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Аннотация
Цель статьи – раскрыть сущность понятия «демографический потенциал», дать ему исчерпывающее определение,выстроить 
его структуру и обозначить основные факторы, на него воздействующие. Проведя анализ истории появления термина «демог-
рафический потенциал» и исследовав современные работы по данной тематике, автор пришёл к следующим умозаключениям.
Демографический потенциал – обобщающий термин, включающий ресурсы и/или текущие и перспективные возможности и/или 
дополнительные резервы развития демографических процессов, протекающих на той или иной территории, а также (в случае с 
миграцией населения) и за её пределами, – в миграционно связанных с ней регионах. Демографические ресурсы – численность 
и демографические структуры населения территории. Демографические возможности – уровни интенсивности демографических 
процессов территории и их демографические последствия, такие как изменения демографических структур. Демографические 
резервы – это перспективные возможные отклонения уровней интенсивности демографических процессов территории и их пред-
полагаемых демографических последствий от «перспективных инертно» тенденций – под воздействием мер демографической 
политики, внешних и внутренних факторов. В зависимости от того, что можно вкладывать в понятие «демографический потен-
циал», демографические ресурсы, демографические возможности или демографические резервы, его можно представить как: 
одна из трёх составляющих; две из трёх; все три. В последнем случае будет де-факто полный анализ демографической ситуации 
с прогнозами. Демографический потенциал включает две части – воспроизводственный и миграционный потенциалы, и четыре 
компоненты. Если демографический потенциал рассматривать как возможности и/или резервы демографических процессов, то 
эти компоненты – потенциал изменений интенсивности возрастной рождаемости населения, потенциал изменений интенсивности 
смертности населения в половозрастном разрезе,потенциал изменений интенсивности постоянных прибытий и выбытий в геогра-
фическом разрезе.В завершении статьи приведены основные факторы всех компонент демографического потенциала.  
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Abstract
The purpose of the article is to reveal the essence of the concept of "demographic potential", to give it an exhaustive definition, to reveal its structure 
and to identify the main factors affecting it. After analyzing the history of the term "demographic potential" and examining modern works on this topic, 
the author came to the following conclusions. Demographic potential is a generalizing term that includes resources and/or current and future op-
portunities and/or additional reserves for the development of demographic processes taking place in a particular territory, as well as (in the case of 
population migration) and beyond, in the regions associated with migration. Demographic resources are the number and demographic structure of 
the population of the territory. Demographic opportunities are the levels of intensity of the territory's demographic processes and their demographic 
consequences, such as changes in demographic structures. Demographic reserves are prospective possible deviations of the intensity levels of 
demographic processes of the territory and their expected demographic consequences from "promising inert" trends – under the influence of demo-
graphic policy measures, external and internal factors. Depending on what can be invested in the concept of "demographic potential", demographic 
resources, demographic opportunities or demographic reserves, it can be represented as: one of three components; two out of three; all three. In 
the latter case, there will be a de facto full analysis of the demographic situation with forecasts.The demographic potential includes two parts – repro-
ductive and migration potentials, and four components. If the demographic potential is considered as opportunities and/or reserves of demographic 
processes, then these components are the potential for changes in the intensity of the age-related birth rate of the population, the potential for 
changes in the intensity of mortality of the population in the gender and age context, the potential for changes in the intensity of permanent arrivals 
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and departures in the geographical context. At the end of the article, the main factors of all components of the demographic potential are given.
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Введение
Читая научно-практическую литературу по 

проблемам народонаселения с начала XXI в. по 
настоящее время, рождается стойкое ощущение 
того, что многих демографов интересовал и про-
должает интересовать вопрос, что такое «демог-
рафический потенциал»? Одни исследователи 
пытаются давать ему определение, связывать со 
смежными понятиями, другие подбирают пока-
затели для его оценки, третьи, лишь используя 
этот термин в названиях своих работ, продолжа-
ют проводить рутинный демографический ана-
лиз. Единообразия во множестве этих работ нет. 
Каждый учёный пытается дать своё определение, 
внести какие-либо новые показатели в оценку де-
мографического потенциала. По нашему мнению, 
адекватного и полного определения данного тер-
мина в научно-практической литературе до сих 
пор не представлено. И основная цель данной 
статьи – попытаться разобраться, какое понятие 
обозначает современный термин «демографи-
ческий потенциал», разъяснить сущность этого 
понятия, дать ему исчерпывающее определение, 
раскрыть его структуру и обозначить основные 
факторы, на него воздействующие. Объект иссле-
дования – термин и понятие «демографический 
потенциал». Предмет исследования – сущность, 
определение, структура и основные факторы де-
мографического потенциала. Гипотеза исследо-
вания – раскрыть сущность демографического 
потенциала, дать этому понятию полное и объек-
тивное определение можно через анализ его двух 
основных структур; первая структура (по фун-
кционалу) отражает различные этапы функцио-
нирования демографического потенциала; вторая 
структура – это части и компоненты демографи-
ческого потенциала, соответствующие элементам 
демографического баланса.

Основные теоретические и методологические 
положения: история возникновения 
термина «демографический потенциал»
Алгоритм возникновения и распространения 

в современной научно-практической литературе 
термина «демографический потенциал», методика 
обоснования его использования в демографии, – 
имеет ту классическую форму, которую неповто-
римо описал в своей бессмертной поэме «Мёрт- 

вые души» Н.В. Гоголь, т.е. через «учёные рассу-
ждения. Сперва учёный подъезжает в них… робко, 
умеренно, начинает самым смиренным запросом: 
не оттуда ли?.. Цитирует немедленно тех и других 
древних писателей и чуть только видит какой-ни-
будь намёк… бодрится, разговаривает с древними 
писателями запросто, задает им запросы и сам 
даже отвечает на них… ему уже кажется … что это 
ясно – и рассуждение заключено словами… так 
вот с какой точки нужно смотреть на предмет! 
Потом во всеуслышанье с кафедры, и новооткры-
тая истина пошла гулять по свету, набирая себе 
последователей и поклонников»1. 

Воспользуемся и мы этим универсальным ал-
горитмом. «Цитировать немедленно… древних 
писателей» не будем. Лишь отметим, что термин 
«потенция» был впервые введён в научный фи-
лософский оборот Аристотелем для разделения 
«деятельного осуществления чего-либо» (акт) и 
«силы, способной к такому осуществлению» (по-
тенция).

Собственно термин «демографический по-
тенциал» появился гораздо позже. Но ранее, до 
1990-х гг., он употреблялся в иных смыслах. На-
пример, термин «потенциальная демография», 
схожий в оригинале по-французски с «демог-
рафическим потенциалом» («démographiques 
potentielle» и «potentiel démographique»), был 
введён в научный оборот уроженцем Российской 
империи швейцарским демографом Л. Хершем 
[1] в 1940-х гг. В его работах речь шла о потенци-
але прожитых и предстоящих лет жизни населе-
ния, измеряемого в человеко-годах. Ещё раньше  
в одном из трудов известного английского стати-
стика и биолога Р.Э. Фишера [2], на которого ссы-
лаются в своих работах отдельные современные 
исследователи [3, гл.1], была изложена и расши-
рена ошибочно ему приписываемая идея о заме-
щении поколений и их экономической эффектив-
ности Чарльза Дарвина [4]. К демографическому 
потенциалу это, безусловно, относилось, но лишь 
как описание механизма эволюции поколений 
людей, нарушение и самосохранительное восста-
новление половой пропорции в их популяциях. 
Американский экономист и географ У. Изард [5, 
1 Гоголь Н.В. Полное собрание сочинений в 14 томах. М.; Л.: 
Издательство Академии наук СССР, 1937–1952. Том 6. Мёрт- 
вые души. Том I.
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с. 444–445] приводит в 1960-х гг. сведения о том, 
что американский астрофизик Дж. Стюарт [6; 7]
употреблял термин «демографический потенци-
ал» для моделирования миграционных потоков. У 
него речь шла, собственно говоря, о миграцион-
ном потенциале, отождествляемом с физическим 
гравитационным потенциалом.

Современное звучание демографический по-
тенциал получил, по всей видимости, после раз-
вала СССР и возникновения проблемы оценки 
резервов населения в новом зарубежье для миг-
рационного пополнения России [8]. От миграци-
онного потенциала, первое определение которого 
появилось в демографических словарях и энци-
клопедиях в 2003 г.2 , перешли к демографическо-
му потенциалу.

Есть и другая возможная версия того, как 
возник и получил современное звучание тер-
мин «демографический потенциал». Он мог воз-
никнуть по аналогии с термином «человеческий 
потенциал», появившимся в ежегодных отчётах 
Организации Объединённых Наций. Индекс 
развития человеческого потенциала (ИЧПР) 
был разработан в 1990 г. группой учёных во гла-
ве с пакистанским экономистом и финансистом 
Махбубомуль-Хаком (Mahbubul-Haq) по концеп-
ции известного индийского экономиста Нобе-
левского лауреата Амартии Сена (Amartya Kumar 
Sen). Индекс публикуется в рамках Программы 
развития ООН (ПРООН) с 1990 г., в 2010–2013 г. 
переработан в Индекс человеческого развития 
(ИЧР). В ИЧР, во-первых, заменили среднюю  
продолжительность обучения взрослого населе-
ния на пропорцию из средней ожидаемой про-
должительности обучения детей школьного воз-
раста и средней продолжительности обучения 
взрослого населения. А, во-вторых, вместо сред-
ней арифметической величины из трёх составля-
ющих3 стали рассчитывать среднюю геометриче-
скую величину. Это, согласно «правилу мажорно-
сти средних» известного советского статистика и 
демографа А.Я. Боярского [9], понижает итого-
вое значение ИЧР тех стран, у которых хотя бы 
одна из трёх составляющих заметно отличается 
от других. В случае с Россией это как раз отно-
сительно низкая ожидаемая продолжительность 
жизни при рождении.
2 Демографический понятийный словарь / Под ред. проф. 
Л.Л. Рыбаковского. М.: Центр соц. прогнозирования, 2003. – 
352 с. EDN QOOXKR С. 177
3 Валового национального дохода на душу населения в дол-
ларах США по паритету покупательной способности, ожида-
емой продолжительности жизни при рождении и образова-
ния (пропорции из средней ожидаемой продолжительности 
обучения детей школьного возраста и средней продолжи-
тельностью обучения взрослого населения). Источник: 
Программа развития Организации Объединённых Наций 
(ПРООН) // UNDP: [сайт].URL: http://hdr.undp.org/ (дата об-
ращения: 13.04.2023).

Так или иначе, но термин «демографический 
потенциал» родился и пошёл «гулять по свету, на-
бирая себе последователей и поклонников». 

Основные теоретические и методологические  
положения: краткий обзор опубликованных  
по теме исследования работ
«Последователей и поклонников новоот-

крытой истины» за три постсоветских десяти-
летия нашлось немало. Статей, монографий, 
кандидатских и докторских диссертаций, вклю-
чающих в название термин «демографический 
потенциал», за это время написано десятки,  
а отпочковавшиеся от демографического по-
тенциала сходных терминов, таких как воспро-
изводственный потенциал, трудовой потенциал 
и тому подобное, – ещё больше. Термин вышел 
за рамки российской науки, стал встречаться в 
белорусской, украинской, польской, французской 
[10] научно-практической литературе. По исте-
чении более чем 30-ти лет отмечается «наличие 
в научном обиходе большого количества подхо-
дов и формулировок понятия «демографический 
потенциал»», обусловленных «разными теорети-
ко-методологическими подходами к раскрытию 
содержания демографических процессов в зави-
симости от целей исследования» [11, с. 788].

Одни современные исследователи рассматри-
вают демографический потенциал как «демог-
рафические аспекты формирования и функци-
онирования человеческого капитала» [12, с. 89]. 
Другие исследователи отождествляют «демогра-
фический потенциал» с трудовым потенциалом 
или с человеческим потенциалом, что, по нашему 
мнению, как и по мнению профессора В.В. Фау- 
зера, – не совсем корректно. Демографический 
потенциал лишь составляет «основу этих потен-
циалов» [13, с. 70]. У третьих исследователей де-
мографический потенциал означает «совокупную 
способность населения региона к постоянному 
возобновлению поколений» [11, с. 790]. У четвёр-
тых исследователей демографический потенциал 
представляет собой«определённую систему оцен-
ки потенциалов его жизнеспособности, брачно-
сти, рождаемости, разводимости, формирования 
половозрастной и семейно-брачной структуры и 
территориальной подвижности населения (вклю-
чая маятниковую миграцию)» [14, с. 187].

У пятых исследователей демографический по-
тенциал – «способность региона к воспроизвод-
ству… населения определённого качества» [15,  
с. 179] или «совокупность ресурсных возможно-
стей воспроизводства населения» [16, с. 9]. При 
этом он является, то важным фактором демогра-
фического развития, то с его точки зрения изуча-
ют проблемы воспроизводства населения. При 
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этом его основными компонентами являются 
«численность населения региона, сложившиеся 
структуры населения… и особенности его демог-
рафического поведения…» [16, с. 6].

Большинство прочих исследователей, не рас-
крывая сущности и содержания понятия демог-
рафический потенциал, как правило, описывают 
демографическую ситуацию, иногда касаясь де-
мографических прогнозов. 

Как измеряют демографический потенциал, – 
здесь также нет единообразия. Демографический 
потенциал исходно, в конце XX – начале XXI в., 
представлялся как численность населения [17].
Для того чтобы продемонстрировать, что это ис-
ходно неверный посыл, годный, пожалуй, лишь 
для грубых геополитических умозаключений, 
достаточно привести один пример. По данным 
ООН на сер. 2023 г. численность населения Япо-
нии составляла 123 млн человек, а Филиппин 117 
млн человек. Но пожилых лиц в возрасте 65 лет и 
более в Японии 29% от всего населения, а на Фи-
липпинах только 2% от всего населения4. То есть 
детей и взрослого населения до 65 лет в Японии 
всего 87 млн человек, в то время как на Филип-
пинах – 115 млн человек. Чей демографический 
потенциал больше, весомее при таком раскладе? 
Очевидно, что одной лишь численностью населе-
ния демографический потенциал даже предвари-
тельно измерять не совсем верно.

В последующие годы раскрытие демографиче-
ского потенциала сводилось либо к обыденному 
анализу демографической ситуации и прогнозам, 
либо к попыткам определить демографический по-
тенциал через набор различных демографических 
показателей. Оставим без внимания не совсем 
конкретные и не вполне корректные определения, 
такие как демографический потенциал «опреде-
ляется количественными показателями населения 
и их динамикой» [13, с. 70] или демографический 
потенциал оценивается «через показатели количе-
ства и качества населения» [15, с. 179].

Перейдём к более «приземлённым» опреде-
лениям. В них встречаются такие, где измерение 
демографического потенциала сводится к рас-
чёту одного индикатора. Например: «В качестве 
индикативного показателя демографического 
потенциала в регионах РФ предложено исполь-
зовать нетто-коэффициент воспроизводства на-
селения»[18]. Либо, напротив, попадаются такие 
системы измерения демографического потенциа-
ла, которые скорее годятся для полного анализа 
демографической ситуации той или иной терри-
тории. Например: «соотношение общего и истин-
4 World Population Prospects (2022 Revision) / United 
Nations population estimates and projections. URL: https://
worldpopulationreview.com/countries/ (дата обращения: 
15.04.2023).

ного коэффициентов естественного прироста, ре-
зультативность естественного воспроизводства, 
расчётный суммарный коэффициент рождаемо-
сти…, а также многовариантный прогноз…» [16, 
с. 7–8]. По нашему мнению, ни первый, ни второй 
путь определения демографического потенциала 
не годится. Выбранные для этих путей показатели 
отражают лишь определённые демографические 
явления, их текущую динамику, прогнозы. И от-
ношение к непосредственной оценке демогра-
фического потенциала той или иной территории 
имеют только потому, что касаются тех демогра-
фических процессов, потенциал которых необхо-
димо оценить.

Результаты исследования: определение 
демографического потенциала
Исходить надо, по нашему убеждению, из 

того, что сам по себе термин «демографический 
потенциал» никаких конкретных явлений и про-
цессов не обозначает. Он инструментальный, 
искусственно введённый в научный оборот, син-
тетический термин. Вследствие чего в понятие 
демографический потенциал можно вкладывать 
практически всю демографию, т.е. и демографи-
ческую ситуацию, и текущие или перспективные 
демографические тенденции, и т.п. Демографиче-
ский потенциал может объединять все либо от-
дельные возможности народонаселения той или 
иной территории по его развитию. Это понятие 
обобщающее, объединяющее потенциалы в раз-
личных сферах демографии. 

Демографический потенциал условно можно 
разделить на три составляющих по функционалу: 
демографические ресурсы (средства, запасы) и/или 
демографические возможности (дословно от лат. 
potentia – силы, мощности) и/или (дополнитель-
ные) демографические резервы.

Демографические ресурсы – это то, что есть на 
момент времени, т.е. численность и демографиче-
ские структуры населения той или иной терри-
тории, а также (в случае с миграцией населения) 
и за её пределами, – в миграционно связанных с 
ней территориях. Демографические структуры 
населения – это его структуры в разрезах (поми-
мо полового и возрастного): по типу местности5, 
брачном, географическом, генезисном6, образова-
тельном, этническом, религиозном, конфессио-
нальном и других. В достаточном числе отечест-
венных и зарубежных научно-практических ра-
5 Город/село, или более конкретно: от первых мегаполисов 
до малых городов, сёл и вплоть до малых сельских поселе-
ний, как это делается в отдельных социологических обследо-
ваниях.
6 Генетическая или генезисная структура населения – по 
месту рождения, происхождения, месту исхода и т.п. Демог-
рафический понятийный словарь / Под ред. Л.Л. Рыбаков-
ского. – М.: ЦСП, 2003. 352 с. С.58.
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бот обоснована дифференциация интенсивности 
демографических процессов населения в таких 
разрезах. Необходимо также отметить, что демог-
рафические ресурсы являются исходным услови-
ем и одновременно одним из основных резуль-
татов изменения (динамики) демографического 
потенциала.

Воспроизводственные ресурсы – численность 
и демографические структуры постоянного насе-
ления рассматриваемой территории. Миграцион-
ные ресурсы – для рассматриваемой территории –
численность и демографические структуры посто-
янного населения рассматриваемой территории и 
территорий – её тесных миграционных партнёров. 
Если исследуется страна, то рассматриваются наи-
более тесно связанные с ней миграционным путём 
другие государства либо группы государств. Если 
рассматривается регион внутри страны, то иссле-
дуются как другие регионы страны, с ним тесно 
взаимосвязанные миграционным путём, так и за-
рубежные государства либо их части, также тесно 
связанные с изучаемым регионом.

Демографические возможности, текущие и/
или «перспективные инертно» (то есть при усло-
вии продолжения текущих тенденций), – это рас-
считываемые за период уровни интенсивности 
демографических процессов территории и их 
ожидаемые, предполагаемые демографические 
последствия, такие как изменения демографиче-
ских структур.

Демографические резервы – это перспектив-
ные возможные отклонения уровней интенсив-
ности демографических процессов территории 
и их предполагаемых демографических послед-
ствий от «перспективных инертно» тенденций – 
под воздействием мер демографической полити-
ки, внешних и внутренних социально-экономи-
ческих, политических и прочих факторов.

Если считать, что потенциал – это совокуп-
ность и ресурсов, и возможностей, и резервов, то: 
демографический потенциал – это обобщающий 
термин, включающий имеющиеся демографиче-
ские ресурсы, текущие и перспективные возмож-
ности, а также дополнительные резервы развития 
демографических процессов, протекающих на той 
или иной территории, а (в случае с миграцией на-
селения) и за её пределами – в миграционно свя-
занных с ней территориях. В таком случае оценка 
демографического потенциала сводится к полно-
му анализу демографической ситуации, выявле-
нию предшествующих, текущих и перспективных 
тенденций демографических процессов. Прогно-
зы при этом могут опираться не только на пере-
движки возрастов и экстраполяции показателей 
интенсивности, но и на социологические опросы, 

экспертные оценки о ближайших перспективах 
уровней демографических явлений и процессов. 
Всё это сопровождается анализом основных фак-
торов демографических процессов и общего фона 
демографического развития. 

Если считать, что потенциал – это лишь воз-
можности и резервы, то демографический по-
тенциал – это текущие и перспективные воз-
можности, а также резервы демографических 
процессов… И, наконец, можно считать, что де-
мографический потенциал – это лишь ресурсы 
или возможности, или резервы демографических 
процессов…

Возможности и/или резервы в большей сте-
пени годятся для оценки воспроизводственного 
потенциала. Для оценки миграционного потен-
циала, как правило, бывает достаточно ресурсов 
и текущих возможностей. Например, исследо-
вателей иммиграционного потенциала, прежде 
всего, интересует, сколько осталось ресурсов за 
рубежом, какова «среда происхождения» потен-
циала. А уже непосредственно во время оценки 
необходимы также предшествующие и текущие 
данные о возможностях, чтобы более объективно 
охарактеризовать сложившуюся ситуацию и оце-
нить потенциал.

Результаты исследования: 
структура демографического потенциала
Демографический потенциал включает две ос-

новных части – воспроизводственный потенциал 
и миграционный потенциал. Оба этих потен-
циала во времени создают мультипликативный 
эффект, т.е. эффект от их совместной динамики. 
Например, рост интенсивности рождаемости и 
смертности населения в регионе за счёт иммиг-
рантов (или постоянных прибытий) из террито-
рий, где интенсивность рождаемости и смертно-
сти населения существенно выше, чем в регионе 
прибытия. 

Каждая из двух частей демографического по-
тенциала имеет по две компоненты. Если демог-
рафический потенциал рассматривать лишь как 
возможности и/или резервы демографических 
процессов, то эти компоненты – следующие. Вос-
производственный потенциал включает потенци-
ал изменений интенсивности возрастной рожда-
емости населения и потенциал изменений интен-
сивности смертности населения в половозрастном 
разрезе. Миграционный потенциал включает по-
тенциал изменений интенсивности постоянных 
прибытий (для стран – иммиграционный потен-
циал) и потенциал изменений интенсивности по-
стоянных выбытий (для стран – эмиграционный 
потенциал)в географическом разрезе. Для каждой 
из компонент демографического потенциала из-
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менения подразумевают: рост, сохранение, сокра-
щение, ускорение роста/сокращения, замедление 
роста/сокращения.

В качестве примера исследования воспроиз-
водственного потенциала можно привести недав-
но вышедшую коллективную монографию веду-
щих демографов Российской Академии Наук [19]. 
В первом разделе данной работы рассматривается 
рождаемость в России и потенциал её повышения 
[т.е. роста], а конкретно, – резервы увеличения 
[т.е. роста] общего коэффициента рождаемости..., 
суммарного коэффициента рождаемости, резер-
вы повышения рождаемости на основе результа-
тов социологических исследований репродуктив-
ного поведения. Во втором разделе монографии 
раскрываются резервы сокращения смертности 
в России и три подхода к оценке резервов роста 
продолжительности жизни населения: медико-
демографический, социально-экономический и 
поведенческий [19].

В качестве примера исследования миграци-
онного потенциала можно привести статью из-
вестного советского и российского демографа 
Л.Л. Рыбаковского «Миграционный потенциал: 
понятие и критерии оценки» [20], где обосновы-
ваются этнический и генезисный подходы к оцен-
ке демографических структур населения стран,  
в которых сосредоточен потенциал иммиграции  
в Россию. 

Основные факторы демографического по-
тенциала – явления и процессы, ощутимо либо 
заметно воздействующие на уровни интенсивно-
сти демографических процессов, – рождаемости 
населения, смертности населения, постоянных 
прибытий и постоянных выбытий. У каждой из 
компонент – свои основные факторы.

Основные факторы потенциала изменений 
интенсивности возрастной рождаемости населе-
ния – изменения в: демографических структурах 
населения, помимо возрастной; уровне стабиль-
ности социально-экономической и политической 
ситуации в стране/территории и вокруг неё.

Основные факторы потенциала изменений 
интенсивности половозрастной смертности насе-
ления – это изменения в:

– демографических структурах населения, по-
мимо половозрастной; 

– образе жизни (от саморазрушительного до 
самосохранительного поведения);

– окружающей среде, включая социальную, 
экономическую, экологическую, климатическую, 
криминогенную;

– общедоступной медицине (прежде всего,  
в новых технологиях).

Основные факторы потенциала изменений 
интенсивности постоянных прибытий и постоян-

ных выбытий в географическом разрезе – изме-
нения в: уровне жизни и уровне доходов в терри-
ториях обмена населением (теория притягиваю-
ще-выталкивающих факторов на парном уровне 
миграционно связанных между собой террито-
рий Эверетта Ли [21]); политической обстановке 
на общем миграционном пространстве и вокруг 
него; демографических структурах населения ре-
гионов выхода и/или входа.

Методические особенности оценки 
демографического потенциала
Методы измерения/оценки демографического 

потенциала могут быть различные, от статисти-
ческих расчётов, включая построение прогнозов, 
до экспертных оценок и результатов социолого-
демографических исследований. Принципиаль-
ными в методике оценки демографического по-
тенциала являются вопросы выбора эталонов для 
сравнения показателей интенсивности и разде-
ления всей совокупности на однородные по наи-
более существенным социально-экономическим, 
географическим, климатическим и прочим при-
знакам группы территорий. Для каждой из таких 
групп надо выбирать свои ориентиры для сравне-
ния возможностей и резервов. Если берётся по-
тенциал какого-либо региона внутри страны, то 
необходимо выделить группу других регионов, 
однородных с данным регионом по наиболее су-
щественным признакам. И для всей этой группы 
выбрать свои ориентиры для сравнений уровней 
интенсивности рождаемости, смертности, посто-
янных прибытий и постоянных выбытий. Если 
берётся потенциал страны либо какой-либо её 
однородной части (территории), то также необ-
ходимо выделить группу других стран, сходных 
с данной по наиболее существенным признакам, 
и для всей этой группы выбрать свои ориентиры 
для сравнений.

Оценка иммиграционного потенциала терри-
торий исхода мигрантов проходит в генезисном, 
этническом, конфессиональном и подобных раз-
резах [8]. По каждой из выделенных групп про-
изводится отдельная оценка. И затем результаты 
объединяются в зависимости от интересов при-
нимающего государства. При этом, как показы-
вает опыт постсоветского пространства, может 
иметь место фактор смены национальной само-
идентификации [8].

При оценке демографического потенциала 
также необходимо учитывать и общемировые 
демографические тенденции, обусловленные ры-
ночным экономическим укладом, стадией раз-
вития индустриальных и постиндустриальных 
обществ, этапом демографического перехода. 
Весь этот внешний фон влияет на изменения  
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матримониального и репродуктивного поведения 
населения, миграционного поведения населения, 
дифференцируют смертность населения по уров-
ню доходов и т.п.

Выводы
Демографический потенциал – это обобщаю-

щий термин, включающий текущие демографи-
ческие ресурсы и/или текущие и перспективные 
возможности и/или дополнительные резервы 
развития демографических процессов, протекаю-
щих на той или иной территории, а также (в слу-
чае с миграцией населения) и за её пределами, – в 
миграционно связанных с ней регионах. 

В зависимости от того, какие составляющие 
можно вкладывать в понятие «демографический 
потенциал», демографические ресурсы (1) и/или-
демографические возможности (2) и/или демог-
рафические резервы (3), его можно представить 
как:

– в минимальном виде: одна из трёх состав-
ляющих;

– в среднем виде: две из трёх;
– в самом расширенном виде: все три.
В последнем случае будет де-факто полный 

анализ демографической ситуации с прогнозами. 
В подобном понимании «оценка демографическо-
го потенциала» есть синоним «полного анализа 
демографической ситуации» рассматриваемой 
территории.

Структура демографического потенциала по 
направлениям демографического анализа такова. 
Имеются две части (воспроизводственный и миг-
рационный потенциалы) и четыре компоненты. 
Если демографический потенциал рассматривать 
как возможности и/или резервы демографиче-
ских процессов, то эти компоненты следующие: 
потенциал изменений интенсивности возрастной 
рождаемости населения, потенциал изменений 
интенсивности смертности населения в половоз-
растном разрезе, потенциал изменений интенсив-
ности постоянных прибытий в географическом 
разрезе и потенциал изменений интенсивности 
постоянных выбытий в географическом разрезе.
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