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Аннотация. В  статье рассматриваются основные моменты становления и  развития 
понятия «демографический потенциал», используемого для целей управления 
и  прогнозирования в  меняющихся условиях. Потребность в  демографическом потенциале 
как инструментальном, вспомогательном понятии возникла, когда ученые начали 
изучать возможные последствия демографических процессов и  их влияние на структуру 
и  численность населения в  будущем, то есть строить демографические модели развития 
народонаселения. Исторически демографический потенциал изучался исследователями 
раздельно по каждой из компонент общего движения населения. Начало изучения потенциала 
рождаемости связывают с  именем Р. Э. Фишера, жизненного потенциала —  с  работой 
Л. Херша, миграционного потенциала —  с трудами Дж. Стюарта, Дж. Зипфа, С. Стауфера 
и  У. Изарда. Попытки оценить совместный эффект от различных компонент общего 
движения населения носили эпизодический характер. Лишь в 30-х гг. ХХ века стали вводиться 
характеризующие демографический потенциал комплексные обобщающие показатели. Для 
потенциала воспроизводства населения одним из таких индикаторов может являться 
нетто-коэффициент воспроизводства населения. Современные трактовки потенциала 
изменений рождаемости и  смертности, миграционного потенциала —  имеют иное, более 
широкое предназначение и  наполнение, чем в  период формирования данных понятий. 
Демографический потенциал в узком смысле —  это потенциал воспроизводства населения, 
включающий потенциалы изменений рождаемости и  смертности; в  широком смысле —  
это потенциал общего движения населения —  потенциал воспроизводства населения 
и миграционный потенциал, включающий возможные изменения численности и структуры 
населения за счёт рождаемости, смертности, эмиграции и иммиграции.
Ключевые слова. Демографический потенциал, потенциал воспроизводства населения, 
миграционный потенциал, потенциал роста и  прироста населения, компоненты общего 
движения населения.
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Понятие демографический потенциал 
(ДП) широко используется в науке и прак-
тике, хотя в энциклопедической литерату-
ре по демографии такого термина не най-
ти. Связано это, прежде всего, с  тем, что 
данная категория до сих пор единодуш-
но не определена ни для отдельных ком-
понент демографической динамики, ни 
для демографического развития в  целом. 
ДП —  искусственное, вспомогательное по-
нятие, нужное, в первую очередь, для це-
лей управления и прогнозирования в ме-
няющихся условиях. Демографический 
потенциал —  инструментальное понятие. 
Вследствие этого потребность в  нем воз-
никла у исследователей лишь тогда, когда 
они начали заниматься не просто анали-
зом текущих демографических процессов, 
а  стали изучать возможные последствия 
этих процессов и их влияние на структу-
ру населения, на численность населения. 
На рубеже XIX–XX  веков ученые еще не 
рассматривали комплексно проблем, свя-
занных с  вмешательством государства 
в демографическую сферу. Они лишь пы-
тались оценить меру замещения рожде-
ния родителей рождением детей, выявить 
факторы высокой смертности населения 
либо определить влияние миграции на 
рост численности населения отдельных 
территорий.

Чуть позже возникла потребность 
в  оценке предполагаемых возможных 
результатов воздействия отдельных 
компонент демографического развития 
на численность и  структуру населения. 
Вслед за этими прогностическими ма-
нипуляциями уже во второй половине 
XX века после качественного снижения 
смертности и  рождаемости (после про-
хождение передовыми странами демо-
графического перехода) встала пробле-
ма прямого либо косвенного воздей-
ствия на демографические процессы, 
вначале на рождаемость, позже, после 
распада колониальных держав, —  на ми-
грацию, еще позже —  на самосохрани-
тельное поведение. Тогда понятие ДП 
«заиграло» по-иному, приобретая но-
вый смысл и содержание.

Попытки оценить ДП предпринима-
лись и  ранее, до появления этого поня-
тия в  научной литературе. Так, извест-
ный труд Т. Мальтуса 1798 г. «Опыт зако-
на о  народонаселении …», где утвержда-
лось, что «население имеет тенденцию ра-
сти в геометрической прогрессии, а сред-
ства существования могут увеличиваться 
лишь в арифметической прогрессии» [1] —  
есть не совсем удачная, но попытка оце-
нить демографический потенциал роста 
населения стран мира, а также его эконо-
мические последствия.

С середины XIX  в. в  научный оборот 
начали входить понятия, близкие к  ДП. 
Так, многие ученые (напр., У. Фарр, Э. Эн-
гель) изучали и предпринимали попытки 
оценить величину человеческого капита-
ла с  помощью стоимости заработков или 
через цену производства. Итог этим изы-
скам через век подвёл основатель Нацио-
нального института демографических ис-
следований Франции Альфред Сови, под-
черкнув, что «измерять общественные 
проблемы [нужно —  автор] не в  денежном 
исчислении, а  в  богатстве человеческого 
капитала», так как «подлинное богатство 
общества заключается в развитии его че-
ловеческого потенциала» [2].

Задача оценки ДП ставится, прежде 
всего, для предсказания роста численно-
сти населения. Этот рост, в свою очередь, 
может происходить за счет рождаемости, 
смертности и  миграции. Вследствие чего 
потенциал такого движения населения 
также может рассматриваться по каждой 
из этих трех составляющих для той или 
иной территории. Если быть более точны-
ми, то ДП может рассматриваться отдель-
но по каждой из четырех компонент обще-
го движения населения территории, т. е. 
по рождаемости, смертности, иммигра-
ции и  эмиграции населения, а  также по 
их комбинациям —  воспроизводству и ми-
грационному приросту, а  также общему 
приросту населения.

Исторически ДП общего движения на-
селения изучался исследователями «по-
компонентно». Так, начало изучения по-
тенциала рождаемости связывают с  име-
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нем английского статистика, эволюци-
ониста и  генетика Р. Э. Фишера [3], жиз-
ненный потенциал —  с  работой швейцар-
ского демографа Л. Херша [4], миграци-
онный потенциал —  с  трудами американ-
ских исследователей миграции середины 
ХХ века, таких как Дж. Стюарт, Дж. Зипф, 
С. А. Стауфер, У. Изард [5].

Проблемы, связанные с  потенциалом 
рождаемости, а точнее, с так называемым 
репродуктивным потенциалом, и  его эф-
фектом на выравнивание гендерной про-
порции, —  впервые рассмотрел Р. Э. Фи-
шер. Он же, по утверждению Д. М. Эдие-
ва, ввел в 20-х гг. ХХ века понятие «демо-
графический потенциал», но в отношении 
лишь потенциала рождаемости: Р. Э. Фи-
шер «рассматривал рождение человека 
как получение им жизни «в кредит», а по-
следующее рождение им собственных де-
тей —  как выплату этого долга» [6].

Целое направление демографической 
науки с середины ХХ века было посвящено 
демографическому потенциалу как жиз-
ненному потенциалу. Это относится к так 
называемой потенциальной демографии. 
Суть её сводится к расчётам предстоящих 
человеко-лет жизни в  реальных и  услов-
ных поколениях людей, к  оценке общей 
суммы человеко-лет, которые предстоит 
прожить изучаемой совокупности. Таким 
же путём определялись и  возможные ре-
зервы снижения смертности населения. 
«В основе показателей потенциальной де-
мографии лежит время, которое в  сред-
нем предстоит прожить представителю 
совокупности каждого возраста в соответ-
ствии с уровнем смертности, существую-
щим в данный период в изучаемой группе 
населения» [7]. Принципы потенциальной 
демографии были разработаны и подроб-
но изложены в трудах Л. Херша, В. Роуби-
чека и Э. Фильрозе.

Позже подходы потенциальной демо-
графии нашли применение в  оценке по-
терь общества от болезней и  ухудшения 
здоровья, в  построении медико-демогра-
фических индексов. При этом стали ши-
роко использоваться показатели челове-
ко-лет жизни, скорректированные с  учё-

том болезней и  инвалидности. С. П. Ер-
маков предложил использовать потери 
человеко-лет жизни, скорректированные 
с учётом состояния здоровья в различных 
возрастах (жизненный потенциал и  по-
тенциал трудоспособности) для анализа 
последствий заболеваемости и  преждев-
ременной смертности [8]. Проблема еди-
ного подхода к  понятиям потенциальной 
демографии была в общих чертах решена 
в докторской диссертации Д. М. Эдиева [6].

Понятие «жизненный потенциал» вре-
мён Л. Херша касалось лишь расчета оста-
точной численности человеко-лет жизни. 
Сейчас же подход к  жизненному потен-
циалу скорее включает не то, что остает-
ся прожить совокупности людей, а  рас-
чёт возможных выигрышей от снижения 
смертности в  тех или иных возрастных 
группах по тем или иным причинам. Бо-
лее того, проблема жизненного потенциа-
ла Л. Херша была по большей части реше-
на показателями ожидаемой продолжи-
тельности жизни (как при рождении, так 
и с определенного возраста или в опреде-
ленных возрастных группах), а  также ис-
пользованием метода компонент, предло-
женного Е. М. Андреевым [9].

Появление понятия миграционный по-
тенциал, или демографический потенци-
ал в  изучение миграции населения, под-
робно описано в трудах У. Изарда [5], в ко-
торых дается обзор всей предыстории пе-
рехода понятия «потенциал» из физики 
в миграцию населения. Взаимосвязи меж-
ду численностью населения, расстоянием, 
силами притяжения и  отталкивания как 
оказывающие самое сильное влияние на 
миграцию населения выделил Э. Рейвен-
штейн ещё в конце XIX века [10,11]. «Прин-
ципы построения теоретических моделей 
для связи объемов миграции с исходными 
параметрами территорий (по  пяти пер-
вым законам Э. Рейвенштейна) были пре-
образованы и разработаны Дж. Стюартом 
и затем Дж. Зипфом» [5].

По утверждениям У. Изарда именно 
Дж. Стюарт при изучении миграции на-
селения ввёл в употребление термин «де-
мографический потенциал» как эквива-
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лент понятия из физики «гравитацион-
ный потенциал», решив, что взаимодей-
ствие между массами людей определяет-
ся связями, аналогичными физическим. 
Дж. Стюарт также ввел «аналогичное 
силе тяготения понятие демографической 
силы, которая равна постоянной вели-
чине, умноженной на произведение двух 
масс и разделенной на квадрат расстояния 
между массами» [5].

Дж. Зипфом в развитие теории Дж. Стю-
арта была выявлена взаимосвязь между 
миграциями и  «попутными» факторами, 
предопределяющими объемы и  направ-
ления миграционных потоков. На основе 
работ Дж. Стюарта и  Дж. Зипфа в  50-х гг. 
ХХ века У. Изард систематизировал прин-
ципы «гравитационного закона» при-
менительно к  региональной миграции. 
С. А. Стауфер в анализе пространственных 
взаимодействий рассматривал благопри-
ятные возможности в качестве массы пун-
кта притяжения, а  в  качестве массы пун-
кта выхода он предложил использовать 
показатели численности населения.

В отечественной литературе термин 
«миграционные связи» между территори-
ями обмена населением впервые появился 
в самом начале 1960-х гг. в работах Пере-
веденцева В. И. [12]. В конце 1960-х гг. Ры-
баковский Л. Л., выявив значение отдель-
ных районов в  межтерриториальном об-
мене населением, показал, что их мигра-
ционный потенциал зависит не только от 
интенсивности миграционных связей, но 
и  от численности их населения. «Числен-
ность населения районов выхода опреде-
ляет их миграционную возможность: ми-
грационная возможность тем больше, чем 
крупнее район выхода» [13]. В те же годы 
Б. Дж. Гарнер, обобщив модели террито-
риального распределения человеческой 
деятельности, включая миграцию, при-
шел к  выводу, что в  их основе лежат об-
щие принципы: упорядоченное приспо-
собление к фактору расстояния; миними-
зация усилий на перемещение; стремле-
ние к агломерации для извлечения выгод 
от концентрации разных сфер жизнедея-
тельности и т. п. [14].

В настоящее время термин «миграци-
онный потенциал», или ДП в  изучении 
миграции населения, —  имеет совершенно 
иное предназначение, чем трактовка это-
го понятия у У. Изарда и его современни-
ков. Понятие ДП «по У. Изарду», связан-
ное с силами притяжения между террито-
риями обмена населением, имеет инстру-
ментальное предназначение лишь для по-
строения показателей и  моделирования 
миграционных процессов.

Современное понятие «миграционный 
потенциал» появилось и прижилось в оте-
чественной науке, по всей видимости, вме-
сте с  распадом СССР и  появлением пост-
советского пространства. Исследователи 
миграции начали оценивать возможности 
России в восполнении своего населения за 
счёт тех, кто оказался за рубежом, кто ро-
дился в  Советском Союзе и  хотел бы свя-
зать с Россией своё будущее. В трудах на-
чала 1990-х гг. таких демографов как Во-
робьева О. Д., Зайончковская Ж. А., Ион-
цев В. А.,.Рыбаковский Л.Л, Топилин А. В. 
тема миграционного потенциала приобре-
ла новое звучание. Так, Рыбаковский Л. Л. 
считает, что миграционный потенциал —  
это «оценка миграционных ресурсов, на-
ходящихся в  странах —  возможных доно-
рах для страны реципиента» [15]. Термин 
«миграционный потенциал» применяется 
также для «оценки возможных к переселе-
нию в Россию из нового зарубежья соотече-
ственников». При этом под этим понятием 
подразумевается «либо все русскоговоря-
щее население, проживающее в  новом за-
рубежье, либо только титульные для Рос-
сии национальности, либо те, кто является 
в этих странах мигрантами всех лет вселе-
ния туда из России, либо те, у кого социо-
логические опросы выявили установки на 
миграцию в Россию» [16].

Рост численности населения может 
происходить за счет рождаемости, смерт-
ности и  миграционного прироста, но он 
также тесно взаимосвязан и с исходными 
демографическими структурами населе-
ния, прежде всего, половозрастной. Аме-
риканский статистик и демограф польско-
го происхождения А. Дж. Лотка еще в  на-
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чале ХХ  века доказал асимптотичность 
стремления населения к  определенному 
возрастному составу при неизменных ин-
тенсивностях рождаемости и  смертности 
[17]. Позже французский ученый П. Венсан 
предложил термин «потенциал роста» для 
дополнения характеристик стабильного 
населения. В 1964 г. данный термин вошел 
в первый демографический словарь ООН. 
Потенциал роста населения —  показатель 
вклада рождаемости и смертности в буду-
щий рост населения за весь период его ста-
билизации. «Потенциалом роста у П. Вен-
сана называется аккумулированное за пе-
риод стабилизации отклонение динамики 
численности населения с постоянным ре-
жимом воспроизводства от динамики ста-
бильного населения» [7]. Величина этого 
показателя означает, как изменится чис-
ленность населения за счет исходной воз-
растной структуры при неизменных ин-
тенсивностях рождаемости и смертности. 
Случай асимптотики со стационарным 
населением был исследован другим фран-
цузским ученым —  Ж. Буржуа-Пиша [18].

Несмотря на то, что потенциал роста 
населения П. Венсана и  репродуктивный 
потенциал Р. Э. Фишера, а  тем более ДП 
в  современном толковании, имеют прин-
ципиальное различие, до сих пор встре-
чаются работы, диссертационные иссле-
дования, в которых данные понятия либо 
смешиваются, либо даются как части со-
временного понятия ДП. Например, пута-
ница имеет место в работе Сукневой С. А.: 
«репродуктивный потенциал Р. А. Фишера 
во многом совпадает с потенциалом роста 
населения П. Венсана» [19].

Изучение отдельных сторон ДП 
в XX веке было связано с моделированием 
демографических процессов и демографи-
ческой динамики и  выявлением вкладов 
отдельных составляющих общего роста 
(или общего прироста) населения терри-
торий. Подобными вопросами в  отноше-
нии влияние структуры на выравнивание 
и  стабилизацию роста численности насе-
ления связаны работы более поздних ис-
следователей. Среди них —  Андреев Е. М., 
Пирожков С. И., Рубинов А. М., Чистя-

ков Н. Е., Эдиев Д. М. Методы ретроспек-
тивных оценок и расчётов также связаны 
с  понятием демографического потенциа-
ла, его прямых и косвенных потерь. В оте-
чественной науке этой тематикой занима-
лись такие ученые как Урланис Б. Ц., Рыба-
ковский Л. Л., Андреев Е. М., Дарский Л. Е., 
Харькова Т. Л.

Таким образом, потребность в исполь-
зовании понятия демографический по-
тенциал возникала при проведении пер-
спективного, ретроспективного анали-
за —  для выявления возможных измене-
ний уровней рождаемости, смертности, 
миграции, структуры и  численности на-
селения.

Понятие демографический потенци-
ал зарождалось и  разрабатывалось от-
дельно для каждой из компонент обще-
го движения населения. Попытки оце-
нить совместный эффект от различ-
ных компонент общего движения насе-
ления носили эпизодический характер. 
Например, в  труде известного ученого 
начала ХХ  века Р. М. Смита была пред-
принята попытка оценить влияние ми-
грации на рост численности населения 
стран и,  в  частности, сравнивалось чис-
ло иммигрантов с  общим числом жите-
лей и с их естественным приростом [20]. 
Лишь в  30-х гг. ХХ  века стали вводить-
ся такие комплексные обобщающие по-
казатели режима воспроизводства насе-
ления как нетто-коэффициент воспро-
изводства населения. В  его разработке 
и более поздних уточнениях участвовали 
ученые Р. Бек, Р. Кучинский, А. Дж. Лотка, 
Л. Анри, А. Я. Кваша и др. Нетто-коэффи-
циент воспроизводства населения отра-
жает меру замещения материнского по-
коления дочерним с  учетом смертности, 
вследствие чего он показывает потенци-
ал замещения одного женского поколе-
ния последующим. Для реальных поко-
лений, для которых данный показатель 
впервые предложил вычислять П. Депуа, 
нетто-коэффициент воспроизводства на-
селения как нельзя более точно показы-
вает перспективы воспроизводства насе-
ления той или иной территории.
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Несмотря на то, что в  энциклопедиче-
ских словарях понятие демографический 
потенциал до сих пор не отражено, в  со-
временной научной литературе этому по-
нятию уделяется достаточно внимания. 
Авторы многих работ определяют демо-
графический потенциал исходя из целей 
исследования, так или иначе сужая об-
щее понятие до конкретных рамок объ-
екта изучения. Встречаются такие поня-
тия как демографический потенциал кон-
кретной сферы деятельности, занятости, 
какой-либо отдельной группы населения, 
например, пожилого населения, женщин, 
молодёжи и  т. п. При этом можно разде-
лить встречающиеся определения демо-
графического потенциала в  узком и  ши-
роком смысле. Демографический потен-
циал в  узком смысле это потенциал вос-
производства населения, включающий 
лишь потенциалы изменений рождаемо-
сти и  смертности. В  широком смысле —  
это потенциал общего движения населе-
ния —  потенциал воспроизводства населе-
ния и миграционный потенциал.

Таким образом, демографический по-
тенциал может обозначать как потенциал 
роста населения, так и потенциал приро-
ста населения по каждой, по нескольким 
либо по всем компонентам демографиче-

ского движения населения. Потенциал ро-
ста населения показывает общие измене-
ния, возможные общие итоги изменений 
параметров населения. Потенциал приро-
ста населения можно рассматривать как 
разность максимально (условно) допусти-
мых возможностей и  инерционного сце-
нария демографического развития. ДП —  
вероятная условная возможная величина 
изменения (роста) или дополнительного 
изменения (прироста) или приближения 
к некоему стандарту, пропорции демогра-
фических явлений, либо возможная оста-
точная величина резервов движения, раз-
вития демографических явлений.

Демографический потенциал террито-
рии это, во-первых, воспроизводственные 
возможности постоянного населения дан-
ной территории, включающие удержание 
либо изменения уровней и тенденций рож-
даемости и смертности и, во-вторых, воз-
можности населения миграционно —  свя-
занных с  данной территорией регионов 
к изменению численности и структуры её 
населения миграционным путем. В  зави-
симости от времени оценки ДП может яв-
ляться либо достигнутым на данный мо-
мент уровнем демографического развития, 
либо теми возможностями, которые могут 
быть реализованы в перспективе.
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Abstract. This article discusses the main points of the formation and development of the concept 
«demographic potential» used for the purposes of management and forecasting in a changing en-
vironment. The need for demographic potential as an instrumental, supporting notion arose when 
researchers began to examine possible effects of demographic processes and their impact on the 
structure and size of population in the future, i. e. build population projections and population de-
velopment models. Historically, researchers studied demographic potential separately for each com-
ponent of the overall population growth. Beginning of the study of fertility potential is associated 
with the name of R. E. Fisher, life potential —  with the work of L. Hersch, migration capacity —  with 
the works of J. Q. Stewart, G. K. Zipf, S. A. Staufer and W. Izard. Attempts to assess the joint effect of 
different components of the overall population growth were episodic. Only in the 30s of the twentieth 
century the integrated synthesis indicators began to be used for describing the demographic poten-
tial. One of the indicators for capacity of population reproduction may be net reproduction rate. 
Modern interpretations of the potential of changes in fertility and mortality, migration capacity 
have a wider purpose and filling than at the time of these concepts’ formation. Demographic poten-
tial in a narrow sense is the potential population reproduction, including changes in fertility and 
mortality; in a broader sense, it is the total potential of population —  potential of reproduction and 
migration potential, including possible changes in the population size and structure due to births, 
deaths, immigration and emigration.
Keywords: demographic potential, potential of population reproduction, migration potential, po-
tential of growth and increase of population, components of the overall population dynamics.
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