 

населения – исторически новое явление. Только во второй половине 
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ХХ в. нескольким десяткам промышленно развитых стран удалось 

достичь ожидаемой продолжительности жизни, превышающей 70-80 

лет, и за счет этого резко расширить жизненный потенциал каждого 

поколения, сделав его более устойчивым. Важно и то, что, достигнув 

более долгой жизни, люди одновременно увеличили и продолжи-

тельность здоровой жизни. Между достижением этих двух целей 

есть известное противоречие, ибо общее удлинение жизни часто до-

стигается за счет того, что медицина продлевает жизнь уже больного 

человека, так что по мере роста ожидаемой продолжительности 

жизни, доля лет, прожитых в здоровом состоянии, по отношению к 

общей сумме прожитых лет, может даже уменьшаться. И все же, несо-

мненно, что в западных странах абсолютное среднее число лет здоро-

вой жизни увеличивается: по имеющимся оценкам, продолжитель-

ность здоровой жизни составляет примерно 80-90% всей ожидаемой 

продолжительности жизни для мужчин и 77-87% – для женщин 3. 

На конференции в Рио-де-Жанейро в 1992 г. была сформулиро-

вана главная цель современной человеческой цивилизации: найти та-

кие способы существования, которые позволили бы не только сохра-

нять достигнутый уровень жизненного потенциала человечества, но 

и обеспечивали бы постоянное его увеличение на протяжении не-

определенно долгого времени. В практическом плане возникает за-

дача, как измерять уровень жизненного потенциала? Обычно жиз-

ненный потенциал отдельного человека измеряется продолжитель-

ностью его предстоящей жизни. Жизненный потенциал семьи 

измеряется суммарной продолжительностью предстоящей жизни чле-

нов этой семьи, т. е. количеством человеко-лет, которое могут про-

жить все члены семьи в ее нынешнем составе. Для оценки потенциала 

региона или государства в целом нужно определять суммарную про-

должительность будущей жизни всего ныне живущего населения. 

На упомянутой конференции также было отмечено, что уровень 

жизненного потенциала является интегрирующим показателем, в ко-

тором отражаются все стороны жизни общества и отдельных людей: 

состояние систем охраны здоровья и правопорядка, образованность 

и уровень культуры населения, состояние экономики, политическая 

стабильность, социальное спокойствие и уверенность в завтрашнем 

дне. При этом подчеркивалось, что в качестве главной цели про-

граммы устойчивого развития региона целесообразно провозгласить 

цель постоянного увеличения жизненного потенциала его жителей. 
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