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В работе рассмотрены методы оценки объективных индикаторов интенсивности процесса демо-
графического воспроизводства и результаты их использования при определении необходимых для 
перехода от депопуляции к режиму устойчивого роста населения России увеличения рождаемости 
и снижения смертности. В качестве таких индикаторов предложены нетто-коэффициент воспро-
изводства, предельный темп роста и стандартизированный темп роста населения, уровни которых 
в каждом временном периоде зависят только от наблюдаемых значений коэффициентов повозрастной 
рождаемости и смертности женщин в возрасте до 50 лет (НКВ, ПТР) или всего населения (СТР) 
и не связаны с его текущей половозрастной структурой. Обсуждены особенности содержания этих 
индикаторов и приведены их значения в отдельные годы в России в период 2010-2020 гг. Выявлены 
необходимые изменения в уровнях повозрастной рождаемости женщин, обеспечивающие выход Рос-
сии на режим устойчивого демографического воспроизводства. Обсуждены возможности снижения 
повозрастной смертности как меры, способствующей решению этой проблемы.
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The paper considers methods of assessing objective indicators of demographic reproduction process 

intensity and the results of their use in determining necessary for transition from depopulation to sustainable 
population growth in Russia to increase fertility and reduce mortality. The net reproduction rate, marginal 
growth rate and standardized population growth rate are proposed as such indicators, the levels of which in 
each time period depend only on the observed values of age-specific fertility and mortality rates of female 
under 50 years of age (NKV, PTR) or the entire population (STR) and are not related to its current sex and age 
structure. The features of the content of these indicators are discussed and their values in some years in Rus-
sia for the period 2010-2020 are given. Necessary changes in the levels of female’s age-specific fertility are 
identified to ensure Russia’s transition to sustainable demographic reproduction regime. The possibilities of 
reducing the age-specific mortality rate as a measure contributing to the solution of this problem are discussed.

Введение
Под режимом естественного воспроиз-

водства населения какой-либо территории, 
региона и т.п. – в дальнейшем – воспроиз-
водства, сложившимся в рассматриваемом 
периоде (год, пятилетка) будем понимать об-
щие закономерности изменения его числен-
ности и половозрастной структуры в буду-
щем, предопределенные только зарегистри-
рованными в этот период значениями воз-
растных показателей рождаемости женщин 

и смертности мужчин и женщин, в пред-
положении, что данные значения останут-
ся неизменными.

В научной литературе состояние такого 
режима обычно выражают количественны-
ми индикаторами, среди которых выделяют 
нетто-коэффициент воспроизводства (НКВ), 
предельный и стандартизированные темпы 
роста населения (ПТР и СТР соответствен-
но) [1-4]. Данные индикаторы различаются 
по своему содержанию и методам оценки, 
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но общим для них является тот факт, что их 
значения меньше единицы характеризуют 
режим депопуляции, т.е. сокращение чис-
ленности населения, превышающие еди-
ницу – режим расширенного естественного 
воспроизводства, т.е. рост населения. Их 
единичное значение соответствует демогра-
фическому процессу с постоянной числен-
ностью населения (стационарный режим).

Данные индикаторы могут быть исполь-
зованы в решении актуальной для многих 
развитых стран, включая и Россию, про-
блемы перехода от депопуляции населения 
к его расширенному (или хотя бы стацио-
нарному) режиму. Важным этапом в реше-
нии этой проблемы является оценка необ-
ходимых для такого перехода изменений 
повозрастных показателей естественного 
движения населения (увеличения коэффи-
циентов рождаемости и снижения коэффи-
циентов смертности). В научной литературе 
определение таких оценок характеризуют 
термином «регулирование режима воспро-
изводства населения» [3]. Учитывая раз-
личия в содержании индикаторов, можно 
ожидать существования расхождений между 
их значениями и соответственно в резуль-
татах решения данной задачи. Это, в свою 
очередь, обуславливает необходимость обо-
снования индикатора, наиболее адекватно 
отражающего условия перехода от депопу-
ляции к режиму расширенного воспроиз-
водства населения.

Цель исследования – разработка объек-
тивно характеризующих состояние процес-
са воспроизводства населения индикаторов 
и методологических подходов к их исполь-
зованию при обосновании мер демографи-
ческой политики по преодолению затянув-
шейся в России депопуляции.

Материал и методы исследования
Индикаторы режима естественного вос-

производства населения рассматриваемой 
территории могут быть оценены на основе 
дискретной модели этого процесса, пред-
ставленной следующим уравнением:

 ( 1) ( ) ( )x t A t x t+ = ⋅ ,  (1)

где 11 1 12,..., 2( ) ,..., ,
Tt t t t

M Mx t x x x x =   
 – 

вектор-столбец, характеризующий поло-
возрастной состав населения в момент t;  

t
ikx  – численность i-й возрастной группы k-го 

пола населения в момент t; 1,i M= ; k = 1,2.

Для определенности будем предпола-
гать, что индекс k = 1 принадлежит женским 
группам, а k = 2 – мужским. Возрастные 
группы имеют либо годичную, либо пяти-
летнюю продолжительность. В такой ситу-
ации интервал (t, t + 1) равен либо одному 
году, либо пяти годам соответственно.

Матрица A(t) образована коэффициента-
ми рождаемости девочек и мальчиков жен-
щинами i-й группы фертильного возраста, 

1
t
ib  и 2

t
ib  соответственно, в период (t, t + 1);  

1,i m r= +  и коэффициентами дожития (пе-
рехода в следующую возрастную группу) 
женщин и мужчин 1

t
ip  и 2

t
ip  соответствен-

но, входивших на момент t в i-ю группу, 
1, 1i M= − , М – индекс последней возраст-

ной группы, индексы 1,m r+ обычно охва-
тывают возраста от 15 до 50 лет.

Матрица A(t) имеет блочно-диагональ-
ную структуру, с детальным видом которой 
можно ознакомиться в научной литературе [1]:

 1 2
2

( ) ( )
( )

0 ( )
A t b t

A t
A t

 
=  
 

,   (2)

где A1(t) – матрица коэффициентов есте-
ственного движения (рождаемости и дожи-
тия) женского населения; A2(t) – матрица ко-
эффициентов дожития мужского населения; 

2( )b t  – вектор коэффициентов рождаемо-
сти мальчиков.

В предположении о постоянстве коэф-
фициентов естественного движения (эле-
ментов матрицы А) на интервале (t, t + 1), 

0, 1t T= − , при исходном половозрастном 
составе населения в момент t = 0, выража-
емом вектором x(0), из модели (1) следует, 
что в момент Т состав населения (вектор 
x(T) может быть определен на основе урав-
нения [1, 5]:

 ( ) (0)Tx T A x= ⋅ .  (3)
С учетом разложения вектора x(0) в бази-

се собственных векторов матрицы А вектор 
x(T) может быть также выражен следующей 
линейной комбинацией:

1 1 2 21 2( ) ...T T T
n n nx T z z z= λ β + λ β + + λ β   (4)

где λi, 1,i n=  – i-е собственное число матри-
цы А; zi  – i-й собственный вектор матрицы 
А, соответствующий собственному числу λi; 
βi  – коэффициент при векторе zi, определя-
емый в результате разложения вектора x(0) 
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в базисе ортогональных собственных векто-
ров zi, 1,i n= , матрицы А; n – общее количе-
ство собственных векторов матрицы А. 

Матрица А с положительными элемен-
тами в общем случае является примитив-
ной и простой. В соответствии с теоремой 
Фробениуса-Перрона [6] собственные чис-
ла такой матрицы могут быть упорядочены 
следующим образом:

 1 2 ... nλ ≥ λ ≥ ≥ λ .  (5)
С учетом выражения (5) очевидно, что 

вектор x(T) при достаточно большом Т 
(в пределе при T → ∞) может быть аппрок-
симирован следующим соотношением:

 1 11( ) Tx T z= λ β .  (6)
Из выражения (6) следует, что наибольшее 

собственное число матрицы А λ1 определяет 
темп роста населения в пределе (при T → ∞), 
что позволяет характеризовать его как «пре-
дельный темп роста населения» (ПТР) [4].

Заметим, что при условии λ1 < 1 вектор 
x(T) при T → ∞ является практически нуле-

вым. Однако этот эффект не отрицает воз-
можности рассматривать показатель λ1 как 
индикатор, количественно оценивающий 
сложившийся режим естественного воспро-
изводства населения некоторой территории 
в рассматриваемом интервале (t, t + 1).

Значение λ1 может быть оценено из ха-
рактеристического уравнения матрицы А, 
отражающего равенство нулю следующего 
ее детерминанта:

 0A E−λ = .  (7)
С учетом блочной структуры матрицы А, 

с которой можно познакомиться в литерату-
ре [1, 5], выражение (7) может быть пред-
ставлено в следующем виде:

 1 0A E−λ = ,  (8)
где Е – единичная матрица.

Известно, что с учетом структуры ма-
трицы A1 полученное уравнение (8) относи-
тельно собственного значения λ1 в развер-
нутом виде может быть представлено в сле-
дующем виде:

 

1 2
1,1 11 1 2,1 11 1,11 1 1

1
1 1,1 11 2,1 ,1 11 1,1 1 11 1

1 1

... ...

... ... ... 0.

r r m r m
m m m m

ir
r r i

r r r r i j
i m j

b p p b p p

b p p b p p b p

− − − −
+ + +

−
−

− − −
= + =

λ −λ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − λ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ −

− −λ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ − ⋅ ⋅ ⋅ = λ − λ =∑ ∏
 (9)

Нетто-коэффициент воспроизводства (НКВ) определяется как сумма коэффициентов 
при показателях λr–i в правой части выражения (9):

 

1,1 11 1 2,1 11 1,1
1

1 11 1,1 1 1
1 1

HKB ... ... ...

... .

m m m m
ir

r r i j
i m j

b p p b p p

b p p b p

+ + +
−

−
= + =

= ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅ ⋅ ⋅ + +

+ ⋅ ⋅ ⋅ = ∑ ∏
  (10)

При интерпретации коэффициентов pi1, 
1, 1i r= − , как вероятностей перехода жен-

щин в следующую возрастную группу, а про-
изведения p1,…, pi – как вероятности их пе-
рехода в группу i + 1 с момента рождения, 
значение НКВ представляет собой среднее 
число девочек, рожденных за всю жизнь жен-
щиной и доживших до конца репродуктивно-
го периода при данных уровнях повозраст-
ной рождаемости и смертности [1, 5].

Значения НКВ и ПТР характеризуются 
следующими соотношениями, вытекающи-
ми из свойств многочленов:

НКВ < 1 ⇒ ПТР < 1;
 НКВ = 1 ⇒ ПТР = 1; (11)

НКВ > 1 ⇒ ПТР > 1.

Определенным недостатком этих ин-
дикаторов является их зависимость только 
от коэффициентов рождаемости и дожи-
тия женщин моложе 50 лет. Особенно-
сти смертности (дожития) женщин более 
старших возрастов и мужчин всех возраст-
ных групп не принимают во внимание.

В отличие от НКВ и ПТР индикатор «стан-
дартизированный темп роста» (СТР) учиты-
вает особенности естественного движения 
всех возрастных групп женского и мужского 
населения. Его значение может быть оценено 
на основе следующего выражения: 

 CTР = 1 + СОКР(z) – СОКС(z),  (12)
где СОКР(z) – стандартизированный общий 
коэффициент рождаемости, оцениваемый 
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по следующей формуле с использовани-
ем исходных данных, характеризующих 
доли женского населения в общей его стан-
дартизированной структуре и значения по-
возрастных коэффициентов рождаемости:

 СОКР(z) = 1
1

r
i i

i m
b z

= +
∑ ,  (13)

где zi1 – доля i-й возрастной группы женско-
го населения в его общей стандартизирован-
ной возрастной структуре; bi – коэффициент 
рождаемости в i-й возрастной группе жен-
щин; 1,i n=  – индексы женщин фертильных 
возрастов. 

СОКС(z) – стандартизированный общий 
коэффициент смертности, оцениваемый 
по следующей формуле с использованием 
исходных данных, характеризующих доли 
мужчин и женщин всех возрастов в общей 
стандартизированной структуре населения 
и значения их возрастных коэффициен-
тов смертности:

 СОКС(z) = 
2

1 1

M
ik ik

k i
q z

= =
∑ ∑ ,  (14)

где z – стандартизированная структура на-
селения; zik – доля i-й возрастной группы 
k-го пола в стандартизированной структуре; 

qik – коэффициент смертности в ik-й поло-
возрастной группе.

Заметим, что в стандартизированной  
структуре z значения zik удовлетворяют следу-
ющему соотношению: 

 
2

1 1
1

M
ik

k i
z

= =
=∑ ∑ .  (15)

В качестве стандартизированной воз-
растной структуры населения z в принципе 
может рассматриваться любая его структура. 
Однако в научных исследованиях в этом ка-
честве стремятся использовать их варианты, 
отражающие общие закономерности в изме-
нениях долей возрастных групп, предопреде-
ленные возрастной смертностью [3]. Для на-
селения рассматриваемой территории в ин-
тервале (t, t + 1) такая структура может быть 
сформирована с использованием следующей 
процедуры. Предварительная доля первой 
возрастной группы девочек в ней w11 прини-
мается равной коэффициенту θ – доле дево-
чек среди новорожденных, соответственно 
предварительная доля мальчиков первой воз-
растной группы принимается равной (1 – θ).

Обычно значение θ принимается равным 
0,488. Далее предварительные доли старших 
возрастных групп девочек определяются ис-
ходя из следующих соотношений:

 
21 11 31 11 21 1 11 21 1,1

1,1 11 2 1 1,1 1 .

, , ..., ...

... ,
i i

M M M M M M M

w q w q q w q q q

w q q w w q w q
−

− − − −

= θ⋅ = θ⋅ ⋅ = θ⋅ ⋅ ⋅ ⋅

= θ⋅ ⋅ ⋅ = ⋅ + ⋅
  (16)

Соответственно предварительные доли 
мальчиков оцениваются по процедуре, ана-
логичной выражению (16) с точностью за-
мены коэффициента θ на (1 – θ), а возраст-
ных коэффициентов смертности qi1 на qi2.

Итоговые доли половозрастных групп 
населения в его стандартизированной по со-
отношению (15) структуре определяются 
с помощью нормирования:

 2

1 1

ik
ik M

ik
k i

wz

w
= =

=

∑ ∑
.  (17)

Результаты исследования  
и их обсуждение

Значения рассмотренных индикаторов 
режима воспроизводства населения России 
за период (t, t + 1) равный пяти годам в от-
дельные годы 2010-2020 гг. в таблице 1.

Эти показатели определялись на основе 
приведенных к пятилетнему периоду абсо-
лютных значений коэффициентов рожда-
емости и смертности в соответствующих 
пятилетних возрастных группах населения 
с использованием выраженных в промил-
ле их уровней в текущем году (погодовых 
уровней), отраженных в официальной ста-
тистике [7, 8]. Процедуру такого приведения 
характеризуют следующие соотношения:

(1) 5(5)
1000
i

i
bb ⋅

= ; 

 (1) 5(5)
1000
ik

ik
qq ⋅

= ;  (18)

 (5) 1 (5)ik ikp q= − ,  

где bi(1) и qik(1) – выраженные в промил-
ле значения коэффициентов рождаемости 
и смертности, зафиксированные в рас-
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сматриваемом году в i-х возрастных груп-
пах женщин (k = 1) и мужчин (k = 2) соот-
ветственно, ‰; bi(5) и qik(5) – абсолютные 
значения коэффициентов рождаемости 
и смертности в пятилетних возрастных 
группах населения, приведенные к пятилет-
нему периоду; pik(5) – абсолютное значение 
«пятилетнего» коэффициента дожития в ik-й 
пятилетней половозрастной группе.

Представленные в таблице 1 данные 
свидетельствуют о существенных различиях 
в значениях рассматриваемых индикаторов 
режима воспроизводства населения. Напри-
мер, индикатор ПТР за 2020 г., величиной 
в 0,950, свидетельствует, что в отдаленном 
периоде при зафиксированных в этом году 
уровней повозрастной рождаемости и смерт-
ности женщин моложе 50 лет, население Рос-
сии за каждые 5 лет сокращалось бы на 5%. 
В то же время значение СТР в 0,974, относя-
щееся к этому же году, оценивает снижение 
численности населения страны за пятилет-
ние периоды начиная с 2020 г. в 2,6%. Таким 

образом, НКВ и ПТР являются «более стро-
гими индикаторами» интенсивности демо-
графического процесса по сравнению с СТР, 
и ориентация на их уровни приведет к более 
надежным результатам в части обеспечения 
перехода от депопуляции к расширенному 
воспроизводству населения России. Вместе 
с тем, содержание индикаторов НКВ и ПТР 
формально оставляет за рамками стратегий 
реализации такого перехода, меры, направ-
ленные на снижение смертности всего муж-
ского населения и женщин старше 49 лет. 
Здесь имеется в виду именно формальная 
сторона этого вопроса, поскольку на прак-
тике меры по снижению смертности в своей 
основе касаются всего населения и их вряд 
ли можно однозначно и достоверно разде-
лить по его половозрастным группам. Кроме 
того, эти меры следует рассматривать в ка-
честве условия достижения другой значи-
мой цели общественного развития России, 
отражающей стремление к увеличению про-
должительности жизни граждан.

Таблица 1
Значения пятилетних индикаторов режима воспроизводства населения России в 2010-2020 гг.

Годы Нетто-коэффициент  
воспроизводства населения Предельный темп роста Стандартизированный 

темп роста*
2010 0,745 0,955 0,999
2014 0,846 0,973 1,005
2016 0,853 0,975 1,005
2018 0,761 0,957 0,988
2019 0,723 0,950 0,986
2020 0,723 0,950 0,974

Примечание: *значения индикатора определялись на основе стандартизированной половозраст-
ной структуры населения России за 2017 г.

Таблица 2
Предполагаемые оценки индикаторов воспроизводства населения России за 2020 г.  

при условии 10%-го увеличения повозрастных коэффициентов рождаемости  
и 10%-м снижении коэффициентов повозрастной смертности

Показатель воспроизводства населения
Индикатор

НКВ ПТР СТР*
Зафиксированные в 2020 г. значения повозрастных коэффициентов 
рождаемости и смертности 0,723 0,950 0,974

Увеличенные на 10% по сравнению с уровнями 2020 г. повозрастные 
коэффициенты рождаемости 0,790 0,963 0,979

Уменьшенные на 10% по сравнению с уровнями 2020 г. повозрастные 
коэффициенты смертности 0,729 0,951 0,981

Примечание: *значения индикатора определялись на основе стандартизированной половозраст-
ной структуры населения России за 2017 г.
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С использованием индикаторов режима 
демографического воспроизводства можно 
попытаться решить актуальную задачу со-
поставления по результативности и эффек-
тивности мер стимулирования рождаемости 
и снижения смертности, рассматриваемых 
в рамках основных направлений социально-
экономической политики по выходу России 
из депопуляции [9]. Решение данной задачи 
предполагает оценку реакции индикаторов 
на увеличение коэффициентов рождаемо-
сти и снижение коэффициентов смертно-
сти, и определение затрат, необходимых для 
обеспечения изменений текущих значений 
этих показателей, переводящих режим де-
мографического воспроизводства из состо-
яния депопуляции в состояние устойчивого 
роста населения. В таблице 2 приведены 
результаты оценки реакции рассмотренных 
индикаторов за 2020 г. на 10% увеличение 
и 10% снижение повозрастных коэффици-
ентов рождаемости женщин и коэффициен-
тов смертности населения (по группам, учи-
тываемым в индикаторах) соответственно.

Приведенные в таблице 2 данные в це-
лом свидетельствуют, что индикаторы НКВ 
и ПТР практически не реагируют на сниже-
ние повозрастных коэффициентов смертно-
сти женщин в возрасте до 50 лет и увеличе-
ние уровней этих индикаторов связывается 
с повышением повозрастной рождаемости. 
Данный результат является в целом ожидае-
мым, учитывая специфические особенности 
исходных данных и методов оценки НКВ 
и ПТР, не принимающих во внимание смерт-
ность мужского населения и женщин в воз-
расте 50 лет и старше.

Вместе с тем, судя по реакции индика-
тора СТР на позитивные изменения повоз-
растных показателей естественного движе-
ния, снижение смертности всего населения 
может рассматриваться в качестве одного 
из результативных направлений социаль-
но-экономической политики по выводу Рос-
сии из демографического кризиса. Однако, 
на наш взгляд, возможности этого направ-
ления существенно ограничены объективно 
существующими пределами в продолжи-
тельности жизни населения. По мере при-
ближения к этим пределам эффективность 
затрат, направленных на рост благосостоя-
ния, повышения качества медицинского об-
служивания и улучшение других факторов 
жизнедеятельности, способствующих сни-
жению смертности, существенно уменьша-
ется. В такой ситуации обществу требуется 

все большее количество ресурсов, чтобы до-
биться сколько-нибудь значимого результата 
на этом направлении. Однако на современ-
ном этапе развития России, характеризую-
щемуся ожидаемой продолжительностью 
жизни ее граждан примерно в 73 года при зна-
чении этого показателя в развитых странах 
примерно в 80 лет и выше, снижение смерт-
ности в определенных пределах еще мо-
жет быть обеспечено за счет имеющихся 
в стране ресурсов. Об этом свидетельствуют 
и данные статистики. В частности, имевшее 
место в период 2000-2014 гг. рост реальных 
среднедушевых доходов населения на 10% 
в год до 2008 г. и на 3-4% в последующий пе-
риод до 2014 г. и увеличение доли расходов 
на здравоохранение и физическую культуру 
и спорт с 2,2% до ~ 4% ВВП (до ~ 3,6% ВВП 
выросли расходы только на здравоохране-
ние) в этот период в немалой степени спо-
собствовали увеличению ожидаемой про-
должительности жизни в России с примерно 
65 лет в 2000 г. до почти 71 года в 2014 г. 
[10]. При этом показатели смертности насе-
ления по половозрастным группам за этот 
период снизились в среднем на 30% [11]. 
Можно предположить, что существующие 
в России возможности снижения смертно-
сти в настоящее время оцениваются в сред-
нем не выше 20% от наблюдаемых ее уров-
ней в большинстве половозрастных групп. 
По мнению специалистов в такой ситуации 
основным направлением политики по повы-
шению темпов роста населения России яв-
ляется увеличение рождаемости., поскольку 
пределы роста этого процесса еще далеки 
от его текущего уровня. Приведенные в та-
блице 2 данные в целом свидетельствуют, 
что выход на режим устойчивого роста на-
селения России обеспечивается повышени-
ем значений повозрастных коэффициентов 
рождаемости, по сравнению с их уровнями 
2020 г. в среднем на 40% (причем в основном 
в возрастных группах женщин 25-39 лет). 
Для индикаторов НКВ и ПТР величина это-
го прироста ненамного меньше, а для СТР – 
чуть больше 40%. 

Как свидетельствуют данные официаль-
ной статистики и результаты эконометри-
ческих исследований [7, 12, 13] динамики 
повозрастных коэффициентов рождаемо-
сти женщин России в период 2000-2020 гг. 
такие приросты могут быть достигнуты 
за счет улучшения материальных условий 
жизнедеятельности и снижения социальной 
напряженности в стране с среднем также 
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на 40%. Вместе с тем следует учитывать, что 
прирост СТР может быть в определенной 
мере увеличен за счет снижения смертности.

Заключение
Разработка стратегий перехода России 

от затянувшейся депопуляции к режиму 
устойчивого воспроизводства населения 
в определенной степени связывается с вы-
бором индикатора, объективно и достоверно 
оценивающего состояние демографического 
процесса по временным периодам (годам, 
пятилеткам). В качестве таких индикато-
ров в научной литературе рекомендуется 
использовать показатели, зависящие толь-
ко от наблюдаемых уровней повозрастных 
коэффициентов естественного движения 
населения и не связанных с его текущей 
половозрастной структурой, и, в частно-
сти, нетто-коэффициент воспроизводства 
населения и предельный темп его роста. 
Эти показатели зависят только от уров-
ней повозрастной рождаемости женщин 
(от 15 до 50 лет) и смертности женщин 
моложе 50 лет и не учитывают смертность 
во всех мужских возрастных группах и жен-
щин в возрасте 50 лет и старше. Неполный 

учет смертности рассматривается как ос-
новной недостаток данных индикаторов. 
От этого недостатка свободен стандартизи-
рованный темп роста населения, оценива-
емый по всей совокупности повозрастных 
коэффициентов естественного движения. 

Оценки рассматриваемых индикаторов 
режима воспроизводства населения России 
в период 2010-2020 гг. свидетельствуют, что 
в целом они достаточно адекватно и досто-
верно характеризуют состояние этого про-
цесса, хотя НКВ и ПТР являются более стро-
гими показателями по сравнению с СТР. 
Вместе с тем эти индикаторы примерно 
одинаково реагируют на изменения уровней 
повозрастной рождаемости женщин в Рос-
сии, и необходимые для перехода на режим 
устойчивого роста населения страны при-
росты этих коэффициентов оцениваются 
примерно в 40%. Однако СТР учитывает 
также, что повышение темпов роста на-
селения в стране в определенной степени 
может быть связано с уменьшением по-
возрастной смертности населения, однако 
в ограниченных размерах, что обусловлено 
существованием естественных пределов 
снижения уровней этих показателей. 
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