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Статья посвящена методологическим основам разработки региональных программ демографическо-

го развития. Отметив определенные успехи, достигнутые органами государственной власти в области про-

ведения демографической политики за последнее время, эффективность таких программ можно увеличить. 

В статье рассматриваются принципы, на которых должна строиться разработка региональных программ де-

мографического развития. Особое внимание уделяется демографической экспертизе как одному из важней-

ших этапов разработки данных программ.
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Усилия, предпринятые федеральными и реги-

ональными органами управления, которые были 

направлены на улучшение демографической си-

туации, принесли некоторые результаты. Были 

выполнены цели первого этапа (2007–2010  гг.), 

поставленные Концепцией демографической 

политики на  период до  2025  г.: значительно со-

кратилась естественная убыль населения, повы-

силась устойчивость семьи, снизилась внебрач-

ная рождаемость. Тем не  менее, перспективы 

изменения демографической ситуации в  бли-

жайшее десятилетие требуют особого внимания 

к этой сфере.

Придание демографическому развитию устой-

чивого характера делает необходимым улучше-

ние управления демографическими процессами 

со стороны органов власти субъектов Российской 

Федерации.

К сожалению, как показывает практика, демо-

графическая политика во многих регионах остает-

ся недостаточно эффективной, в том числе и из-за 

относительно невысокой демографической гра-

мотности чиновников.

Целью данной статьи является описание ме-

тодологических основ разработки региональ-

ных программ демографического развития со-

временного этапа демографического развития 

России с  учетом региональных особенностей 

на  примере Дальневосточного федерального 

округа.

Принципы формирования 

дифференцированных целей 

демографического развития регионов, исходя 

из их особенностей

Региональные программы демографическо-

го развития (далее  – РПДР) являются наибо-

лее эффективной формой проведения демо-

графической политики во  всей стране и  в  ее 

отдельных регионах. В  настоящее время такие 

программы приняты и  действуют практически 

во всех регионах страны. Однако, как показыва-

ет практика, для большинства из них характер-

но отсутствие системности и  комплексности, 

что в значительной степени обусловлено недо-

статочной теоретической подготовкой, невысо-

ким уровнем демографической грамотности их 

составителей.

В процессе формирования РПДР основной яв-

ляется проблема постановки четко сформули-

рованной цели, которая соответствует условиям 

и возможностям региона.

Достигнутые в последние годы успехи несколь-

ко снизили угрозу демографической безопасности 

страны, но не устранили ее в целом. Поэтому осно-

вополагающим принципом этой политики остает-

ся принцип сохранения и роста численности насе-

ления и повышения его качества.

Вторым основополагающим принципом разра-

ботки РПДР в регионах выступает принцип приори-

тетности демографических целей и задач по отно-
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шению к другим целям и задачам, хотя о взаимной 

связи между социально-демографическими и  со-

циально-экономическими процессами забывать 

не  стоит. Действующая Концепция демографиче-

ской политики требует от регионов при разработ-

ке и реализации демографических программ уче-

та уровня и качества жизни, рост реальной оплаты 

труда, поддержки жилищного строительства, раз-

витие институтов здравоохранения и образования 

и  другие меры, повышающие благосостояние лю-

дей и  положительно влияющие на  демографиче-

скую ситуацию в регионе и ее перспективы.

Достижение этих принципов возможно только 

при условии единства науки и практики, без кото-

рого разработка и  реализация этих программ бу-

дет происходить на  основе «проб и  ошибок», что 

увеличит вероятность принятия программы, не от-

ражающей особенности развития данного регио-

на. РПДР должна быть составлена таким образом, 

чтобы она максимально полно соответствовала 

временным интервалам других социально-эконо-

мических программ региона и страны в целом.

При разработке и  реализации РПДР приори-

тет следует отдавать поддержке семьи, материн-

ства и  детства. Это подтверждается и  практикой: 

регионы, в которых этому направлению было при-

дано приоритетное значение, добились бóльших 

успехов в своем демографическом развитии отно-

сительно регионов, избравших приоритетом де-

мографической политики поддержку и  укрепле-

ние здоровья населения, сокращения смертности. 

Безусловно, укрепление здоровья населения, со-

кращение смертности, особенно смертности на-

селения трудоспособного возраста, рост про-

должительности жизни населения также важны, 

но все же в меньшей степени.

При разработке и  реализации РПДР должны 

быть учтены принципы, сформулированные дей-

ствующей Концепцией демографической политики:

• комплексность решения демографических 

задач – мероприятия в этой сфере должны ох-

ватывать все направления демографической 

политики в их взаимосвязи;

• концентрация на  приоритетах  – выбор по 

каждому направлению демографического раз-

вития наиболее острых вопросов;

• учет особенностей демографического раз-

вития региона;

• взаимодействие органов государственной 

власти друг с другом и с институтами граждан-

ского общества на всех уровнях;

Регионы Дальнего Востока находятся в  очень 

сложном положении: на  36% территории России 

проживает около 5% всего населения. При этом 

население сокращается.

Дальневосточный федеральный округ неод-

нородный с точки зрения убыли населения. В нем 

можно выделить две группы регионов.

В первой группе наблюдается как естественная 

убыль населения, так и  миграционный отток (на-

пример, в  Магаданской и  Сахалинской областях 

и  Приморском крае). Во  второй группе наблюда-

ется естественный прирост, но  миграцинный от-

ток превышает его, в результате чего численность 

населения снижается (например, в  Чукотском ав-

тономном округе, Камчатском крае и  Республике 

Саха (Якутия)).

Социально-демографическая политика в  этих 

регионах должна, кроме общероссийских про-

грамм демографической политики, включать весь 

комплекс мер, направленных на улучшение демо-

графической ситуации, повышение рождаемости, 

рост числа среднедетных семей, помощь семьям, 

имеющим детей, снижение смертности во  всех 

возрастах, улучшение качества жизни населения, 

развитие социальной сферы, улучшение системы 

здравоохранения и пропаганду здорового образа 

жизни и самосохранительного поведения, улучше-

ние условий и охраны труда и т. д.

Миграционная политика должна быть диффе-

ренцирована в  зависимости от  конкретных ус-

ловий. Меры социально-экономической и  ми-

грационной политики должны быть направлены, 

во-первых, на сокращение оттока населения, при-

влечение и формирование постоянного населения 

путем развития экономики и социально-экономи-

ческой сферы, создания рабочих мест и т. д.

Во-вторых, в  силу высоких производственных 

расходов, неблагоприятными условиями труда 

и жизни, отсутствием достойных льгот и надбавок, 

компенсирующих комплекс неблагоприятных усло-

вий, меры миграционной политики могут быть на-

правлены на развитие различных форм временной 

миграции (вахтовой, сезонной, отрядной и т. д.).

В-третьих, в  некоторых случаях целесообраз-

ным является усиление работы по  переселению 

населения из бесперспективных районов с экстре-

мальными и  сложными природно-климатически-

ми условиями жизни на территории с более благо-

приятными природно-климатическим условиями.

Поддержка федерального центра для этих ре-

гионов очень необходима, так как их демографи-
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ческий потенциал имеет важнейшее геополитиче-

ское значение для страны.

Методология разработки регионального 

прогноза демографического развития с учетом 

специфики регионов

На всех этапах работы РПДР необходима разра-

ботка прогноза демографического развития с уче-

том специфики регионов. Демографический про-

гноз  – важный этап разработки региональных 

программ демографического развития, что обу-

словлено рядом причин. Он представляет собой 

расчеты численности и возрастно-половой струк-

туры населения, построенные на  некоторых ги-

потезах относительно будущей динамики тех или 

иных характеристик рождаемости и  смертности. 

На основе этого прогноза и определяются диффе-

ренцированные цели и  приоритетные направле-

ния демографического развития регионов.

Почему демографический прогноз необходим 

при составлении РПДР?

Во-первых, демографический прогноз, рассчи-

танный при условии сохранения существующе-

го уровня или тенденций изменения параметров 

рождаемости, смертности и  миграции, позволяет 

более четко сформулировать цели и задачи РПДР.

Во-вторых, рассчитанный при этих условиях ва-

риант демографического прогноза, впоследствии 

может служить базой для оценки эффективности 

проводимой демографической политики, так как 

позволяет показать, как изменялась  бы структу-

ра населения при отсутствии специальной регио-

нальной демографической политики.

В-третьих, такой прогноз необходим для оцен-

ки затрат на  различные мероприятия программы 

с учетом изменения численности различных групп 

населения.

В-четвертых, расчет демографического прогно-

за, при условии достижения поставленных в про-

грамме целевых ориентиров в отношении рождае-

мости, смертности и миграции, позволит оценить, 

какой в этом случае будет динамика численности 

населения и  его половозрастного состава, а, ста-

ло быть, предусмотреть возможное воздействие 

изменений в демографической динамике на соци-

ально-экономическое развитие, обусловленное 

реализацией демографической политики.

Необходимо учитывать, что качество прогноза 

зависит от качества исходных данных, обоснован-

ности гипотез и длительности периода. Региональ-

ные различия в этих аспектах весьма ощутимы, по-

этому качество прогноза в разных регионах будет 

различным.

Демографический прогноз делается с  исполь-

зованием метода «передвижки возрастов», суть ко-

торого заключается в том, что население в возрас-

те n перейдет в возраст n+1 не все, так как часть 

людей умрет в  текущем году в  возрасте n. Для 

того, чтобы получить численность людей в возрас-

те n+1 на начало следующего года, нужно числен-

ность населения в возрасте n лет на начало теку-

щего года умножить на коэффициент дожития лиц 

в возрасте n лет до возраста n+1 лет, рассчитанный 

на основе показателя смертности в возрасте n лет 

в текущем году. Население за год может изменять 

свою численность в результате миграции. Поэтому 

к численности людей в возрасте n лет следующе-

го года нужно прибавить сальдо миграции в этом 

возрасте.

Таким образом, можно получить прогнозную 

численность населения по  всем половозрастным 

группам, кроме тех, кто к  началу прогнозируемо-

го года еще не  достиг возраста года, то  есть ро-

дившихся в  предшествующем году. Передвинуть 

обычным образом это население невозможно, 

так как на начало предшествующего года его еще 

не  было. Исходя из  прогнозируемых возрастных 

коэффициентов рождаемости и численности жен-

щин репродуктивного возраста, рассчитывается 

число родившихся, которое, с поправкой на смерт-

ность в  возрасте до  одного года, и  определяется 

как численность населения в  возрасте до  одного 

года на начало прогнозируемого периода.

В качестве исходной берется численность на-

селения по полу и возрасту в однолетней возраст-

ной группировке на начало базового (последнего 

перед прогнозируемым периодом) года, от  кото-

рого будет строиться прогноз.

Очень важно правильно выбрать перспектив-

ные гипотезы в  отношении возможных измене-

ний рождаемости, смертности и  миграции, пото-

му что от этого зависит степень точности прогноза. 

Для разработки гипотез необходимо руководство-

ваться анализом демографических трендов, ре-

зультатами исследований детерминации демогра-

фических процессов в  рамках страны и  региона 

и экспертными оценками.

Гипотезы в  отношении перспектив рождае-

мости учитываются в  прогнозе через возрастные 

коэффициенты рождаемости, который могут ис-

пользоваться как в  пятилетней, так и  в  однолет-

ней возрастной группировке. При их разработке 
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целесообразно учитывать как возможное измене-

ние уровня рождаемости (через суммарный коэф-

фициент рождаемости), так и трансформацию воз-

растной модели (через возрастные коэффициенты 

рождаемости).

Гипотезы в  отношении перспектив смертно-

сти проявляются через возрастные коэффициенты 

смертности. Прогнозные возрастные коэффици-

енты смертности (раздельно для мужчин и  жен-

щин) могут, например, быть определены, исходя 

из сохранения трендов за предшествующие годы. 

Так как исходя из задач прогноза в данном случае 

(для расчета затрат на меры демографической по-

литики на  ближайшие годы и  для оценки ее эф-

фективности) он делается в  погодовом варианте, 

то  возрастные коэффициенты смертности нужны 

в  однолетней возрастной группировке. Для про-

гнозных расчетов численности и  состава населе-

ния используются не  возрастные коэффициен-

ты смертности, а  рассчитанные на  основе таблиц 

смертности коэффициенты дожития.

Гипотезы в  отношении миграции учитывают-

ся в прогнозных расчетах через сальдо миграции 

по  половозрастным группам (как в  абсолютных, 

так в  и  относительных величинах), при этом от-

дельно численности прибывших и  выбывших для 

прогноза не нужны. По этой причине определение 

перспективных гипотез миграции может осущест-

вляться либо как раздельное определение буду-

щих тенденций изменения численности прибыв-

ших и выбывших с последующим расчетом сальдо 

миграции, либо сразу как определение будущих 

тенденций сальдо миграции по  половозрастным 

группам.

Прогноз позволяет определять перспектив-

ную общую численность населения, а также чис-

ленность и долю населения всех половозрастных 

групп. Кроме показателей численности и  соста-

ва населения, в  прогнозе рассчитываются числа 

родившихся и  умерших, естественный и  мигра-

ционный прирост населения, как в  абсолютной 

величине, так и на 1000 населения, то есть опре-

деляются общие коэффициенты рождаемости, 

смертности, естественного и миграционного при-

роста.

Наряду с  обычным демографическим прогно-

зом имеет смысл разрабатывать и  нормативный 

демографический прогноз. Он позволит точнее 

определить при каких сочетаниях изменений па-

раметров рождаемости, смертности и  миграции 

может быть достигнута общая цель программы де-

мографического развития в  отношении динами-

ки численности населения. Таких сочетаний может 

быть несколько, но  не  бесконечное множество, 

ибо даже при максимально возможной эффектив-

ной политике в отведенные сроки могут быть до-

стигнуты параметры рождаемости, смертности 

и  миграции лишь в  определенных границах. Для 

включения целевых ориентиров в отношении этих 

демографических процессов необходимо выбрать 

одно из  сочетаний на  основе экспертных оценок, 

оценок затрат на  достижение необходимых пара-

метров рождаемости, смертности, миграции и т. п.

Нормативный прогноз так  же, как и  обычный, 

выполняется с использованием метода передвиж-

ки возрастов. Расчетов нормативного прогноза 

должно быть три, в  каждом из  которых задается 

целевая динамика общей численности населения, 

а также целевые параметры двух из трех демогра-

фических процессов. В  результате прогнозного 

расчета будут определены те параметры третье-

го демографического процесса, достижение кото-

рых потребуется для целевой динамики численно-

сти населения.

Демографическая экспертиза как важный 

подготовительный этап разработки РПДР

Разработка РПДР и планов мер по ее реализа-

ции обязательно в качестве одного из важнейших 

элементов комплексного исследования демогра-

фических проблем должна предусматривать де-

мографическую экспертизу, как на  этапе разра-

ботки программ, так и в процессе их реализации 

в виде инструмента оценки их качества и резуль-

тативности.

Демографическая экспертиза  – экспертная 

оценка специалистами-демографами обоснован-

ности и  полноты учета демографических факто-

ров в  концептуальных и  законодательных доку-

ментах, в стратегиях и программах, а также оценка 

возможных последствий принимаемых в  соци-

ально-экономической сфере решений, которые 

могут прямо или косвенно повлиять на демогра-

фическую ситуацию. При проведении демографи-

ческой экспертизы оценивается то, как были учте-

ны при подготовке соответствующего документа 

(документов) демографические особенности ре-

гиона, тенденции и  перспективы воспроизвод-

ства населения.

Демографической экспертизе должны подле-

жать все нормативно-правовые акты по вопросам 

социально-экономической и демографической по-
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литики, учитывающие демографические факторы 

как при целеполагании, так и при реализации кон-

кретных программ в области социально-экономи-

ческой политики.

Целью региональной демографической экспер-

тизы является экспертная оценка обоснованности 

и полноты учета демографических факторов и воз-

можного развития ситуации в концептуальных и за-

конодательных документах, принятых на  уровне 

субъекта РФ, которые могут прямо или косвенно 

повлиять на демографическую ситуацию.

Оценка результативности уже действующих 

правовых актов, концептуальных документов 

и программ помогает:

• определить повлияли ли они и в какой сте-

пени на  условия воспроизводства населения 

и факторы демографического развития;

• на основе анализа динамики основных де-

мографических и  социально-экономических 

индикаторов уточнить формулировку проблем, 

на решение которых направлена региональная 

демографическая политика, конкретизировать 

цели и задачи и определить целевые показате-

ли, достижение которых должно стать главным 

приоритетом;

• уточнить вклад мер, реализуемых на  феде-

ральном уровне, в  улучшение демографиче-

ской ситуации на региональном уровне;

• более четко разграничить полномочия в ре-

шении перспективных социально-демогра-

фических проблем между разными уровнями 

реализации политики: федеральным, регио-

нальным, муниципальным;

• Определить возможные объемы ресурсов, 

необходимые для реализации планируемых 

на региональном уровне мер, и их источники.

Демографический анализ федеральных и  ре-

гиональных нормативных актов показывает, что 

есть первоочередные меры, внедрение которых 

будет иметь значительный положительный эф-

фект.

Во-первых, необходимо разработать и  при-

нять региональные Законы «О гарантиях поддерж-

ки семей с  детьми», устанавливающие понятную, 

доступную и  реально обеспеченную систему ми-

нимальных гарантий государственной и  регио-

нальной поддержки при рождении и  воспита-

нии детей. Эта система должна финансироваться 

за  счет средств региона и  социально ответствен-

ного бизнеса, осуществляющего свою экономиче-

скую деятельность в регионе.

Система гарантий должна включать в себя: по-

собия, оплачиваемые отпуска, налоговые  льго-

ты, жилищные  льготы (субсидии и  др.), пенсион-

ные  льготы, бесплатные и  качественные услуги 

в  сфере охраны здоровья матери и  ребенка, обе-

спечение доступности и  качественной работы 

детских дошкольных учреждений,  льготы в  опла-

те услуг образования и  здравоохранения семьям 

с детьми и т. п.

Во-вторых, надо разработать соглашение между 

администрацией субъекта РФ, профсоюзами и ор-

ганизациями, представляющими интересы пред-

принимателей, о  постепенном увеличении мини-

мального размера оплаты труда (МРОТ) вплоть 

до  величины, соответствующей духу и  букве 

ст.  2  Трудового кодекса РФ (то  есть до  величины, 

равной сумме прожиточного минимума 1 взросло-

го и 1 ребенка).

В-третьих, необходимо изучить региональные 

возможности расширения собираемых органами 

ЗАГС сведений при регистрации актов гражданского 

состояния. Принятый в 1997 г. Закон «Об актах граж-

данского состояния» существенно сократил объем 

собираемых ЗАГСами сведений при регистрации 

рождений, смертей, браков и разводов. Для разра-

ботки демографической политики и  мониторинга 

положения семей с детьми нужны данные, в частно-

сти, о числе рожденных детей по порядку рождения 

у матери, о социальных характеристиках новобрач-

ных и родителей (образование, занятость, продол-

жительность проживания в данном месте), о числе 

детей в распавшихся браках и т. п.

В-четвертых, в целях повышения демографиче-

ской грамотности чиновников различных уровней 

органов управления в сфере социально-экономи-

ческой политики целесообразно подготовить для 

области квалифицированных демографов и  пре-

подавателей демографии, создать на  постоянно 

действующей основе сокращенные учебные курсы 

переподготовки и повышения квалификации пре-

подавателей, научных и практических работников. 

Демографические курсы должны быть включены 

в  программы подготовки экономистов, социоло-

гов, географов, социальных работников, медиков, 

архитекторов и т. д.

В-пятых, при администрации региона следу-

ет организовать подразделение, ответственное 

за демографическую экспертизу всех решений, за-

конов, программ, прямо или косвенно влияющих 

на воспроизводство населения, на положение се-

мей с детьми.
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В-шестых, раздел РПДР, посвященный итого-

вым результатам, необходимо расширить и сде-

лать более четким: убрать общие фразы в описа-

нии результатов, скорректировать и  расширить 

систему показателей для более комплексной 

оценки существующей демографической ситу-

ации; конкретизировать и  уточнить цели, кото-

рые необходимо достичь в ходе реализации про-

граммы.

В-седьмых, для регионов Дальнего Востока 

очень важны разделы РДПР, направленные на сни-

жение смертности, особенно мужской и  повыше-

ние миграционной привлекательности региона. 

Потери населения, связанные с  этими аспектами, 

ведут к  снижению численности жителей региона 

даже при относительно высоком уровне рождае-

мости.

В-восьмых, нормативная база региона долж-

на быть дополнена документами, регламентиру-

ющими мониторинг исполнения программ разви-

тия населения. За образец можно взять, например, 

Постановление Губернатора Владимирской обл. 

от  30  марта 2005  г. №  179 «О  порядке разработ-

ки и  контроля за  реализацией областных целе-

вых программ», Постановление Администрации 

РО от  22.04.2010  г. №  239 «Об  утверждении отче-

та о  ходе работ по  Областной целевой програм-

ме улучшения демографической ситуации в  Ро-

стовской области на 2008–2010 гг. по результатам 

за  2009  г. », Постановление Сахалинской област-

ной Думы от 05.03.2009 № 2/4/96–5 «Об отчете кон-

трольно-счетной палаты Сахалинской области 

о  результатах проверки по  вопросу «Эффектив-

ность использования средств областного бюдже-

та за 2007 г. и истекший период 2008 г. на реализа-

цию мероприятий областной целевой программы 

«Охрана материнства и детства на 2007–2010 гг. ». 

Это позволит контролировать достижение требуе-

мых значений целевых индикаторов и расходова-

ния средств в  течение всего срока действия про-

граммы.

В-девятых, совершенствование концепции 

РПДР должно касаться, в  первую очередь, отка-

за от  большого числа региональных программ 

в пользу двух комплексных документов Концепции 

и Программы, учитывающих все аспекты демогра-

фического развития региона, в которых будут чет-

ко прописаны целевые показатели, достижимые 

за период действия этих документов. Цели этих до-

кументов должны быть прописаны четко и исклю-

чать двойное толкование.

Систему показателей РПДР следует дополнить 

специальными показателями, такими, как суммар-

ный коэффициент рождаемости, возрастные ко-

эффициенты рождаемости и  смертности, специ-

альный коэффициент рождаемости и  брачности 

и другими.

В административных центрах субъектов РФ, где 

проживает от  трети до  половины численности на-

селения региона (например, г.  Хабаровск), следу-

ет разрабатывать собственные программы демо-

графической политики на  основе региональной 

Концепции и  Программы с  учетом специфик кон-

кретных тенденций и  динамики демографических 

процессов. В муниципальных образованиях с мень-

шей численностью населения целесообразно раз-

рабатывать программы и/или планы демографиче-

ского развития, сопряженные с общей Концепцией 

демографического развития субъекта РФ.

Такой подход позволит упростить процесс раз-

работки РПДР и  анализ полученных результатов 

и сделает расходование бюджетных средств более 

прозрачным и эффективным.

Методологические подходы к оценке 

эффективности реализации РПДР

Вопросы об  эффективности (какие изменения 

являются непосредственными результатами по-

литики) демографической политики и  возможно-

сти управления демографическим поведением че-

рез социально-экономические факторы до сих пор 

остаются открытыми.

Критерии и методы оценки эффективности мер 

РПДР должны обеспечивать возможность доказа-

тельного выявления причинно-следственной свя-

зи между реализуемыми мерами (и  соответству-

ющими затратами) и  полученными результатами 

(конкретными изменениями в  демографической 

ситуации). Необходимо аргументировано пока-

зать, что наблюдаемое изменение демографиче-

ской ситуации есть непосредственный результат 

принятых мер, а не следствие влияния других ус-

ловий и  факторов. При принятии комплекса мер, 

задача усложняется, так как необходимо оценить 

вклад каждой меры в достижение совокупного ре-

зультата, что не  всегда представляется методиче-

ски и технически возможным.

Критерии и  методы оценки эффективности 

мер РПДР должны обеспечивать возможность 

сопоставления разных вариантов достижения 

поставленной цели посредством реализации 

разных мер и выбора более эффективного вари-

vcug_13-01.indd   15 19.12.2012   18:51:29



16 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ВОПРОСЫ ИЗУЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И УРОВНЯ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ

«УРОВЕНЬ ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ» № 1/2013

анта (например, достижение аналогичного ре-

зультата при меньших затратах или в  более ко-

роткие сроки).

Разрабатываемые и  предлагаемые для оцен-

ки демографической политики критерии долж-

ны обеспечивать возможность оценки мер РДПР 

как на стадии их разработки (оценка запланиро-

ванных и  ожидаемых результатов), так и  на  ста-

дии оценки этапов реализуемых и завершенных 

РПДР (оценка не только прямых и ожидаемых ре-

зультатов, но и косвенных результатов и послед-

ствий).

Реализациях мер по  улучшению демографи-

ческой ситуации подразумевает воздействие 

на  демографическое поведение населения, по-

этому оценка эффективности этих мер долж-

на учитывать как степень влияния мер на  из-

менение условий для реализации имеющихся 

демографических потребностей, установок 

и  социальных норм, так и  степень их влияния 

на изменение собственно потребностей, устано-

вок и норм (эти меры могут носить более устой-

чивый характер, поэтому оцениваться как более 

эффективные).

В основу методологии выявления и  выбора 

признаков, которые используются в качестве кри-

териев, могут быть положены различные интересы 

и  потребности разного уровня, удовлетворяемые 

при проведении демографической политики:

а) по сфере выявления результатов – демогра-

фические, экономические, геополитические, соци-

альные, этно-культурные, гендерные, экологиче-

ские и т. п.;

б) по  срокам достижения целей и  реализации 

мер – ближайшие, краткосрочные, среднесрочные, 

долгосрочные;

в) по виду интересов – государственные, обще-

ственные, групповые, семейные, личные;

г) по  территориальному масштабу реализа-

ции программ и  конкретных мер  – федеральные, 

региональные, местные.

Оценивать меры демографической полити-

ки следует комплексно, то  есть необходимо оце-

нивать не  только собственно демографические 

результаты (изменений в  демографической си-

туации), но и экономические, геополитические, со-

циальные и иные результаты и последствия реали-

зации мер РПДР. Разработка критериев и методов 

оценки эффективности РПДР при этом не  сводит-

ся к  сугубо процедурным, техническим аспектам 

решения проблемы. Необходимо учитывать более 

общие условия проведения демографической по-

литики как части социальной политики, конкрет-

но-исторический опыт и определенные ограниче-

ния (правовые, этические, этно-культурные и т. п.), 

которые определяют границы и возможности вли-

яния на  демографическое поведение населения 

в целом и отдельных социально-демографических 

групп.

Для оценки эффективности мер по улучшению 

демографической ситуации могут быть исполь-

зованы различные критерии, но, ни  один из  име-

ющихся критериев не  может быть единственным. 

Необходимо выработать и  использовать на  прак-

тике систему критериев, которая позволяла  бы 

оценивать эффективность с  позиций разных кри-

териев. Например: с  учетом экономического кри-

терия более эффективным (выгодным) может 

считаться вариант мер, обеспечивающий дости-

жение аналогичного результата при меньших за-

тратах, в то же время с учетом временного кри-

терия более эффективным (предпочтительным) 

может считаться вариант мер, обеспечивающий 

достижение аналогичного результата в более ко-

роткие сроки.

Использование при оценке эффективности 

демографической политики системы критериев 

предполагает решение вопроса о приоритетности 

отобранных критериев, то есть, какие критерии бу-

дут выбраны как более приоритетные при оценке 

конкретных программ и комплексов мер РПДР (де-

мографические или экономические, краткосроч-

ные или долгосрочные и т. п.).

Следует также иметь в виду, что при принятии 

решений о  приоритетах при выборе критериев 

для оценки эффективности демографической по-

литики могут приниматься во  внимание и  более 

высокие приоритеты (вне демографической си-

стемы, и даже вне системы население-экономика). 

Более приоритетными по  отношению к  уже рас-

смотренным, могут выступать следующие крите-

рии: национальной безопасности, сохранения го-

сударственности и территориальной целостности, 

устойчивого развития, суверенитета семьи.
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