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Департамент по экономическим и социальным вопросам (ДЭСВ) Секретариата 
Организации Объединенных Наций выполняет функции жизненно важного переда-
точного звена, обеспечивающего преобразование глобальных стратегий в экономи-
ческой, социальной и экологической сферах в конкретные действия на националь-
ном уровне. Департамент работает в трех главных взаимосвязанных областях: i) он 
собирает, готовит и анализирует широкий круг экономических, социальных и эколо-
гических данных и информации, которые используются государствами — члена-
ми Организации Объединенных Наций при обсуждении общих проблем и рассмот-
рении альтернативных вариантов политики; ii) он способствует проведению го-
сударствами-членами на многих межправительственных форумах переговоров по 
обсуждению совместных действий по решению существующих или возникающих 
глобальных проблем; и iii) он консультирует заинтересованные правительства отно-
сительно путей и средств выработки на основе рамочных стратегий, разработанных 
на конференциях и встречах на высшем уровне Организации Объединенных Наций, 
программ на страновом уровне и оказывает по линии технической помощи содей-
ствие в укреплении национального потенциала.

ПРИМЕЧАНИЕ

Используемые в настоящем издании определения и представление материалов 
не подразумевают выражения какого-либо мнения со стороны Секретариата Орга-
низации Объединенных Наций в отношении правового статуса той или иной страны, 
или территории или их полномочных органов, или же делимитации их границ или 
установления их пределов.

Условные обозначения документов Организации Объединенных Наций состоят 
из прописных букв и цифр. 

Термин «страна» при употреблении в тексте и таблицах настоящего издания 
в соответствующих случаях также относится к территориям или районам.

Упоминание названий фирм и коммерческих изделий не подразумевает их 
поддержки со стороны Организации Объединенных Наций. 

ST/ESA/STAT/SER.F/92

ИЗДАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ОБЪЕДИНЕННЫХ НАЦИЙ
В продаже под № R.03.XVII.11

Авторское право  Организация Объединенных Наций, 2005 год
Все права сохраняются
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ВВЕДЕНИЕ

А. ЦЕЛЬ РУКОВОДСТВА

1. Для социально-экономического планирования и 
мониторинга требуется информация о числе рождений, 
смертей и численности населения. При планировании 
обеспечения обслуживания в области охраны материн-
ства и детства, например, будет учтено ожидаемое чис-
ло рождений в предстоящие годы. Строительство школ 
и подготовка учителей будет вестись с учетом ожидае-
мого числа учащихся на различных ступенях обучения. 
Политика в области занятости будет основываться от-
части на ожидаемом числе лиц, пополняющих рабочую 
силу и выбывающих из нее. Системы социального обес-
печения должны учитывать изменения в числе лиц, ко-
торым потребуются пособия. 

2. Данные о числе рождений, смертей и численности 
населения собираются с помощью нескольких дополня-
ющих друг друга методов. При различных обстоятель-
ствах уместно использовать различные сочетания ме-
тодов. В настоящем Руководстве дается подробная ин-
формация об имеющихся методах, используя которую 
можно принять решение относительно того, какое их со-
четание будет наилучшим образом отвечать националь-
ным условиям. Кроме того, в нем описывается, как полу-
ченные с помощью этих методов данные можно исполь-
зовать для вывода основных показателей рождаемости 
и смертности.

3. Это Руководство будет полезным для правитель-
ственных должностных лиц и планирующих органов, 
ответственных за деятельность в области националь-
ной статистики, руководителей национальных стати-
стических управлений, руководителей учреждений ре-
гистрации актов гражданского состояния и статистиче-
ского учета естественного движения населения, а также 
для специалистов по основному содержанию переписи, 
и для специалистов по обработке данных в этих органи-
зациях. Оно пригодится ученым, исследователям и дру-
гим людям, пользующимся данными о рождаемости и 
смертности, которым будет полезно узнать, как такие 
данные получают. Оно также будет представлять инте-
рес для персонала национальных и международных ор-
ганизаций, которые обеспечивают финансирование и/
или оказывают техническую помощь в проведении ста-
тистической работы.

В. МЕТОДЫ СБОРА ДАННЫХ

4. Для сбора данных о рождаемости и смертности 
обычно применяются три метода: переписи населения, 

регистрация актов гражданского состояния и обследова-
ния домохозяйств.

• В ходе переписи населения собирается инфор-
мация об экономических и социальных харак-
теристиках каждого человека и домохозяйства в 
стране в конкретный момент времени. Перепи-
си населения, как правило, проводятся каждые 
десять лет. Одной из важных областей исполь-
зования данных переписей населения является 
составление выборок для демографических об-
следований, упоминаемых ниже.

• Регистрация актов гражданского состояния обес-
печивает сбор информации о рождениях, смер-
тях и других событиях естественного движения 
населения, происходящих в стране. Как и пере-
писи населения, регистрация актов гражданского 
состояния направлена на обеспечение всеобщего 
охвата. В отличие от переписей населения реги-
страция актов гражданского состояния — это не-
прерывный вид деятельности. Случаи рождения 
и смерти должны регистрироваться в течение 
короткого времени после того, как событие про-
изошло. 

• Обследования домохозяйств дают информацию 
по относительно небольшим, но научно разрабо-
танным выборкам домохозяйств. Сравнительно 
небольшой размер выборки позволяет снизить за-
траты на обследование и сделать их более гибки-
ми, чем переписи населения и регистрация актов 
гражданского состояния, но в то же время они в 
меньшей степени способны давать подробную 
информацию о мелких географических районах и 
подгруппах населения.

5. Ни один из этих трех методов не существует ис-
ключительно или прежде всего для целей сбора данных 
о рождаемости и смертности. Переписи населения, на-
пример, как правило, дают информацию о месте житель-
ства и миграции, характеристиках домохозяйств и семей 
и образовательных и экономических характеристиках, а 
также демографическую информацию. Система реги-
страции актов гражданского состояния существует глав-
ным образом для целей юридического оформления и до-
кументирования рождений, смертей и других событий 
естественного движения населения. Обследования до-
мохозяйств организуются для сбора многих различных 
видов информации, и они редко ограничиваются лишь 
сбором данных о рождаемости и смертности. 
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6. В качестве источников данных о рождаемости 
и смертности переписи населения, регистрация актов 
гражданского состояния и обследования являются вза-
имодополняющими. Регистрация актов гражданского 
состояния считается предпочтительным методом для 
сбора основных данных о случаях рождения и смерти и 
данных о причине смерти, если обеспечена полнота ре-
гистрации. Переписи населения, как правило, необходи-
мы для определения численности населения, на основе 
которой рассчитываются коэффициенты и суммарные 
показатели рождаемости и смертности. Данные пере-
писи населения часто используются также для постро-
ения выборок, применяемых при обследованиях домо-
хозяйств. Обследования домохозяйств, в свою очередь, 
— это наиболее целесообразный метод получения под-
робных данных об условиях, которые оказывают влия-
ние на рождаемость и смертность. Благодаря их гибко-
сти и сравнительно невысокой стоимости их проведения 
обследования домохозяйств, как правило, являются наи-
лучшим методом для сбора данных по темам, представ-
ляющим актуальный интерес. 

7. Большинство стран признает эту взаимодополня-
емость, используя все три метода. Решение в отношении 
сбора данных о рождаемости и смертности будет заклю-
чаться не в выборе между проведением переписи насе-
ления или обследования домашних хозяйств или в ис-
пользовании системы регистрации актов гражданского 
состояния, а в том, как оптимальным образом скоорди-
нировать применение этих трех методов для сбора дан-
ных о рождаемости и смертности. 

8. Регистрация актов гражданского состояния яв-
ляется методом сбора данных о рождениях и смертях, 
требующим наибольших затрат сил и средств. Более по-
ловины населения мира живет в странах, где регистра-
ция актов гражданского состояния отсутствует вообще 
или где она обеспечивает лишь неполный охват случа-
ев рождения и смерти. Становление систем регистра-
ции актов гражданского состояния, которые обеспечи-
вают полный охват рождений и смертей, как правило, 
занимает несколько десятилетий, а в некоторых случаях 
— гораздо более продолжительные периоды. Создание 
и первоначальное развитие системы регистрации актов 
гражданского состояния обычно будет оправдано скорее 
потребностями в ее первичных юридических функциях, 
нежели ее вторичными статистическими функциями. 

9. В отсутствие полностью развитой системы реги-
страции актов гражданского состояния для сбора дан-
ных о рождаемости и смертности используются перепи-
си населения и обследования домохозяйств. Несмотря 
на то что перепись населения является крупным меро-
приятием, она требует меньше сил и средств, чем соз-
дание и содержание полностью развитой системы ре-
гистрации актов гражданского состояния. Почти все 
страны мира провели по крайней мере одну перепись 

населения и добились довольно полной регистрации 
населения. Большинство стран проводили переписи 
приблизительно с 10-летними интервалами на протяже-
нии многих десятилетий.

10. Переписи населения и регистрация актов граж-
данского состояния дают информацию на местном уров-
не, даже по самым небольшим локальным территориям, 
поскольку они охватывают всех людей и все случаи рож-
дения и смерти. Они дают сведения, например, о числе 
людей, проживающих в районе, обслуживаемом каж-
дым учреждением первичной медико-санитарной помо-
щи в стране, на основе которых можно рассчитать важ-
ные показатели адекватности обслуживания. Начальные 
и средние школы являются еще одним примером учреж-
дений, которые обслуживают сравнительно небольшие 
локальные территории. 

11. Тем не менее, когда необходима информация 
только по стране в целом или по относительно большим 
территориям, то обследование домохозяйств, проведен-
ное на основе научно составленной выборки, обеспечит 
данные с гораздо меньшими затратами, чем перепись 
населения или система регистрации актов гражданско-
го состояния. Менее масштабный характер операций об-
следований домохозяйств дает им дополнительное пре-
имущество в том, что их легче адаптировать к изменяю-
щимся потребностям в информации.

12. Ряд стран используют регистры населения в со-
четании с хорошо развитой системой регистрации актов 
гражданского состояния в качестве источника данных 
о рождаемости и смертности. Регистры населения, как 
правило, являются не методом сбора данных как тако-
вым, а способом организации данных, собранных с по-
мощью регистрации актов гражданского состояния и 
других методов. 

13. В таблице 1 дается краткое сравнение основных 
характерных особенностей обследований домохозяйств, 
переписей населения, регистрации актов гражданского 
состояния и регистров населения в качестве источников 
данных о рождаемости и смертности. Сравнительный 
уровень ресурсов, требуемых для реализации на практи-
ке каждого источника, приведен в последних двух стро-
ках таблицы.

14. В таблице 2 дается краткое сравнение сроков и 
характеристик информации, поступающей из упомяну-
тых четырех источников. Обе таблицы призваны дать 
самый общий обзор типичных характеристик. Более 
подробная информация приводится в нижеследующих 
главах. 

С. ВАЖНОСТЬ РАБОТЫ ПО СБОРУ ДАННЫХ  
НА МЕСТАХ

15. Данные о рождаемости и смертности — резуль-
тат работы на местах, в ходе которой лица из соста-
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ва населения сообщают информацию о себе, своих се-
мьях и домохозяйствах, в которых они живут, работни-
кам на местах, представляющим организации по сбору 
данных. Полнота и точность данных, собранных с по-
мощью любого метода, зависят от качества работы на 
местах. В этом смысле работники на местах являются 
самыми важными людьми в любой операции по сбору 
данных. И нельзя допускать, чтобы занимаемое ими по-
ложение на самой низкой ступени организационной ие-
рархии препятствовало пониманию этого основополага-
ющего факта. 

16. Нет более важного аспекта сбора данных, чем 
набор, подготовка и инспектирование кадров для рабо-
ты на местах. Получение статистической информации 
— это длительный и зачастую сложный процесс. Каче-
ство его окончательного результата будет определяться 
самым слабым звеном в цепи. Работа на местах является 
первым и самым требовательным участком. Последую-
щие этапы работы можно иногда переделать, если пер-
вая попытка оказалась неудачной. Работа на местах не 
может быть проведена повторно, и большую часть по-
следствий неудачной работы на местах нельзя испра-
вить на последующих этапах обработки данных.

17. Серьезным практическим ограничением для всех 
операций по сбору данных является то, что чем больше 
вопросов и чем сложнее они, тем более основательными 
должны быть подготовка кадров и их инспектирование, 
если нужно обеспечить получение полезной информа-
ции. Органы, занимающиеся планированием переписей 
населения и обследований домохозяйств, часто осажда-
ют просьбами добавить всевозможные вопросы. Нель-
зя поддаваться такому давлению, если нет возможности 
обеспечить необходимые ресурсы для набора, подготов-
ки и инспектирования кадров, работающих на местах. 

D. ПУБЛИКАЦИИ, ИМЕЮЩИЕ ОТНОШЕНИЕ  
К ТЕМЕ РУКОВОДСТВА 

18. Переписи населения рассматриваются в Принци-
пах и рекомендациях в отношении переписей населения 
и жилого фонда, первое пересмотренное издание (Орга-
низация Объединенных Наций, 1998 а). См. также Руко-
водство по управлению переписями населения и жило-
го фонда (Организация Объединенных Наций, 2000 а), 
Руководство по редактированию данных переписи на-
селения и жилого фонда (Организация Объединенных 
Наций, 2001 а) и Руководство по географическим ин-
формационным системам и цифровому картированию 
(Организация Объединенных Наций, 2000 b). Cho (1976) 
и Cho and Hearn (1984) включают образцы переписных 
листов для многих стран Азии и региона Тихого океана. 

19. Системы регистрации актов гражданского сос-
тояния рассматриваются в Принципах и рекомендациях 
для системы статистического учета естественного 
движения населения, второе пересмотренное издание 
(Организация Объединенных Наций, 2003 a) и в пяти-
томном Справочнике по системам регистрации актов 
гражданского состояния и статистики естественного 
движения населения (Организация Объединенных На-
ций, 1998 b, 1998 с, 1998 d, 1998 е и 1998 f). 

20. Обследования домохозяйств рассматриваются в 
Руководстве по обследованию домашних хозяйств (Ор-
ганизация Объединенных Наций, 1984). Вопрос о со-
ставлении и применении выборок представлен в Sam-
pling Frames and Sample Designs for Integrated Household 
Survey Programs — Preliminary Version (United Nations, 
1986), о разработке и составлении вопросников — в De-
velopment and Design of Survey Questionnaires (United 
Nations, 1985), об ошибках выборок — в Sampling Errors 
in Household Surveys (United Nations, 1993) и об ошибках 
регистрации — в Non-Sampling Errors in Household Sur-
veys: Sources, Assessment and Control — Preliminary Ver-
sion (United Nations, 1982).

21. Опыт программы Всемирного обследования 
рождаемости (ВОР) анализируется в работе Cleland 
and Scott (1987), которая также служит руководством 
по литературе по обследованиям, специально предна-
значенной для понимания темы рождаемости. Опыт 
программы Обследования в области народонаселения 
и здравоохранения (ОНЗ) рассматривается в материа-
лах Всемирной конференции по обследованиям в обла-
сти народонаселения и здравоохранения, состоявшейся 
5–7 августа 1991 года в Вашингтоне, округ Колумбия 
(Institute for Resource Development/Macro International, 
1991). Большой объем информации содержится в раз-
личных страновых докладах и соответствующих пу-
бликациях по программам как Всемирного обследова-
ния рождаемости, так и Обследований в области наро-
донаселения и здравоохранения.

22. Регистры населения рассматриваются в Method-
ology and Evaluation of Population Registers and Similar 
Systems (United Nations, 1969). Всего несколько стран ис-
пользуют регистры населения в качестве источника дан-
ных о рождаемости и смертности.

23. Обзор сбора данных для оценки уровней рожда-
емости и смертности был проведен Национальной ака-
демией наук Соединенных Штатов в конце 1970-х годов 
(National Academy of Sciences, 1981). См. также обзор-
ную работу Cleland (1996). Вопрос сбора данных в раз-
вивающихся странах в самых общих чертах рассматри-
вается в Casley and Lury (1981). 
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Таблица 1. Краткое сравнение источников демографических данных: цель, метод, 
укомплектование персоналом и потребности в ресурсах

Источник данных

Элемент
Обследование  
домохозяйств Перепись населения

Регистрация актов  
гражданского состояния Регистр населения

Цель Опрос лиц, включенных 
в национально 
репрезентативную 
выборку домохозяйств

Регистрация каждого 
домохозяйства и 
человека в стране 
в некий момент 
времени

Регистрация на непрерыв-
ной основе каждого 
случая рождения и 
смерти, имеющего место 
в стране

Ведение непрерывно 
обновляемой записи по 
каждому человеку

Метод Сбор информации 
от каждого домо-
хозяйства в выборке 
за период в несколько 
месяцев (один раз 
при единичном 
обследовании, 
неоднократно при 
многоразовых 
обследованиях)

Сбор информации 
от каждого домо-
хозяйства в стране 
в конкретный момент 
времени

Создание и поддержание 
постоянной общенацио-
нальной сети местных 
бюро регистрации актов 
гражданского состояния, 
укомплектованных мест-
ными регистраторами, 
которые получают и реги-
стрируют информацию о 
событиях естественного 
движения населения

Создание и постоянное 
обновление записей 
по каждому человеку 
на основе регистрации 
рождений, случаев 
смерти, иммиграции, 
эмиграции, внутренних 
перемещений и 
изменений в личных 
характеристиках

Укомплектование 
персоналом

Интервьюеры и инспек-
торы, привлеченные  
в достаточном коли-
честве для охвата  
района выборки на 
период подготовки и 
работы по сбору дан-
ных на местах

Счетчики и инспекторы,  
привлеченные в  
достаточном коли-
честве для проведе-
ния опроса по всей 
стране на период 
подготовки и работы 
по сбору данных на 
местах

Местные регистраторы, 
постоянно работающие 
в местных бюро 
регистрации актов 
гражданского состояния 
по всей стране

Персонал, способный 
эксплуатировать и 
поддерживать системы 
регистрации рождений, 
случаев смерти, 
иммиграции, эмиграции, 
изменения места 
жительства и изменений 
в других личных 
характеристиках

Сравнительный 
уровень 
требуемых 
ресурсов

Обычно требует меньше 
сил и средств, чем 
любой другой метод

Требует больше сил 
и средств, чем 
обследование, из-за 
крупных масштабов 
операции

Требует больше сил 
и средств, чем 
перепись населения, 
из-за необходимости 
содержания по всей 
стране постоянно 
действующих учреждений, 
укомплектованных 
постоянным персоналом

Требует больше сил 
и средств, чем 
регистрация актов 
гражданского состояния, 
из-за необходимости 
регистрировать 
случаи внутренней 
и международной 
миграции и изменения 
личных характеристик
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Таблица 2. Краткое сравнение источников демографических данных: сроки и характеристики 
представляемой информации

Источник данных

Элемент
Обследование  
домохозяйств Перепись населения

Регистрация актов  
гражданского состояния Регистр населения

Сроки прове-
дения сбора 
данных

Гибкие Как правило, один раз в 
десять лет

Ведется непрерывно Ведется непрерывно

Сроки пред-
ставления 
отчетов

Как правило, от 1 
месяца до 1 года по 
завершении работы 
на местах

Как правило, 1–3 года 
для получения полных 
результатов переписи

Как правило, представляются 
ежегодные отчеты в течение 
одного года по окончании 
отчетного года

Недостаточно опыта

Временной 
диапазон 
собираемых 
данных

Данные за 15 
или более лет, 
предшествующих 
сбору данных на 
местах

Данные за 15 или более 
лет, предшествующих 
базисной дате (данные 
о смертности взрослого 
населения только за  
1–2 года)

Гибкий (с учетом ограничений, 
связанных с просроченной 
регистрацией)

Гибкий

Географический 
охват

Только национальные 
и крупные админи-
стративные единицы 
(более крупные 
выборки дают 
более подробную 
информацию)

Все географические районы Все географические районы, 
с учетом неполноты 
регистрации

Все географические 
районы, с учетом 
точной регистрации 
всех случаев 
миграции

Другие детали 
информации

Потенциально могут 
дать очень подроб-
ную информацию,  
но не по мелким 
группам, редким  
событиям или при-
чинам смерти

Основная информация Основная информация плюс 
данные о причине смерти

Основная информа-
ция плюс данные о 
причине смерти

Гибкость Самые гибкие Менее гибкие, чем обсле-
дования; масштабами 
переписи обусловлено 
малое число и относи-
тельная простота 
вопросов

Менее гибкий метод, чем 
переписи; трудно изменять 
элементы регистрационных 
карточек

Менее гибкие, чем 
регистрация актов 
гражданского со-
стояния; трудно 
изменять системы, 
которые собирают 
данные об изме-
нениях в личных 
характеристиках
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ВВЕДЕНИЕ

24. Данные о рождаемости и смертности, как пра-
вило, получают из более чем одного источника. Когда 
данные о числе рождений и случаев смерти получают, 
например, из записей актов гражданского состояния, то 
соответствующее число лиц, необходимое для расчета 
коэффициентов и суммарных показателей, как правило, 
приблизительно рассчитывается на основе данных пере-
писи населения. Когда для сбора данных о числе рож-
дений и случаев смерти используются переписи насе-
ления, они часто дополняются данными обследований 
различных видов, которые могут дать более подробные 
и современные сведения. Какие бы источники данных 
ни использовались, оценка данных из каждого источни-
ка обычно предполагает их сравнение с данными из дру-
гих источников.

25. Таким образом, планирование сбора данных о 
рождаемости и смертности включает два отдельных эта-
па. На первом этапе определяется, какие данные о рож-
даемости и смертности будут получены из каких источ-
ников, и решаются вопросы координации между раз-
личными источниками. На втором этапе на основе этой 
информации осуществляется планирование для системы 
регистрации актов гражданского состояния, очередной 
переписи населения, предстоящего обследования домо-
хозяйств или для любых проводимых операций по сбо-
ру данных.

26. Планирование систем регистрации актов граж-
данского состояния, переписей населения и обследо-
ваний домохозяйств подробно рассматривается в лите-
ратуре по этим методам. В настоящей главе основное 
внимание уделяется планированию, необходимому для 
интеграции информации из этих трех источников. Од-
нако, прежде чем приступить к решению этих вопросов, 
необходимо точно определить несколько различных ви-
дов данных о рождаемости и смертности. Этому посвя-
щен нижеследующий раздел.

А. ДАННЫЕ О РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

27. Имеется несколько различных видов данных о 
рождаемости и смертности, варьирующихся от инфор-
мации о конкретных случаях рождения и смерти до сум-
марных показателей уровня рождаемости или смертно-
сти по стране в целом. Раздел А охватывает различные 
типы данных и отношения между ними. 

1. Записи актов гражданского состояния,  
данные переписей и обследований

28. На самом начальном, основополагающем уровне 
данные о рождаемости и смертности состоят из инфор-
мации о конкретных случаях рождения, смерти и о кон-
кретных людях. 

29. Системы регистрации актов гражданского со-
стояния дают информацию о конкретных случаях рож-
дения и смерти. Важно проводить различие между юри-
дической записью о событии и статистической записью. 
Юридические записи о рождении и смерти — это глав-
ный результат регистрации актов гражданского состоя-
ния. Статистические записи ведутся в целях компиля-
ции данных о числе рождений и смертей, которая рас-
сматривается дальше, в нижеследующем подразделе. 

30. Статистические записи о рождениях и случаях 
смерти включают информацию о событии, такую как 
дата и место события; о человеке (людях), с которым 
оно произошло, такую как возраст человека на момент 
смерти, вес при рождении и возраст матери при рожде-
нии ребенка; и о регистрации события, такую как дата и 
место регистрации. Для получения дополнительной ин-
формации см. раздел А.4 главы IV, а также Принципы 
и рекомендации для системы статистического учета 
естественного движения населения, второе пересмот-
ренное издание (Организация Объединенных Наций, 
2003 a).

31. Переписи населения дают записи о домохозяй-
ствах и отдельных лицах в составе населения на кон-
кретный момент времени. Записи о лицах включают та-
кую информацию, как место жительства, пол и дата рож-
дения или возраст в момент проведения переписи. 
Переписи населения, как правило, дают менее подроб-
ную информацию о людях, чем обследования домохо-
зяйств, но они дают информацию по каждому человеку 
в составе населения, а не по выборке отдельных лиц. 
Перечень вопросов, рекомендуемых для включения в 
перепись населения, см. в Принципах и рекомендациях в 
отношении переписей населения и жилого фонда, пер-
вое пересмотренное издание (Организация Объединен-
ных Наций, 1998 а).

32. Обследования домохозяйств также дают записи 
о домохозяйствах и отдельных лицах в составе населе-
ния, но эта информация обычно относится к дате прове-
дения опроса, а не к некоему определенному базисно-
му времени. Обследования домохозяйств, как правило, 

I. ПЛАНИРОВАНИЕ СБОРА ДАННЫХ О РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ
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включают более подробную информацию о людях, чем 
та, что включается в перепись, и относятся только к вы-
борке населения.

2. Подсчет числа рождений, смертей  
и отдельных лиц

33. Для целей статистического описания и анали-
за информация об отдельных случаях рождения, смер-
ти и конкретных людях суммируется различными путя-
ми. Простейшее суммирование данных — это подсчет 
числа рождений, смертей и отдельных лиц в различных 
группах.

34. В терминологии регистрации актов гражданско-
го состояния записи о рождениях компилируются для 
того, чтобы получить общее число рождений, имевших 
место в течение календарного года или другого периода 
времени, а также показать распределение этих рожде-
ний по полу родившегося ребенка, возрасту матери на 
момент его рождения и по другим характеристикам ре-
бенка, матери или родственников. Аналогичным обра-
зом записи о смертях компилируются для определения 
количества и распределения смертей. Перечень реко-
мендуемых методов табулирования данных о рождени-
ях и случаях смерти см. в Принципах и рекомендациях 
для системы статистического учета естественного 
движения населения, второе пересмотренное издание 
(Организация Объединенных Наций, 2003 a).

35. В терминологии переписей и обследований за-
писи об отдельных лицах табулируются для определе-
ния общего числа лиц и распределения по полу, возрасту 
и другим характеристикам. Перечень рекомендуемых 
для табулирования данных переписей см. в Принципах и 
рекомендациях в отношении переписей населения и жи-
лого фонда, первое пересмотренное издание (Организа-
ция Объединенных Наций, 1998 а).

3. Коэффициенты и суммарные показатели

36. Коэффициенты рождаемости и смертности — 
это относительные показатели, полученные путем деле-
ния числа рождений или смертей на соответствующее 
число, представляющее лиц, которые подвержены риску 
этих событий. Само по себе число рождений и случа-
ев смерти не сообщает полезной информации об уров-
нях рождаемости и смертности, поскольку оно отража-
ет численность населения и продолжительность периода 
наблюдения. Например, больше рождений можно ожи-
дать в Китае, чем в Монако, потому что в Китае живет 
больше людей, и больше рождений ожидается в течение 
10-летнего периода, чем в течение одного года. 

37. Самыми важными коэффициентами для изуче-
ния рождаемости являются повозрастные коэффициен-
ты рождаемости, которые устанавливают связь между 
рождениями в возрастных группах и числом женщин в 

этих возрастных группах. Самыми важными коэффици-
ентами для изучения смертности являются повозраст-
ные коэффициенты смертности, которые устанавлива-
ют связь между числом смертей в возрастных группах 
и численностью этих возрастных групп. Повозрастные 
коэффициенты смертности всегда должны даваться от-
дельно для мужчин и женщин, хотя их можно также 
представить и для обоих полов вместе. 

38. Коэффициенты рождаемости и коэффициенты 
смертности могут определяться применительно к дру-
гим характеристикам, помимо возраста или в допол-
нение к нему. Например, коэффициенты рождаемости 
могут быть определены конкретно для возраста и чис-
ла детей, которых родила женщина, а коэффициенты 
смертности могут быть определены конкретно для воз-
раста и причины смерти. 

39. Принято суммировать информацию, которая со-
держится в наборе коэффициентов, специфичных для 
возраста и/или других характеристик, рассчитав один 
или более суммарных показателей для этих коэффи-
циентов. Основным показателем уровня рождаемости, 
например, является общий коэффициент рождаемости, 
который определяется путем суммирования повозраст-
ных коэффициентов рождаемости для всех репродук-
тивных возрастов. Общий коэффициент рождаемости 
можно интерпретировать как ожидаемое число детей, 
которых женщина, которая доживет до конца периода 
репродуктивного возраста, может иметь в течение своей 
жизни, если она будет соответствовать данным повоз-
растным коэффициентам. 

40. Основными показателями уровня смертности 
являются коэффициент младенческой смертности и 
ожидаемая продолжительность жизни при рождении. 
Коэффициент младенческой смертности показывает, ка-
кая доля младенцев, как можно ожидать, умрет в возрас-
те до одного года. Ожидаемая продолжительность жиз-
ни при рождении показывает, сколько новорожденный, 
как можно ожидать, проживет, если этот ребенок будет 
соответствовать повозрастным коэффициентам смерт-
ности, зарегистрированным в течение данного года или 
другого периода времени. Ожидаемая продолжитель-
ность жизни является одним из многих суммарных по-
казателей, которые могут быть получены из таблицы 
смертности, рассчитанной на основе повозрастных ко-
эффициентов смертности. 

4. Географические классификации

41. Демографические данные всех видов относят-
ся к отдельным лицам, случаям рождения и смерти, 
факт существования которых установлен в простран-
стве и во времени. Географические (пространственные) 
классификации рассматриваются в этом подразделе; 
временны�е и хронологические группировки — в следу-
ющем подразделе. 
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42. Когда данные о рождаемости и смертности по-
лучают из переписей населения и регистрации актов 
гражданского состояния, один из самых сложных ас-
пектов планирования табулирования касается географи-
ческого (территориального) аспекта данных, который 
будет отражен в таблицах. Для обследований географи-
ческий аспект данных создает меньше проблем, так как 
выборка в значительной степени сокращает возможнос-
ти осложнений. 

43. «Место» жительства (людей) или события (рож-
дения и смерти) имеет значение только в контексте не-
коей системы географической классификации. Наибо-
лее распространенными системами классификации яв-
ляются городские и сельские районы, крупные и малые 
административные единицы и главные крупные и малые 
города.

44. Фактически данные переписи могут быть табу-
лированы до уровня переписного участка, а данные ре-
гистрации актов гражданского состояния — до уров-
ня первичных и вторичных бюро регистрации. Однако 
вполне вероятно, что таких бюро может быть многие ты-
сячи, а в более крупных странах их может насчитывать-
ся несколько миллионов. И вряд ли будет полезным или 
реально осуществимым составлять огромное число под-
робных таблиц по каждому из таких бюро. 

45. В связи с этим необходимо решить, какие табли-
цы будут включать какой уровень географического эле-
мента. Принимать такие решения очень трудно, так как 
по какому-либо одному району можно составить огром-
ное количество таблиц в сочетании с географическими 
классификациями очень большого числа районов. Когда 
таблицы должны использоваться для расчета различных 
коэффициентов рождаемости и смертности, дополни-
тельным фактором будет координация таблиц перепи-
сей и регистрации актов гражданского состояния. 

46. Общий принцип заключается в том, что большее 
число таблиц и более детальные таблицы будут состав-
лены на национальном уровне, с постепенным уменьше-
нием числа и сокращением детализации таблиц по круп-
ным административным образованиям, малым адми-
нистративным образованиям и для более подробных 
географических классификаций. Несмотря на сравни-
тельную полезность этого принципа, он не дает ука-
заний относительно того, какие именно таблицы для 
каких именно географических классификаций должны 
быть составлены. 

47. Всеобщий охват, обеспечиваемый переписями 
и регистрацией актов гражданского состояния, факти-
чески делает возможным получение данных для многих 
географических систем различного типа, независимо от 
известной гнездовой иерархии административных обра-
зований. Могут быть получены довольно точные при-
ближения по различным географическим районам путем 

агрегирования данных для самых малых, насколько это 
возможно, элементов таблицы. Можно получить данные 
по районам, определяемым топографией, таким как во-
доохранные зоны, лесные заповедники или территории 
вблизи рек и береговых линий. 

48. Разработка в последние десятилетия географи-
ческих информационных систем (ГИС) значительно об-
легчила получение и использование пространственных 
данных этого типа. Руководство по географическим ин-
формационным системам и цифровому картированию 
(Организация Объединенных Наций, 2000 b) служит 
очень полезным введением в эти темы в связи с уделе-
нием особого внимания переписям населения, тем не ме-
нее значительная часть информации в равной степени 
применима и к данным регистрации актов гражданско-
го состояния. 

5. Время и временнóй период

49. Всевозможные демографические данные отно-
сятся к людям, которые существуют во времени, и к 
событиям, которые происходят с этими людьми в конк-
ретные моменты времени. Время или временнóй пери-
од, к которым относятся данные, должны всегда указы-
ваться точно.

50. Переписи населения — это, по определению, 
регистрация населения в некий момент времени, кото-
рый называется базисным временем переписи. Базис-
ным временем может быть, например, полночь 30 июня 
2000 года. На практике этого, как правило, достаточно 
для определения даты переписи. 

51. Данные регистрации актов гражданского состо-
яния относятся к случаям рождения и смерти, которые 
происходят в течение конкретных временны�х периодов, 
календарных лет и месяцев, а иногда и более коротких 
периодов. Календарные периоды начинаются в полночь 
первого дня и заканчиваются в полночь последнего дня. 
Упоминание времени в полностью развитой системе ре-
гистрации актов гражданского состояния может быть 
очень точным. 

52. Труднее определить базисное время для обсле-
дований домохозяйств. Некоторые обследования при-
держиваются того же, что и при переписях, правила о 
получении всей информации на определенный момент 
времени, однако в большинстве случаев при обследова-
ниях информацию собирают на момент опроса. В свя-
зи с тем, что сбор данных на местах в ходе обследова-
ния может растянуться на многие месяцы, собираемые 
данные по различным домохозяйствам относятся к раз-
личным моментам времени. Таким образом, сведения 
о численности населения, строго говоря, несопостави-
мы с данными переписи, а данные о числе рождений и 
смертей — с данными регистрации актов гражданского 
состояния. 
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53. На практике данные обследований обычно мо-
гут рассматриваться как относящиеся к конкретному 
моменту во времени и интерпретироваться как некий 
усредненный показатель для периода проведения опро-
сов. Самый простой такой показатель — срединная точ-
ка периода, в течение которого проводились опросы, и 
этого будет достаточно для большинства целей. Тем не 
менее часто случается, что опросы проводятся в течение 
довольно продолжительного периода времени, возмож-
но, шести месяцев, когда бόльшая часть опросов при-
ходится на начало периода. В этом случае определение 
среднего значения или медианной даты опроса даст бо-
лее приемлемое базисное время. В отчетах обследова-
ния может содержаться распределение опросов по ме-
сяцам, когда они проводились, на основании которого 
может быть получена оценка срединного, или среднего, 
значения. 

54. Демографическая статистика, как и данные, на 
основе которых она получена, всегда содержит ссылку 
на время, которое должно быть указано точно. В целом 
число, проценты и коэффициенты для людей указыва-
ются на некий момент времени; количество, проценты 
и коэффициенты рождаемости и смертности указыва-
ются за временнóй период; и коэффициенты всех видов 
— за временнóй период. В случае данных обследований 
домохозяйств указание на время может быть определе-
но неточно по причинам, рассмотренным в предыдущих 
двух пунктах, но это, как правило, не имеет никакого 
практического значения. 

55. Существуют некоторые исключения из обще-
го правила о том, что коэффициенты относятся к пе-
риодам времени. Например, когда коэффициенты мла-
денческой и детской смертности рассчитываются на 
основе данных о количестве детей, родившихся живы-
ми и находившихся в живых в момент опроса, неко-
торые процедуры расчета дают коэффициенты, кото-
рые относятся к моментам времени, а не к временны�м 
периодам (см. раздел А главы VI). Сравнение этих ко-
эффициентов с коэффициентами, которые относятся к 
временны�м периодам, можно провести путем опреде-
ления коэффициентов для периодов с указанием сре-
динной точки периода и интерполирования коэффици-
ентов для периодов времени между этими срединными 
точками. 

В. ОБЗОР ПРЕДШЕСТВУЮЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СБОРУ ДАННЫХ

56. Планирование сбора данных о рождаемости и 
смертности должно начинаться с обзора уже имеющих-
ся данных, с тем чтобы установить, какая информация 
уже есть в наличии, и определить, насколько хорошо 
существующие ресурсы удовлетворяют потребности 
пользователей. Этот обзор будет состоять главным об-
разом из ответов на ряд вопросов о каждом имеющемся 

Вставка 1. Данные, статистические 
величины и население: терминология

Данные можно определить как систематическую 
информацию об элементах некоторой статистичес-
кой совокупности. Слово «систематическая» здесь 
означает, что с учетом отсутствующих величин и ин-
формации, неприменимой к отдельным элементам, 
та же самая информация обеспечивается по каждому 
элементу в совокупности. 

Понятие статистической совокупности носит 
весьма общий характер. Оно лишь требует, чтобы 
элементы, составляющие совокупность, были дис-
кретными, и чтобы правила членства, определяющие 
совокупность, четко устанавливали, какие элементы 
данного типа являются членами, а какие не являют-
ся членами. 

Примерами статистических совокупностей являют-
ся рождения или смерти, происходящие среди насе-
ления в течение данного года; жилищные единицы, 
домохозяйства и люди, существующие в составе на-
селения в конкретный момент времени; и входящие в 
состав выборки домохозяйства и лица, в отношении 
которых собирается информация при обследовании 
домохозяйств. Крупные и малые административные 
единицы страны и страны мира также являются ста-
тистическими совокупностями. 

Статистическая величина — это число, рассчи-
тываемое на основе данных. Подсчет рождений, 
смертей и людей, а также коэффициенты и суммар-
ные показатели всех видов являются статистически-
ми величинами. Статистические величины, такие как 
общие коэффициенты рождаемости или коэффици-
енты младенческой смертности, часто составляются 
для отдельных стран мира или крупных либо малых 
административных единиц определенной страны. 
Эта информация представляет собой данные в смыс-
ле предыдущего пункта, где статистическая совокуп-
ность состоит из стран или районов страны. Таким об-
разом, «данные» — это более инклюзивное понятие, 
чем это могло показаться на первый взгляд. 

«Данные» и «статистическая величина» имеют 
одинаковое значение в демографии и статистике, 
однако демографы и статистики используют слово 
«население» совершенно по-разному. В демографии 
население рассматривается как совокупность, состав 
которой меняется с течением времени в результате 
ее пополнения и выбытия из нее членов населения. 
Именно в этом значении данное слово используется 
в настоящем руководстве. Статистики используют 
слово «население» для описания статистической со-
вокупности, к которой относятся данные (Stuart and 
Ord, vol. 1, 1987).
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источнике данных. В нижеследующих подразделах при-
водятся некоторые вопросы, которые могут быть заданы 
по каждому источнику. 

1. Регистрация актов гражданского состояния

57. Регистрация актов гражданского состояния яв-
ляется предпочтительным источником основных дан-
ных о рождаемости и смертности и данных о причине 
смерти, когда обеспечен полный охват случаев рожде-
ния и смерти. Когда регистрация актов гражданского со-
стояния является неполной, но при этом охватывает зна-
чительную долю рождений или смертей, она может быть 
ценным источником данных о рождаемости и смертно-
сти. Регистрация актов гражданского состояния в ка-
честве источника данных о рождаемости и смертности 
рассматривается в главе IV.

58. К числу вопросов, касающихся регистрации ак-
тов гражданского состояния, могут относиться следую-
щие: Существует ли национальная система регистра-
ции актов гражданского состояния? Составляются ли 
ею ежегодные таблицы рождаемости и смертности с 
разбивкой по возрасту и другим относящимся к этому 
вопросу характеристикам? Если да, то как давно она 
действует? Насколько полной, по оценкам, является 
регистрация рождений? Насколько полной, по оцен-
кам, является регистрация случаев смерти? Произво-
дятся ли расчеты повозрастных коэффициентов рожда-
емости и смертности, а также других статистических 
величин на основе этих данных? Если да, то насколько 
удовлетворительными являются результаты этих рас-
четов? Какие методы оценки были использованы для 
получения этих выводов?

2. Переписи населения

59. Перепись населения является потенциально бо-
гатым источником данных о рождаемости и смертно-
сти. Как и регистрация актов гражданского состояния, 
она дает данные по всем географическим районам, но 
также и данные по любой подгруппе населения, опре-
деляемой в рамках вопросов переписи, касающихся, 
например, уровня образования, рода занятий или ми-
грационного статуса. Система регистрации актов граж-
данского состояния, даже полностью развитая, часто 
не дает столько подробной информации, как перепись 
населения. Ретроспективные вопросы и методы часто 
позволяют получить данные о рождаемости и смертно-
сти за 15 или более лет, предшествующих дате перепи-
си. Вопросы и методы для получения данных о рожда-
емости и смертности на основе результатов переписей 
населения рассматриваются в главе V (рождаемость) и 
главе VI (смертность).

60. Примеры вопросов, касающихся переписей на-
селения, включают следующие: Когда была проведена 

самая последняя перепись населения? Были ли какие-
либо ретроспективные вопросы о рождениях и смертях 
включены и использованы для оценки рождаемости и/
или смертности? Был ли использован метод «собствен-
ные дети» для получения оценок повозрастных коэффи-
циентов рождаемости за 15 лет, предшествующих пере-
писи? Задавались ли эти вопросы населению в целом 
или только выборке населения? Насколько удовлетво-
рительными были полученные в результате оценки? Ка-
кие методы оценки были использованы для получения 
этих выводов? 

3. Общие обследования домохозяйств

61. Общие обследования домохозяйств также явля-
ются потенциально богатым источником данных о рож-
даемости и смертности. Они не дают географической 
привязки или информации по мелким подгруппам на-
селения, как это делают переписи, но они могут вклю-
чать более подробные вопросы о рождаемости и смерт-
ности и могут проводиться чаще, чем переписи населе-
ния. Вопросы и методы, касающиеся получения данных 
о рождаемости и смертности из общих обследований до-
мохозяйств, рассматриваются в главе V (рождаемость) и 
главе VI (смертность).

62. Вопросы, касающиеся общих обследований до-
мохозяйств, могут включать следующие: Когда прово-
дилось самое последнее общее обследование домохо-
зяйств? Были ли включены в него какие-либо ретроспек-
тивные вопросы о рождениях и смертях и использовались 
ли они для оценки уровня рождаемости и/или смертно-
сти? Использовался ли метод «собственные дети» для 
получения оценок повозрастных коэффициентов рожда-
емости за 15 лет, предшествовавших переписи? Каков 
был размер выборки? Как была построена выборка? Ка-
кие методы были использованы для расчета ошибок вы-
борки? Каковы были рассчитанные ошибки выборки для 
желательных статистических величин рождаемости и 
смертности? 

4. Обследования историй рождений

63. Обследования историй рождений могут дать бо-
лее подробную информацию о рождаемости, чем любой 
другой источник, однако включение в них простран-
ных вопросов, как правило, ограничивает их проведе-
ние сравнительно небольшими выборками. Обследова-
ния историй рождений обычно включают очень подроб-
ные вопросы по связанным с рождениями темам, таким 
как факторы, влияющие на уровень рождаемости и тен-
денции в области рождаемости, применение контрацеп-
тивов или информация о состоянии здоровья ребенка и 
членов семьи и наличии медицинского обслуживания. 
Вопросы по истории рождений рассматриваются в раз-
деле F главы V. 
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64. При обследовании историй рождений могут 
быть заданы вопросы наподобие тех, что приводятся 
ниже: Когда было проведено самое последнее обследо-
вание историй рождений? Включало ли обследование 
полную историю рождений? Насколько удовлетвори-
тельными были полученные в результате оценки рожда-
емости? Указывало ли что-либо на наличие ошибок, по-
явившихся в результате того, что даты рождения были 
названы неправильно? Какие методы оценки были ис-
пользованы для получения этих выводов? Как велика 
была выборка? Была ли проведена оценка ошибок вы-
борки для желательных статистических величин рожда-
емости и смертности? Если была проведена, то каковы 
были ошибки выборки?

5. Другие методы

65. Использовались ли другие методы, такие как 
многоразовые обследования или система двойного уче-
та? Если использовались, то насколько удовлетвори-
тельными являются полученные в результате оценки по-
возрастных коэффициентов рождаемости и смертности? 
Какие методы оценки были использованы для получе-
ния этих выводов?

6. Общая оценка

66. Соответствующие вопросы при проведении об-
щей оценки включают следующие: Насколько удовлет-
ворительными являются имеющиеся данные о рожда-
емости и смертности? В какой степени они удовлетво-
ряют потребности пользователей? Какие потребности 
пользователей, если такие есть, не были удовлетворе-
ны? Дают ли имеющиеся данные достаточно подробную 
информацию о субнациональных географических райо-
нах и подгруппах населения? Дают ли они достаточно 
подробную информацию для того, чтобы охарактеризо-
вать тенденции? В какой степени оценки одних и тех же 
или аналогичных статистических величин, полученных 
с помощью различных методов, согласуются между со-
бой? Насколько точными, как считается, являются оцен-
ки? Какие методы оценки были использованы для по-
лучения этих выводов? Оценка данных о рождаемости 
и смертности рассматривается в общих чертах в разде-
ле А главы III. Оценка полноты данных регистрации ак-
тов гражданского состояния рассматривается в разделе 
D главы IV. 

С. ПЛАНИРОВАНИЕ БУДУЩЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СБОРУ ДАННЫХ 

67. Обзор текущей деятельности может выявить мно-
гочисленные возможности, которые не были исполь-
зованы в прошлом. В разделе С дается краткий обзор 
возможностей, представленных основными методами 
сбора данных. 

1. Регистрация актов гражданского состояния

68. Будущая деятельность в отношении регистрации 
актов гражданского состояния как источника данных 
о рождаемости и смертности может касаться: а) оцен-
ки охвата и избирательности регистрации рождений и 
смертей; b) расширения охвата регистрации актов граж-
данского состояния; с) совершенствования компиляции 
и публикации данных регистрации актов гражданско-
го состояния; или d) совершенствования использования 
данных регистрации актов гражданского состояния. 

69. Оценка полноты и точности информации о со-
бытиях естественного движения населения является 
важным аспектом использования регистрации актов 
гражданского состояния как источника статистической 
информации. Оценка полноты регистрации случаев рож-
дения и смерти рассматривается в разделе D главы IV. 
Если такие оценки не проводились в недавнем прошлом, 
то, может быть, уместно начать их проведение. 

70. Усилия по расширению охвата неполной реги-
страции актов гражданского состояния важны, но они 
обычно будут оправданы в связи с первичной юридиче-
ской функцией регистрации актов гражданского состоя-
ния, а также с ее вторичными статистическими функци-
ями. Достижение полного охвата, как правило, является 
долгосрочной целью.

71. В тех случаях, когда система регистрации актов 
гражданского состояния существует, но не дает ежегод-
ных данных о количестве рождений и смертей, уместны-
ми будут следующие вопросы: Какие проблемы меша-
ют получению этих данных? Какие усовершенствования 
организации обработки записей о событиях естествен-
ного движения населения необходимы для получения 
желаемых статистических результатов?

72. Неполные данные регистрации актов граждан-
ского состояния зачастую используются не самым опти-
мальным образом. Система, которая собирает даже са-
мую небольшую долю данных обо всех случаях рож-
дения и смерти, может дать ценную информацию о 
рождаемости и смертности. Полученные на основании 
расчетов уровни полноты могут быть использованы для 
корректировки зарегистрированного числа рождений и 
смертей в целях получения оценок общего их числа с 
должным учетом избирательности регистрации. 

2. Переписи населения

73. Очередная перепись населения всегда должна 
рассматриваться как потенциальный источник данных 
о рождаемости и смертности. Это имеет особое значе-
ние в тех случаях, когда данные регистрации актов граж-
данского состояния являются неполными или их вообще 
нет. Специальные вопросы, которые необходимо задать, 
минимальны, но полученные данные о рождаемости и 
смертности могут быть очень ценными. 
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74. Там, где регистрация рождения не обеспечивает 
сбора данных обо всех случаях рождения, первоочеред-
ное внимание должно уделяться использованию метода 
«собственные дети» для получения оценок повозраст-
ных коэффициентов рождаемости за 15-летний период, 
предшествующий переписи. Для получения более под-
робной информации см. главу V.

75. Если регистрация смерти не охватывает всех 
случаев смерти, следует рассмотреть возможность вклю-
чения вопросов о последних случаях смерти в опросный 
лист переписи в целях получения оценки уровня смерт-
ности взрослого населения. Для получения более под-
робной информации см. главу VI.

3. Общие обследования домохозяйств

76. Очередное общее обследование домохозяйств 
всегда должно рассматриваться как потенциальный ис-
точник данных о рождаемости и смертности. Это имеет 
особое значение в тех случаях, когда данные регистра-
ции актов гражданского состояния являются неполными 
или их вообще нет, и когда переписи населения не ис-
пользуются в качестве источника данных о рождаемо-
сти и смертности. Вопросы и методы рассматриваются в 
главе V (рождаемость) и главе VI (смертность).

4. Обследования историй рождений

77. Обследования историй рождений отчасти пред-
назначены предоставлять более или менее стандартную 
информацию о рождаемости и смертности. При плани-
ровании обследований историй рождений важно преду-
сматривать расчет ошибок выборки для полученных 
производных статистических величин рождаемости и 
смертности, таких как общий коэффициент рождаемости 
и коэффициенты младенческой и детской смертности. 
Важно также проводить систематическое сравнение 

уровней и тенденций в области рождаемости и смерт-
ности, установленных на основе оценки данных этих 
обследований, которые могут давать самые точные све-
дения, с оценками из других источников. Вопросы, касаю-
щиеся историй рождений, рассматриваются в разделе F 
главы V.

5. Другие методы

78. Многоразовые обследования и системы двойно-
го учета являются намного более сложными и дорого-
стоящими, чем одноразовые обследования, и, возможно, 
их не следует рассматривать в качестве методов сбора 
данных о рождаемости и смертности, за исключением 
случаев, когда согласованные усилия по сбору данных 
другими средствами окончились неудачей. Если мно-
горазовое обследование должно быть проведено в це-
лях сбора других типов данных, то, конечно же, долж-
на быть рассмотрена возможность включения соответ-
ствующих вопросов для сбора данных о рождаемости и 
смертности. 

D. КООРДИНАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО СБОРУ ДАННЫХ

79. Поскольку данные о рождаемости и смертности 
получают из многочисленных и различных источников, 
планы  получения данных из какого-либо одного источ-
ника должны учитывать планы получения данных из 
других источников. Например, когда регистрация актов 
гражданского состояния не обеспечивает полного учета 
случаев рождения и смерти, более важно использовать 
переписи населения и обследования домохозяйств в ка-
честве источников данных о рождаемости и смертности. 
Аналогичным образом возрастает значимость использо-
вания общего обследования домохозяйств для получе-
ния данных о рождаемости и смертности, если для этой 
цели не используются переписи. 
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ВВЕДЕНИЕ

80. Каждый метод сбора данных о рождаемости и 
смертности включает работу на местах, во время кото-
рой производится сбор информации от лиц в составе на-
селения, и обработку данных, в ходе которой эта инфор-
мация обобщается и обрабатывается для получения по-
лезных статистических данных. В двух первых разделах 
настоящей главы дается общее описание этих операций, 
при этом отмечаются моменты, особенно важные для 
сбора данных о рождаемости и смертности. 

81. Сегодня обработка данных почти всегда произ-
водится компьютером, и огромная емкость запомина-
ющих устройств современных компьютеров позволяет 
хранить даже самые большие массивы данных для по-
вторного использования в будущем. Компьютеры все 
чаще применяются в планировании, управлении и адми-
нистративной работе, так что всевозможные оператив-
ные документы также могут быть архивированы для ис-
пользования в будущем в качестве справочных материа-
лов для планирования, оценки и других целей.

82. Архивирование стало более важной и широко-
масштабной задачей в связи с тем, что печатные доку-
менты и публикации уступили место компьютерным 
файлам. Вопросы архивирования рассматриваются в 
третьем и последнем разделе данной главы. Несмотря на 
общий характер этих вопросов, они особенно важны для 
данных о рождаемости и смертности, так как эти данные 
довольно часто поступают из нескольких источников. 

А. РАБОТА НА МЕСТАХ

83. Работа на местах — это процесс сбора инфор-
мации о людях и событиях «на местах» — по всей стра-
не в случае регистрации актов гражданского состояния 
или переписи населения либо в районах выборки в слу-
чае обследования домохозяйств. Лицам из состава на-
селения предлагается сообщить сведения о себе, своих 
семьях и домохозяйствах, в которых они живут, работ-
никам на местах, представляющим организацию по сбо-
ру данных. 

84. В случае регистрации актов гражданского состоя-
ния информация собирается местными регистраторами, 
когда информаторы приходят в местные бюро регистра-
ции актов гражданского состояния для регистрации фак-
тов рождения и смерти. Процесс регистрации подробнее 
рассматривается в разделе А главы V. 

85. В случае переписей и обследований сбор инфор-
мации чаще всего производится счетчиками в ходе пе-

реписи или интервьюерами при обследовании, которые 
посещают домохозяйства по всей стране и получают ин-
формацию от одного или более респондентов в каждом 
домохозяйстве. При переписях и обследованиях может 
также использоваться метод «самоисчисления», при ко-
тором бланки переписного листа по почте рассылаются 
по домохозяйствам в надежде на то, что глава домохо-
зяйства или другое способное дать информацию лицо 
заполнит эти бланки и отправит их обратно по почте. 
В этом случае счетчики и интервьюеры обходят толь-
ко те домохозяйства, которые не вернули заполненные 
опросные листы.

86. Работа на местах предъявляет строгие требова-
ния к организационному и материально-техническому 
потенциалу организации, занимающейся сбором дан-
ных. Регистрация актов гражданского состояния и пере-
писи населения в больших странах предполагают уча-
стие в них сотен тысяч работников на местах по всей 
стране. Этих работников необходимо набрать, подгото-
вить, экипировать и контролировать. В случае перепи-
сей и обследований работа, проводимая на территории 
всей страны в течение сравнительно короткого периода 
времени, должна тщательно координироваться и конт-
ролироваться. 

87. В частности, необходимо, чтобы процедуры ма-
териально-технического обеспечения сбора заполнен-
ных бланков гарантировали их целостность и полную 
сохранность при перевозке с места сбора данных к ме-
сту их обработки. При проведении переписи населения 
даже в меньших по размерам странах таких перепис-
ных листов будет насчитываться десятки миллионов, и 
все они должны быть доставлены в один или несколько 
центральных пунктов обработки и надлежащим образом 
храниться в ожидании последующей их обработки. 

1. Планирование

88. При планировании работы на местах должно 
быть предусмотрено: a) разработка формы бланков, ко-
торые будут использоваться для сбора информации; 
b) набор и обучение персонала, который будет выпол-
нять работу; с) обеспечение оборудования, расходуемых 
предметов снабжения, справочных и учебных материа-
лов и других ресурсов, необходимых для выполнения 
работы; d) непрерывный контроль за работой персона-
ла в целях выявления проблем и принятия мер для их 
устранения; и е) непрерывный контроль за хранением и 
передачей информации, с тем чтобы обеспечить ее сво-
евременное поступление без потерь в соответствующий 
центральный пункт или пункты обработки.

II. РАБОТА НА МЕСТАХ, ОБРАБОТКА И АРХИВИРОВАНИЕ ДАННЫХ
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89. Планирование переписи населения рассматри-
вается в Принципах и рекомендациях в отношении пере-
писей населения и жилого фонда, первое пересмотрен-
ное издание (Организация Объединенных Наций, 1998 а) 
и в Руководстве по управлению переписями населения 
и жилого фонда (Организация Объединенных Наций, 
2000 а). Планирование в отношении статистической об-
работки данных регистрации актов гражданского состо-
яния рассматривается в Принципах и рекомендациях для 
системы статистического учета естественного дви-
жения населения, второе пересмотренное издание (Ор-
ганизация Объединенных Наций, 2003 a). Планирование 
обследований домохозяйств рассматривается в Руковод-
стве по обследованию домашних хозяйств (Организа-
ция Объединенных Наций, 1984).

90. В отношении сбора данных о рождаемости и 
смертности планирование должно предусмотреть, ка-
кая информация потребуется для статистических це-
лей и какие бланки будут использоваться для сбора этой 
информации. В случае сбора данных о рождаемости и 
смертности в переписях и обследованиях планировани-
ем должны быть предусмотрены предварительная про-
верка используемых вопросов и обучение работников 
на местах умению задавать эти вопросы. Проверка мо-
жет также быть полезной в контексте регистрации актов 
гражданского состояния. 

2. Дизайн бланков

91. Дизайн статистических бланков, будь то для ре-
гистрации актов гражданского состояния, переписи на-
селения или обследования домохозяйств, имеет осново-
полагающее значение для успешного проведения рабо-
ты на местах. Хотя первоочередное значение имеет та 
конкретная информация, которую предстоит собрать, 
формулировка вопросов и их компоновка в виде опрос-
ного листа могут в значительной степени облегчить или 
затруднить сбор полной и точной информации.

92. Это особенно справедливо в отношении сбора ре-
троспективной информации о рождениях и смертях во 
время переписей населения и обследований домохозяйств. 
Рождение и смерть — это чрезвычайно важные события в 
жизни опрашиваемых людей, и о них не забывают. Однако 
для получения информации об этих событиях необходимо 
разработать специальную последовательность вопросов 
для преодоления особых трудностей. Людям, возможно, 
не хочется говорить, например, о смерти или о детях, ко-
торые умерли вскоре после рождения. Кроме того, четко 
помня сам факт события, люди могут сомневаться относи-
тельно того, когда именно оно произошло.

93. Хотя знание национальных условий и знаком-
ство с опытом других стран обеспечат ценную основу 
для разработки формы опросных листов, они не могут 
заменить их проверку на местах. Проверка на местах 
всегда должна рассматриваться в качестве «последней 

инстанции» при принятии решения о том, какого рода 
вопросы позволят получить наиболее полную и точную 
информацию.

94. Вопросы, задаваемые для сбора данных о рож-
даемости и смертности во время переписей населения и 
обследований домохозяйств, подробно рассматривают-
ся в главе V (рождаемость) и главе VI (смертность).

3. Набор и подготовка кадров

95. Никакой другой аспект работы на местах не име-
ет такого значения, как набор, подготовка и инспекти-
рование кадров для работы на местах. Это относится к 
местным регистраторам бюро регистрации актов граж-
данского состояния, а также к счетчикам, участвующим 
в переписи, и интервьюерам, проводящим обследование. 
Двоякая функция подготовки заключается в том, чтобы 
передать специальные знания, необходимые участникам 
сбора данных на местах, с тем чтобы они могли выпол-
нять свою работу, и сформировать среди них дух со-
трудничества, который будет побуждать их выполнять 
свою работу наилучшим образом при, возможно, зачас-
тую трудных обстоятельствах. Функция набора заклю-
чается в том, чтобы отобрать кандидатов, самых способ-
ных к выполнению такой работы на местах.

96. Сбор точной информации требует, чтобы ра-
ботающие на местах в деталях понимали каждый эле-
мент опросного листа (или листов), которые они будут 
заполнять, чтобы они знали соответствующий порядок 
их заполнения, и знали, как получить помощь в случае 
затруднения. При проведении переписей и обследова-
ний счетчики и интервьюеры должны быть в состоя-
нии найти путь к домохозяйствам, которые они должны 
переписать.

97. Важно четко и детально понимать значение раз-
личных элементов собираемой информации. Кажущие-
ся простыми вопросы часто таят сложности, о которых 
необходимо узнать в процессе подготовки. Вопросы о 
детях, родившихся живыми, например, относятся к био-
логическим, а не приемным детям; как к умершим, так и  
к находящимся в живых детям; и к детям, которые жи-
вут в другом месте, а также к детям, живущим со своей 
матерью. 

98. Детальное разъяснение каждого элемента исполь-
зуемых бланков должно быть включено в учебное посо-
бие. Каждый работающий на местах должен получить 
экземпляр такого пособия во время подготовки и иметь 
его при себе при работе на месте, чтобы при необходи-
мости можно было справиться по какому-либо вопросу. 

99. Проведение переписей и обследований, в ходе 
которых задается большее число вопросов и более слож-
ных по характеру, требует более обширной подготовки 
и инспектирования, с тем чтобы в результате их была 
собрана полезная информация. Как показывает практи-
ка, при проведении операций по переписи населения и 
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обследованиям часто оказывается давление, с тем чтобы 
включить в них большее число вопросов, причем более 
трудных вопросов, чем это позволяют сделать имеющи-
еся ресурсы, выделенные для проведения этих опера-
ций. Информация, полученная в ответах на вопросы, по 
которым работающие на местах были плохо подготовле-
ны, скорее всего, будет иметь небольшую ценность или 
вообще никакой. 

4. Инспектирование

100. Инспектирование работников, осуществляю-
щих сбор данных на местах, является исключительно 
важным для успешного выполнения этой работы. Время 
и ресурсы, отводимые на подготовку, неизбежно огра-
ниченны, и даже при самой хорошей подготовке неко-
торые усвоенные уроки будут забыты в процессе ра-
боты на местах. В ходе работы на местах могут также 
появиться вопросы или трудности, которых не предви-
дели во время обучения. Инспектирование работников 
в ходе сбора ими данных у населения на местах необхо-
димо для обеспечения того, чтобы они наилучшим воз-
можным образом выполняли свою работу по получению 
точной информации от респондентов.

101. Сами инспекторы тоже работают на местах и 
должны пройти необходимую подготовку для выпол-
нения своих обязанностей, и их деятельность должна 
надлежащим образом контролироваться. Должны про-
водиться регулярные встречи лиц, проводящих опросы 
на местах, и их инспекторов для обсуждения возникших 
проблем и поиска их решений. В процессе проведения 
переписи или обследования встречи инспекторов и счет-
чиков должны проводиться ежедневно в целях обсуж-
дения проблем, которые появились в течение рабочего 
дня, и путей их решения.

102. Вторым элементом эффективного контроля яв-
ляется мониторинг результатов деятельности отдель-
ных счетчиков или интервьюеров посредством редакти-
рования на местах. Инспекторы тщательно проверяют 
заполненные листы, представленные конкретными ра-
ботниками, на предмет выявления ошибок, пропусков и 
двусмысленных ответов. Любые выявленные проблемы 
затем обсуждаются с работником, который представил 
эти опросные листы. В результате этого ошибки будут 
исправлены, пропуски восполнены, а двусмысленности, 
по возможности, устранены. Однако основная цель ре-
дактирования на местах заключается не в том, чтобы ис-
править ошибки, а чтобы предупредить появление таких 
ошибок в будущем. Инспектор всегда информирован о 
качестве работы каждого, кто осуществляет сбор дан-
ных на местах, и может решить вопросы, возникшие в 
результате путаницы, ошибок и халатности до того, как 
они поставят под угрозу успех работы. Более подробно 
этот вопрос рассматривается в Руководстве по управле-
нию переписями населения и жилого фонда (Организа-
ция Объединенных Наций, 2000 а).

5. Передача информации

103. Информация традиционно заносится на напе-
чатанный на бумаге бланк, или «переписной лист», или 
«вопросник». Затем эти формы доставляются в один или 
более центральных пунктов для последующей обработ-
ки. В целях обеспечения сохранности или предупрежде-
ния ошибочной классификации этих форм используют-
ся различные процедуры. 

104. Сбор информации по-прежнему чаще всего 
осуществляется путем ее занесения на бумажный бланк, 
но в некоторых случаях она заносится непосредствен-
но в компьютер. В последнем случае информация мо-
жет быть доставлена на удобном компьютерном носи-
теле, таком как дискета или компакт-диск, или передана 
по телефону или компьютерным сетям в центральный 
пункт для последующей обработки.

В. ОБРАБОТКА ДАННЫХ

105. В качестве исходного материала в обработке 
данных используется информация, собранная на местах 
от респондентов (при переписях и обследованиях) или 
информаторов (при регистрации актов гражданского со-
стояния), в результате появляются наборы выходных 
данных, таблицы и другие производные статистические 
данные, а также соответствующая документация и отче-
ты об обработке данных. 

106. Обработка данных для систем регистрации ак-
тов гражданского состояния и переписей населения, а 
также обследований домохозяйств включает одни и те 
же основные операции. Обработка данных для систем 
регистрации актов гражданского состояния ведется не-
прерывно или через регулярные и относительно частые 
интервалы, в то время как обработка данных для перепи-
сей или обследований, как правило, ограничена опреде-
ленным периодом, который устанавливается с момента 
окончания сбора данных на местах. 

1. Обработка данных вручную

107. Обработка данных начинается с процедуры про-
верки того, что вся информация, собранная на местах, 
поступила в форме, подходящей для последующей об-
работки. Записи проверяются с целью удостовериться 
в наличии основной идентификационной информации. 

108. В случае регистрации актов гражданского сос-
тояния организация, ответственная за обработку дан-
ных для статистических целей, обычно получает стати-
стические отчеты о рождениях и смертях через регуляр-
ные промежутки времени. Проводятся проверки с целью 
установить, что бланки статистической отчетности по-
ступят в установленные сроки, а также некоторые пред-
варительные проверки содержания этих бланков чтобы 
убедиться, что они готовы для ввода данных.
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109. В случае переписи населения число опросных 
листов, получаемых от каждого счетного участка, бу-
дет сверено со сводной ведомостью этого участка для 
проверки того, что все переписные листы, собранные 
на местах, были получены на пункте обработки данных. 
Переписи, как правило, собирают информацию о домо-
хозяйствах и отдельных лицах, включая число лиц, жи-
вущих в домохозяйстве.

110. Определенная информация, например данные 
переписи или обследования о роде занятий или отрас-
ли, может потребовать ручного кодирования до ввода 
данных. Однако с развитием информационной техноло-
гии компьютерное и автоматическое кодирование, более 
подробно описанное ниже, может заменить собой коди-
рование вручную.

2. Ввод данных

111. Различные операции по сбору данных, как пра-
вило, направлены на минимизацию ручной обработки 
путем как можно более быстрого перенесения инфор-
мации на компьютерные носители. Когда сбор данных 
осуществляется путем их внесения в отпечатанные на 
бумаге бланки, ввод данных, или сбор данных, может 
осуществляться либо путем впечатывания информации 
в формуляры с помощью клавиатуры компьютера, либо 
с помощью любого из нескольких методов оптического 
сканирования. 

112. Независимо от того, какой метод использу-
ется, точность процесса необходимо проверять путем 
систематического сопоставления информации в ком-
пьютерных записях с информацией, содержащейся в 
представленных опросных листах. Проверка, как пра-
вило, осуществляется на основе выборки, при этом 
предусматривается полная проверка в любой группе 
записей, в отношении которой выборка выявила нали-
чие проблем.

113. Когда информация вводится непосредствен-
но в компьютеры в местных бюро регистрации актов 
гражданского состояния или во время сбора данных на 
местах для переписей или обследований, ввод данных 
перестает быть отдельной операцией. Перевод устных 
ответов в компьютерные коды будет осуществляться с 
помощью программного обеспечения. После того как 
установлена точность программного обеспечения, про-
верочные операции, которые требуются при использо-
вании других методов ввода данных, становятся излиш-
ними. Прямой ввод информации в компьютеры во время 
работы на местах, вероятно, получит все более широкое 
распространение в будущем, так как стоимость необхо-
димых аппаратных средств компьютера снижается.

3. Компьютерное редактирование

114. После ввода данных и выполнения любых не-
обходимых операций по их классификации полученные 

наборы данных должны быть подвергнуты ряду опе-
раций по редактированию, выполняемому с помощью 
компьютеров. Каждое редактирование состоит из ре-
дакторской проверки и связанного с ней действия по 
редактированию, которое осуществляется, если данные 
не проходят проверки.

115. Структурные проверки выявляют наличие или 
отсутствие определенных записей. Полный набор запи-
сей в любом наборе данных можно проверить, например, 
для того чтобы убедиться в том, что представлен каж-
дый местный регистрационный участок или переписной 
участок. Проверки такого рода, как правило, проводят-
ся одновременно с проверками вручную, описанными в 
разделе В.1, выше. Если записи по какому-либо участку 
отсутствуют, следует принять меры для их обнаружения 
и включения в набор данных.

116. Другие структурные проверки помогут удосто-
вериться, имеется ли по каждому домохозяйству одна 
и только одна запись о главе домохозяйства/базисном 
лице, являются ли какие-либо две записи о домохозяйст-
ве дубликатами, ошибочно внесенными во время ввода 
данных, и совпадает ли число записей о лицах по каждо-
му домохозяйству с числом лиц, указанных в регистра-
ционных записях о домохозяйстве. 

117. Индивидуальные записи проверяются на не-
достоверные коды и недостающие величины. Недосто-
верные коды, как правило, указывают на ошибки, допу-
щенные при вводе данных, которые можно исправить, 
обратившись к бумажному бланку, из которого была по-
лучена информация. Проверки на недостоверные коды 
часто включаются в процесс проверки ввода данных. 

118. Недостающую информацию лучше всего вос-
полнить из источника, бумажного бланка, из которого 
была взята запись, или получить от информатора или 
респондента, который предоставил первоначальную ин-
формацию. Когда это не представляется возможным, 
должны быть присвоены коды «не указано» в таблицах 
данных, показывающих соответствующие категории, 
например «возраст не указан». Всегда следует исполь-
зовать четко обозначенные коды «не указано», чтобы не 
допускать путаницы между информацией недостающей 
и информацией, которая неприменима. Следует позабо-
титься о том, чтобы не путать коды недостающих вели-
чин и сами величины. 

119. Недостающая информация иногда вменяется 
(исчисляется условно), то есть ей присваивается значе-
ние, которое является статистически вероятным, но не 
обязательно правильным. К вменению следует прибе-
гать осторожно, поскольку, хотя ради удобства пользо-
вателя подобным образом восполняется недостающая 
информация, существует риск того, что неточное вме-
нение исказит данные.
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120. Рассмотрим, например, вопросы о числе детей, 
родившихся живыми, и о числе детей, находившихся в 
живых в момент опроса. Если имеется сообщение о чис-
ле детей, находившихся в живых в момент опроса, но 
отсутствует сообщение о числе детей, родившихся жи-
выми, можно предложить приравнять число детей, ро-
дившихся живыми, к числу детей, находившихся в жи-
вых в момент опроса. Однако тем самым число умерших 
детей при таком вменении становится равным нулю для 
всех подобных случаев. Тем самым будет вменен нуле-
вой риск смертности для всех соответствующих детей и 
искажен уровень смертности, рассчитанный на основе 
этих данных, в сторону его занижения.

121. В результате проверок на взаимосогласован-
ность проводится сравнение значений различных эле-
ментов информации в целях выявления несоответствий. 
Например, запись регистрации актов гражданского со-
стояния, переписи или обследования, представляющая 
14-летнюю женщину с восемью детьми, родившимися 
живыми, очевидно, является ошибочной, хотя только из 
этих сведений невозможно понять, какая информация 
является неверной — о возрасте женщины или о числе 
детей, родившихся живыми.

122. Как правило, считается целесообразным уст-
ранять подобные несоответствия, даже если для это-
го необходимо прибегать к вменению. Однако исполь-
зуя вменение подобным образом, важно позаботиться 
о том, чтобы вменение, осуществленное для устране-
ния одного несоответствия, не привело к новым несо-
ответствиям.

4. Табулирование

123. Табулирование или компиляция — это процесс 
определения числа лиц или событий, имеющих опре-
деленное сочетание характеристик, на основе записей, 
составляющих набор данных. Слово «табулирование» 
применяется к переписям населения и обследованиям, 
а слово «компиляция» — к регистрации актов граждан-
ского состояния. Во избежание ненужного повторения 
этих слов здесь мы будем использовать термин «табу-
лирование».

124. Таблицы, которые должны быть составлены на 
основе набора данных, могут быть точно определены 
путем установления области табулирования (группы 
данных о рождениях, смертях или людях, подлежащие 
табулированию), охватываемых ею данных (таких как 
возраст или число детей, родившихся живыми), точек 
отбрасывания членов ряда цифр (усечения) для любых 
данных, которые этого требуют, и отношения к недоста-
ющим величинам. Точки отбрасывания, как правило, 
должны выбираться таким образом, чтобы только не-
значительный процент (например, менее одного про-
цента) всех случаев попадал в открытые группы. Недо-
стающим величинам, если таковые находятся, всегда 
должно быть отведено в таблице отдельное место; ни 

при каких условиях они не должны объединяться с дру-
гими величинами. 

125. Спецификации требований к табулированию 
должны быть внятными и понятными как для специали-
стов, занимающихся содержанием переписи, так и для 
обработчиков данных, и они должны быть достаточно 
подробными, с тем чтобы обработчикам данных не при-
ходилось принимать решения в отношении содержания 
таблиц. 

5. Другие задачи

126. После того как компьютерное редактирование 
завершено, можно заняться выполнением различных 
других задач по обработке данных:

• Например, может потребоваться специальная обра-
ботка для создания «оригинал-макета» для печат-
ных изданий или для создания различных специ-
альных компьютерных файлов, необходимых для 
электронных публикаций.

• Для использования метода «собственные дети», 
описанного в разделе В главы V, может потребо-
ваться специальная обработка записей о людях и 
домохозяйствах для соединения детей и матерей в 
домохозяйствах.

• Расчет ошибок выборки при обследованиях домо-
хозяйств может осуществляться с использованием 
интенсивных вычислительных методов и поэтому 
стать частью обработки данных.

• В случае переписей населения, как правило, со-
ставляется одна или более выборок домохозяйств 
для использования в будущем. Это позволяет со-
ставлять дополнительные таблицы и осуществлять 
другие виды обработки с использованием выбор-
ки, а не полных записей переписи, в качестве аль-
тернативы или предварительной стадии обработки 
всех записей переписи.

С. АРХИВИРОВАНИЕ

127. Архив — это хранилище документов и данных. 
Архивирование выполняет те же цели в настоящее вре-
мя, что и в прошлом, однако достижения в разработке 
информационной технологии значительно увеличили 
его потенциальные возможности, изменили средства и 
носители, используемые для архивирования, и принес-
ли с собой новые проблемы, касающиеся сохранности 
архивов. 

128. Быстрое снижение стоимости хранения и обра-
ботки информации в электронной форме создало возмож-
ность для недорогостоящего архивирования большей 
части или всех материалов, получаемых в ходе любой 
операции по сбору данных, включая все материалы пла-
нирования, оперативные документы, вопросники и ан-



20

кеты, бланки проверок, наборы данных, окончательные 
результаты и материалы оценки. 

129. Почти все эти материалы сегодня получают с 
использованием компьютеров, и поэтому они появляют-
ся в электронной форме. Эффективное архивирование 
требует организации работы по производству данных с 
целью обеспечить, чтобы электронные файлы были со-
ответствующим образом названы, проиндексированы, 
защищены, сохранены и, по завершении работы, пере-
даны в соответствующий электронный архив.

1. Функции

130. Архивы необходимы для целей официальной 
справочной службы. Организации, производящие дан-
ные, должны иметь хранилище достоверных копий всей 
официально обнародованной информации. Юридически 
может потребоваться создание архивов записей актов 
гражданского состояния (а в некоторых случаях — и за-
писей переписей населения). 

131. Архивы обеспечивают «институциональную па-
мять», систематическую и надежную запись прошлого 
опыта организации, к которой можно обратиться в целях 
планирования и оценки.

132. Архивы хранят данные для будущего использо-
вания. Официальные операции по сбору данных почти 
всегда носят многоцелевой характер. Они, как правило, 
дают гораздо больше информации, чем ее используется 
или публикуется в момент сбора. Архивированные дан-
ные часто находят применение, которое не предвидели 
во время сбора данных. Учитывая высокую стоимость 
сбора данных, важно максимально оптимизировать ис-
пользование собранных данных. 

133. Архивы помогают устранить неопределенность 
в отношении будущих информационных потребностей. 
Принимая во внимание относительно низкую стоимость 
создания и содержания электронных архивов, часто бу-
дет уместным архивировать информацию, которая мо-
жет оказаться полезной в будущем.

2. Содержание

134. Вся публично обнародованная информация 
должна быть архивирована. Отдельные записи, входя-
щие в состав всех наборов данных, полученных в ре-
зультате проведения переписей, обследований и реги-
страции актов гражданского состояния, должны быть 
архивированы вместе с технической документацией, не-
обходимой для обработки этих записей, такой как книги 
кодов и спецификации форматов файлов.

135. Подлежат архивированию многочисленные до-
кументы по планированию, оперативной деятельности 
и оценке, созданные в ходе любой операции по сбору 
данных. Соответствующие элементы включают, напри-
мер, всевозможные оперативные планы, учебные посо-

бия, спецификации и записи по компьютерному редак-
тированию, планы табулирования и отчеты о проведе-
нии оценки. Учитывая по существу неограниченную ем-
кость памяти электронных носителей, основным ограни-
чением в отношении объема архивируемой информации 
будет способность организации собирать документы по 
мере их появления и индексировать их, с тем чтобы обе-
спечить быстрый поиск информации в будущем. 

136. Многие операции по сбору данных на местах 
включают подготовку «схематических карт» районов 
выборки или, в случае переписи населения, всех насе-
ленных районов страны. Хотя может быть желательным 
архивировать эти схематические карты, это не всегда 
осуществимо. Однако все чаще используемые карты 
создаются с помощью программного обеспечения гео-
графических информационных систем. В этом случае 
карты появляются в электронной форме и должны быть 
архивированы вместе с другими материалами. 

3. Сохранность и техническое обслуживание  
архивов

137. Сохранность архивов включает их защиту от 
потерь данных, их искажения и несанкционированно-
го доступа к ним. Быстрое изменение информационных 
технологий создало новые опасности потери данных в 
случае хранения архивов на устаревших компьютерных 
носителях. Компьютерные архивы должны быть защи-
щены от этого риска программой периодического «об-
новления» архивированных файлов путем их записи на 
новые носители. Темпы изменения технологии настоль-
ко стремительны, что носители могут устаревать в тече-
ние пяти лет.

138. В электронных архивах используются физиче-
ские носители, которые необходимо защищать от изна-
шивания, потерь и несанкционированного доступа, так 
же, как традиционные записи на бумаге. Сравнительная 
легкость, с которой можно копировать и перемещать 
электронную информацию, позволяет сохранять копии 
всех архивированных материалов во многих географи-
ческих районах и тем самым избегать риска потерять 
их в результате деятельности человека или стихийно-
го бедствия. Таким образом, электронные архивы сулят 
бóльшую сохранность, снижение затрат и значительное 
увеличение свободы доступа.

139. В то же время электронные носители создают 
риски в плане сохранности, которые отсутствовали, когда 
информация традиционно хранилась на бумаге. Легкость, 
с которой может быть преобразована электронная инфор-
мация, создает опасность фальсификации, неумышлен-
ного искажения или полной потери данных в результате 
неумышленного стирания — то есть рисков, которых не 
существует для традиционных материалов. Важно пони-
мать и применять существующие меры по уменьшению 
таких рисков до пренебрежимо малых уровней.
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III. ОЦЕНКА, ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ  
И РАСПРОСТРАНЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

140. В отличие от операций, рассмотренных в преды-
дущей главе, оценка и приблизительное вычисление (то 
же, что и приблизительная оценка или приближенный 
расчет), как правило, предполагают использование двух 
или более источников данных. В нижеследующем разде-
ле представлены основные концепции оценки наборов 
данных, включая ошибки в охвате и содержании и раз-
личие между качеством данных и точностью приблизи-
тельных оценок. 

141. В разделе В в общих чертах рассматривается 
оценка уровней и тенденций рождаемости и смертности 
с уделением особого внимания важности получения и 
сравнения приблизительных оценок на основе данных 
из нескольких источников. Оценка и приблизительное 
вычисление тесно связаны, так как определение точно-
сти приблизительных расчетов, сделанных на основе 
одного или более наборов данных, является одним из 
подходов к оценке качества наборов данных.

142. В разделе С рассматривается распространение 
данных в удобной для пользователя форме. В прошлом 
это был прежде всего вопрос того, какая информация 
должна представляться — какие таблицы, какие выве-
денные статистические данные, какая дополнительная 
текстовая информация. В результате быстрого развития 
информационной технологии внимание ныне сосредото-
чено также на носителях и на формате представления 
информации, при этом наибольшее внимание уделяется 
компьютерным носителям и форматам.

А. ОЦЕНКА

143. Организации, поставляющие данные, должны 
оценивать их и принимать надлежащие меры для ин-
формирования пользователей о результатах проведен-
ной оценки. Без этой информации пользователи могут 
делать из этих данных неправильные выводы, прини-
мать на основе этих выводов неверные решения и пред-
принимать на основе этих своих решений нецелесооб-
разные действия. 

144. Проведение оценки важно и для внутренних 
операций собирающей данные организации. Оно обес-
печивает основу для сохранения и повышения качества 
данных и корректировки мероприятий по сбору данных 
применительно к изменяющимся условиям.

1. Качество операций

145. Оценке может быть подвергнут каждый аспект 
операции по сбору данных, включая первоначальное 
планирование и консультации с пользователями; содер-
жание и формат переписных листов и бланков; набор, 
отбор и подготовку работников, ведущих опросы; пере-
дачу заполненных бланков и их проверку; ввод данных; 
ручное и компьютерное редактирование; планы табули-
рования и надлежащее качество таблиц; архивирование 
и распространение; общее планирование и управление. 
Значительная часть информации для проведения оценки 
может быть получена из документации по контролю за 
качеством операций. Когда это касается переписей насе-
ления, оценка операций часто анализируется в админи-
стративном отчете о переписи. 

146. Оценка качества операций по переписи населе-
ния рассматривается в Руководстве по управлению пере-
писями населения и жилого фонда (Организация Объе-
диненных Наций, 2000 а). Оценка качества операций по 
ведению регистрации актов гражданского состояния и 
статистического учета естественного движения населе-
ния рассматривается в Принципах и рекомендациях для 
системы статистического учета естественного дви-
жения населения (Организация Объединенных Наций, 
2003 a). 

2. Актуальность и своевременность

147. Полезность данных и статистических сведений 
для конкретных целей зависит от их актуальности и сво-
евременности. Нет необходимости особо подчеркивать 
важность выдачи информации, актуальной с точки зре-
ния потребностей пользователя, поскольку это прежде 
всего и является основанием для сбора данных. Можно, 
однако, предположить, что планирование и консультации 
с пользователями до сбора данных сделают проведение 
в дальнейшем оценки актуальности вообще излишним. 
На деле, ввиду значительных масштабов многих опера-
ций по сбору данных, продолжительного времени их про-
ведения и внушительного бюрократического механизма, 
который для этого требуется, уделение неослабного вни-
мания потребностям пользователя оказывается отнюдь 
не тривиальной задачей.

148. Своевременность важна потому, что с течени-
ем времени данные теряют ценность, поскольку период, 
к которому они относятся, уходит в прошлое. Обеспе-
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чение своевременности в определенной мере зависит от 
того, чтобы при планировании операций по сбору дан-
ных было предусмотрено представление данных именно 
тогда, когда они требуются. После того как операция по 
сбору данных началась, своевременность в значитель-
ной степени зависит от того, обеспечивается ли  выпол-
нение в срок различных задач по обработке данных — от 
ввода данных до конечного этапа их распространения. 
Своевременности может способствовать оперативный 
выпуск предварительных данных, а позднее — и окон-
чательных.

3. Качество данных

149. В результате сбора данных на местах и их обра-
ботки получают один или более наборов данных, и каж-
дый из них включает записи, содержащие информацию 
об элементах, образующих некую статистическую сово-
купность. Система регистрации актов гражданского со-
стояния, например, ежегодно дает один набор данных о 
рождениях и один набор данных о случаях смерти, кото-
рые имели место в предшествующем году. Результатом 
переписи населения становится набор данных, содержа-
щих записи о людях и домохозяйствах, имеющихся в со-
ставе населения на момент регистрации. Обследование 
домохозяйств позволяет получить набор данных, содер-
жащих записи о людях и домохозяйствах в выборке до-
мохозяйств на момент опроса. В нижеследующих раз-
делах рассматриваются базовые концепции для оценки 
качества наборов данных.

а) Качество охвата

150. Качество охвата того или иного набора данных 
определяется соответствием между записями, которые 
он содержит, и элементами, которые эти записи при-
званы характеризовать. В наборах данных могут отсут-
ствовать записи о некоторых элементах, которые долж-
ны быть представлены, и иметься записи, которых не 
должно быть. Ошибочное включение записей происхо-
дит тогда, когда набор данных содержит более одной 
записи по одному и тому же элементу, записи по эле-
ментам, которые не включены в представленную сово-
купность, или записи, которые не представляют ни один 
из элементов. 

b) Качество содержания

151. Качество содержания набора данных характе-
ризуется качеством информации, содержащейся в запи-
сях набора данных. Его отражает частота недостающих 
величин, распространенность случаев логической несо-
гласованности и точность значений, содержащихся в 
записях. 

с) Проверка записей на соответствие

152. Самым распространенным средством оценки 
набора данных является проверка записей на соответ-

ствие, когда записи из оцениваемого набора данных — 
набора первичных данных — сопоставляются с запися-
ми из набора вторичных данных, представляющего ту 
же самую статистическую совокупность. Процесс сопо-
ставления может быть очень сложным. Полезный обзор 
сопоставления записей приводится в Marks, Seltzer and 
Krotki (1974). 

153. Сопоставление позволяет решить две задачи. 
Во-первых, это разделение записей как в первичных, так 
и во вторичных наборах данных на две группы — на вза-
имосогласующиеся записи и несогласующиеся записи. 
Взаимосогласующиеся записи — это записи в каждом 
из двух наборов данных, соответствующие элементам, 
представленным записями в другом наборе данных. 
Несогласующиеся записи — это записи в каждом из на-
боров данных, соответствующие элементам, не пред-
ставленным записями в другом наборе данных.

154. При точном соблюдении процедуры сопостав-
ления несогласующиеся записи в наборе первичных 
данных представляют ошибочные включения в этом на-
боре данных или пропуски данных из набора вторичных 
данных, а несогласующиеся записи в наборе вторич-
ных данных представляют пропуски данных из набора 
первичных данных или ошибочные включения в набо-
ре вторичных данных. Сопоставление, таким образом, 
дает информацию о качестве охвата набора первичных 
данных. В зависимости от характера набора вторичных 
данных сопоставление может также дать информацию о 
качестве его охвата. 

155. Ценность информации о качестве охвата, полу-
чаемой в результате проверки записей на соответствие, 
определяется величиной погрешности корреляции отве-
тов между двумя наборами данных, то есть тем, в какой 
мере элемент, включенный в набор первичных данных, 
имеет вероятность быть включенным в набор вторич-
ных данных. В исключительном случае полной корреля-
ции ни один элемент, не включенный в набор первичных 
данных, не будет включен и в набор вторичных данных. 
Полная независимость может быть недостижимой, од-
нако хотя бы минимальная независимость необходима, 
для того чтобы проверка записей на соответствие дала 
полезную информацию о качестве охвата.

156. Вторая задача, решаемая при сопоставлении, 
— это выявление пар соответствующих друг другу запи-
сей: одной записи в наборе первичных данных и второй 
— в наборе вторичных данных, представляющих один и 
тот же элемент. Сопоставление информации в этих двух 
записях дает информацию о качестве содержания обоих 
наборов данных. 

d) Послерегистрационные обследования результатов 
переписи 

157. Послерегистрационное обследование осуще-
ствляется для оценки качества данных переписи. По-
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слерегистрационные обследования сопряжены с двумя 
трудными техническими проблемами, помимо тех, ко-
торые приходится решать при проведении обычных об-
следований домохозяйств. Во-первых, они должны быть 
проведены таким образом, чтобы можно было сопоста-
вить домохозяйства и людей в выборке с домохозяйства-
ми и людьми, зарегистрированными при переписи. Это 
требует пристального внимания к содержанию вопрос-
ника для обследования, а также проведения этого об-
следования вскоре после переписи. Вторая техническая 
проблема — послерегистрационное обследование долж-
но быть построено таким образом, чтобы вероятность 
включения в обследование по возможности не зависела 
от включения в перепись. Послерегистрационные обсле-
дования результатов переписи рассматриваются в Прин-
ципах и рекомендациях в отношении переписей населе-
ния и жилого фонда, первое пересмотренное издание 
(Организация Объединенных Наций, 1998 а).

е) Проверка данных регистрации актов гражданского 
состояния на соответствие

158. В случае регистрации актов гражданского со-
стояния набор вторичных данных может быть получен 
на основе результатов ретроспективного обследования, 
разработанного с этой целью, из ответов на специальные 
вопросы, включенные в перепись населения, или из ка-
кого-либо существующего источника, такого как газет-
ные сообщения о случаях рождения и смерти. Газетные 
сообщения иллюстрируют проблему погрешности кор-
реляции ответов, поскольку события рождения и смер-
ти, о которых сообщается в газетах, во многих случаях 
будут зарегистрированы с большей вероятностью, чем 
события рождения и смерти, о которых газеты не сооб-
щали. Оценка полноты регистрации рассматривается в 
разделе D главы IV. См. также главу 2 работы Маркса, 
Зельтцера и Кротки (Marks, Seltzer and Krotki, 1974) и 
ссылки в ней. 

f) Качество охвата при обследованиях домохозяйств

159. При обследовании домохозяйств положение с 
качеством охвата несколько иное. Они обычно плани-
руются для получения ориентировочных данных об от-
носительных величинах, таких как средние значения и 
количественные соотношения, а не об общем числе лю-
дей или событий. Основной проблемой в плане охвата 
при обследовании домохозяйств обычно является доля 
домохозяйств, предоставивших сведения, определя-
емая как процент домохозяйств выборки, от которых 
была получена информация. Если доля домохозйств, 
предоставивших сведения, составляет 90 или более про-
центов, то это считается в целом приемлемым. Для об-
следований домохозяйств избирательность отсутствия 
ответов в анкетах обычно является более важной, чем 
уровень несообщения информации. 

g) Обследования путем повторного опроса респон-
дентов

160. Качество содержания набора данных может 
также быть оценено с помощью того, что в контек-
сте переписей и обследований известно как обследо-
вание путем повторного опроса респондентов, хотя 
тот же принцип может быть использован и в контек-
сте регистрации актов гражданского состояния. В на-
боре данных делается выборка элементов для «повтор-
ного опроса респондентов», и информация, полученная 
в результате такого повторного опроса, сравнивается 
с первоначальной информацией для оценки качества 
сообщений об общих элементах. 

h) Статистический анализ

161. Третий подход при оценке качества данных 
— это анализ статистических величин, полученных на 
основе оцениваемого набора данных. Чистая ошибка в 
охвате набора данных определяется как разность меж-
ду пропусками и ошибочными включениями. Чистая 
ошибка в охвате переписи населения может быть при-
близительно оценена путем сравнения числа людей, за-
регистрированных во время переписи, с приблизитель-
ной оценкой численности населения в базисное время 
переписи. Один из способов приблизительного расчета 
общей численности населения состоит в суммировании 
а) приблизительной численности населения во время 
предыдущей переписи, b) разности между числом рож-
дений и числом смертей среди населения в межперепис-
ной период и с) разности между числом иммигрантов 
и числом эмигрантов за тот же межпереписной период. 
Этот способ приблизительной оценки чистой ошибки в 
охвате переписи иногда называют методом демографи-
ческого анализа.

4. Точность оценок

162. Наборы данных получают в целях приблизи-
тельного расчета различных демографических величин, 
таких как случаев рождения, смерти и числа людей, а 
также разного рода коэффициентов и суммарных пока-
зателей. Эти величины имеют истинное значение, кото-
рое по идее должно определяться на основе полных и 
совершенно точных данных. На практике, однако, дан-
ные никогда не бывают полными и точными и дают 
лишь приблизительные оценки величин, которые в боль-
шей или меньшей степени отличаются от истинных зна-
чений. Приблизительное вычисление (оценка) в общих 
чертах рассматривается в разделе В, ниже.

163. Ошибка в оценке отражает ошибку в охвате и со-
держании набора (наборов) данных, на основе которого 
(которых) эта оценка была получена, а также «ошибку в 
отборе», если таковая была, в наборе данных в отноше-
нии (приблизительно) оцениваемой величины. 
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а) Ошибка в отборе 

164. Ошибка в отборе может произойти, когда по 
каким-либо случайным причинам имеющиеся данные 
не относятся точно к соответствующей статистической 
совокупности. Например, при сборе информации о по-
следних случаях смерти при переписи населения или 
обследовании домохозяйств (см. раздел В главы VI) ре-
спондента в домохозяйстве спрашивают о случаях смер-
ти членов домохозяйства в течение последних 12 меся-
цев или другого недавнего периода времени. Даже при 
отсутствии какой-либо ошибки в охвате или содержании 
в полученные данные не будут включены случаи смер-
ти, имевшие место в тех домохозяйствах, которые рас-
пались или перестали существовать до базисного време-
ни переписи населения или проведения опроса в рамках 
обследования. Одним из очевидных примеров таких до-
мохозяйств являются домохозяйства, которые представ-
ляет одинокий престарелый человек.

165. Ошибка в отборе, так же как и ошибка в охва-
те, характеризуется неточным соответствием между 
элементами в статистической совокупности, о которой 
желательно получить информацию, и записями в набо-
ре данных, представляющем эту совокупность. Ошибка 
в отборе, однако, проистекает из неточностей в наборе 
данных, которые бывают заложены уже при разработ-
ке процесса сбора данных и которые будут присутство-
вать даже при безукоризненном осуществлении этого 
процесса. Качество охвата набора данных, напротив, 
отражает недостатки в выполнении операции по сбору 
данных. Ошибки в отборе при разного рода приблизи-
тельных оценках рождаемости и смертности рассматри-
ваются в главе V и главе VI. 

b) Оценка точности приблизительных расчетов

166. Основной метод оценки точности приблизи-
тельных расчетов — это сравнение различных прибли-
зительных расчетов одной и той же величины. Оценка 
ошибок на этой основе возможна по нескольким причи-
нам. Разные приблизительные расчеты обычно имеют и 
разные погрешности. Даже если два таких расчета име-
ют тенденцию к отклонению в одном и том же направле-
нии, например в сторону занижения сведений о младен-
ческой смертности при регистрации актов гражданского 
состояния и при обследовании домохозяйств, величи-
на ошибки вряд ли будет одинаковой. Нередко имеет-
ся предварительная информация об ошибках. Известно, 
например, что системы регистрации актов гражданского 
состояния часто не учитывают значительное число рож-
дений и/или смертей, а при переписи населения редко 
завышается численность регистрируемой совокупности. 
Когда имеются приблизительные расчеты составных ве-
личин, таких как временнóй ряд годовых рядов или при-
близительные оценки по всем географическим субрайо-
нам, сравнения часто выявляют закономерности, кото-
рые позволяют судить об ошибках.

167. Различные приблизительные оценки (расчеты) 
могут также иметь дополнительные модели ошибок. За-
даваемые при переписи и обследовании вопросы о по-
следних случаях рождения (раздел Е главы V), напри-
мер, могут дать существенно заниженное по сравнению 
с истинным число рождений, однако степень занижения, 
скорее всего, аналогична для всех возрастов, поэтому 
возрастное распределение сообщаемых событий явля-
ется более или менее правильным. Сведения об общем 
числе детей, родившихся живыми (раздел D главы V), 
напротив, могут быть более или менее полными, когда 
их сообщают молодые женщины, и заниженными, ког-
да они поступают от женщин более старшего возраста. 
Сравнение этих двух видов информации позволяет сде-
лать умозаключения об ошибках в каждом из них, как 
это иллюстрируется методом соотношения между чис-
лом детей и рождаемостью — P/F ratio method (United 
Nations, 1983). 

168. Ошибки в оценках рождаемости и смертности 
также могут быть определены путем сравнения темпов 
прироста населения, которые они подразумевают, с из-
менением численности населения в межпереписной пе-
риод при должном учете миграции. В самом простом 
случае темпы прироста населения, приблизительно рас-
считанные как общий коэффициент рождаемости минус 
общий коэффициент смертности, сравниваются с темпа-
ми прироста населения, рассчитанными на основе дан-
ных нескольких последовательных переписей населе-
ния. В случае необходимости можно делать поправки на 
миграцию и характерную полноту регистрации между 
двумя переписями. Гораздо более эффективным яв-
ляется подход, при котором используется предположи-
тельный расчет численности населения для оценки со-
гласованности возрастного состава населения на основе 
двух последовательных переписей с приблизительным 
расчетом повозрастного коэффициента рождаемости и 
повозрастного коэффициента смертности для межпере-
писного периода. 

с) Сравнение ретроспективных временны�х рядов

169. Когда переписи населения и обследования ис-
пользуются в качестве источников данных о рождаемо-
сти (глава V) и смертности (глава VI), методы получения 
ретроспективных временны�х рядов являются особенно 
ценными отчасти потому, что они позволяют напрямую 
провести сравнение со всеми имеющимися приблизи-
тельными оценками, а отчасти потому, что модели оши-
бок в ретроспективных рядах часто облегчают оценку.

170. Анализ Резерфорда и других (Retherford et 
al., 1987) показывает, как сравнения ретроспективных 
временны�х рядов можно использовать для определения 
точности оценок общего коэффициента рождаемости 
(ОКР). В Пакистане метод «собственные дети» (раздел 
В главы V) был использован для получения годовых оце-
нок общего коэффициента рождаемости за 15 лет, пред-
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шествовавших проведению четырех операций по сбору 
данных (обследование жилого фонда, экономики и наро-
донаселения 1973 года — ЖФЭН, обследование рождае-
мости в Пакистане 1975 года — ОРП, обследование в об-
ласти народонаселения, рабочей силы и миграции 1979 

года — НРСМ и перепись населения 1981 года). Оценки 
приведены в виде графиков на рисунке 1. Оценки за бо-
лее чем пятилетний период, предшествовавший каждой 
операции по сбору данных, сглажены для более четкого 
выявления закономерности.

Рисунок 1. Сравнение оценок общего коэффициента рождаемости для Пакистана
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171. Оценки, полученные по результатам первого 
обследования — ЖФЭН 1973 года, — показывают, что 
снижение рождаемости началось в конце 1960-х годов, а 
после 1971 года она стала быстро возрастать. Снижение 
рождаемости в 1971–1972 годах выглядит, однако, че-
ресчур быстрым, после чего отмечается ее рост в 1972–
1973 годах, а это наводит на мысль о том, что по край-
ней мере частично данные о снижении рождаемости, от-
раженные на графике, могут быть результатом ошибок 
в оценках.

172. Оценки результатов трех других операций по 
сбору данных подкрепляют эту скептическую интерпре-
тацию. Оценки обследования рождаемости в Пакистане 
1975 года не показывают какого-либо снижения рожда-
емости в 1971 и 1972 годах, а показывают быстрое ее 
снижение в 1972–1974 годах, за которым последовал не-
значительный рост в 1974 и 1975 годах. Оценки обследо-
вания народонаселения, рабочей силы и миграции 1979 
года не показывают сколько-нибудь существенного сни-
жения рождаемости до 1975 года, но показывают необъ-
яснимо быстрое ее снижение в 1977–1978 годах, за ко-
торым следует незначительный рост в 1978–1979 годах. 
Оценки по переписи населения 1981 года показывают в 
целом увеличение рождаемости вплоть до конца 1977 
года, крайне быстрое ее снижение в 1979–1980 годах и 
значительный рост в 1980–1981 годах. 

173. Рисунок 1 бесспорно показывает, что снижения 
рождаемости, выявленные указанными четырьмя опера-
циями по сбору данных, если рассматривать их по отдель-
ности, являются случайными и ложными. Видимое сни-
жение рождаемости есть результат модели ошибки, кото-
рая ведет к резкому занижению оценок между третьим и 
вторым годами, предшествующими обследованию. При 
сравнении ретроспективных оценок четырех обследова-
ний становится очевидным, что до 1980 года снижения 
рождаемости не было. Действительно, оценки позволяют 
предположить, что в 1960-е и 1970-е годы могло проис-
ходить постепенное увеличение рождаемости. Это могло 
быть результатом сокращения числа вдов и менее широ-
кой распространенности грудного вскармливания.

174. Модель, показанная на рисунке 1, часто встре-
чается в случаях, когда сообщаемые данные о возрасте 
являются неполными и неточными. Резерфорд и Алам 
(Retherford and Alam, 1985) указывают на аналогичные 
закономерности в отношении Непала и Индонезии. Ког-
да уровень рождаемости оценивается ретроспектив-
но на основе данных переписи и обследования, колеба-
ния числа лиц в каждой однолетней детской возрастной 
группе влекут за собой колебания в числе рождений и 
уровнях рождаемости в год, предшествовавший перепи-
си или обследованию. Может играть роль и неполная ре-
гистрация малолетних детей.
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175. Тот же общий подход может быть использован 
для оценки качества приблизительных расчетов младен-
ческой и детской смертности на основе данных о всех 
детях, родившихся живыми и о находившихся в живых 
в момент опроса (раздел А главы VI), а также качества 
приблизительных оценок смертности среди взрослых, 
полученных на основе данных о находившихся в живых 
родителях и/или родных братьях и сестрах (разделы D и  
Е главы VI). Общий обзор оценок младенческой и дет-
ской смертности см. в Feeney (1991). 

5. Признаки ошибки

176. Признаки ошибки — это статистические вели-
чины или статистические наблюдения любого рода, ко-
торые позволяют предположить наличие ошибок в дан-
ных. Признаки ошибки часто служат всего лишь косвен-
ными свидетельствами, но эти свидетельства могут быть 
весьма убедительными. 

177. Рассмотрим, например, распределение всего 
населения по возрасту в однолетних группах. Провер-
ка распределения может показать значительно боль-
шее число лиц в возрасте, обозначаемом числом, кото-
рое оканчивается на «0» или «5», чем в непосредствен-
но примыкающих к ним возрастных группах, особенно в 
более старшем возрасте. Это весьма серьезный признак 
того, что большое число людей сообщают неточные све-
дения о своем возрасте, «округляя» его до близкого (но 
не обязательно самого близкого) числа, кратного пяти, 
— вид неправильного сообщения возраста, известный 
как «возрастная аккумуляция».

178. Этот признак возрастной аккумуляции не дает, 
однако, готовой оценки истинного числа лиц в каждой 
однолетней возрастной группе, что зависит от характер-
ной полноты регистрации по возрасту, а также от непра-
вильного сообщения возраста. 

6. Ошибка выборки

179. Вышеприведенное рассмотрение точности ста-
тистических величин относится к данным как регистра-
ции актов гражданского состояния, так и переписи насе-
ления, которые обеспечивают (в принципе) полный под-
счет рождений, смертей и лиц, и к данным обследования 
домохозяйств. Однако в случае данных обследования 
домохозяйств важно учитывать дополнительную ошиб-
ку, связанную с использованием выборки. В терминоло-
гии составления выборок ошибки, о которых речь шла 
выше, называются ошибками регистрации.

180. Ошибки выборки можно в принципе, а в значи-
тельной степени и на практике, держать под контролем 
с помощью надлежащего построения выборки и оцени-
вать на основе теории выборки. Расчет ошибок выбор-
ки является непременным спутником оценки и анализа 
данных обследования домохозяйств. Необходимо пом-

нить, однако, что ошибки выборки являются дополни-
тельным компонентом ошибок, помимо тех ошибок, ко-
торые рассматривались в предыдущих подразделах. При 
использовании данных обследования домохозяйств не-
обходимо оценивать ошибки обоих видов. 

В. ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВЫЧИСЛЕНИЕ

181. В идеальном мире полных и точных данных 
подсчет рождений, смертей и лиц осуществлялся бы пу-
тем табулирования, а коэффициенты и суммарные по-
казатели выводились бы путем подсчета на основе раз-
личных определяющих их формул. В реальном мире 
неполных и неточных данных для получения желаемых 
демографических статистических величин обычно тре-
буются различные методы расчета.

182. В данном случае приблизительное вычисление 
(приблизительная оценка, приближенный расчет) озна-
чает средство определения значения некоей демографи-
ческой величины, которую нельзя точно рассчитать не-
посредственно на основе имеющихся данных. Результа-
том является приблизительная оценка этой величины, 
показатель, который заведомо в большей или меньшей 
степени отклоняется от ее истинного значения. Даже 
когда имеются полные и точные данные регистрации 
актов гражданского состояния и переписей населения, 
расчет коэффициентов требует приблизительной оцен-
ки знаменателей. 

1. Данные регистрации актов гражданского 
состояния

183. Полные и точные данные регистрации актов 
гражданского состояния обеспечивают подсчет рожде-
ний и смертей, который можно использовать без коррек-
тировки или оценки при расчете коэффициентов и сум-
марных показателей. Во многих странах, однако, реги-
страция актов гражданского состояния служит ценным 
источником данных, но не настолько полным и точным, 
чтобы их можно было использовать без корректиров-
ки. В этом случае зарегистрированное число рождений 
и смертей вместе с дополнительной информацией пере-
писей населения и обследований домохозяйств исполь-
зуется для оценки истинного числа рождений и смертей. 
Эти полученные в результате оценки истинные значения 
затем используются для расчета коэффициентов и сум-
марных показателей. 

184. Данные регистрации актов гражданского со-
стояния могут предоставить полные сведения о рожде-
ниях и смертях, но при этом недостаточную информа-
цию о характеристиках этих рождений и смертей, таких 
как возраст умершего, причина смерти или возраст либо 
число детей, родившихся живыми, у матери на момент 
данного рождения. На практике, как правило, существу-
ет корреляция между качеством охвата и качеством со-
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держания. В частности, в странах, где регистрация рож-
дений и смертей является неполной, во многих случаях 
относительно неполной является и отчетность о возрас-
те и причине смерти. 

185. Об оценке полноты сообщений о рождениях и 
смертях в системе регистрации актов гражданского со-
стояния речь идет в разделе D главы IV. 

186. Когда данные регистрации актов гражданско-
го состояния считаются полными и точными, требует-
ся лишь одна приблизительная оценка — оценка знаме-
нателей для расчета коэффициентов. Когда источником 
информации, необходимой для знаменателя, являются 
данные переписей населения, возможно, дополненные 
данными обследований домохозяйств, необходимо сде-
лать приблизительную оценку знаменателей коэффици-
ентов для каждого года или другого периода времени и 
для каждой требуемой подгруппы населения (такой как 
возрастная группа). Оценка знаменателей рассматрива-
ется в разделе В.3 главы IV. 

2. Данные переписей и обследований

187. Есть три широких подхода к использованию 
переписей населения и обследований домашних хо-
зяйств для получения данных о рождаемости и смерт-
ности. Первый из них заключается в использовании ре-
троспективных вопросов о рождениях и смертях. С его 
помощью в ходе переписи или обследования пытаются 
получить информацию, аналогичную той, что дает реги-
страция актов гражданского состояния. Самым простым 
примером является вопрос, адресованный женщинам ре-
продуктивного возраста, о том, были ли у этой женщи-
ны рождения в течение 12 месяцев, предшествовавших 
базисному времени переписи или дате опроса в рамках 
обследования (раздел D главы V). Выяснение истории 
рождений развивает эту идею дальше — у женщин вы-
ясняют дату и другие подробные сведения обо всех де-
тях, которых они родили. 

188. При втором подходе, который касается только 
данных о рождаемости, используется информация о воз-
расте, собираемая при каждой переписи населения и об-
следовании домохозяйств для оценки числа рождений в 
годы, предшествовавшие переписи или обследованию. 
Этот подход основан на том простом наблюдении, что 
лица, которые на момент проведения переписи имели 
нулевой возраст (в исполнившихся годах), определен-
но родились в течение предыдущего года. Аналогичным 
образом лица в возрасте одного года определенно роди-
лись в течение второго года, предшествовавшего базис-
ному времени переписи. С учетом оценки уровня мла-
денческой и детской смертности может быть проведена 
корректировка числа детей, умерших в период между их 
рождением и временем проведения переписи. Это явля-
ется основой метода определения дожития с помощью 
обратного счета, метода «собственные дети» и метода 

воссоздания историй рождений, которые разъясняются,  
соответственно, в разделах А, В и С главы V. 

189. При третьем подходе используются вопросы, 
которые дают информацию о рождаемости и смертно-
сти, без попыток получить информацию о времени со-
бытия конкретных рождений и смертей. Наиболее дав-
ний и широко используемый метод основан на вопро-
сах об общем числе детей, которых женщина родила в 
течение своей жизни, и о числе тех детей, которые на-
ходились в живых в момент базисного времени пере-
писи или опроса в рамках обследования. Очевидно, что 
доля детей, находившихся в живых, является показате-
лем уровня смертности, но не того, каким образом эта 
информация может быть использована для оценки уров-
ня смертности. Другими примерами этого подхода мо-
гут служить вопросы о дожитии родителей (вопросы о 
«сиротстве») и о дожитии родных сестер и братьев. Три 
вышеупомянутых подхода рассматриваются, соответ-
ственно, в разделах А, D и Е главы VI.

190. За последние полстолетия были разработаны 
многочисленные методы приблизительной оценки уров-
ней и тенденций в отношении рождаемости и смертно-
сти на основе данных переписей и обследований. Ме-
тодология оценки разъясняется в публикации Manual X: 
Indirect Techniques for Demographic Estimation (United 
Nations, 1983) и в выходящей в ближайшее время книге 
об оценке смертности среди взрослых. Дополнительные 
ссылки на литературу по этому вопросу приведены в 
главе VI и главе VII.

3. Определение уровня и тенденций на основе 
нескольких оценок

191. Различные методики оценки, применяемые к 
различным данным, в общем дают разные оценки одних 
и тех же величин, например общих коэффициентов рож-
даемости (сравните с разделом А.3, выше). В некоторых 
случаях разные оценки одной и той же величины будут 
почти совпадать, но в других могут сильно различаться.

192. Когда различия в оценках велики, имеются две 
возможности. Может случиться, что одна оценка или 
ряд оценок явно превосходят другие, в таких случаях эта 
оценка или ряд оценок будет считаться окончательной 
оценкой. В других случаях ни одна из первоначальных 
оценок или рядов оценок не представляется однозначно 
лучше других. В этом случае предпочтительнее не выби-
рать ту или иную из этих оценок, а суммировать инфор-
мацию, содержащуюся во всех.

193. Когда имеется несколько оценок одной величи-
ны, окончательную оценку можно получить путем ис-
числения среднего, средневзвешенного или медианного 
ее значения. Тем не менее, когда используются несколь-
ко временны�х рядов оценок, наилучшим подходом час-
то бывает подгонка всех имеющихся рядов под прямую 
или кривую линию. Иногда, когда точность имеющихся 
оценок недостаточна, самое большее, что можно полу-
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чить, — это подогнанная прямая линия, показывающая 
уровень и тенденцию в отношении любой оцениваемой 
величины (например, общий коэффициент рождаемо-
сти, ожидаемая продолжительность жизни при рожде-
нии, коэффициент младенческой смертности). Когда точ-
ность оценок выше, можно использовать криволиней-
ные соответствия. 

С. РАСПРОСТРАНЕНИЕ

194. Процесс подготовки данных не считается за-
конченным до тех пор, пока собранная информация не 
предоставлена в распоряжение потенциальных пользо-
вателей в форме, отвечающей их потребностям (Орга-
низация Объединенных Наций, 1998 а). Цель распро-
странения — сделать информацию доступной для лиц и 
организаций, для которых она полезна или может быть 
полезной.

195. Распространение проще всего охарактеризо-
вать как систематические и постоянные усилия по вы-
явлению потенциальных пользователей данных, по ин-
формированию их о том, какие данные имеются, и по 
обеспечению обратной связи от пользователей об ис-
пользовании данных и потребностях в данных. Непре-
рывный диалог между создателями и пользователями 
данных — наиболее эффективный путь обеспечения 
того, чтобы получаемые данные были полезными и ис-
пользовались. 

1. Печатные издания

196. Традиционной формой распространения ин-
формации являются печатные издания, выпускаемые 
национальным статистическим управлением или другой 
ответственной за это организацией. Дополнением к ним 
служат всевозможные печатные отчеты и сообщения, 
такие как рабочие документы или надлежащим образом 
маркированные и каталогизированные компьютерные 
выходные данные, предназначенные для узких групп 
пользователей, для которых использование традицион-
ных публикаций неэффективно с точки зрения затрат. 

2. Наборы данных

197. Наборы данных, содержащие записи о рож-
дениях, смертях и лицах, представляют ценность для 
пользователей, так как позволяют им проводить анализ 
не только на основании опубликованных таблиц. Это — 
очень большое преимущество, поскольку число таблиц, 
которое можно составить, используя обширный набор 
данных, настолько велико, что производящая данные 
организация сумеет подготовить лишь ничтожную часть 
возможных таблиц.

198. Распространение наборов данных выгодно для 
подготавливающей их организации, поскольку это наи-

более экономичный способ распространения больших 
объемов информации. Составляя таблицы самостоя-
тельно, пользователи сами несут затраты на табулиро-
вание и распространение таблиц.

199. В связи с распространением наборов данных 
переписей населения и регистрации актов гражданско-
го состояния возникает принципиальная проблема со-
хранения конфиденциальности сведений о конкретных 
лицах. Конфиденциальность данных переписей и реги-
страции актов гражданского состояния обычно обяза-
тельна по закону. Однако независимо от того, предусмо-
трена она законом или нет, конфиденциальность имеет 
исключительную важность для производящих данные 
организаций, поскольку влияет на их способность соби-
рать точную информацию от респондентов и информа-
торов. Поэтому перед опубликованием наборов данных 
их необходимо обработать таким образом, чтобы нельзя 
было установить личность конкретных людей. Иногда 
этот процесс называют обеспечением анонимности. 

200. В отношении наборов данных переписи насе-
ления и регистрации актов гражданского состояния кон-
фиденциальность обеспечивается путем использования 
выборки с одновременным удалением информации, со-
держащей подробные сведения о географическом место-
положении. В отношении обследований домохозяйств 
требуется соблюдение только второго требования. Важ-
нейшим критерием сохранения конфиденциальности яв-
ляется обеспечение того, чтобы вероятность идентифи-
кации любого человека в наборе данных была пренебре-
жимо мала. 

201. Полученные в результате наборы данных ино-
гда называют общедоступной выборкой. Общедоступ-
ные выборки данных переписи являются, как правило, 
компьютерными выборками домохозяйств. Они могут 
включать или не включать «институциональные» до-
мохозяйства, такие как заключенные тюрем и других 
учреждений коллективного проживания. Общедоступ-
ные выборки данных регистрации актов гражданского 
состояния — это выборки зарегистрированных случаев 
рождения или смерти.

202. Второй вопрос, возникающий в связи с распро-
странением наборов данных, касается способности поль-
зователей реализовать их потенциальную ценность. В 
прошлом лишь немногие пользователи имели оборудо-
вание с достаточной емкостью для хранения и обработ-
ки больших массивов данных, генерируемых системой 
переписи населения или регистрации актов гражданско-
го состояния. Благодаря быстрому развитию информа-
ционной технологии все больше пользователей получа-
ют возможность обрабатывать крупные наборы данных. 
Это привело к росту спроса на наборы данных, и, как 
ожидается, такая тенденция сохранится и в обозримом 
будущем. 
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203. В настоящее время наборы данных переписей 
населения и регистрации актов гражданского состояния 
по большим странам все еще превосходят возможно-
сти большинства пользователей по их использованию. 
В следующем десятилетии факторы, ограничивающие 
возможности пользователей, по всей вероятности, ис-
чезнут, однако проблема конфиденциальности останет-
ся. Несмотря на возможность обеспечить анонимность 
каждой записи в наборе данных переписи населения или 
регистрации актов гражданского состояния, ценность 
полного охвата этих наборов данных заключается боль-
шей частью в географических деталях, которые они со-
общают. Такие наборы данных будут, вероятно, исполь-
зоваться в основном при изучении небольших подгрупп 
населения, таких как этнические меньшинства.

3. Издания в электронной форме

204. С распространением персональных компьюте-
ров появляется все больше пользователей, которые об-
рабатывают всевозможные данные и информацию с по-
мощью компьютеров. Если данные доступны только в 
печатном виде, то для использования их необходимо 
преобразовать в электронную форму. Это длительный 
и дорогостоящий процесс, чреватый ошибками. Когда 
речь идет о больших объемах данных, то он зачастую 
будет непомерно дорогим. Кроме того, затраты на него, 
по сути дела, напрасны — в том смысле, что почти все 
данные в настоящее время готовятся с помощью ком-
пьютера и поэтому уже изначально создаются в элек-
тронном виде.

205. Электронные издания сопряжены с распростра-
нением информации в форме, которая позволяет сразу 
же подвергнуть ее компьютерной обработке. Электрон-
ные издания устраняют необходимость для пользова-
телей преобразовывать печатную информацию в элек-
тронную форму. Таким образом, электронные издания 
экономят время, силы и деньги пользователей и способ-
ствуют более эффективному использованию данных.

206. Электронные издания могут потребовать рас-
пространение физических компьютерных носителей, 
таких, как компьютерные диски, пленки или компакт-
диски, содержащие распространяемую информацию. В 
этом случае распространение осуществляется по тем 
же каналам, что и печатные издания. Электронные из-
дания могут также распространяться через компьютер-
ную сеть, такую, как Интернет, и в этом случае отпадает 
необходимость в распространении физических носите-
лей. Информация непосредственно передается со встро-
енного запоминающего устройства одного компьютера 
на встроенное запоминающее устройство другого ком-
пьютера.

207. Когда информация передается через компью-
терную сеть, распространение может осуществляться в 
автономном или в онлайновом режиме. Автономное 

распространение означает, что некое уполномоченное на 
то лицо в ответственной организации получает и обраба-
тывает запрос на данные, поступивший от пользователя. 
Запрос данных может быть отправлен через компьютер-
ную сеть, однако для обработки запроса требуется вме-
шательство человека. Онлайновое (интерактивное) рас-
пространение тоже предполагает поступление запроса 
от пользователя и передачу информации в ответ на этот 
запрос, однако запрос обрабатывается компьютерным 
сервером без вмешательства человека. 

208. Распространение по компьютерной сети по-
зволяет осуществить онлайновое табулирование, когда 
пользователи направляют запросы на составление та-
блиц через сеть на сервер, обслуживаемый организа-
цией по сбору данных или другой ответственной за это 
организацией. Сервер может быть запрограммирован 
отвечать на эти запросы, сначала изучив запрос на табу-
лирование, с тем чтобы убедиться в том, что он соответ-
ствует руководящим указаниям по табулированию в це-
лях охраны конфиденциальности пользователей, после 
чего, если запрос является приемлемым, он проводит 
табулирование и отправляет полученные таблицы за-
прашивающей стороне через компьютерную сеть. Сер-
вер может быть запрограммирован на выполнение этих 
операций без вмешательства человека. Иллюстрацией 
онлайновых средств табулирования служит программа 
STATcompiler для обследований в области народонасе-
ления и здравоохранения (ОНЗ), с которой можно позна-
комиться на веб-сайте ОНЗ http://www.measuredhs.com.

209. В настоящее время самым удобным средством 
онлайнового распространения является Всемирная пау-
тина (она может использоваться и в целях автономного 
распространения), однако распространение может также 
осуществляться с помощью ftp (протокол передачи фай-
лов) или посредством электронной доски объявлений — 
компьютеров, к которым пользователи могут получить 
доступ и вести поиск данных по телефону.

4. Электронные форматы

210. Возможность использования компьютерного 
файла, созданного на одном компьютере, при работе на 
другом компьютере зависит, во-первых, от формата 
файла и, во-вторых, от характеристик соответствующих 
компьютеров. Некоторые форматы файлов можно фак-
тически использовать почти на любом компьютере. 
Такие форматы называются независимыми от платфор-
мы. Другие форматы используются только определен-
ными прикладными программами, которые могут быть 
доступны только для определенных компьютерных 
систем. 

211. Некоторые форматы являются общедоступно 
документированными и доступны для бесплатного ис-
пользования всеми. Другие являются чьей-либо соб-
ственностью (частными) и не общедоступно документи-
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рованными, и их могут использовать только лица или 
организации, которые получили на это лицензию. Такие 
форматы, как правило, относятся к конкретным компью-
терным программам.

212. В настоящее время текстовые файлы в форма-
те американского стандартного кода для обмена инфор-
мацией (код ASCII) ближе всего подошли к созданию 
международного стандартизированного формата, неза-
висимого от платформы и нечастного. Текстовые файлы 
отличаются от двоичных файлов, которые специфичны 
для конкретных приложений компьютерного обеспече-
ния (и операционных систем) и зачастую не читаются 
другими прикладными программами. Сейчас предпри-
нимаются усилия по распространению формата ASCII на 
всемирный стандарт символов Уникод, который обес-
печивает почти 50 тыс. отдельных знаков, охватываю-
щих основные письменные языки и системы символов 
мира (The Unicode Consortium, 2000; см. также http://
www.unicode.org). 

5. Электронные фотокопии

213. Быстрое распространение электронной формы 
издания на фоне давней традиции выпуска печатных 
изданий привело к созданию гибридного формата ком-
пьютерного файла, который сочетает хранение инфор-
мации в электронной форме с ее традиционным постра-
ничным представлением. Страницы на экране монитора 
компьютера выглядят так же, как они выглядели бы в пе-
чатном виде. Файлы такого типа можно назвать «элек-
тронными фотокопиями» или «электронными факсими-
ле». Самым распространенным форматом такого типа 
является формат переносимого документа (PDF-фор-
мат), разработанный фирмой Adobe Corporation. 

214. Форматы электронных фотокопий имеют то 
преимущество, что они позволяют издателям и пользо-
вателям использовать в своих интересах определенные 
преимущества электронных носителей и электронной 
обработки при сохранении привычных правил публи-
кации печатных изданий. Форматы электронных фото-
копий позволяют издателям передавать пользователям 
файлы, на основе которых пользователи могут делать 
печатные копии, идентичные публикациям, которые 
раньше они получили бы в печатном виде. При наличии 
необходимой технологической инфраструктуры затраты 
на хранение, копирование и транспортировку или пере-
дачу опубликованной информации значительно снижа-
ются. Действительно, во многих случаях информация, 
которая раньше продавалась по цене, достаточной для 
покрытия расходов на печатание, хранение и распро-
странение, может распространяться бесплатно.

215. Постраничный характер печатных изданий, 
является, с одной стороны, большим преимуществом 
формата электронной фотокопии, а с другой — суще-
ственным недостатком, особенно когда содержание пу-
бликаций в основном составляют табличные данные. 

В частности, таблицы данных переписей имеют самые 
различные размеры, когда маленькие таблицы занима-
ют всего часть страницы, а большие таблицы — десятки, 
а то и сотни страниц. Печатная среда требует постоян-
ного размера страниц, поэтому большие таблицы нужно 
разбивать на части размером в страницу. Если таблицы 
в основном предназначены для визуального ознакомле-
ния пользователя, то это несущественный недостаток. 
Однако если таблицы подлежат компьютерной обработ-
ке, а как раз большие таблицы почти всегда используют-
ся именно таким образом, всю таблицу приходится вос-
станавливать, собирая ее из постраничных кусков. 

216. Значительным преимуществом других элект-
ронных форматов файлов является то, что они не тре-
буют какого-либо фиксированного размера «страниц», 
содержащих таблицы. Каждая таблица, большая или ма-
ленькая, может быть помещена в собственном размере. 
Это значительно упрощает обработку таблиц программ-
ным обеспечением компьютера. Для целей визуального 
ознакомления таблицы, которые не умещаются на экра-
не монитора, могут «прокручиваться» как свиток. Таким 
образом, в этом контексте постраничные форматы элек-
тронных фотокопий — не преимущество, а неудобство. 

6. Стандартный обобщенный язык разметки (SGML) 
и расширяемый язык разметки (XML)

217. Инструменты, рассматриваемые в разделе С.6, 
используются для решения нескольких основных про-
блем в области распространения данных и связанной с 
ними документации среди пользователей в электронной 
форме, в том числе для:

• предоставления информации, легкодоступной 
для различных компьютерных прикладных про-
грамм, обслуживающих различные компьютер-
ные операционные системы;

• предоставления «самодокументирующихся» дан-
ных, когда данные и документация предоставляют-
ся вместе в одном удобном электронном пакете;

• предоставления информации в форме, макси-
мально облегчающей пользователю предвари-
тельную обработку информации на компьютере, 
например в целях снижения трудовых затрат на 
ручной поиск, требующий просмотра обширной 
документации.

Эти инструменты полезны также для управления инфор-
мацией в рамках организации, готовящей данные. Их 
можно использовать, например, следующим образом:

• для создания систем управления документами 
— то есть систем хранения документов, отслежи-
вания их содержания, контроля доступа к ним и 
предоставления персоналу возможности быстро 
и легко обнаруживать местоположение информа-
ции, содержащейся в этих документах;
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• для хранения, предания гласности и обеспечения 
соблюдения разного рода стандартов, таких как 
стандарты документирования данных и програм-
мы стандартного кодирования, например для гео-
графических районов и причин смерти;

• для использования систем «переназначения», ко-
торые хранят информацию в стандартном фор-
мате, на основе которого можно легко создать 
различные другие форматы, включая постранич-
ные форматы для печатных изданий, документы, 
описанные с помощью языка разметки гипертек-
ста (HTML) для распространения на Интернете, 
и файлы электронных таблиц, предназначенные 
для пользователей, которые хотят обрабатывать 
данные в этой форме.

218. Прежде чем приступить к описанию стандарт-
ного обобщенного языка разметки (SGML) и расши-
ряемого языка разметки (XML), полезно привести об-
щую мотивацию разработки этих инструментов. Как 
указано в разделе С.4, выше, текстовые файлы в фор-
мате ASCII доступны для большинства компьютерных 
прикладных программ, установленных на большинстве 
компьютерных операционных систем. Текстовые фай-
лы могут также включать данные документирования 
текстов, а также сами данные. Эти особенности дают 
важные преимущества. 

219. Недостатком текстовых файлов (что относится 
и к двоичным файлам) является то, что компьютеры мо-
гут «прочитать» их только в смысле распознавания сим-
волов, содержащихся в файле. Значение содержимого 
файлов компьютер установить не может, это может сде-
лать только человек, который читает файл в том смысле, 
как это делают люди.

220. Для иллюстрации важности этого отличия 
предположим, что некий пользователь хочет узнать, ка-
кие переписи населения некоей страны включали воп-
рос о детях, родившихся живыми (см. раздел D главы 
V). Предположим далее, для целей данного примера, что 
эта информация имеется на Интернете в форме факси-
мильных копий переписных листов. 

221. В целях получения желаемой информации 
пользователь должен обнаружить переписной лист для 
каждой переписи на Интернете и затем прочитать его, 
чтобы выяснить, был ли в него включен вопрос о детях, 
родившихся живыми. Пользователям, привыкшим к пе-
чатным носителям, вряд ли придет в голову, что возмож-
но какое-либо другое решение, однако пользователи, 
привыкшие иметь дело с поисковыми механизмами на 
Интернете, могут ожидать, что эту работу сделает ком-
пьютер. 

222. Теперь предположим, что пользователю нужна 
такая информация не по одной, а по многим странам, 
возможно, по всем странам мира, которых насчитывает-
ся почти 200. С одной стороны, вручную это потребует 
огромного труда, но, с другой — это обычная канцеляр-
ская задача, выполнить которую пользователю поможет 
компьютер.

223. Для того чтобы компьютеры могли оказывать 
пользователям помощь подобного рода, необходимо соз-
дать файлы, представляющие переписные листы, блан-
ки обследований или регистрации актов гражданского 
состояния, в которых компьютеры могут распознавать 
информацию так же легко, как и люди при чтении. При-
нятый для этого способ — «разметить» текст с помощью 
тегов, обозначающих различные виды информации. Рас-
смотрим, например, следующий фрагмент размеченного 
текста, представляющего опросный лист переписи:

Вставка 2. Пример расширяемого языка разметки (XML)

<опросный лист_переписи>
<страна>Южная Африка</страна>
<год>2001</год>
<время>полночь с 9 на 10 октября</время>
.
.
.
<вопрос>
<число>P-03</число>
<имя>пол</имя>
<формулировка >Этот человек мужчина или женщина?</формулировка >
</вопрос>
.
.
.
</опросный лист_переписи>
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Текст между левой и правой угловыми скобками, напри-
мер <опросный лист_переписи>, является разметкой. 
Весь остальной текст — это контент. Разметка облег-
чает автоматическую обработку документа, заключая 
различные виды контента в теги, которые показывают 
значение этого контента.

224. Синтаксис и значение разметки в этом примере 
в основном не требуют разъяснений. Весь контент за-
ключен между начальным и конечным тегами, содер-
жащими название, которое идентифицирует смысл кон-
тента. Контент, заключенный между тегами <вопрос> и 
</вопрос>, например, относится к вопросу в переписном 
листе, который также будет содержать идентификаци-
онную информацию и указания для счетчиков. Теги мо-
гут иметь вложения (содержать другие теги). Вопросы, 
например, состоят из трех меченых тегами элементов: 
номера вопроса в переписном листе, названия вопроса и 
формулировки вопроса. 

225. Когда переписные листы содержатся в тексто-
вых файлах, файлах текстового процессора или факси-

мильных изображениях, компьютерная программа не мо-
жет установить, задавались ли те или иные конкретные 
вопросы. Когда переписные листы содержатся в удоб-
ных размеченных текстовых файлах, компьютеры могут 
выполнить эту и многие другие задачи по обработке ин-
формации, содержащейся в переписных листах.

226. Аббревиатура SGML означает стандартный 
обобщенный язык разметки, международный стан-
дарт ISO 8879, который может быть использован для 
определения языков разметки для многих различных 
целей (Goldfarb, 1990). Аббревиатура XML означает 
расширяемый язык разметки, который представляет 
собой простой, гибкий формат текстового файла, про-
изводного от SGML. Расширяемый язык разметки был 
разработан в связи с прикладными программами для 
Всемирной паутины. Веб-сайт Консорциума Всемир-
ной паутины (http://www.w3.org) дает подробную ин-
формацию о расширяемом языке разметки, а также о 
связанных с ним спецификациях и видах их исполь-
зования. 



33

IV. РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ КАК  
ИСТОЧНИК ДАННЫХ О РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

ВВЕДЕНИЕ

227. Регистрация актов гражданского состояния ве-
дется главным образом в целях документального юри-
дического оформления фактов рождения, смерти и дру-
гих событий естественного движения населения; обеспе-
чение статистической информации является вторичной 
функцией. Тем не менее, когда регистрация актов граж-
данского состояния обеспечивает полный охват случаев 
рождения и смерти, она является наиболее предпочти-
тельным источником основных данных о рождаемости, 
смертности и причинах смерти.

228. В данной главе описывается использование ре-
гистрации актов гражданского состояния как источника 
данных о рождаемости и смертности. В разделе А дает-
ся краткий обзор функционирования системы регистра-
ции актов гражданского состояния, в котором основное 
внимание уделяется аспектам, связанным со сбором и 
обработкой данных, а не с правовыми вопросами. В раз-
деле В объясняется расчет коэффициентов рождаемости 
и смертности с использованием данных регистрации 
актов гражданского состояния.

229. Концепции полноты регистрации представле-
ны в разделе С. В разделе D рассматривается использо-
вание данных регистрации актов гражданского состоя-
ния в тех случаях, когда регистрируются не все случаи 
рождения и смерти. Неполные данные регистрации ак-
тов гражданского состояния часто являются ценным ис-
точником информации о рождаемости и смертности, 
однако для их использования требуются особые мето-
ды. Тем не менее использование неполных данных ре-
гистрации актов гражданского состояния может послу-
жить толчком для развития системы регистрации актов 
гражданского состояния, а также для предоставления 
информации о рождаемости и смертности.

230. В заключительном разделе главы, разделе Е, 
рассматривается использование регистров населения в 
сочетании с системой регистрации актов гражданско-
го состояния как источника данных о рождаемости и 
смертности.

231. Для получения дополнительной информации 
о системах регистрации актов гражданского состояния 
см. Принципы и рекомендации для системы статисти-
ческого учета естественного движения населения, вто-
рое пересмотренное издание (Организация Объединен-
ных Наций, 2003 a) и пятитомный Справочник по сис-

темам регистрации актов гражданского состояния и 
статистики естественного движения населения (Ор-
ганизация Объединенных Наций, 1998 b, 1998 c, 1998 d, 
1998 e и 1998 f). 

А. РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО  
СОСТОЯНИЯ

232. Регистрация актов гражданского состояния 
или событий естественного движения населения опре-
деляется как непрерывная, всеобщая, постоянная и обя-
зательная запись фактов событий естественного движе-
ния населения и их характеристик, в первую очередь 
для оформления в соответствии с законом юридических 
документов и, во-вторых, для их использования в каче-
стве источника статистических данных о естественном 
движении населения. К событиям естественного дви-
жения населения относятся: живорождение, смерть, 
внутриутробная смерть, брак, развод, усыновление, 
удочерение, узаконение, признание, аннулирование 
браков и разлучение супругов для раздельного прожи-
вания по решению суда (Организация Объединенных 
Наций, 2003 a). 

233. Регистрация актов гражданского состояния 
имеет глубокие исторические корни. Различного рода 
государственные системы учета населения существу-
ют не одно тысячелетие. В некоторых развитых стра-
нах системы регистрации актов гражданского состояния 
действуют уже более 200 лет. В результате накопления 
столь обширного опыта концепции, определения и мето-
дики на сегодняшний день хорошо разработаны и в зна-
чительной мере систематизированы.

234. Законы, регулирующие регистрацию актов 
гражданского состояния, в разных странах различны, од-
нако в целях распространения эффективных систем ре-
гистрации актов гражданского состояния и в интересах 
обеспечения международной сопоставимости данных 
странам рекомендуется соблюдать принципы и реко-
мендации в отношении регистрации актов гражданского 
состояния, публикуемые Организацией Объединенных 
Наций, с должным учетом национальных особенностей 
(Организация Объединенных Наций, 2003 a).

235. Статистическое компилирование данных реги-
страции актов гражданского состояния должно плани-
роваться, организовываться и осуществляться из еди-
ного центра. В некоторых странах ответственность за 
статистическое компилирование и ответственность за 
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деятельность системы регистрации актов гражданского 
состояния могут нести разные организации.

1. Центральное учреждение по регистрации  
актов гражданского состояния

236. В законах, регулирующих регистрацию актов 
гражданского состояния в стране, должно быть указано 
одно центральное учреждение, которое несет главную 
ответственность за регистрацию актов гражданского со-
стояния. Законом должны быть установлены конкрет-
ные обязанности, полномочия и ответственность этого 
центрального учреждения. В условиях федеральных си-
стем центральное учреждение может действовать не на 
федеральном уровне, а на уровне провинции или штата.

237. В общих чертах, центральное учреждение отве-
чает за установление границ первичных районов реги-
страции и за создание, руководство функционированием 
и техническое обслуживание сети местных бюро реги-
страции, которые обслуживают эти районы; за создание 
системы компилирования информации, собранной мест-
ными бюро для статистических целей; за обеспечение 
сохранности и конфиденциальности собранной инфор-
мации; и за обеспечение технического руководства все-
ми элементами сети, включая подготовку персонала для 
системы регистрации актов гражданского состояния. Ру-
ководящий орган центрального учреждения несет также 
ответственность за координацию деятельности с други-
ми государственными учреждениями, которые оказыва-
ют содействие системе регистрации актов гражданско-
го состояния, такими как, например, учреждения, ответ-
ственные за медицинское обслуживание и статистику. 
Для получения дополнительной информации о роли 
центрального учреждения см. Принципы и рекоменда-
ции в отношении системы статистики естественно-
го движения населения, первое пересмотренное издание 
(Организация Объединенных Наций, 1973) и Принципы 
и рекомендации для системы статистического учета 
естественного движения населения, второе пересмо-
тренное издание (Организация Объединенных Наций, 
2003 а).

2. Местные бюро регистрации актов  
гражданского состояния

238. Регистрация актов гражданского состояния 
требует создания по всей стране достаточного числа 
бюро регистрации, размещенных таким образом, чтобы 
от каждого домохозяйства было нетрудно добраться до 
местного бюро. Местные бюро должны быть укомплек-
тованы получающими жалованье регистраторами, спе-
циально подготовленными для проведения регистрации, 
у которых должны быть необходимые бланки и справоч-
ная информация, а также достаточно времени для рабо-
ты. Бюро должны быть открыты в удобное для клиен-
тов время.

3. Процесс регистрации

239. Ответственность за регистрацию события есте-
ственного движения населения лежит на назначенном 
в соответствии с законом информаторе и местном ре-
гистраторе. Информатор отвечает за сообщение о том, 
что событие произошло, и за предоставление фактиче-
ской информации о нем. Местный регистратор отвечает 
за заполнение и обработку регистрационной записи на 
основе информации, предоставленной информатором, 
и, если необходимо, за удостоверение данного события 
врачом или другим уполномоченным на это должност-
ным лицом. 

240. Для целей регистрации актов гражданского со-
стояния географическая территория страны делится на 
первичные и вторичные районы регистрации. В преде-
лах первичных районов регистрации может быть раз-
решено создание вторичных районов (участков) реги-
страции, особенно в крупных больницах и других ме-
дицинских центрах, где происходят случаи рождения и 
смерти. В целом каждый район регистрации обслужи-
вается местным бюро регистрации, однако отдаленные 
и малонаселенные районы могут обслуживаться пере-
движными регистрационными пунктами. 

241. Случаи рождения и смерти должны регистри-
роваться в первичном районе регистрации, где произо-
шло рождение или смерть. Границы первичных районов 
регистрации должны быть четко установлены и демар-
кированы, с тем чтобы не допустить путаницы в отно-
шении района, в котором будет зарегистрирован любой 
данный случай рождения или смерти.

242. Законы, регулирующие регистрацию актов 
гражданского состояния, должны точно определять, кто 
может быть информатором. В отношении рождения ин-
форматором может быть мать, отец или администратор 
больницы, где родился ребенок. В отношении смерти ин-
форматором может быть ближайший находящийся в жи-
вых родственник или врач, находившийся при больном 
в момент смерти. С тем чтобы свести к минимуму воз-
можную путаницу в вопросе о том, кто является ответ-
ственным лицом, рекомендуется, чтобы законом было 
четко установлено в качестве информатора для каждого 
события одно-единственное лицо. Должен также быть 
определен запасной или альтернативный информатор на 
тот случай, если основной информатор не может испол-
нить свою обязанность.

243. Рекомендуется, чтобы законодательством о ре-
гистрации актов гражданского состояния было установ-
лено, что события должны регистрироваться в течение 
определенного числа дней или недель с того момента, 
когда произошло событие. Законом может быть уста-
новлен незначительный штраф за регистрацию события 
после установленного срока. Однако система должна 
предусматривать и возможность поздней регистрации, 
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желательно в такой форме, чтобы это не поощряло позд-
нюю регистрацию будущих рождений и смертей, в то же 
время не препятствуя регистрации случаев рождения и 
смерти, которые уже имели место.

4. Регистрационные записи о рождении  
и смерти

244. Информация, получаемая при регистрации фак-
та рождения или смерти, определяется и фиксируется в 
регистрационной записи о рождении или в регистраци-
онной записи о смерти. Можно провести различие меж-
ду содержанием юридической регистрационной запи-
си и дополнительной информацией, собранной для ста-
тистических целей. Регистрационные записи делаются 
местным регистратором в момент регистрации.

245. Для целей создания данных о рождаемости са-
мыми важными элементами регистрационной записи о 
рождении являются следующие:

• дата и место события;
• дата и место регистрации;
• тип родов (одноплодные, двойня и т. п.);
• лицо, принимавшее роды (врач, медсестра и т. п.);
• тип места рождения (больница, дом и т. п.);
• пол ребенка;
• вес ребенка при рождении;
• дата рождения матери;
• постоянное место жительства матери;
• дети, родившиеся живыми у матери;
• состояние матери в браке;
• дата вступления матери в нынешний брак (если 

она замужем);
• дата предыдущего живорождения у матери (если 

таковое было);
• дожитие последнего живорожденного ребенка у 

матери (если он жив);
• дата последнего менструального цикла матери;
• дата рождения отца.

246. Полный перечень элементов, рекомендованных 
для включения в записи о рождении, см. в Принципах и 
рекомендациях для системы статистического учета 
естественного движения населения, второе пересмот-
ренное издание (Организация Объединенных Наций, 
2003 a). В этот перечень не включено дожитие послед-
него живорожденного ребенка. Однако в тех случаях, 
когда регистрация младенческих и детских смертей яв-
ляется неполной, информация о дожитии последнего жи-
ворожденного ребенка дает ценные данные о младенче-
ской и детской смертности (Brass and Macrae, 1984 and 
1985).

247. Для целей создания данных о смертности са-
мыми важными элементами регистрационной записи о 
смерти являются следующие:

• дата и место события;

• дата и место регистрации;

• основная причина смерти;

• лицо, удостоверяющее причину смерти;

• постоянное место жительства покойного;

• дата рождения покойного;

• пол покойного;

• состояние покойного в браке

• постоянное место жительства матери покойного 
(в случаях смерти младенца).

Полный перечень пунктов, рекомендованных для вклю-
чения в записи о смерти, см. в Принципах и рекомендациях 
для системы статистического учета естественного 
движения населения, второе пересмотренное издание 
(Организация Объединенных Наций, 2003 a).

248. Основная причина смерти определяется как 
болезнь или травма, вызвавшая цепь событий, непо-
средственно приведших к смерти, или обстоятельства 
несчастного случая или акта насилия, которые вызвали 
смертельную травму. Для получения дополнительной 
информации относительно причины смерти см. Меж-
дународную статистическую классификацию болезней 
и проблем, связанных со здоровьем, десятый пересмо-
тренный вариант, том 2, Инструкция по применению 
(Всемирная организация здравоохранения, 1993).

5. Осведомленность и ответственность  
в гражданском обществе

249. Помимо необходимой государственной инфра-
структуры для регистрации актов гражданского состоя-
ния необходимо, чтобы население было хорошо осве-
домлено, правоспособно и сотрудничало в плане реги-
страции. В частности, информаторы должны знать, что 
на них ложится такая обязанность, и знать, куда идти, 
чтобы зарегистрировать событие, которое они обязаны 
зарегистрировать. Они также должны знать, что о собы-
тиях следует сообщать немедленно, и располагать точ-
ной информацией, необходимой для регистрации, напри-
мер, возраст покойного на момент смерти. Программы 
информации, образования и коммуникации (ИОК), пре-
следующие цель повысить осведомленность общества о 
регистрации актов гражданского состояния и содейство-
вать регистрации всех событий естественного движения 
населения, играют важную роль в развитии и поддержа-
нии системы регистрации актов гражданского состояния 
(Организация Объединенных Наций, 1998 d).
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6. Программа табулирования

250. При хорошо развитой системе регистрации ак-
тов гражданского состояния каждый случай рождения 
или смерти регистрируется в местном бюро записей ак-
тов гражданского состояния в течение нескольких не-
дель после события. Вскоре после этого статистическая 
запись о данном событии включается в основной набор 
данных, представляющий все зарегистрированные слу-
чаи рождения или все зарегистрированные случаи смер-
ти. На основе этих наборов данных могут составляться 
еженедельные, ежемесячные, ежеквартальные и ежегод-
ные таблицы рождений и смертей. Как правило, чем бо-
лее продолжительный период охватывают таблицы, тем 
они подробнее.

а) Дата события и дата регистрации

251. Итоговые таблицы по любому периоду долж-
ны, как правило, составляться на основе событий, кото-
рые произошли в течение каждого временнóго периода, 
а не событий, которые были зарегистрированы в течение 
этого периода. С тем чтобы обеспечить сопоставимость 
во времени, таблицы за каждый период должны состав-
ляться с единой отсрочкой, например таблицы за январь 
составляются в конце февраля или таблицы за каждый 
календарный год — через три месяца после окончания 
этого календарного года.

252. Когда необходимо безотлагательно получить 
по возможности самые последние данные, могут состав-
ляться специальные таблицы на основе даты регистра-
ции, при условии что ценность более свежей информа-
ции не снижается из-за возникшей в результате срочно-
сти составления таблиц ошибки в охвате или ошибки в 
отборе. Ошибка в охвате возникает потому, что собы-
тия, регистрируемые в течение любого временнóго пе-
риода: а) включают некоторые события, которые про-
изошли в течение предыдущих периодов, и b) не вклю-
чают некоторые события, которые произошли в течение 
данного периода, но не были зарегистрированы к концу 
этого периода. Чистая ошибка в охвате представляет со-
бой разность между количествами событий, зарегистри-
рованных в каждой из этих двух групп. Даже если чи-
стая ошибка равна нулю, распределение по различным 
характеристикам зарегистрированных в течение данно-
го периода событий не будет таким же, как соответству-
ющее распределение событий, происшедших в течение 
этого периода. 

b) Место события и место регистрации

253. Случаи рождения и смерти могут классифи-
цироваться по месту события и постоянному месту 
жительства одного базисного лица (лиц), связанного 
(связанных) с событием. Место жительства может со 
временем измениться; оно указывается по состоянию на 

момент события. В таблицах рождений базисным лицом 
является мать. В таблицах всех случаев смерти базис-
ным лицом является покойный. В таблицах младенче-
ских смертей базисным лицом является мать умершего 
ребенка. 

254. Различие между местом события и местом жи-
тельства важно для таблиц, которые составляются на на-
циональном и субнациональном уровнях. Иногда граж-
дане той или иной страны рожают или умирают за гра-
ницей, а граждане других стран иногда рожают или 
умирают в стране, по которой табулируются данные. 
Системы регистрации актов гражданского состояния 
могут предусматривать регистрацию рождений и смер-
тей граждан, живущих за границей.

255. Однако различие между местом события и ме-
стом жительства в наибольшей степени имеет отноше-
ние к таблицам, которые дают цифровые данные по тер-
риториальным подразделениям страны. В целом чем 
меньше географические районы, тем важнее данное раз-
личие, так как распределение расстояний между местом 
события и местом жительства особенно сильно сконцен-
трировано на сравнительно коротких расстояниях.

с) Составление таблиц по субнациональным геогра-
фическим районам

256. Важным преимуществом регистрации актов 
гражданского состояния как источника данных о рожда-
емости и смертности является то, что данные представ-
ляются по каждой части страны. Это дает возможность 
составлять таблицы в соответствии со многими различ-
ными системами географической классификации.

257. Конкретное значение слова «место» зависит 
от используемой системы географической классифика-
ции. Принципы и рекомендации для системы стати-
стического учета естественного движения населения, 
второе пересмотренное издание (Организация Объеди-
ненных Наций, 2003 a) содержат рекомендации относи-
тельно составления таблиц для городских и сельских 
районов, основных больших и малых городов, а также 
крупных и мелких административных подразделений.

258. Однако, как указано в разделе А.4 главы I, для 
административных, плановых и политических целей мо-
жет быть полезным составлять таблицы в соответствии 
с другими системами географической классификации. 
Примеры, приведенные в Руководстве по географиче-
ским информационным системам и цифровому карти-
рованию, включают районы рынка рабочей силы, райо-
ны экономического развития, школьные округа, районы 
транспортного планирования, зоны планирования меди-
цинских учреждений и регионы планирования водных 
ресурсов (Организация Объединенных Наций, 2000 b, 
рисунок III.1).
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d) Повозрастная разбивка

259. Таблицы рождаемости и смертности долж-
ны всегда включать таблицы с разбивкой по возрастам. 
Очень важно иметь достаточно подробные данные по 
возрастным группам. Когда речь идет о рождениях, воз-
раст относится к возрасту матери на момент родов. Ког-
да речь идет о смертях, возраст относится к возрасту по-
койного на момент смерти.

260. Таблицы рождений, составленные с разбивкой 
по возрасту матери, как правило, включают хотя бы одну 
таблицу по однолетним возрастным группам на нацио-
нальном уровне с уделением должного внимания рож-
дению детей у женщин в возрасте до 15 лет и старше 49 
лет, так как возрастной диапазон 15– 49 лет традицион-
но считается репродуктивным периодом жизни. Другие 
таблицы, как правило, показывают только стандартные 
пятилетние возрастные группы, но опять-таки с уделе-
нием внимания рождению детей у женщин, возраст ко-
торых выходит за пределы нормального репродуктивно-
го периода. Когда возраст неизвестен, это всегда должно 
быть отмечено в категории «не указан».

261. Таблицы смертей с разбивкой по возрасту, как 
правило, включают хотя бы одну таблицу с разбивкой 
по однолетним возрастным группам на национальном 
уровне. В таблицах смертей с разбивкой по пятилетним 
возрастным группам необходимо всегда дезагрегиро-
вать возрастную группу 0– 4 года на возрастную группу 
0 лет (смерти младенцев) и возрастную группу 1– 4 года. 
Желательно также дезагрегировать возрастную группу 
1– 4 года на однолетние возрастные группы. Различия в 
смертности с разбивкой по возрасту в возрастной группе 
0– 4 года всегда являются экстремальными. Если не де-
загрегировать эту возрастную группу, то будет потеряна 
важная информация. Нижний возрастной предел откры-
той возрастной группы должен быть достаточно высо-
ким, чтобы в эту группу попадало пренебрежимо малое 
число смертей. Рекомендуется, чтобы открытая группа 
была принята как «100+».

е) Примеры таблиц

262. Содержание таблиц, которые могут быть полу-
чены, очевидно, ограничивается элементами, включен-
ными в статистические записи о рождениях и смертях. 
Однако даже при минимальном содержании можно раз-
делить таблицы рождений и смертей на следующие че-
тыре широкие группы:

• таблицы, используемые для расчета коэффициен-
тов рождаемости и смертности;

• таблицы, дающие информацию о характеристи-
ках рождений и смертей, которые отражают со-
стояние здоровья населения;

• диагностические таблицы, используемые для 
анализа характеристик и деятельности системы 
регистрации актов гражданского состояния;

• прочие таблицы.

263. Таблицы можно также разделить на таблицы 
национального уровня и таблицы для субнациональных 
районов и подгрупп населения. Как правило, больше (и 
более подробных) таблиц составляется для националь-
ного уровня, а не для субнациональных районов или 
подгрупп населения.

264. Конкретные национальные условия могут 
предъявлять особые требования. Например, в стране, где 
живет и работает большое число неграждан, программа 
табулирования может включать разграничение на граж-
дан и неграждан. Некоторые таблицы могут включать 
аспект гражданства. Другие таблицы могут составляться 
по отдельности для граждан и неграждан, и по каждой 
из этих двух групп могут составляться свои, отличные 
от другой группы, таблицы.

265. Ниже приведены примеры таблиц, используе-
мых для расчета коэффициентов рождаемости и смерт-
ности:

• рождения, классифицируемые по возрасту мате-
ри на момент рождения, используются при рас-
чете повозрастных коэффициентов рождаемости;

• смерти, классифицируемые по возрасту покой-
ного на момент смерти и признаку пола, исполь-
зуются в расчете повозрастных коэффициентов 
смертности и таблиц смертности;

• рождения, классифицируемые по возрасту мате-
ри и порядковому счету живорождений, исполь-
зуются при расчете повозрастных коэффициен-
тов рождаемости в пределах данной порядковой 
группы и вероятностей рождаемости; 

• смерти, классифицируемые по возрасту покойно-
го на момент смерти, признаку пола и по причине 
смерти, используются при расчете коэффициен-
тов смертности от определенных причин и та-
блиц смертности;

• младенческие смерти с разбивкой по году рожде-
ния (текущий год, предыдущий год);

• младенческие смерти в течение каждого кален-
дарного года с разбивкой по месяцу смерти и воз-
расту на момент смерти, определяемому числом 
исполнившихся месяцев.

266. Расчет повозрастных коэффициентов рождае-
мости и смертности с использованием первых двух из 
этих таблиц рассматривается в разделе В, ниже. Пятая 
таблица может использоваться в связи с расчетом ко-
эффициентов младенческой смертности. Последняя та-
блица используется при расчете таблиц смертности. Она 
может быть расширена путем включения информации о 
возрасте на момент смерти в неделях применительно к 
смертям, которые происходят в первый месяц жизни, о 
возрасте на момент смерти в днях относительно смертей 
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в первую неделю жизни, и о возрасте на момент смерти в 
часах относительно смертей в первый день жизни. 

267. Ниже приводятся примеры таблиц, дающих ин-
формацию о характеристиках рождений и смертей, ко-
торые отражают состояние здоровья населения:

• рождения с разбивкой по месту события, лицу, 
принимавшему роды, и пребыванию в стационаре;

• рождения с разбивкой по месту события, весу при 
рождении и пребыванию в стационаре;

• рождения с разбивкой по месту события, сроку 
беременности и пребыванию в стационаре;

• смерти с разбивкой по месту события, пребыва-
нию в стационаре и типу свидетельства;

• смерти с разбивкой по месту события и основной 
причине смерти. 

268. Информация, представленная в этих таблицах, 
будет наиболее полезной для планирования и оказания 
медицинских услуг, если классификация по месту собы-
тия будет еще более детализированной, например, бла-
годаря включению в нее мелких административных под-
разделений или меньших районов. В некоторых случаях 
будет полезным дополнить вышеупомянутый перечень 
отдельными таблицами, включающими постоянное мес-
то жительства.

269. Ниже приводятся примеры таблиц, используе-
мых для анализа характеристик и функционирования си-
стемы регистрации актов гражданского состояния:

• рождения с разбивкой по постоянному месту жи-
тельства матери и месту рождения;

• младенческие смерти с разбивкой по постоянно-
му месту жительства матери и месту смерти мла-
денца;

• смерти с разбивкой по постоянному месту жи-
тельства покойного и месту его смерти;

• рождения, зарегистрированные в текущем году, с 
разбивкой по году события;

• смерти, зарегистрированные в текущем году, с 
разбивкой по году события.

270. Первые три таблицы служат основой для ана-
лиза различий между местом события и место- житель-
ством. Последние две таблицы могут использовать-
ся для анализа просроченной регистрации, о чем идет 
речь в разделе С, ниже. Примеры разных других таблиц 
включают следующие:

• рождения с разбивкой по возрасту матери и воз-
расту отца;

• рождения с разбивкой по числу детей, родившихся 
живыми, у матери и числу оставшихся в живых 
детей у матери;

• вторые и следующие по порядковому счету живо-
рождения с разбивкой по статусу дожития пред-
ыдущего рождения (жив, умер).

271. Первая таблица дает информацию, полезную в 
отношении методов косвенной оценки, а также для со-
циологического исследования. Вторая и третья таблицы 
дают информацию о младенческой и детской смертно-
сти. Все три таблицы будут полезными, даже если реги-
страция рождаемости является в значительной степени 
неполной. 

7. Программа публикаций

272. Статистический компонент системы регистра-
ции актов гражданского состояния будет включать ре-
гулярную и своевременную публикацию таблиц данных 
о событиях естественного движения населения, вклю-
чая рождения и смерти, вместе с соответствующими до-
кументальными материалами. Документальные мате-
риалы включают определения терминов, описания раз-
личных методов и процедур системы регистрации актов 
гражданского состояния и оценку своевременности и 
полноты регистрации случаев рождения и смерти.

273. К осуществлению программы публикаций мож-
но приступать, как только в каком-либо значительном 
географическом районе страны произведен сбор инфор-
мации о существенной доле рождений и смертей. Несмот-
ря на отсутствие общепринятых указаний относительно 
того, что в данном случае следует считать «значитель-
ным» и «существенным», в качестве приемлемого кри-
терия можно было бы принять более четверти рождений 
или смертей, зарегистрированных в районе, размером не 
менее столицы страны.

274. Публикация таблиц рождаемости и смертности, 
основанных на регистрационных записях, о которых из-
вестно, что они неполные, должна сопровождаться со-
ответствующей документальной информацией, с тем 
чтобы пользователи знали о недостатках этих данных. 
Информация о функционировании системы в разных час-
тях страны и о наличии любых оценок полноты реги-
страции играет особенно важную роль в случаях, когда 
регистрация является по-прежнему неполной. 

275. Иногда бытует мнение, что данные регистра-
ции актов гражданского состояния не могут считаться 
полезными, если регистрация рождаемости и смертно-
сти не является полной или почти полной. Однако даже 
очень неполные данные регистрации актов гражданско-
го состояния могут содержать ценную информацию, и 
публикация имеющихся данных послужит неким толч-
ком к дальнейшему развитию системы регистрации ак-
тов гражданского состояния. Более подробное рассмо-
трение этого вопроса приводится в разделе Е, ниже.
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8. Качество данных регистрации актов 
гражданского состояния

276. Качество данных регистрации актов граждан-
ского состояния складывается из аспектов охвата и со-
держания, рассматриваемых в разделе А.3 главы III. На 
национальном уровне, когда события табулируются по 
дате события, качество охвата применительно к данным 
регистрации актов гражданского состояния преимуще-
ственно является вопросом полноты охвата; ошибочные 
включения, как правило, случаются редко или их вооб-
ще не бывает. Следует подчеркнуть, что охват случаев 
рождения и охват случаев смерти могут быть совершен-
но различными, и что, когда охват является неполным, 
регистрация младенческой смертности может быть го-
раздо менее полной, чем регистрация немладенческой 
смертности.

277. Когда события табулируются по дате реги-
страции, наблюдается совершенно иная ситуация. Как 
правило, отсутствует прямой интерес к рождениям и 
смертям, зарегистрированным в течение года или дру-
гого календарного периода. Табулирование по дате ре-
гистрации будет рассматриваться как обеспечивающее 
аппроксимацию данных, табулированных по дате со-
бытия. В этом случае события, происходящие в течение 
данного периода, но зарегистрированные по окончании 
этого периода, являются пропусками, а события, проис-
ходящие до начала периода, но зарегистрированные в 
течение этого периода, — ошибочными включениями. 
Следовательно, изменения в характере задержки между 
фактом события и регистрацией события могут в итоге 
дать оценочное число событий, которое может быть как 
чересчур большим, так и чересчур малым.

278. Предположим, например, что в прошлом 25 
процентов всех рождений, происшедших в любом году, 
были зарегистрированы в следующем году; однако усо-
вершенствование системы регистрации привело к сокра-
щению этого процента до нуля в текущем году. Случаи 
рождения, зарегистрированные в текущем году, будут 
тогда включать все рождения, имевшие место в этом 
году, плюс 25 процентов всех рождений, происшедших 
в предыдущем году. Регистрация рождений в текущем 
году будет «превышена» примерно на 25 процентов.

279. На субнациональном уровне проблема ошиб-
ки в охвате является более сложной, даже когда собы-
тия табулируются по дате события. Процедуры контро-
ля качества в системе регистрации актов гражданского 
состояния должны обеспечивать точное указание места 
регистрации. Однако постоянное место жительства мо-
жет быть сообщено неправильно, и это может создать 
ошибку в охвате для местных районов. Кроме того, дан-
ные о месте события иногда используются взамен дан-
ных о месте жительства. Это может привести к высоким 
уровням ошибки в охвате, как позитивной, так и нега-
тивной. См. пример в разделе В.2, ниже.

280. Из-за первичности правовых функций реги-
страции актов гражданского состояния статистическая 
обработка ее данных может осуществляться менее тща-
тельно, чем данных переписей и обследований. Если 
представляется, что сообщения о рождениях и/или смер-
тях являются неполными, следует предпринять попытку 
определить, является ли это ошибкой статистической 
обработки или собственно регистрации. С точки зрения 
статистики событие считается зарегистрированным, толь-
ко если: а) оно зарегистрировано в местном бюро запи-
си актов гражданского состояния и b) эта информация 
включена в набор данных, используемый для составле-
ния таблиц и получения других статистических вели-
чин; одна лишь регистрация не считается.

281. Регистрация актов гражданского состояния име-
ет преимущества перед методами проведения переписей 
и обследований в том, что информацию получают вско-
ре после того, как событие произошло, и от информатора, 
который, вероятнее всего, способен предоставить точную 
информацию. Однако если дата рождения или возраст со-
общаются неверно при переписях и обследованиях, то 
точно также они могут быть неточно представлены в дан-
ных регистрации актов гражданского состояния.

В. РАСЧЕТ КОЭФФИЦИЕНТОВ РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНО-
СТИ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ДАННЫХ РЕГИСТРАЦИИ АК-
ТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

282. В разделе В рассматривается расчет коэффици-
ентов рождаемости и смертности в случаях, когда реги-
страция актов гражданского состояния считается пол-
ной. На практике это обычно означает, что с помощью 
исследований была проведена оценка, которая опреде-
лила полноту регистрации рождаемости и смертности 
как достаточно высокую, в связи с чем отпадает необ-
ходимость делать какую-то корректировку на незареги-
стрированные события. Использование неполных дан-
ных регистрации рассматривается в разделе D, ниже.

283. Расчет коэффициентов на основе данных ре-
гистрации актов гражданского состояния и переписей 
населения (и, возможно, также обследования домохо-
зяйств) включает два основных этапа. На первом этапе 
предпринимается попытка определить число рождений 
и смертей на основе регистрации актов гражданского со-
стояния и соответствующее число лиц из данных пере-
писей и обследований.

284. Второй этап — это вычисление знаменателей 
для коэффициентов на основе данных переписей и об-
следований. Переписи населения, как правило, прово-
дятся каждые десять лет, однако знаменатели требуются 
для определения годового, квартального, месячного и, 
возможно, даже еженедельного числа рождений и смер-
тей. Приблизительное вычисление знаменателей рас-
сматривается в разделе В.3, ниже.
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285. Небольшое число стран ведет полные и совре-
менные регистры населения, на основе которых может 
осуществляться прямой расчет знаменателей для неко-
торых коэффициентов рождаемости и смертности. Реги-
стры населения представлены в разделе Е, ниже.

1. Подверженность риску

286. Основополагающий принцип демографическо-
го измерения заключается в том, что число событий лю-
бого рода должно быть соотнесено с «подверженностью 
риску». Действие этого принципа обычно определяется 
путем деления числа событий на соответствующее чис-
ло «прожитых человеко-лет», или на «подверженность», 
статистическую величину, которая объединяет число 
лиц, которые могли бы пережить такое событие («под-
вергались риску этого события»), и продолжительность 
времени, в течение которого каждый человек был под-
вержен этому риску. Полученное в результате частное 
— это коэффициент или, точнее, «коэффициент подвер-
женности проявлению» события.

287. Принцип подверженности риску имеет два 
основных последствия для расчета коэффициентов рож-
даемости и смертности. Во-первых, каждый случай 
рождения, подсчитанный в числителе любого коэффи-
циента рождаемости, должен произойти с женщиной, 
представленной в знаменателе этого коэффициента рож-
даемости, то же самое относится к случаям смерти. Во-
вторых, каждый случай рождения ребенка у женщины, 
представленной в знаменателе любого коэффициента 
рождаемости, должен быть подсчитан в числителе этого 
коэффициента, то же самое относится к случаям смерти. 
В нижеследующем разделе приводится пример, в кото-
ром эти условия не выполняются.

2. Классификация по постоянному  
месту жительства

288. Когда данные о рождаемости и смертности, по-
лученные системой регистрации актов гражданского со-
стояния, табулируются для целей расчета коэффициен-
тов рождаемости и смертности, географические класси-
фикации должны, как правило, составляться скорее по 
постоянному месту жительства, чем по месту события 
или месту регистрации. Данные переписей населения и 
обследований, на основе которых получают знаменате-
ли для коэффициентов рождаемости и смертности, поч-
ти всегда используют географическую классификацию, 
основанную на постоянном месте жительства. Принцип 
подверженности риску требует, чтобы одна и та же ге-
ографическая классификация, использованная для лиц, 
представленных в знаменателе любого коэффициента, 
использовалась и для рождений и смертей, подсчитан-
ных в числителе коэффициента. 

289. Исключения из этого правила представляют 
таблицы младенческой смертности для целей расчета 

коэффициентов младенческой смертности и таблицы 
материнской смертности для целей расчета коэффици-
ентов материнской смертности. Поскольку знаменателя-
ми для этих коэффициентов является число рождений, а 
не число лиц, таблицы могут составляться как по месту 
события, так и месту жительства. Коэффициенты мла-
денческой смертности и коэффициенты материнской 
смертности могут рассчитываться или по месту житель-
ства, или по месту события. 

290. Простой пример показывает, какого рода ошиб-
ки могут быть допущены, если рождения классифициру-
ются по месту события, а не по месту жительства. Пред-
положим, что местный район регистрации, на террито-
рии которого находится больница, окружен районами, 
в которых нет ни одной больницы, и что многие жен-
щины, живущие в соседних районах, отправляются ро-
жать в эту единственную больницу. Если рождения бу-
дут классифицироваться по месту события, то многие 
случаи рождения детей в районе, имеющем больницу, 
придутся на женщин, живущих в соседних районах. В 
результате этого коэффициенты, рассчитанные для рай-
она, имеющего больницу, будут чрезмерно завышенны-
ми, а коэффициенты, рассчитанные для окружающих 
районов, будут чрезмерно заниженными.

291. С точки зрения ошибок в охвате, рассматривае-
мых в разделе А.3 главы III, как пропуски, так и ошибоч-
ные включения могут возникнуть, когда рождения, та-
булированные по месту события, используются вместо 
рождений, табулированных по постоянному месту жи-
тельства матери. Рождение у женщины, которая живет 
в районе А, но рожает в больнице в районе В, будет ис-
ключено из таблицы для района А (пропуск) и включено 
в таблицу для района В (ошибочное включение).

292. Статистическое определение «постоянного ме-
ста жительства» может включать сложные проблемы 
(Организация Объединенных Наций, 1998 а, пункты 
2.20–2.24). Принципы и рекомендации для системы ста-
тистического учета естественного движения населе-
ния, второе пересмотренное издание (Организация Объ-
единенных Наций, 2003 a) рекомендуют, чтобы системы 
регистрации актов гражданского состояния приняли 
определение постоянного места жительства, которое ис-
пользуется в переписях населения (там же, пункт 276).

3. Приблизительное вычисление знаменателей

293. Почти всегда необходимо вычислять знаме-
натели для коэффициентов рождаемости и смертности 
на основе данных переписей населения и обследова-
ний, которые не дают эти знаменатели непосредствен-
но. Данные переписей населения, как правило, появля-
ются лишь раз в 10 лет, а демографические обследова-
ния на основе крупной выборки обычно проводятся не 
чаще одного раза в течение каждого межпереписного 
периода. Однако знаменатели, как правило, требуются 
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для каждого календарного года, а зачастую и для более 
коротких периодов.

294. Знаменатели коэффициентов рождаемости и 
смертности, по определению, представляют собой чис-
ло «человеко-лет» подверженности риску события. На 
практике число человеко-лет, прожитых группой на-
селения в течение некоего временнóго периода, часто 
заменяется приблизительным числом лиц в группе в 
середине временнóго периода, умноженным на продол-
жительность временнóго периода. Нижеследующее об-
суждение исходит из того, что используется такая ап-
проксимация.

295. Существует три общих подхода к приблизи-
тельному вычислению знаменателей: интерполяция или 
экстраполяция, методы составления демографических 
уравнений и методы моделирования. Интерполяция и 
экстраполяция являются более простыми методами, они 
требуют меньше данных и наиболее широко использу-
ются, но они могут дать неудовлетворительные резуль-
таты, когда изменение численности, состава и разме-
щения населения не соответствует модели, принятой в 
математической процедуре. Методы составления демо-
графических уравнений могут дать очень точные резуль-
таты, но они более сложные и требуют данных, которых 
зачастую нет. Методы моделирования иногда дают наи-
лучшие результаты, и некоторые из этих методов широ-
ко используются, но они, как правило, бывают еще го-
раздо сложнее. 

296. Для иллюстрации первых двух подходов рас-
смотрим проблему вычисления: а) общей численности 
населения и b) общего числа лиц в некоторой возраст-
ной группе на некий момент времени, на который отсут-
ствуют данные переписи населения. 

а) Интерполяция и экстраполяция

297. Если имеются данные об общей численности 
населения, полученные из переписей, проводившихся 
как до, так и после данного года, расчетное число лю-
дей можно получить путем проведения интерполяции 
между ними. Часто применяется экспоненциальная ин-
терполяция с использованием темпов прироста населе-
ния между переписями, хотя возможны и другие мето-
ды интерполяции.

298. Если имеются данные переписи населения 
только по какому-то предыдущему году, то искомая чис-
ленность населения будет экстраполирована вперед на 
основе данных переписи с использованием предполага-
емых темпов прироста населения. Если темпы прироста 
населения были примерно постоянными, то можно ис-
пользовать самые последние данные о темпах прироста 
населения между переписями. Если темпы прироста на-
селения колебались, то следует учесть это колебание.

299. Те же самые процедуры могут использоваться 
для интерполяции или экстраполяции числа лиц в кон-
кретной возрастной группе. В этом случае на качество 
конечной оценки значительное влияние могут оказать 
ошибки в данных переписей или обследований о воз-
растном составе населения. Когда ошибки в возрастном 
составе являются серьезными, необходимо сделать над-
лежащие корректировки.

b) Метод составления демографических уравнений

300. Демографическое уравнение, также известное 
как уравнение баланса, выглядит следующим образом:

конечная численность населения =  
начальная численность населения + приток – отток.

Оно применимо к любому населению, за которым ведет-
ся наблюдение в течение любого периода времени. Если 
на население, о котором идет речь, не влияет междуна-
родная миграция, то приток дают рождения, а отток — 
смерти. Если имеет место международная миграция, то  
приток означает сумму рождений и иммигрантов, а от-
ток — сумму смертей и эмигрантов.

301. Метод демографического уравнения использу-
ет данные регистрации актов гражданского состояния о 
рождениях и смертях вместе с данными и/или оценками 
уровня международной миграции, когда это необходи-
мо, для оценки изменения численности населения (при-
ток минус отток) в период между временем переписи 
или обследования и более поздним или ранним перио-
дом, по которому требуется оценка численности населе-
ния. Как правило, требуется проведение определенной 
интерполяции числа рождений и смертей, поскольку 
обычно отсутствуют данные регистрации актов граж-
данского состояния по временны�м периодам более ко-
ротким, чем календарный месяц. 

302. Когда проводится расчет численности населе-
ния для периода между двумя переписями населения, 
на основе более ранней переписи может быть получена 
«перспективная» оценка, а на основе более поздней пе-
реписи — «ретроспективная». В связи с тем, что имею-
щиеся данные никогда не бывают точными, будет отме-
чаться некоторое расхождение между перспективной и 
ретроспективной оценками. Это расхождение является 
полезным показателем величины ошибки в оценках. 

303. Метод демографического уравнения часто ис-
пользуется для получения национальных оценок общей 
численности населения, когда чистая международная 
миграция пренебрежимо мала или ее масштабы подда-
ются удовлетворительной оценке. Реже он использует-
ся для получения субнациональных оценок численности 
населения. Внутренняя миграция может быть домини-
рующим компонентом изменения численности, состава 



42

и размещения населения для субнациональных районов, 
особенно для малых районов, и данные о числе внутрен-
них мигрантов часто отсутствуют. 

304. Метод демографического уравнения неприме-
ним во многих случаях, так как отсутствуют необходи-
мые данные о притоке и оттоке населения. Например, 
при оценке числа лиц в конкретной возрастной группе 
приток включает лиц, достигших нижнего возрастного 
предела возрастной группы в течение рассматриваемо-
го временнóго периода, а отток включает лиц, которые 
достигают верхнего предела возрастной группы в тече-
ние рассматриваемого возрастного периода. Эти коли-
чественные показатели редко можно получить с помо-
щью прямых методов, а их оценка может быть пробле-
матичной.

с) Сравнение оценки, основанной на возрастных груп-
пах, с оценкой, основанной на когорте лиц, родив-
шихся в одном и том же году

305. При оценке числа лиц в конкретных возраст-
ных группах показатели переписи, на основе которых 
осуществляется оценка, могут представлять собой либо 
число лиц в возрастных группах, либо численность ко-
горты родившихся в одном и том же году, относящей-
ся к указанной возрастной группе. Предположим, на-
пример, что число женщин в возрасте 15–19 лет следу-
ет интерполировать на период времени, приходящийся 
на середину интервала между двумя переписями насе-
ления, проводящимися каждые десять лет. Исчисление 
возрастной группы будет интерполяцией между числом 
женщин в возрасте 15–19 лет в первую перепись и чис-
лом женщин в возрасте 15–19 лет во вторую перепись. 
Исчисление, основанное на когорте родившихся в одном 
и том же году, будет интерполяцией между числом жен-
щин в возрасте 10–14 лет в первую перепись и числом 
женщин в возрасте 20–24 года во вторую перепись. 

306. Когда возраст сообщается достаточно точно, 
исчисление по когорте родившихся в одном и том же 
году, будет более точным, чем исчисление по возраст-
ной группе в том случае, если в возрастном составе на-
селения имеются существенные ошибки. Это особенно 
справедливо при оценке числа лиц в однолетних воз-
растных группах. Когда качество сообщений о возрасте 
является неудовлетворительным, как правило, исполь-
зуются исчисления по возрастной группе. 

d) Методы моделирования

307. Два подхода, описанных выше, являются в 
принципе простыми, хотя их применение часто требу-
ет пристального внимания к многочисленным мелким 
деталям. Имеются гораздо более тщательно разработан-
ные подходы к оценке знаменателей для повозрастных 
коэффициентов рождаемости и смертности. Эти методы 
могут включать определенное сочетание подходов ин-

терполяции/экстраполяции и демографических уравне-
ний. См., например, методы, описанные в Coale (1984) 
и Stupp (1988). 

308. Методы демографических прогнозов, в кото-
рых история изменения возрастного состава реконстру-
ируется в деталях, с тем чтобы оптимальным образом со-
гласовать имеющиеся данные, имеют то преимущество, 
что дают оценочные знаменатели, которые согласуются 
между собой во всех возрастных группах и временны�х 
периодах и согласуются с оценочными повозрастными 
коэффициентами рождаемости и смертности. Знамена-
тели, рассчитанные с помощью любого другого метода, 
как правило, не будут столь согласованными, хотя рас-
хождения со статистической точки зрения могут быть 
пренебрежимо малы.

4. Коэффициенты рождаемости и смертности  
на национальном уровне

309. Расчет общенациональных коэффициентов рож-
даемости и смертности на основе данных регистрации 
актов гражданского состояния состоит всего лишь в де-
лении числа рождений или смертей, взятых из соответ-
ствующей таблицы (см. раздел А.6, выше), на соответ-
ствующий знаменатель, исчисленный на основе данных 
переписей населения и обследований домохозяйств (см. 
предыдущий раздел).

310. В некоторых странах значительное число граж-
дан рожают детей или умирают за границей. Системами 
регистрации актов гражданского состояния может быть 
предусмотрена регистрация соответствующих событий, 
которые происходят за пределами страны. Если такие 
события, происходящие с гражданами, которые живут 
за границей, учитываются в числителях коэффициентов, 
то принцип подверженности риску требует, чтобы эти 
граждане также были учтены в знаменателях коэффици-
ентов. Это следует учитывать при расчете знаменателей.

311. В некоторых странах значительное число слу-
чаев рождения детей может приходиться на неграждан. 
Негражданами могут быть приезжие, иностранные ра-
бочие, живущие в стране, или беженцы. Если события, 
происходящие с любой из этих категорий лиц, регистри-
руются системой регистрации актов гражданского состо-
яния, то необходимо принять решение о том, как обраба-
тывать их при расчете коэффициентов. В соответствии с 
принципом подверженности риску, если эти лица вклю-
чаются в таблицы рождаемости и смертности и в числи-
тели коэффициентов, то и в знаменателях должны ис-
пользоваться соответствующие показатели численности 
данной группы населения. 

312. Национальная практика может быть различной, 
однако во многих странах система регистрации актов 
гражданского состояния регистрирует события, проис-
ходящие с приезжими и иностранными рабочими, но не 



43

с беженцами. Тем не менее события, происходящие с 
приезжими, могут исключаться из таблиц рождаемости 
и смертности, поскольку приезжие обычно не регистриру-
ются переписями населения. Случаи рождения и смерти 
среди иностранных рабочих могут включаться в таб-
лицы, но отдельно от случаев рождения у граждан. 

313. Для некоторых целей требуются повозрастные 
коэффициенты рождаемости и смертности для однолет-
них возрастных групп. Темпы изменения рисков рожда-
емости и смертности, как правило, являются очень вы-
сокими для некоторых возрастов. Если коэффициенты 
даются только для пятилетних возрастных групп, отли-
чительные детали этого изменения не будут выявлены. 
В то же время расчет точных коэффициентов для одно-
летних возрастных групп требует точного сообщения 
возраста всеми источниками, на основе которых рас-
считываются знаменатели, включая регистрацию актов 
гражданского состояния и переписи населения. 

5. Коэффициенты рождаемости и смертности  
для субнациональных географических районов

314. Как отмечалось в разделе А.6 с, выше, возмож-
ность предоставления данных практически по всем суб-
национальным географическим районам является одним 
из важнейших преимуществ регистрации актов граж-
данского состояния как метода сбора данных о рождае-
мости и смертности. В принципе расчет коэффициентов 
для субнациональных районов ничем не отличается от 
их расчета для страны в целом. Но на практике, как пра-
вило, имеются важные различия.

315. Вычисление знаменателей для коэффициентов 
по субнациональным районам, особенно по более мел-
ким, почти всегда является более трудным, чем по стране 
в целом. Методы интерполяции и экстраполяции  приме-
нимы всегда, однако колебания годового числа чистых 
мигрантов для мелких районов могут сделать их менее 
точными по сравнению с применением тех же методов 
на национальном уровне. Эта проблема становится еще 
более серьезной, когда интерполяция или экстраполяция 
проводится на более продолжительные периоды време-
ни. Метод демографического уравнения и другие, более 
современные методы, рассмотренные в разделе В.3 d, 
выше, часто невозможно применить из-за отсутствия не-
обходимых данных о внутренней миграции. 

316. Расчет коэффициентов для субнациональных 
географических районов требует, чтобы система реги-
страции актов гражданского состояния и переписи на-
селения использовали одно и то же определение по-
стоянного места жительства. Он также требует коорди-
нированного подхода к учету приезжих, иностранных 
рабочих и беженцев при регистрации актов гражданско-
го состояния и переписях населения. Если, например, 
рождения и смерти среди приезжих регистрируются, 
но приезжие не охватываются переписью населения, 

то система регистрации актов гражданского состояния 
должна составлять таблицы, которые исключают случаи 
рождения и смерти среди приезжих. 

317. Другая проблема, возникающая при расчете 
коэффициентов для очень мелких районов, заключается 
в том, что число событий, подсчитанных в числителях 
коэффициентов, может быть слишком незначительным 
для предоставления достоверной информации. Оцен-
ка случайной вариабельности из-за малой численнос-
ти совокупности аналогична оценке ошибки выборки. 
Подробный анализ этой проблемы выходит за рамки на-
стоящего руководства, однако полезное практическое 
правило гласит, что не следует рассчитывать коэффици-
енты, если числитель составляет менее 25 рождений или 
смертей.

318. В прошлом коэффициенты рождаемости и смерт-
ности часто не представлялись по географическим райо-
нам, размеры которых были меньше размеров мелкого 
административного подразделения. Однако при нынеш-
ней информационной технологии реально составлять и 
хранить гораздо бóльшие по размерам таблицы рождае-
мости и смертности и рассчитывать коэффициенты для 
очень большого числа очень мелких географических 
районов — для десятков или сотен тысяч районов или 
даже, в случае большой численности населения, милли-
онов районов. Развитие за последние несколько десяти-
летий географических информационных систем (ГИС) 
дало концепции и инструменты для анализа таких очень 
подробных пространственных данных. Введение к при-
менению ГИС, особенно для переписей, см. в Руковод-
стве по географическим информационным системам и 
цифровому картированию (Организация Объединенных 
Наций, 2000 b). 

6. Коэффициенты рождаемости и смертности  
для подгрупп населения

319. Подгруппы населения определяются такими 
характеристиками, как пол, этническая принадлежность, 
проживание в городском или сельском районе и место 
рождения. Некоторые характеристики, например про-
живание в городском или сельском районе, могут со 
временем меняться. Другие характеристики, такие как 
место рождения, по определению, являются постоянны-
ми в течение всей жизни человека. А третьи, такие как 
этническая принадлежность, являются неоднозначными 
относительно времени. Этническая принадлежность в 
определенном смысле не меняется с течением времени. 
Однако об этнической принадлежности почти всегда со-
общает сам респондент при переписи населения, а люди 
могут со временем изменить информацию, которую они 
сообщают о себе. 

320. Даже когда характеристика, по определению, 
является постоянной в течение жизни человека, о ней 
может сообщаться разная информация в разные перио-
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ды жизни человека. Место рождения, например, может 
быть сообщено правильно, когда человек молод, но, ког-
да человек становится старше, он может ошибочно со-
общить его как нынешнее место жительства. 

321. Расчет коэффициентов для подгрупп населе-
ния в некотором отношении сходен с расчетом коэф-
фициентов для субнациональных географических рай-
онов. Необходимо согласовать таблицы рождаемости и 
смертности, полученные от системы регистрации актов 
гражданского состояния, которые дают числители коэф-
фициентов, с таблицами по населению, полученными по 
результатам переписей населения и обследований домо-
хозяйств, которые дают (путем вычисления) знаменате-
ли коэффициентов. Это требует координации статисти-
ческих определений между этими двумя источниками 
данных. 

322. При расчете коэффициентов для подгрупп на-
селения возникает одна проблема, которая отсутствует 
в случае расчета коэффициентов для субнациональных 
географических районов. Информация о характеристиках 
рождений и смертей, собираемая системой регистрации 
актов гражданского состояния, или о лицах, собирае-
мая при переписях населения и обследованиях домохо-
зяйств, может не сообщаться. Например, табулирование 
рождений по этнической принадлежности может вклю-
чать категорию «этническая принадлежность не сообще-
на». Обычный подход к обработке таких несообщенных 
величин состоит в том, чтобы распределить их пропор-
ционально. Однако это влечет за собой определенную 
ошибку, и если процент несообщенных ответов высок, 
то ошибка может быть значительной. Проблема усугуб-
ляется, когда несообщенные величины имеются как в за-
писях актов гражданского состояния, так и в данных пе-
реписи, как это обычно и происходит, поскольку спосо-
бы несообщения сведений для двух источников могут 
быть различными. 

323. Вычисление знаменателей для коэффициентов 
для подгрупп населения отличается от их вычисления 
для субнациональных географических районов, так как 
оно может включать оценку перемещений между под-
группами, а не изменений постоянного места житель-
ства. Что касается характеристик, которые с течением 
времени меняются, то для их оценки, как правило, необ-
ходимо использовать методы интерполяции и экстрапо-
ляции, поскольку данные, необходимые для применения 
других подходов к расчетам, обычно отсутствуют.

С. КОНЦЕПЦИИ ПОЛНОТЫ РЕГИСТРАЦИИ

324. Стандартное определение полноты регистра-
ции относится к событиям (рождениям и смертям) и ре-
гистрации этих событий, которые происходят в течение 
определенного временнóго периода, чаще всего кален-
дарного года. Полнота регистрации рождаемости за ка-

кой-либо период для данной группы населения (населе-
ния страны, субнационального географического района 
или подгруппы населения) в течение данного периода 
времени определяется как число рождений в совокупно-
сти, которое было зарегистрировано в течение этого пе-
риода, выраженное в виде процентной доли числа рож-
дений, имевших место в этой совокупности в течение 
этого периода. Полнота регистрации смертности за ка-
кой-либо период определяется аналогичным образом. 

325. При расчете полноты регистрации за период 
следует учитывать максимально допустимую задержку 
между наступлением и регистрацией события. Предпо-
ложим, например, что законом о регистрации предусма-
тривается регистрация смерти в течение 14 дней с того 
момента, как она произошла. В таком случае числитель 
полноты регистрации смертности за 2000 календарный 
год может включать смерти, зарегистрированные в тече-
ние первых двух недель 2001 года, а также смерти, заре-
гистрированные в течение 2000 года. 

326. Полнота регистрации может также быть опре-
делена как число событий, происшедших в течение дан-
ного года, которые были зарегистрированы вообще или 
были зарегистрированы в течение обозначенного вре-
мени с момента события. Желательно ввести определен-
ное ограничение обозначенного времени регистрации, с 
тем чтобы избежать ссылок на неопределенное будущее. 
Например, полнота может быть выражена в виде про-
центной доли событий, которые регистрируются в тече-
ние 10 лет с момента окончания года, когда произошли 
события. 

327. Такие показатели можно назвать статистичес-
кими величинами полноты «когорты». В случае рожде-
ний они относятся к истории последующей регистрации 
контингента лиц, родившихся в данном календарном 
году или в другой период. В случае смертей они отно-
сятся к контингенту лиц, умерших в течение определен-
ного периода времени: эта концепция не является обще-
принятой, но ее целесообразно использовать для изуче-
ния просроченной регистрации смертей. Просроченная 
регистрация рассматривается в разделе С.4, ниже. 

1. Компоненты незарегистрированных рождений  
и смертей

328. Иногда бывает полезно провести различие меж-
ду незарегистрированными рождениями и смертями, ко-
торые происходят в условиях, когда система регистра-
ции актов гражданского состояния не функционирует и 
поэтому нет возможности их зарегистрировать, и рожде-
ниями и смертями, которые происходят в условиях, ког-
да система регистрации актов гражданского состояния 
функционирует, но не регистрирует все события. 

329. Одно простое, но важное применение этого кон-
цептуального различия заключается в признании того, 
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что система регистрации актов гражданского состояния 
должна представлять данные о числе рождений и смер-
тей с достаточными географическими подробностями в 
целях различения этих двух видов районов. Затем мож-
но провести оценку полноты регистрации в районах, 
где система регистрации актов гражданского состояния 
функционирует, но регистрация является неполной. Она 
является полезным дополнением к оценкам полноты по 
стране в целом. 

330. Обычно системы регистрации актов гражданс-
кого состояния функционируют в городских районах и 
некоторых сельских районах, и не функционируют во 
многих других сельских районах.

2. Избирательность регистрации

331. Избирательность регистрации имеет место тог-
да, когда полнота регистрации различается по геогра-
фическим районам, подгруппам населения или в зави-
симости от возраста, пола или других демографических 
характеристик. Если бы не было избирательности непол-
ной регистрации, то зарегистрированное число рожде-
ний и смертей все равно следовало бы скорректировать 
с поправкой на пропуски, при этом для всех показате-
лей числа рождений и смертей мог бы быть использован 
единый поправочный коэффициент.

332. Избирательную регистрацию следует анализи-
ровать и оценивать как можно полнее в целях недопу-
щения того, чтобы данные регистрации актов граждан-
ского состояния давали искаженную картину демогра-
фических условий. Нередки случаи, например, когда 
полнота регистрации рождений и смертей оказывается 
выше в городских, чем в сельских районах. Использо-
вание единого поправочного коэффициента, точного 
для страны в целом, для городских и сельских районов 
по отдельности приведет в этом случае к завышению 
уровня рождаемости и смертности в городских районах 
и занижению их уровней в сельских районах. 

333. Большинство методов вычисления полноты ре-
гистрации исходят из того, что неполная регистрация 
единообразна в отношении определенных характери-
стик, таких как возраст, в пределах некоей группы на-
селения. Информация об избирательности регистрации 
в отношении этих характеристик является полезной при 
оценке вычислений полноты, полученных с помощью 
этих методов. 

334. Избирательность регистрации иногда может 
дать неожиданные и поразительные результаты. В ходе 
одного исследования было установлено, например, что в 
отдельных американских городах, где есть медицинские 
факультеты университетов, были отмечены более высо-
кие коэффициенты смертности, чем в сопоставимых с 
ними городах, в которых таких факультетов не было. В 
ходе исследования был сделан вывод, что причиной это-

го различия действительно были медицинские факуль-
теты. Причинным фактором, однако, было положитель-
ное влияние этих факультетов на полноту регистрации, 
а не отрицательное влияние на состояние здоровья на-
селения.

3. Дата события и дата регистрации

335. Дата регистрации рождения или смерти должна 
всегда быть частью информации, которую система реги-
страции актов гражданского состояния собирает об этом 
событии. Дата регистрации — это артефакт процесса ре-
гистрации, а не характеристика события как такового, 
но она важна для оценки масштабов просроченной ре-
гистрации. 

336. Просроченная регистрация имеет место тогда, 
когда случаи рождения или смерти регистрируются по-
сле предельного срока, установленного законом о реги-
страции актов гражданского состояния. Это может слу-
читься, например, когда значительная часть рождений 
не регистрируется до достижения детьми возраста, уста-
новленного для поступления в начальную школу, после 
чего их регистрируют для того, чтобы ребенка приняли 
в начальную школу. 

337. Просроченная регистрация смертей, вероятно, 
является менее распространенным явлением, чем про-
сроченная регистрация рождений по той простой причи-
не, что умершие люди физически более не присутствуют 
в обществе. Тем не менее при оценке данных регистра-
ции актов гражданского состояния следует тщательно 
изучить сведения об просроченной регистрации смерт-
ности, так же, как и сведения об просроченной регистра-
ции рождаемости. 

4. Анализ просроченной регистрации 

338. Просроченная регистрация является возмож-
ной причиной неполной регистрации в течение конкрет-
ного года или другого временнóго периода. Когда дан-
ные о рождаемости и смертности табулируются по дате 
регистрации, а не по дате события, это может также при-
вести к завышению числа смертей, как отмечалось в раз-
деле А.6 а, выше.

339. Для оценки масштабов просроченной регистра-
ции система регистрации актов гражданского состояния 
может ежегодно составлять таблицы, показывающие все 
случаи рождения и смерти, зарегистрированные в тече-
ние года и классифицированные по году события. Эти 
таблицы могут включать другие характеристики, такие 
как возраст матери во время рождения (для рождений) и 
пол и возраст покойного (для смертей).

340. Эти таблицы дают ценную информацию о мас-
штабах просроченной регистрации. Если просроченная 
регистрация является незначительной, это значит, что 
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почти все случаи рождения или смерти, зарегистриро-
ванные в любом данном году, должны были произойти 
в том же году. Если регистрация многих случаев рож-
дения и смерти была просрочена, значит, многие собы-
тия, зарегистрированные в любом данном году, должны 
были произойти в предыдущие годы. Дополнительные 
элементы таблиц должны выявить сходства и различия 
между отсрочками в регистрации согласно соответству-
ющим характеристикам. Различия в отсрочках регистра-
ции являются одним из возможных источников избира-
тельности при неполной регистрации. 

341. Таблицы являются особенно ценными, когда 
они аккумулируют данные за два или более года. Пред-
положим, например, что имеющиеся таблицы рождений, 
регистрируемых каждый год по году события, охватыва-
ют годы с 1990-го по 2000-й. Таблица за 1990 год по-
казывает число рождений, зарегистрированных в 1990 
году, которые имели место также в 1990 году. Таблица 
за 1991 год показывает число рождений, зарегистриро-
ванных в 1991 году, но имевших место в 1990 году, то 
же самое относится и к таблицам за последующие годы. 
Годовой ряд таблиц позволяет проследить контингент 
лиц, родившихся в любом году, например контингент 
лиц, родившихся в 1990 году, и посмотреть, сколько из 
этих лиц были зарегистрированы в этом году и сколько 
из них были зарегистрированы в каждом последующем 
году. 

342. Когда характеристики просроченной регистра-
ции являются сравнительно постоянными, они могут ис-
пользоваться для вычисления числа событий, происхо-
дящих в любом данном году, на основе числа событий, 
происходящих и регистрируемых в последующие годы. 
Это позволяет использовать метод оценки неполноты 
регистрации вследствие просроченной регистрации. 
Для анализа задержки между временем, когда произо-
шло событие, и его регистрацией системой регистрации 
актов гражданского состояния можно использовать ме-
тоды таблиц смертности в значительной степени таким 
же образом, как они используются для анализа продол-
жительности жизни, которую можно рассматривать как 
«задержку» между рождением и смертью. Пример отсро-
чек в регистрации браков см. в Feeney and Saito (1985). 

5. Тенденции, касающиеся полноты  
регистрации

343. При оценке полноты регистрации обычно сле-
дует исходить из того, что полнота с течением време-
ни меняется. В связи с этим отчеты о полноте регистра-
ции должны относиться к конкретным годам или другим 
временны�м периодам. 

344. Часто бывает невозможно вычислить полноту 
регистрации рождаемости и смертности непосредствен-
но по каждому календарному году. Специальные обсле-
дования для оценки полноты могут проводиться только 

один или два раза в каждые десять лет. Методы оценки 
полноты с использованием данных переписей населения 
или обследований могут давать оценки за периоды, зна-
чительно более длительные, чем календарный год, на-
пример, за период между двумя переписями. 

345. Таким образом, оценки изменения полноты ре-
гистрации иногда будут принимать форму качественной 
оценки: растет или уменьшается полнота, постепенный 
или скачкообразный характер носят изменения или, в 
случае постепенных изменений, каковы приблизитель-
ные годовые темпы изменения.

346. Постепенных изменений следует ожидать тог-
да, когда полнота регистрации растет медленно. Скач-
кообразные изменения могут являться результатом раз-
личных причин, таких как распространение системы 
регистрации актов гражданского состояния на районы, 
которые раньше не обслуживались ею, кампании, на-
правленные на то, чтобы убедить граждан регистриро-
вать рождения и смерти, или объявления об изменени-
ях в системе штрафования за позднюю регистрацию. 
Документальные материалы, представленные в годовых 
отчетах о данных регистрации актов гражданского со-
стояния, могут давать информацию о мероприятиях, из-
менениях и событиях, которые могли повлиять на пол-
ноту регистрации.

347. Постепенные изменения в полноте регистра-
ции, как правило, можно аппроксимировать с помощью 
линейного тренда в течение десятилетних или более 
продолжительных периодов. Допущения о линейном 
характере изменений в полноте регистрации иногда ис-
пользуются для моделирования и оценки изменяющейся 
полноты регистрации (Macura, 1972).

D. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ДАННЫХ НЕПОЛНОЙ РЕГИСТРАЦИИ 
АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ

348. Общий подход к использованию данных не-
полной регистрации актов гражданского состояния за-
ключается в оценке уровня полноты регистрации и в 
использовании этой оценки для корректировки зареги-
стрированного числа событий в сторону повышения в 
целях определения числа реально происшедших собы-
тий. Это обычно делается на периодической основе пу-
тем умножения зарегистрированных рождений и смер-
тей в определенном году или в другой временнóй период 
на поправочный коэффициент. Поправочный коэффи-
циент — это просто обратная величина оценочной пол-
ноты регистрации. 

349. Когда поправочные коэффициенты применя-
ются к разбивкам рождений или смертей по возрасту 
или другим характеристикам, точность скорректирован-
ных разбивок зависит как от точности оценочной полно-
ты регистрации, так и от избирательности регистрации 
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(раздел С.3, выше). Когда поправочные коэффициенты 
используются применительно к данным за ряд лет или 
другие временны�е периоды, следует принимать во вни-
мание изменяющуюся полноту регистрации (раздел С.5, 
выше). 

350. Систематическая оценка полноты регистрации 
рождаемости и смертности должна быть частью обыч-
ной деятельности каждой системы регистрации актов 
гражданского состояния. Если неполнота регистрации 
слишком велика, то оценки полноты чрезвычайно важ-
ны для того, чтобы данные могли использоваться для 
статистических целей. Если регистрация является пол-
ной или почти полной, то оценки необходимы для обес-
печения того, чтобы полнота регистрации не снижалась 
по мере того, как меняются условия, влияющие на систе-
му регистрации. 

351. Проверка записей на соответствие упомина-
лась в разделе А.3 главы III в качестве общего подхода 
к оценке качества данных. Применительно к данным ре-
гистрации актов гражданского состояния такая проверка 
включает исследования, в ходе которых сопоставляют 
записи актов гражданского состояния об отдельных слу-
чаях рождения и смерти с записями, полученными из пе-
реписей населения, обследований домохозяйств и из не-
которых других источников. Когда такие исследования 
проводятся, их следует использовать. Однако часто та-
кие исследования не проводятся, и в этом случае оценки 
полноты регистрации можно получить с помощью сово-
купных сопоставлений с данными переписей населения 
и обследований домохозяйств, которые рассматривают-
ся в разделе D.2, ниже.

1. Показатели и оценки неполной регистрации

352. Показатели неполной регистрации рождаемо-
сти и смертности — это статистические величины, ко-
торые свидетельствуют о том, что некоторые события 
не зарегистрированы, но не дают количественной оцен-
ки масштабов неполной регистрации. Когда нет никаких 
оценок полноты, то показатели могут быть полезными 
для того, чтобы направить усилия на получение оценок. 

353. Простейшими показателями неполной регист-
рации являются необоснованно низкие коэффициенты 
рождаемости или смертности. Например, набор коэф-
фициентов смертности, полученных от системы реги-
страции актов гражданского состояния, который дает 
ожидаемую продолжительность жизни в 90 лет, почти 
наверняка отражает неполную регистрацию смертей, 
поскольку известно, что самый высокий уровень ожи-
даемой продолжительности жизни при рождении, заре-
гистрированный среди населения стран, составляет при-
мерно 80 лет.

354. Другие показатели основываются на простых 
сравнениях. Например, если коэффициенты смертности 

для сельских районов значительно ниже коэффициентов 
смертности для городских районов, то скорее всего ре-
гистрация смертности в сельских районах является не-
полной. Этот вывод отчасти основывается на вероятно-
сти того, что добиться полной регистрации в сельских 
районах труднее, а отчасти на вероятности того, что 
коэффициенты смертности, скорее всего, будут ниже в 
городских районах, чем в сельских районах.

355. Пространственные и временны�е данные, пре-
доставляемые регистрацией актов гражданского состоя-
ния, могут служить основой для более сложных сравне-
ний. Приведем цитату из одного раннего исследования 
полноты регистрации в Соединенных Штатах Америки:

Если коэффициент смертности какого-то округа по-
вышается, а коэффициенты во всех соседних округах 
снижаются, есть основание подозревать, что этот рост 
вызван совершенствованием регистрации. … Ана-
логичный довод можно использовать в тех случаях, 
если коэффициент центрального округа значительно 
вырос, тогда как коэффициенты соседних округов вы-
росли незначительно. Если коэффициент смертности в 
сельском районе, расположенном вблизи города, явля-
ется крайне низким, тогда как коэффициент соседнего 
города гораздо выше, и если этот низкий коэффициент 
в сельской местности повышался, а в городе нет, это 
будет указывать на то, что регистрация смертности в 
сельских районах была сначала неполной, но потом 
улучшилась (Willcox, 1940, p. 205). 

Подобные наблюдения не дают основания для коррек-
тировки регистрируемого числа рождений и смертей, но 
действительно предоставляют полезную информацию о 
полноте регистрации.

2. Агрегированные сопоставления с данными 
переписей и обследований

356. Общий подход к агрегированным сопоставле-
ниям заключается в определении статистической вели-
чины, которая может быть вычислена на основе как име-
ющихся данных регистрации актов гражданского состо-
яния, так и имеющихся данных из другого источника, 
которые могут быть более точными. Разность между 
двумя статистическими величинами, если она соответ-
ствует ожидаемому направлению, затем вменяется (при-
писывается) в неполную регистрацию. Оценка полно-
ты регистрации осуществляется путем определения ве-
личины поправочного коэффициента, который должен 
быть применен к регистрируемому числу событий, с тем 
чтобы привести статистическую величину, полученную 
из регистрации актов гражданского состояния, в соот-
ветствие со статистической величиной, полученной из 
альтернативного источника.

Пример 1. Предположим, что в результате обследова-
ния рождаемости был получен общий коэффициент 
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рождаемости на уровне 3,4 ребенка на женщину за 
трехлетний период, предшествовавший опросам 
в ходе обследования, и что общий коэффициент 
рождаемости, рассчитанный на основе данных ре-
гистрации актов гражданского состояния за тот же 
период, составляет 2 ребенка на женщину. Умно-
жение величины, полученной из данных регистра-
ции актов гражданского состояния, на 3,4/2 = 1,700 
дает коэффициент обследования. Предполагаемая 
полнота регистрации составляет 2/3,4 = 0,600, или 
60 процентов. Обратите внимание, что полнота ре-
гистрации, выраженная в виде доли, является об-
ратной величиной поправочного коэффициента, 
который необходимо использовать применительно 
к регистрируемому числу событий для получения 
предположительно истинного числа событий.

357. На практике эти расчеты будут не такими про-
стыми, хотя принцип остается тем же. Опросы в ходе об-
следования рождаемости обычно проводятся в течение 
нескольких месяцев, и полученная информация, как пра-
вило, относится к дате опроса, а не к некоему установ-
ленному базисному времени. Данные регистрации актов 
гражданского состояния обычно представляются за ка-
лендарные периоды, годы, кварталы или месяцы, кото-
рые, как правило, точно не соответствуют периоду, ког-
да проводилась работа на местах по обследованию. Для 
проведения сопоставления требуется должное согласо-
вание базисных периодов, используемых двумя источ-
никами информации.

Пример 2. Предположим, что оценка ожидаемой про-
должительности жизни при рождении проводи-
лась на основе данных переписи или обследования 
и составила 68 лет, и что ожидаемая продолжи-
тельность жизни, рассчитанная на основе данных 
регистрации актов гражданского состояния, со-
ставляет 75 лет. Очевидно, что умножение коэф-
фициентов смертности, полученных на основе ре-
гистрации актов гражданского состояния, на некий 
коэффициент больше единицы и пересчет таблицы 
смертности дадут более низкую ожидаемую про-
должительность жизни, однако простой формулы 
исчисления этого коэффициента, который сократит 
ожидаемую продолжительность жизни по реги-
страции актов гражданского состояния с 75 до 68 
лет, не существует. Тем не менее, учитывая вычис-
лительные возможности современных персональ-
ных компьютеров, желаемый коэффициент можно 
легко получить с помощью численных методов.

Существенное различие между вторым и первым при-
мерами заключается в отсутствии линейного отношения 
между сравниваемой статистической величиной и по-
возрастными коэффициентами, на основании которых 
она вычислена. Умножение набора повозрастных коэф-
фициентов рождаемости на любой коэффициент умно-
жит общий коэффициент рождаемости, рассчитанный 

на их основе, на тот же коэффициент. Однако умноже-
ние набора повозрастных коэффициентов смертности на 
некий коэффициент приведет к умножению полученной 
в результате ожидаемой продолжительности жизни на 
совершенно иной коэффициент.

358. Программы электронных таблиц обеспечивают 
простой вычислительный подход к проблеме определе-
ния искомого коэффициента. Первый шаг заключается 
в разработке электронной таблицы, в которую вносят-
ся повозрастные коэффициенты смертности в качестве 
входных данных, и которая составляет таблицу смерт-
ности, включая величину ожидаемой продолжительно-
сти жизни при рождении, в качестве выходных данных. 
Затем эта электронная таблица редактируется, с тем что-
бы вводимые в нее повозрастные коэффициенты смерт-
ности можно было умножить на коэффициент, содержа-
щийся в одной из ячеек электронной таблицы. Величине 
в этой ячейке затем задается значение, которое дает ис-
комую ожидаемую продолжительность жизни при рож-
дении. Для этого используется метод проб и ошибок или 
применяется функция электронной таблицы, предназна-
ченная для этой цели.

359. В двух первых примерах сравниваемая стати-
стическая величина представляет собой широко рас-
пространенный демографический показатель, значение 
которого само по себе представляет интерес. Может 
случиться, однако, что сравнение облегчит выбор стати-
стической величины, которая не является общеизвест-
ным демографическим показателем, как это имеет место 
в нижеследующем примере.

Пример 3. Предположим, что зарегистрированные 
случаи рождения, распределенные по однолетним 
возрастным группам матери на момент рождения, 
имеются для каждого года между двумя перепи-
сями, проводившимися с интервалом в пять лет. 
Предположим также, что вопрос о числе детей, ро-
дившихся живыми у женщин, был включен в обе 
переписи, и что данные о среднем числе детей, ро-
дившихся живыми у женщин в каждой однолетней 
возрастной группе, имеются по обеим переписям. 
Разность между средним числом детей, родивших-
ся живыми у женщин любого данного возраста, 
при первой переписи, и средним числом детей, ро-
дившихся у женщин того возраста плюс пять лет, 
при второй переписи, дает оценку кумулятивного 
коэффициента рождаемости когорты для двух воз-
растных групп. Оценка той же самой статистиче-
ской величины может быть получена из данных 
регистрации рождаемости, после чего ее можно 
сопоставить с оценкой, полученной по результатам 
переписи, для вычисления полноты регистрации 
для данной когорты и для возрастной группы. При-
мер этой методики см. в Coale, Cho and Goldman 
(1980, pp. 14–18).
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В третьем примере сравниваемая статистическая вели-
чина необычна и представляет ограниченный интерес в 
качестве показателя рождаемости. Тем не менее, когда 
сравнение проведено, полученная оценка полноты ре-
гистрации может быть применена к рождениям, зареги-
стрированным в период между переписями, а результат 
использован для расчета стандартных повозрастных 
коэффициентов рождаемости на основе данных непол-
ной регистрации актов гражданского состояния. 

3. Использование структур

360. Определенные виды использования данных ре-
гистрации актов гражданского состояния не зависят от 
полноты регистрации, а лишь от того, в какой мере не-
полнота остается примерно постоянной на протяжении 
времени или в определенных группах населения.

361. Например, если полнота регистрации остается 
примерно одной и той же, то тенденция изменения ко-
эффициентов рождаемости и смертности, рассчитанных 
на основе данных регистрации актов гражданского со-
стояния, будет верной, несмотря на низкий их уровень. 
Эта информация может представлять ценность в сочета-
нии с оценками из других источников с учетом различ-
ных типов ошибок. Например, коэффициенты рождае-
мости, рассчитанные по методу «собственные дети» или 
на основе данных историй рождений, могут дать более 
точный показатель общего уровня, но из-за неправиль-
ного сообщения возраста или даты рождения вектор тен-
денции может быть искажен. В этом случае общий уро-
вень рождаемости может быть установлен из одного ис-
точника, а тенденция — из другого. Пример анализа с 
использованием этого подхода см. в Retherford, Mishra 
and Prakasam (2000).

362. Аналогичным образом распределение по воз-
растным группам рождений или смертей, полученных из 
записей актов гражданского состояния, может быть до-
вольно точным, даже если уровень регистрации низкий. 
Возрастная структура рождаемости, установленная на 
основе неполных данных регистрации актов граждан-
ского состояния, может быть использована, например, 
в связи с оценкой рождаемости на основе данных пере-
писей населения или демографических обследований. 

363. Возрастная структура смертности может дать 
полезный показатель смертности среди взрослых, хотя 
степень полноты сообщений о младенческих и детских 
смертях, вероятнее всего, отличается от уровня полноты 
сообщений о смертности среди взрослых. В частности, 
когда уровень распространенности ВИЧ/СПИДа высок, 
возрастная структура смертности среди взрослых одно-
значно укажет на наличие смертей от СПИДа в пределах 
любого возрастного диапазона, в котором коэффициен-
ты смертности по другим причинам являются сравни-
тельно низкими.

Е. РЕГИСТРЫ НАСЕЛЕНИЯ КАК ИСТОЧНИК ДАННЫХ 
О РОЖДАЕМОСТИ И СМЕРТНОСТИ

364. Регистр населения — это постоянно обновляе-
мый набор данных, содержащий одну запись о каждом 
человеке в составе населения. Полностью разработан-
ный регистр населения может быть весьма востребован-
ным источником данных о рождаемости и смертности, 
однако разработка такого регистра сопряжена с много-
численными трудностями. Регистр населения — это ме-
тод организации данных, собранных различными систе-
мами сбора данных, включая систему регистрации актов 
гражданского состояния для сбора данных о рождени-
ях и смертях и тщательно координируемые системы для 
сбора информации об иммигрантах, эмигрантах, измене-
ниях места жительства и изменениях таких личных ха-
рактеристик, как уровень образования или род занятий. 
Многие страны ведут разного рода регистры населения, 
но лишь немногие имеют регистры населения, в доста-
точной мере разработанные для представления данных 
о рождаемости и смертности, сопоставимых с данными, 
представляемыми другими источниками, рассматривае-
мыми в настоящем Руководстве.

1. Концепция

365. Как указывалось в разделе В настоящей гла-
вы, расчет коэффициентов рождаемости и смертности 
на основе данных регистрации актов гражданского со-
стояния состоит из деления числа рождений и смертей 
на соответствующее число людей. Относительная слож-
ность этих расчетов связана с использованием одного 
источника данных (регистрация актов гражданского со-
стояния) для получения числителей и другого источника 
(переписи населения и демографические обследования) 
— для получения знаменателей. 

366. Регистрация актов гражданского состояния 
может при некоторых обстоятельствах использовать-
ся для определения как знаменателей, так и числителей 
для расчета коэффициентов рождаемости и смертности. 
Представим себе, что есть страна, где в течение пример-
но ста лет ведется полная регистрация рождаемости и 
смертности на протяжении жизни всех жителей в соста-
ве населения. Предположим также, что в этой стране за 
весь указанный период не было ни иммиграции, ни эми-
грации. Наконец, предположим, что каждый раз, когда 
система регистрации актов гражданского состояния ре-
гистрирует рождение, то создается запись о родившемся 
человеке, и что каждый раз, когда система регистрации 
актов гражданского состояния регистрирует смерть, то 
находят запись, относящуюся к умершему человеку, и в 
нее заносится факт смерти. 

367. Создаваемые подобным образом записи о чело-
веке в принципе дают полную информацию о размере и 
возрастно-половой структуре населения в каждый кон-
кретный момент времени. Например, для определения 
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числа людей в составе населения на 0 часов установлен-
ной даты, необходимо лишь определить число записей 
о лицах, которые родились до этого момента времени и 
умерли после этого момента времени. Для определения 
числа этих людей в конкретной возрастной группе необ-
ходимо лишь выбрать эти записи с соответствующими 
датами рождения. 

2. Регистрация иммигрантов и эмигрантов

368. Среди населения стран, особенно на протяже-
нии длительных периодов времени, неизменно проис-
ходят смешанные процессы иммиграции и эмиграции. 
Иммиграция и эмиграция, в соответствии с принятыми 
на международном уровне определениями, — не собы-
тия естественного движения населения, хотя они так же 
«жизненно важны» для движения населения, как рожде-
ния и смерти. В связи с этим система регистрации актов 
гражданского состояния не осуществляет сбор данных 
о численности и характеристиках международных ми-
грантов.

369. Таким образом, для ведения регистра населе-
ния требуется, в дополнение к системе регистрации ак-
тов гражданского состояния, система, которая регистри-
ровала бы каждого иммигранта, приезжающего в страну, 
и каждого эмигранта, покидающего страну. Если такая 
система существует или может быть создана, и если она 
обеспечивает полную и точную информацию о каждом 
международном мигранте, то она может использовать-
ся для обновления регистра населения с учетом между-
народной миграции в значительной степени так же, как 
регистрационные записи актов гражданского состояния 
используются для обновления регистра с учетом есте-
ственного движения населения. 

370. Каждый раз при регистрации иммигранта бу-
дет проведен поиск в регистре населения, с тем чтобы 
определить, существует ли запись об этом человеке, по-
скольку возможно, что раньше этот человек входил в со-
став населения. Если запись об этом человеке имеется, 
то она будет обновлена информацией на момент самого 
последнего его вступления в состав населения.

371. Если регистр населения не содержит записи об 
этом иммигранте, будет создана новая запись, содержа-
щая сведения о поле и дате рождения иммигранта и дате 
иммиграции.

372. Каждый раз при регистрации эмигранта запись 
о человеке, который эмигрировал, будет найдена в реги-
стре населения и обновлена, чтобы в ней нашли отраже-
ние сведения об эмиграции.

3. Регистрация перемены места жительства

373. Данные о рождаемости и смертности почти 
всегда требуются на субнациональном, а также на на-
циональном уровнях. С тем чтобы регистр населения 

представлял информацию на субнациональном уровне, 
он должен давать информацию о месте жительства. Для 
обновления этой информации требуется система реги-
страции перемены места жительства. Создание такой 
системы может быть сопряжено с бóльшими трудностя-
ми, чем создание системы регистрации актов граждан-
ского состояния или системы регистрации иммигрантов 
и эмигрантов. Это, вероятно, основная причина, объяс-
няющая, почему регистры населения не получили более 
широкого использования в качестве источника данных о 
рождаемости и смертности. 

374. Если система регистрации перемены места жи-
тельства существует или может быть создана, то поря-
док ее использования для обновления регистра населе-
ния аналогичен уже рассмотренному порядку. Каждый 
раз при регистрации перемены места жительства в реги-
стре населения находится и обновляется запись о соот-
ветствующем лице. Если регистрируются все изменения 
места жительства и если представляемая информация яв-
ляется точной, то регистр можно использовать для опре-
деления числа лиц в любой возрастно-половой группе в 
любом местном районе в любой момент времени.

4. Регистрация изменений в других личных 
характеристиках

375. Место жительства — одна из многих индивиду-
альных характеристик, которые меняются со временем и 
могут использоваться для расчета коэффициентов рож-
даемости и смертности для конкретных подгрупп насе-
ления. Способность регистра населения предоставлять 
данные о рождаемости и смертности по подгруппам на-
селения ограничивается информацией, включенной в 
личные записи. Каждая личная характеристика, которая 
может со временем меняться, требует системы для об-
новления информации в регистре о каждом человеке в 
составе населения.

376. Требуемую информацию можно получить из 
административных записей, таких как личные дела уча-
щихся, которые велись учебными заведениями, или учет 
безработных, ведущийся системами обеспечения занято-
сти. В принципе регистр населения может использовать 
эту информацию для обновления информации об уровне 
образования и занятости каждого человека в составе на-
селения. Практическое осуществление — это другой во-
прос. В настоящее время такие программы осуществля-
ются на практике лишь в нескольких развитых странах.

5. Создание и ведение регистра населения

377. Создание регистра населения требует создания 
набора данных, содержащих по одной записи о каждом 
человеке в составе населения. В результате каждой пере-
писи населения создается такой набор данных, с учетом 
неполноты регистрации.
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378. Ведение регистра населения требует, чтобы за-
писи непрерывно обновлялись, включая выполнение 
следующих задач:

• запись о новом человеке должна создаваться, когда 
регистрируется факт рождения или факт имми-
грации;

• когда человек в составе населения меняет свое 
место жительства, запись должна обновляться с 
учетом этого, и то же самое касается любой дру-
гой личной характеристики, включенной в ре-
гистр населения;

• когда имеет место случай смерти или эмиграции, 
запись о человеке, который умер или эмигриро-
вал, должна быть обновлена, чтобы в ней была 

отражена соответствующая информация об этом 
событии. 

379. Таким образом, чтобы быть полезным в каче-
стве источника данных о рождаемости и смертности, ре-
гистр населения должен поддерживаться системами сбо-
ра данных, которые регистрируют каждый случай имми-
грации в состав населения, каждый случай эмиграции из 
состава населения, каждое изменение места жительства 
среди населения и каждое изменение в других личных 
характеристиках, которые могут изменяться со време-
нем и включены в регистр. Эти требования выдвигают-
ся в дополнение к необходимости существования систе-
мы регистрации актов гражданского состояния, которая 
регистрирует все случаи рождения и смерти.
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V. ДАННЫЕ О РОЖДАЕМОСТИ ИЗ ПЕРЕПИСЕЙ НАСЕЛЕНИЯ  
И ОБСЛЕДОВАНИЙ

ВВЕДЕНИЕ

380. В настоящей главе рассматриваются различные 
вопросы, которые могут быть включены в переписи на-
селения и выборочные обследования для получения дан-
ных о рождаемости, и подчеркивается взаимосвязь меж-
ду вопросами о возрасте, отношении к главе домохозяй-
ства и о детях, родившихся живыми и находившихся в 
живых в момент опроса.

381. Вопрос о числе детей, родившихся живыми, 
рассматриваемый в разделе D, обеспечивает важные 
данные о рождаемости, которые часто невозможно по-
лучить из какого-либо иного источника, включая в пол-
ной мере развитую систему регистрации актов граждан-
ского состояния. Этот вопрос весьма широко использу-
ется при переписях и обследованиях по всему миру. Ког-
да его задают вместе с вопросом о детях, находившихся 
в живых в момент опроса, рассматриваемым в разделе А 
главы VI, то он обеспечивает важные данные о младен-
ческой и детской смертности.

382. Самые подробные вопросы, используемые для 
получения данных о рождаемости методом проведения 
переписей и обследований, — это вопросы, которые вос-
создают для каждой женщины историю рождений, со-
стоящую, по существу, из перечня всех детей женщины 
с указанием даты рождения каждого ребенка и другой 
разнообразной информации. Истории рождений, пред-
ставленные в разделе F, типичны для обследований рож-
даемости, но иногда они используются в широкомас-
штабных обследованиях домохозяйств и изредка в пере-
писях населения. Несмотря на свое название («история 
рождений»), истории рождений являются важным ис-
точником информации о младенческой и детской смерт-
ности, так как они почти всегда включают вопросы о 
том, жив ли каждый родившийся живым ребенок в мо-
мент проведения опроса при обследовании, и если нет, 
то вопрос о дате смерти. 

А. ДОЖИТИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ МЕТОДОМ  
ОБРАТНОГО СЧЕТА 

383. Число лиц, не достигших годовалого возрас-
та, зарегистрированных при переписи населения, может 
рассматриваться в качестве оценки числа рождений, 
которые имели место среди населения в течение года, 
предшествующего переписи. Если миграция пренебре-
жимо мала и если имеются оценки смертности, то оцен-

ка числа рождений может быть уточнена путем коррек-
тировки числа лиц в сторону увеличения, с тем чтобы 
учесть лиц, умерших до начала проведения переписи. 
Эта корректировка известна как определяемое методом 
обратного счета дожитие (reverse survival). 

384. В тех случаях, когда система регистрации актов 
гражданского состояния не сообщает полных данных о 
рождаемости, определяемое методом обратного счета 
дожитие может регулярно использоваться для вычисле-
ния числа рождений, общих и специальных коэффици-
ентов рождаемости за 15 лет, предшествующих каждой 
переписи населения и некоторым или всем демографи-
ческим обследованиям. Можно делать оценки для более 
продолжительных периодов, но это может быть пробле-
матично по различным причинам, и, поскольку переписи 
обычно проводятся каждые 10 лет, ценность более длин-
ных рядов оценок, как правило, невелика. Если известна 
возрастная структура рождаемости, то можно также вы-
числить и общие коэффициенты рождаемости. 

385. Очень ценно иметь перекрывающиеся ряды 
оценок из последовательных переписей и/или обследо-
ваний, так как это обеспечивает проверку точности. Ни-
жеследующий раздел иллюстрирует важность коорди-
нации получения данных о рождаемости из различных 
источников. Оценки дожития, определяемого методом 
обратного счета, полученные только из переписи, про-
веденной в 2000 году, будут представлять гораздо мень-
шую ценность, чем эти оценки, взятые в сочетании с ана-
логичными оценками, полученными из переписи 1990 
года и одного или более обследований, проведенных в 
течение десятилетнего периода между переписями. 

1. Вопросы

386. Единственной информацией, строго требуемой 
для оценки дожития, определяемого методом обратного 
счета, является возраст с указанием числа исполнивших-
ся лет, сообщенный каждым респондентом, опрашивае-
мым при переписи или обследовании. Эту информацию 
можно получить или с помощью вопросов о дате рожде-
ния (что предпочтительнее), или задав прямой вопрос о 
возрасте. Однако определение дожития методом обрат-
ного счета требует оценок уровня смертности, которые 
часто определяются с помощью вопросов о детях, ро-
дившихся живыми, и о детях, находившихся в живых в 
момент опроса. Вопросы о детях, родившихся живыми, 
рассматриваются в разделе D, ниже, а вопросы о детях, 
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находившихся в живых в момент опроса, — в разделе 
А главы VI. 

387. Возраст является самой важной, намного важ-
нее всех других, демографической характеристикой для 
измерения рождаемости и смертности, а также для мно-
гих других целей. Концепция возраста в западных куль-
турах проста и хорошо обоснована. Точный возраст че-
ловека в любой данный момент времени — это время, 
прошедшее с момента рождения человека. Возраст че-
ловека в виде числа исполнившихся лет — это наиболь-
шее целое число (0, 1, 2, …), которое меньше точного 
возраста человека.

388. Предпочтительный подход к сбору информа-
ции о возрасте при переписях населения и демографиче-
ских обследованиях состоит во включении вопроса о 
дате (год, месяц и день) рождения. Это скорее всего даст 
более точную информацию, чем прямой вопрос о воз-
расте. Когда используется прямой вопрос о возрасте, то 
возраст всегда должен быть зарегистрирован с указани-
ем числа исполнившихся лет, по крайней мере до 97-лет-
него возраста (98 и 99 лет могут иногда резервироваться 
в качестве кодов для категорий «в возрасте 98 лет и стар-
ше» и «возраст не указан»).

389. Общий принцип, который следует соблюдать 
при сборе всевозможных данных переписи населения и 
демографических обследований, заключается в возмож-
но более широком использовании вопросов, на которые 
респонденты, скорее всего, могут дать точные ответы. 
В случае даты рождения или возраста это предполага-
ет постановку вопросов с учетом календарных систем 
и методов исчисления возраста, используемых респон-
дентами и информаторами. Во многих азиатских обще-
ствах, например, в ходе переписи и обследования вопро-
сы о дате рождения должны быть заданы согласно лун-
ному календарю. Перевод дат по лунному календарю в 
даты по солнечному календарю может быть осущест-
влен во время обработки данных. Работников, ведущих 
сбор данных на местах, не следует использовать для вы-
числения таких переводов, так как это отвлечет их от бо-
лее важной задачи по получению максимально точной 
возможной информации и не принесет последовательно 
точных результатов. 

390. Может быть целесообразным включить допол-
нительные вопросы, чтобы облегчить сбор более точной 
информации о возрасте и дате рождения. Например, в 
ситуациях, когда многие респонденты имеют докумен-
ты, такие как удостоверения личности или карта приви-
вок, в которых указана дата их рождения, обследование 
может включать вопрос, были ли показаны счетчику эти 
документы. 

391. Важность даты рождения и возраста должна 
всегда подчеркиваться при подготовке работников, осу-
ществляющих сбор данных на местах, и часто бывает 
полезно, чтобы эти работники четко донесли эту важ-

ность до сознания респондентов. В отношении сбора 
данных о рождаемости особенно важно получить мак-
симально точные сведения о дате рождения или возрас-
те детей и молодежи. 

2. Табулирование

392. Каждая перепись населения и бόльшая часть 
демографических обследований дают таблицу общей чис-
ленности населения с разбивкой по признаку пола и воз-
расту с указанием числа исполнившихся лет. Эта табли-
ца содержит основные исходные данные для подсчета 
числа рождений и коэффициентов рождаемости на осно-
ве определяемого методом обратного счета дожития. 

393. Распределение по однолетним возрастным 
группам следует проводить и анализировать, даже когда 
качество сообщений о возрасте является неудовлетво-
рительным. Распределение по однолетним возрастным 
группам позволяет осуществить гораздо более деталь-
ное изучение данных на предмет ошибок и перегруппи-
ровать возрасты, чтобы минимизировать последствия 
неправильного сообщения возраста. 

3. Приблизительное вычисление

394. Оценочное число рождений в течение первого, 
второго и т. д. года, предшествующего переписи населе-
ния или демографическому обследованию, вычисляется 
путем применения поправок, рассчитанных с помощью 
определения дожития методом обратного счета, к числу 
лиц в возрасте 0, 1, 2 и т. д. лет. Эти поправки чаще всего 
рассчитываются на основе оценочной таблицы смертно-
сти, которая применяется к населению в течение лет, для 
которых рассчитываются оценки. Если уровень смерт-
ности изменяется и имеется ряд таблиц смертности по 
годам, предшествующим переписи или обследованию, 
то поправки, рассчитанные на основе определяемого ме-
тодом обратного счета дожития, могут быть получены 
скорее на основе ряда таблиц смертности, а не одной та-
кой таблицы. 

395. Для многих стран вопросы о детях, родивших-
ся живыми, и о детях, находившихся в живых в момент 
опроса, которые рассматриваются в разделе D настоя-
щей главы и разделе А главы VI, являются важным ис-
точником для составления оценочных таблиц смертно-
сти, используемых при этих расчетах. Когда для вы-
числения дожития, определяемого методом обратного 
счета, используются данные о детях, родившихся живы-
ми, и о детях, находившихся в живых в момент опроса, 
удобный метод прямого расчета поправок, получаемых 
из определяемого методом обратного счета дожития, без 
расчета таблиц смертности, можно найти в Brass, 1979.

396. Для расчета общих и специальных коэффици-
ентов рождаемости требуется общая численность на-
селения и число женщин репродуктивного возраста со-
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ответственно, по состоянию на середину каждого года, 
предшествующего переписи или обследованию. Это чис-
ло может быть высчитано методом определения дожи-
тия с помощью обратного счета на основе данных пере-
писи или обследования о возрастном составе населения, 
опять-таки с использованием одной или более оценоч-
ных таблиц смертности. 

397. При расчетах определяемого методом обратно-
го счета дожития, описанных выше, не учитывается ми-
грация. На национальном уровне миграция может быть 
пренебрежимо малой, но она зачастую имеет значение 
для субнациональных районов, особенно для мелких 
субнациональных районов. Воздействие миграции, ве-
роятнее всего, в большей степени влияет на расчет числа 
рождений и коэффициентов рождаемости в более отда-
ленном прошлом, поскольку лица старшего возраста, как 
правило, чаще мигрировали, чем молодые люди. Хотя в 
принципе можно скорректировать расчеты с поправкой 
на миграцию, на практике это, по-видимому, делалось 
редко. Например, для этих целей можно использовать 
информацию о месте рождения и/или продолжительно-
сти проживания. 

4. Качество

398. Качество расчетов числа рождений и коэффи-
циентов рождаемости методом определения дожития с 
помощью обратного счета зависит от точности данных о 
возрастном составе населения, точности поправок, по-
лучаемых при помощи определяемого методом обрат-
ного счета дожития, и от масштабов миграции (или, если 
сделана корректировка на миграцию, от точности этой 
корректировки). 

399. Легко понять, как ошибки в возрастном составе 
влияют на качество расчетов методом определения до-
жития с помощью обратного счета. Если сообщенное 
число лиц в возрасте 0 лет на 10 процентов ниже, то оце-
ночное число рождений за год, предшествующий пере-
писи или обследованию, будет также на 10 процентов 
ниже. Беспорядочные колебания в возрастном составе 
детей и молодых людей, вызванные неправильным со-
общением возраста, оборачиваются соответствующими 
беспорядочными колебаниями в оценках во времени. 
Тем не менее расчеты числа рождений и коэффициентов 
рождаемости за 15-летний период, предшествующий пе-
реписи или обследованию, могут быть довольно точны-
ми, даже если оценки по годам являются крайне неудо-
влетворительными (Retherford, Mishra and Prakasam, 
2000).

400. Влияние ошибок в поправках, получаемых при 
помощи определяемого методом обратного счета дожи-
тия, столь же простое, но в этом случае присутствует 
устойчивость, которой нет в случае ошибок в возраст-
ном составе. Поправки, полученные с помощью опреде-
ляемого методом обратного счета дожития, которые яв-

ляются слишком высокими (низкими), так как уровень 
смертности был завышен (занижен), дадут слишком вы-
сокие (низкие) оценки числа рождений и коэффициентов 
рождаемости. Однако во всех подгруппах населения, за 
исключением тех, где очень высок уровень смертности, 
важность этих ошибок уменьшается, поскольку коэф-
фициенты определяемого методом обратного счета до-
жития отражают скорее доли оставшихся в живых, а не 
умерших. 

401. Предположим, например, что 10 процентов 
рождений в некоем контингенте заканчиваются смер-
тью и что оценка этой доли занижена на 30 процентов, 
что является значительной ошибкой. Тогда оценочный 
коэффициент определяемого методом обратного счета 
дожития составит 1/(1–0,07) = 1,075 по сравнению с пра-
вильным коэффициентом 1/(1–0,1) = 1,111. Оценочный 
коэффициент дожития несомненно является чересчур 
низким, но он ошибочен всего на 3,2 процента (1–1,075/
1,111), что составляет чуть более одной десятой погреш-
ности в оценке смертности. 

402. Влияние миграции на оценки определяемого 
методом обратного счета дожития проявляется просто, 
если не делаются поправки на миграцию. Если опреде-
ленная когорта родившихся в одном и том же году те-
ряет (приобретает) членов в результате миграции, то 
оценка числа рождений по методу определения дожи-
тия с помощью обратного счета в этой когорте будет 
слишком низкой (высокой). Если делаются поправки на 
миграцию, то ее влияние, вероятно, сократится, одна-
ко специфическое влияние будет зависеть от конкрет-
ной методики проведения корректировки и точности ис-
пользуемых данных. 

403. На практике точность данных о возрастном со-
ставе населения, как правило, является самым важным 
вопросом. Однако в случаях, когда оценки определяют-
ся для очень мелких субнациональных районов, высокие 
уровни миграции могут быть важным фактором. Ошиб-
ки, возникающие вследствие неточных оценок коэффи-
циентов определяемого методом обратного счета дожи-
тия, обычно являются наименее важным фактором, хотя 
это зависит от разумной осторожности, с которой прово-
дится оценка уровня и тенденции в области смертности. 
Ошибки в возрастном составе населения подробно рас-
сматриваются в нижеследующем разделе.

404. При расчете оценок определяемого методом 
обратного счета дожития для субнациональных геогра-
фических районов, таких как городские и сельские рай-
оны, штаты или провинции или территориальные еди-
ницы более низкого уровня, миграция может стать при-
чиной ошибок. Хотя определяемое методом обратного 
счета дожитие дает ретроспективные оценки за 15 или 
более лет, предшествующих переписи или обследова-
нию, эти оценки основаны на месте жительства на мо-
мент проведения переписи или обследования. 
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405. Рассмотрим, например, ряд оценок за 15 лет для 
городских районов страны, сделанных на основе данных 
переписи, проводившейся в 2000 году. Многие люди, 
проживавшие в городских районах на момент перепи-
си, за пять, десять или пятнадцать лет до ее проведения 
могли проживать в сельских районах, однако их дето-
рождение будет отнесено к городским районам. Оценки 
рождаемости в городских районах за предыдущие годы 
будут сочетать в себе городскую рождаемость тех лиц, 
которые проживали в городских районах в предыдущие 
годы, и лиц, которые проживали в сельских районах и 
затем мигрировали в города. Характерная для сельских 
жителей, мигрировавших в города, тенденция иметь 
более низкую рождаемость по сравнению с сельскими 
немигрантами, конечно, смягчает такие последствия 
миграции. 

406. Самым эффективным подходом к выявлению 
качества оценок определяемого методом обратного сче-
та дожития является сравнение временны�х рядов оце-
нок, полученных в результате проведения различных 
операций по сбору данных в разные моменты времени. 
Если различные тенденции являются более или менее 
последовательными, то это, как правило, является хоро-
шим (хотя не определяющим) признаком того, что оцен-
ки довольно высокого качества. Если различные тенден-
ции резко расходятся, то это явный признак того, что 
некоторые или все оценки ошибочны. Анализ различий 
может затем позволить сделать выводы о величине и ха-
рактере ошибок в различных рядах, и эти выводы могут 
использоваться для уточнения оценок. Иллюстрацией 
этого служит пример раздела А.4 главы III. Преимуще-
ством такого подхода является учет всех ошибок, кото-
рым подвержены оценки.

5. Ошибки в возрастном составе населения

407. Ошибки в возрастном составе населения яв-
ляются результатом неправильного сообщения возрас-
та и характерного недоучета из-за пропусков при реги-
страции возраста. Наиболее распространенными, но не 
обязательно самыми важными, являются ошибки в ре-
зультате неправильного сообщения возраста, особенно 
те, которые порождены возрастной аккумуляцией. При 
оценке ошибок в возрастном составе населения важно 
учитывать все виды ошибок. 

а) Неправильное сообщение возраста

408. Неправильное сообщение возраста на практи-
ке может быть наглядно представлено в виде прямоу-
гольной таблицы, показывающей соответствующую со-
вокупность, классифицируемую по истинному возрасту 
(строки таблицы) и сообщенному возрасту (столбцы та-
блицы). Если бы случаев неправильного сообщения воз-
раста не было, то таблица содержала бы ненулевые запи-
си только по диагонали, проходящей из самой верхней 

левой ячейки в самую нижнюю правую ячейку. Распре-
деление ненулевых ячеек в любой строке показывает 
распределение сообщенных возрастов для лиц истинно-
го возраста, представленного строкой. 

409. Любой возраст или возрастная группа может 
приобретать и терять членов в результате неправиль-
ного сообщения возраста. Если учитывать только заре-
гистрированных лиц, то сообщенное число лиц любого 
возраста х включает число лиц, чей истинный возраст 
составляет х, плюс общее число лиц, переведенных в эту 
возрастную группу из других возрастных групп из-за не-
правильного сообщения возраста. Поскольку общее чис-
ло переведенных лиц может быть равно нулю, даже при 
значительном числе случаев неправильного сообщения 
возраста, существует различие между степенью непра-
вильного сообщения возраста и той степенью, в кото-
рой число лиц, отнесенных по сообщениям к данной воз-
растной группе, отличается от числа лиц действительно 
такого возраста. 

410. Возрастная аккумуляция, при которой завы-
шенное число лиц указывается как имеющее возраст, 
оканчивающийся на 0 и 5, является самой известной и 
наименее важной формой неправильного сообщения 
возраста. В своих более ярких проявлениях, которые 
имеют широкое распространение, она сразу становится 
очевидной. Существуют различные показатели ее чрез-
мерности, которые рассчитываются стандартными ме-
тодами, но они имеют ограниченное применение. Бо-
лее существенную информацию можно легко получить 
посредством построения графиков возрастного состава. 
Возрастная аккумуляция, как правило, характерна для 
более старших, чем более молодых возрастных групп, 
и ее можно довольно эффективно свести на нет с помо-
щью надлежащих корректировок. 

411. К числу более важных форм неправильного со-
общения возраста в настоящем контексте относятся те, 
которые: а) завышают возраст очень маленьких детей, 
b) смещают сообщаемый возраст молодых женщин на 
основе их семейного положения или числа детей, родив-
шихся живыми, или с) завышают возраст более старших 
людей.

412. Возраст маленьких детей (младенцев и детей 
в возрасте до 5 лет) часто завышается, что приводит 
к общему дефициту лиц в младших возрастных груп-
пах. Не до конца понятно, почему так происходит, но 
эта ошибка имеет огромное практическое значение. Ее 
результатом становятся слишком низкие оценки за пе-
риод, непосредственно предшествующий переписи или 
обследованию, что создает видимость снижения рож-
даемости, когда никакого снижения нет, или завыша-
ет фактическое снижение. Этот эффект легко и просто 
распознать, когда оценки делаются на основе данных 
двух или более различных переписей и/или обследова-
ний. Рисунок 1 в главе III служит поразительным и по-
учительным примером этого. 
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413. Сообщаемый возраст молодых женщин мо-
жет смещаться в разных направлениях в зависимости от 
того, состоят они в браке или нет и сколько детей они 
имеют. В тех случаях, когда возраст не является важ-
ным социальным фактором, респондент может неточно 
знать свой возраст, так что респондент и/или работник, 
ведущий сбор данных на местах, вынуждены угадывать 
приблизительный возраст. В этой ситуации возраст жен-
щин, которые не состоят в браке или не имеют детей, 
может быть занижен относительно их истинного возрас-
та, а возраст женщин, которые состоят в браке и имеют 
детей, может быть завышен относительно их истинно-
го возраста. Неправильное сообщение возраста такого 
рода может привести к весьма существенному обще-
му перемещению между возрастными группами 10 –14 
лет, 15–19 лет и 20–24 года. По малопонятным причи-
нам подобные перемещения происходят также и с муж-
чинами. 

414. Возраст более старших лиц, включая иногда 
молодежь, может завышаться, то есть доля лиц, чей воз-
раст в сообщении завышается относительно их истин-
ного возраста, может регулярно превышать долю лиц, 
чей возраст в сообщении занижается относительно их 
истинного возраста. Это может являться следствием не-
коего представления о том, что более зрелый возраст — 
это личностное и социальное отличие. В работе Rether-
ford and Mirza (1982) дается полезный анализ конкрет-
ного случая. 

415. Упомянутые три вида ошибок неправильно-
го сообщения возраста оценивать труднее, чем ошибки 
возрастной аккумуляции, и, возможно, по этой причи-
не они менее изучены и менее понятны. Их оценка, как 
правило, должна сочетаться с оценкой выборочного по 
возрасту недоучета лиц при переписи, как это сделано в 
Luther, Dhanasakdi and Arnold (1986).

b) Выборочный по возрасту недоучет лиц  
при переписи

416. Качество данных о возрасте отражает выбо-
рочный по возрасту недоучет лиц при переписи, а так-
же неправильное сообщение возраста. Неправильное 
сообщение возраста искажает распределение по сооб-
щаемым возрастным группам зарегистрированного на-
селения. Выборочный по возрасту недоучет лиц при 
переписи искажает истинный возрастной состав заре-
гистрированной группы населения. Объединение этих 
двух видов ошибок создает различия между: а) сообща-
емым возрастным составом зарегистрированного насе-
ления и b) истинным возрастным составом «истинного» 
населения, то есть населения, которое было бы зареги-
стрировано, если бы не было случаев неправильного со-
общения возраста и ошибок в охвате. 

417. Тенденция не учитывать младенцев при пере-
писях и обследованиях является простейшим примером 

выборочного по возрасту недоучета лиц, имеющего так-
же огромное значение для точности оценок определя-
емого методом обратного счета дожития. Если, напри-
мер, при переписи или обследовании пропускаются 20 
процентов лиц в возрасте 0 лет, то оценочное число рож-
дений за год, предшествующий переписи или обследо-
ванию, будет вследствие этого на 20 процентов ниже. На 
практике трудно разграничить последствия неправиль-
ного сообщения возраста и выборочного по возрасту не-
доучета лиц в данных о возрастном составе населения. 

418. Выборочный по возрасту недоучет лиц и не-
правильное сообщение возраста могут взаимодейство-
вать в случаях, когда определенные вопросы задаются 
только лицам определенных возрастов. Предположим, 
например, что женщинам в возрасте до 50 лет задают 
ряд очень подробных вопросов обо всех детях, которых 
они родили, в то время как женщинам в возрасте 50 лет 
и старше такие вопросы не задаются. Это создает побу-
дительный мотив для счетчиков, которые предпочитают 
минимизировать свою работу по сбору точной информа-
ции, завысить возраст женщин, которым под пятьдесят. 

419. В работе Ewbank (1981) проводится немного 
устаревшее, но добросовестное и тщательное рассмот-
рение ошибок в возрастном составе населения, опреде-
ленного по данным переписей и обследований. 

В. МЕТОД «СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ»

420. Метод «собственные дети» является развитием 
метода определения дожития с помощью обратного сче-
та, в соответствии с ним дети, подсчитанные методом 
определения дожития с помощью обратного счета, сое-
диняются, когда это возможно, со своими матерями. 
Соединение детей и матерей позволяет распространить 
характеристики матерей на их детей. Это делает воз-
можным дезагрегирование данных о числе рождений, 
подсчитанных по методу определения дожития с помо-
щью обратного счета, по возрасту матери на момент 
родов и, следовательно, расчет повозрастных коэффи-
циентов рождаемости. Это также позволяет рассчитать 
повозрастные коэффициенты рождаемости для различ-
ных подгрупп населения, например, по образовательно-
му уровню матери. 

421. В контексте метода «собственные дети» любое 
лицо в возрасте до 15 лет может называться ребенком. 
Возраст в 15 лет выбран потому, что он приблизитель-
но является нижней границей репродуктивного периода 
жизни. В отношении каждого такого ребенка устанавли-
вается, во-первых, жива ли его мать и проживает ли она 
в том же домохозяйстве, и, во-вторых, если она жива и 
живет в том же домохозяйстве, кто является матерью. 
Дети женщин, живущих в домохозяйстве, являются соб-
ственными детьми этих женщин в отличие от усынов-
ленных или временно проживающих детей других жен-
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щин: отсюда и название метода. «Несобственные дети» 
— это дети, которые живут в домохозяйствах, в состав 
которых не входят их матери. 

1. Вопросы

422. Поскольку метод «собственные дети» является 
развитием метода определения дожития с помощью об-
ратного счета, то самыми главными вопросами являют-
ся вопросы о дате рождения или возрасте, уже представ-
ленные в разделе А.1, выше. Другие вопросы, которые 
следует задавать, варьируются в зависимости от обстоя-
тельств, но они могут включать вопросы о «номере стро-
ки матери», отношении к главе домохозяйства, о детях, 
родившихся живыми, и детях, находившихся в живых в 
момент опроса. 

423. Самый простой способ соединить детей с их 
матерями — включить в опросный лист переписи или 
обследования вопрос: «Каков номер строки матери для 
этого лица?» «Номер строки» обозначает номер строки 
в опросном листе переписи или обследования, которая 
содержит информацию о матери (Организация Объеди-
ненных Наций, 1998 а, пункт 2.75). Словосочетание «но-
мер строки» предполагает использование формата опрос-
ного листа в виде строк и столбцов, где строки относят-
ся к лицам, а столбцы — к элементам информации. Для 
других форматов может потребоваться соответствую-
щим образом переформулированный вопрос.

424. Если вопрос о номере строки матери являет-
ся единственным относящимся к делу вопросом, то ра-
ботникам, ведущим сбор данных на местах, может быть 
дано указание оставить это место пустым, если мать ре-
бенка умерла или живет в другом месте. В некоторых 
случаях, однако, опросные листы будут включать один 
или более вопросов о дожитии родителей в целях по-
лучения информации об уровне и тенденции изменения 
смертности взрослого населения (см. раздел С главы 
VI). В этом случае вопрос о номере строки матери мо-
жет быть задан после вопроса о дожитии матери. После-
довательность вопросов, например, может быть такой:

Жива ли мать этого лица?

Если она жива, то живет ли мать этого лица в этом 
домохозяйстве?

Если живет, то каков номер строки матери этого 
лица? 

В этом случае, поскольку первый вопрос о дожитии ма-
тери, как правило, будет задан всем лицам, то и другие 
вопросы могут быть также заданы всем лицам. Получен-
ная информация может использоваться для воссоздания 
истории рождений, которое является развитием мето-
да «собственные дети», позволяющим получить исто-
рии рождений на основе данных переписей населения и 
широкомасштабных демографических обследований. О 

воссоздании историй рождений рассказывается в ниже-
следующем разделе. 

425. Вопрос о дожитии матерей, который дает ин-
формацию о смертности взрослых женщин, как прави-
ло, сопровождается вопросом о дожитии отцов, кото-
рый дает информацию о смертности взрослых мужчин. 
В этом случае два вторых вопроса в вышеприведенном 
перечне могут быть отнесены как к отцам, так и к ма-
терям. Это позволит вычислить коэффициенты рождае-
мости с учетом характеристик как отцов, так и матерей. 
Это включает коэффициенты рождаемости с учетом воз-
раста отца, необходимые для некоторых методов оцен-
ки в расчетах смертности взрослого населения, а также 
традиционные материнские повозрастные коэффициен-
ты рождаемости для подгрупп населения, определяемых 
по характеристикам отцов. 

426. Метод «собственные дети» может часто приме-
няться даже в тех случаях, когда вопрос о номере строки 
матери не включен в перепись или обследование. Прак-
тически все переписи населения и демографические 
обследования включают вопрос об отношении к главе 
домохозяйства. Эта информация может часто использо-
ваться для установления связи между детьми и матеря-
ми. Этот подход, более подробно разъясняемый в раз-
деле В.4, ниже, будет приемлемым, если: а) вопрос об 
отношении к главе домохозяйства дает достаточно под-
робную информацию и b) домохозяйства достаточно 
близки к нуклеарной семье (то есть состоят из матери/
жены, отца/мужа и одного или более детей). В тех слу-
чаях, когда распространены расширенные домохозяй-
ства с довольно большим числом членов, важно вклю-
чить вопрос о номере строки матери, если должен при-
меняться метод «собственные дети». 

2. Табулирование

427. После того как установлено соответствие меж-
ду детьми и матерями, мы получаем сведения о возрас-
те матери для каждого собственного ребенка, которые 
можно использовать для составления нижеследующей 
таблицы всех лиц в возрасте до 15 лет с разбивкой по 
возрасту ребенка и возрасту матери. Возраст должен 
быть указан в виде числа исполнившихся лет. Если 
значительное число рождений приходится на женщин 
в возрасте до 15 лет, то в таблицу должны быть вклю-
чены женщины в возрасте 10–64 лет. Женщины в воз-
расте 50–64 года включены в таблицу потому, что эти 
женщины могли родить детей в течение 15 лет, пред-
шествовавших переписи. Аббревиатура «НСД» обо-
значает «несобственные дети», то есть дети, которые 
не живут со своей матерью (или потому, что мать умер-
ла, или потому, что она живет в другом месте), и для 
которых возраст матери, следовательно, не может быть 
установлен. Эта строка фактически состоит из детей, 
для которых возраст матери «не указан». 
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Таблица 3. Табулирование данных о 
собственных детях

Возраст ребенка

Возраст  
матери 0 1 2 3 4 . . . 10 11 12 13 14

15
16
17
18
19
.
.
.

60
61
62
63
64

НСД

ПРИМЕЧАНИЕ: НСД — несобственные дети

3. Приблизительное вычисление

428. Таблица, представленная в предыдущем под-
разделе, используется для расчета повозрастных коэф-
фициентов рождаемости за 15 лет, предшествующих 
переписи. Числа в ячейках таблицы дают, после ряда 
технических корректировок, числители повозрастных 
коэффициентов рождаемости. Соответствующие знаме-
натели получают в виде скорректированного с помощью 
определяемого методом обратного счета дожития воз-
растного состава населения. Подробно этот метод опи-
сывается в Cho, Retherford and Choe (1986). Имеются 
компьютерные программы для выполнения этих расче-
тов. См. также United Nations (1983).

4. Соединение

429. Информация, представленная в этом разделе, 
имеет значение только в том случае, если вопросы, иден-
тифицирующие матерей и детей в домохозяйствах (на-
пример, вопрос о «номере строки матери»), не включе-
ны в перепись или обследование. В этом случае соедине-
ние матерей и детей может, при определенных условиях, 
быть установлено с помощью вопроса об «отношении 
к главе домохозяйства», который чуть ли не повсемест-
но включается в переписи населения и демографические 
обследования. 

430. С помощью вопроса об отношении к главе до-
мохозяйства, задаваемого каждому члену домохозяй-
ства, устанавливается отношение этого лица к главе до-
мохозяйства или другому базисному лицу. Одно и толь-
ко одно лицо в домохозяйстве должно быть определено 
как глава или базисное лицо. Другие члены домохозяй-

ства затем определяются относительно этого лица. С тем 
чтобы не допускать ненужных повторов, любой вопрос 
этого типа будет называться здесь вопросом «об отно-
шении к главе домохозяйства», даже если вопрос отно-
сится к базисному лицу какого-нибудь другого рода. 

431. Можно найти многочисленные вариации клас-
сификации отношения к главе домохозяйства, но все 
они основаны главным образом на родственных отноше-
ниях. Типичными категориями являются: глава, супру-
га, ребенок, супруг (супруга) ребенка, внук или правнук, 
его родитель или родитель супруги, другой родствен-
ник, работник, занятый в домашнем хозяйстве, и дру-
гое не состоящее в родстве с главой лицо (Организация 
Объединенных Наций, 1998 а, пункт 2.73).

432. Концепция соединения кратко изложена в ни-
жеследующих пунктах. Более подробный комментарий 
содержится в главе 4 работы Cho, Retherford and Choe 
(1986). 

433. Соединение проводится поочередно по каж-
дому домохозяйству с использованием личных записей 
обо всех лицах в домохозяйстве. Его цель заключается 
в том, чтобы определить для каждого лица в возрасте до 
15 лет в данном составе домохозяйства: а) проживает ли 
мать этого лица в домохозяйстве и, если проживает, b) 
кто является матерью. Данные о каждом лице в возрас-
те до 15 лет обрабатываются по очереди. Если наличие 
матери не установлено, то это лицо помечается как «не-
собственный» ребенок. Если мать установлена, то уста-
навливается запись о матери. 

434. Предположим, например, что а) лицо в возрас-
те до 15 лет по классификации «отношение к главе до-
мохозяйства» определено как «ребенок» и что b) главой 
домохозяйства является женщина старше 15 лет. В этом 
случае глава домохозяйства будет определена как мать 
ребенка. 

435. Или предположим, что: а) лицо в возрасте до 15 
лет по классификации «отношение к главе домохозяй-
ства» определено как «ребенок», b) главой домохозяйства 
является мужчина и с) в домохозяйстве есть женщина в 
возрасте старше 15 лет, которая по классификации «отно-
шение к главе домохозяйства» определяется как «супру-
га». В этом случае женщина может быть определена как 
мать лица в возрасте до 15 лет. Конечно, возможно, что 
эта женщина не мать ребенка. Например, она может быть 
второй женой, а лицо в возрасте до 15 лет — ребенком от 
первой жены. Во многих обстоятельствах, однако, слу-
чайные ошибки в соединении существенно не влияют на 
точность полученных в результате оценок.

436. Для повышения качества соединения можно 
использовать самую разнообразную дополнительную 
информацию. Например, можно проверить возраст ма-
терей, чтобы убедиться в том, что они находились в ре-
продуктивном возрасте, когда родились дети, с кото-
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рыми они соединены. Если имеется информация о на-
ходившихся в живых в момент опроса детях, то можно 
провести проверку, чтобы убедиться в том, что данная 
женщина соединена только с тем числом детей, которое 
не превышает числа ее детей, находившихся в живых в 
момент опроса. Если имеется информация о числе де-
тей, живущих в том же домохозяйстве, что и мать (см. 
рассмотрение вопроса о детях, родившихся живыми, в 
нижеследующем разделе), можно провести проверку, 
чтобы убедиться, что данная женщина соединена толь-
ко с таким числом детей, которое не больше числа детей, 
живущих в домохозяйстве.

5. Качество

437. Поскольку метод «собственные дети» являет-
ся развитием метода определения дожития с помощью 
обратного счета, рассмотрение вопроса о качестве оце-
нок дожития, определяемого методом обратного счета, 
приведенное в разделе А.4, применимо как к оценкам 
по методу «собственные дети», так и оценкам по методу 
определения дожития с помощью обратного счета. Точ-
нее, оценки уровня рождаемости, полученные по мето-
ду «собственные дети», подвержены именно тем же са-
мым видам ошибок, что и оценки, полученные по мето-
ду определения дожития с помощью обратного счета. 

438. Качество возрастной структуры рождаемости, 
установленной на основе оценок по методу «собствен-
ные дети», отражает точность, с которой дети соеди-
няются с матерями, и точность информации о возрасте 
матерей. Ошибки возрастной аккумуляции как таковые 
не появляются в оценках повозрастных коэффициен-
тов рождаемости с разбивкой по однолетним возраст-
ным группам, так как данные о большем числе мате-
рей в определенном возрасте, как правило, согласуются 
с данными о соответственно большем числе детей. За-
вышение возраста, однако, может привести к слишком 
высоким повозрастным коэффициентам рождаемости 
для более старших возрастных групп. Для иллюстрации 
приведем простой отвлеченный пример: если все жен-
щины в возрастной группе 40– 45 лет регистрируются 
как относящиеся к возрастной группе 45– 49 лет, то ко-
эффициент рождаемости, рассчитанный для более стар-
шей возрастной группы, будет значительно выше истин-
ного коэффициента.

439. Если используется вопрос о номере строки ма-
тери, то обычно бывает возможным точно определить 
женщину, которую респондент считает матерью каждо-
го ребенка в домохозяйстве. Цель вопроса состоит в том, 
чтобы получить информацию о наличии биологической 
связи между матерью и ребенком, но респонденты мо-
гут посчитать социальные отношения более важными. 
Может наблюдаться тенденция, например, указывать на 
приемных детей как на биологических детей, даже во-
преки предостережениям счетчика на сей счет. Это ис-

казит возрастную структуру рождаемости, если, напри-
мер, приемные матери оказываются старше, чем биоло-
гические матери (Rindfuss and Sweet, 1977, р. 31). 

440. Что касается вычисления коэффициентов рож-
даемости для населения в целом, то точность соедине-
ния детей со своими матерями имеет значение лишь в 
той мере, в какой она затрагивает возраст женщины, ко-
торая была установлена в качестве матери каждого ре-
бенка. Если женщина была ошибочно установлена в ка-
честве матери ребенка, но ее возраст соответствует воз-
расту его настоящей матери, то это не повлияет на точ-
ность расчетов.

441. Если матери детей устанавливаются посред-
ством соединения, то точность полученных в результате 
оценок зависит от точности ответов на вопрос об отно-
шении к главе домохозяйства и от достаточности этой и 
другой информации, используемой для проведения сое-
динения. Сообщение неверных сведений об отношении 
к главе домохозяйства вряд ли является серьезной про-
блемой. Очень редко, если это вообще возможно, путают 
супругов, детей, внуков и родителей. Ошибки, допущен-
ные по небрежности, могут привести к тому, что некото-
рые лица из этих категорий могут попасть под определе-
ние «другой родственник», хотя это вряд ли возможно. 
Различие между двумя классификациями лиц, не состо-
ящих в родстве, в некоторых случаях может быть нечет-
ким, но это не будет иметь значения для целей соедине-
ния детей и матерей.

442. Является ли информация об отношении к гла-
ве домохозяйства и использованная дополнительная ин-
формация достаточной для проведения точного соедине-
ния, зависит главным образом от состава домохозяйств. 
Если домохозяйства состоят в основном из нуклеарных 
семей, то соединение часто дает хорошие результаты. 
Хорошие результаты также можно получить тогда, ког-
да домохозяйства включают бабушек и дедушек, других 
родственников и лиц, не связанных родственными отно-
шениями. Однако когда состав домохозяйств становит-
ся более сложным, включая даже более одной нуклеар-
ной семьи, возможность точного соединения матерей и 
детей уменьшается. В тех случаях, когда подобные до-
мохозяйства имеют широкое распространение, следует 
использовать вопрос о номере строки матери, если при-
меняется метод «собственные дети».

443. Когда метод «собственные дети» используется 
для проведения расчетов в отношении подгрупп населе-
ния, то ошибки могут возникать в результате перемеще-
ния лиц между этими подгруппами. Это явление имеет 
сходство с воздействием миграции в случае проведения 
расчетов для субнациональных географических райо-
нов, рассмотренным в связи с дожитием, определяемым 
методом обратного счета в разделе А.4, выше. Когда 
происходит перемещение лиц между подгруппами (на-
пример, изменение статуса занятости или рода деятель-
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ности), то ретроспективные оценки коэффициентов рож-
даемости будут объединять в себе данные по всем ли-
цам, входившим в различные группы с разбивкой по 
статусу занятости и роду деятельности в течение каждо-
го года, предшествовавшего переписи или обследованию. 
В результате этого оценочные различия между группа-
ми будут сглаживаться. Это также может сказаться на 
тенденциях и уровнях. 

С. ВОССОЗДАНИЕ ИСТОРИЙ РОЖДЕНИЙ

444. Воссоздание историй рождений является раз-
витием метода «собственные дети», которое позволяет 
получить полную картину рождений для каждой жен-
щины в возрасте до 65 лет на основе данных переписи 
населения или демографического обследования (Luther 
and Cho, 1988). Воссозданные истории рождений могут 
использоваться для получения многих тех же самых де-
тальных показателей рождаемости, что и реальные исто-
рии рождений. Истории рождений рассматриваются в 
разделе F, ниже. В настоящем контексте истории рожде-
ний, воссозданные с помощью обстоятельных вопросов, 
описанных в разделе F, могут называться «фактически-
ми» историями рождений.

445. Соединение детей с матерями по методу «соб-
ственные дети» позволяет получить то, что можно на-
звать «историей собственных детей», то есть перечень 
собственных детей каждой женщины в возрасте 15 – 64 
лет с указанием пола и возраста каждого ребенка. Воз-
раст детей указывает на год рождения, где подразумева-
ется, что «год» относится к годам, которые начинались 
и заканчивались в базисное время переписи или обсле-
дования. 

446. Если у некоей женщины число собственных де-
тей равно числу детей, родившихся живыми, то история 
собственных детей включает всех детей и, следователь-
но, является историей рождений. Если число собствен-
ных детей меньше числа детей, родившихся живыми, то 
некоторые из детей этой женщины живут в другом месте 
или умерли. Разность между числом собственных детей 
и числом детей, находившихся в живых в момент пере-
писи, для этой женщины дает число ее детей, живущих 
в другом месте. Разность между числом детей, находив-
шихся в живых в момент переписи, и числом детей, ро-
дившихся живыми, дает число ее умерших детей.

447. При воссоздании историй рождений вменяют-
ся (условно исчисляются) годы рождения детей, нахо-
дившихся в живых в момент переписи, которые живут в 
другом месте, и умерших детей на основе годов рожде-
ния собственных детей и оценочной возрастной струк-
туры рождаемости и смертности. Таким образом воссо-
здается полная история рождений для каждой женщины. 
Воссозданные истории рождений у конкретных женщин, 
как правило, будут отличаться от их истинных историй 

рождений, однако характер их воссоздания гарантиру-
ет, что совокупность всех воссозданных историй рожде-
ний будет статистически аналогична совокупности ис-
тинных историй рождений.

448. Применение воссоздания историй рождений 
свидетельствует о том, что когда возраст указывается 
достаточно точно, то показатели рождаемости, получен-
ные на основе воссозданных историй рождений, поч-
ти совпадают с теми же показателями, полученными на 
основе историй зарегистрированных рождений (Luther, 
Feeney and Zhang, 1990).

1. Вопросы

449. В дополнение к вопросам, позволяющим ис-
пользовать метод «собственные дети» (см. раздел В.1, 
выше), перепись или обследование должны включать 
вопросы о числе детей, родившихся живыми (см. раздел 
D, ниже) и числе детей, находившихся в живых в момент 
переписи или обследования (см. раздел А главы VI).

2. Табулирование

450. Табулирование воссозданных историй рожде-
ний в принципе аналогично табулированию фактиче-
ских историй рождений, однако на практике имеется 
два важных различия. Во-первых, воссозданные исто-
рии рождений дают только год рождения каждого ре-
бенка, но не дату рождения, где год относится к годам, 
начинавшимся и кончавшимся в базисное время прове-
дения переписи или обследования. Во многих отноше-
ниях на практике этот недостаток оказывается несуще-
ственным, однако он требует, чтобы таблицы составля-
лись с его учетом. 

451. Второе различие между воссозданными и фак-
тическими историями рождений заключается в том, что 
воссозданные истории рождений часто можно получить 
для выборок гораздо большего объема, чем фактические 
истории рождений. Фактические истории рождений, как 
правило, собираются для 5–10 тыс. женщин репродук-
тивного возраста. Воссоздание историй рождений мо-
жет быть использовано применительно к произвольно 
большим демографическим обследованиям и выборкам 
данных переписи, которые могут охватывать несколько 
миллионов женщин репродуктивного возраста. Таким 
образом, это позволяет составить значительно большее 
число гораздо более подробных таблиц на основе воссо-
зданных историй рождений, чем фактических историй 
рождений. 

а) Таблицы повозрастного распределения континген-
та данной порядковой группы

452. Воссозданные истории рождений могут ис-
пользоваться для расчета повозрастных коэффициентов 
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рождаемости контингента данной порядковой группы, 
где «порядковая группа» определяется по числу детей, 
которых женщина родила. Необходимо составить после-
довательность таблиц — по одной для рождений каж-
дого порядкового номера. Табулирование для рождений 
первого порядкового номера показано в таблице 4. По-
скольку из воссозданных историй рождений возраст ма-
тери на момент рождения не устанавливается, возраст 
матери берется по состоянию на конец года, когда име-
ло место рождение.

453. Звездочки в таблице 4 показывают (потенци-
альные) ненулевые ячейки таблицы. Элементы, лежа-
щие по диагоналям, идущим из верхнего левого угла в 
правый нижний угол, представляют рождения у женщин 
одной и той же когорты. Так, элементы, расположенные 
вдоль самой нижней диагонали, представляют первые 
рождения у женщин в возрасте 64 лет на момент прове-
дения переписи или обследования; эти рождения имели 
место в годы, предшествовавшие переписи или обсле-

дованию (с пятьдесят четвертого по первый). Предлага-
ется, чтобы таблица была составлена точно так, как это 
показано, включая строки, соответствующие рождени-
ям у женщин в возрасте до 10 лет, которые, конечно же, 
должны содержать только нули. Это облегчит составле-
ние программы, необходимой для расчета повозрастных 
коэффициентов рождаемости по порядковым номерам 
рождений на основе таблицы, и позволит также прове-
рить ошибки, появляющиеся в результате неправильно-
го сообщения возраста.

454. Эта таблица дает информацию скорее о женщи-
нах, чем о рождениях. Однако, поскольку существует 
однозначное соответствие между женщинами, у которых 
было рождение данного порядкового номера в течение 
любого временнόго периода, и рождениями этого поряд-
кового номера в течение того же самого временнόго пе-
риода, числа в таблице могут быть интерпретированы 
как число первых рождений, а также как число женщин, 
у которых родился первый ребенок. 

Таблица 4. Женщины, имеющие одного или более детей, родившихся живыми, с разбивкой по году 
рождения первого ребенка и возрасту женщины на конец года рождения первого ребенка

Год рождения первого ребенка  
(годы, предшествующие переписи)

Возраст женщины на конец года рождения  
первого ребенка

54 53 52 • • • 3 2 1
0
1
2
•
•
•

* * * • • • * * * 10

* * • • • * * * 11

* • • • * * * 12
• • • • • • •

• • • • • •
• • • • •

* * * 62

* * 63

* 64

ПРИМЕЧАНИЯ: * — ячейка, которая потенциально может быть заполнена
 • — продолжение
 пробел — элементов нет

455. Таблица для вторых рождений составляется 
аналогичным образом (таблица 5). В ней также табули-
руются данные о женщинах, однако ячейки представ-
ляют число вторых рождений, а также число женщин, 
родивших второго ребенка. Составление таблиц для 
третьих, четвертых и т. д. рождений аналогично состав-
лению таблиц для первых и вторых рождений.

456. Последняя таблица этого ряда в принципе сво-
дит воедино n-ные рождения и рождения более высоких 

порядковых номеров, где n выбирается таким образом, 
что доля рождений n-ного и более высоких порядко-
вых номеров является пренебрежимо малой. На прак-
тике самая простая процедура, как правило, заключа-
ется в составлении таблиц для рождений с первого по 
двадцатый порядковый номер. Рождения более высо-
ких порядковых номеров в большинстве случаев будут 
столь малочисленными, что ими можно спокойно пре-
небречь.
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b) Продолжительность пребывания в порядковой груп-
пе в таблицах порядковых групп по числу детей

457. Воссозданные истории рождений могут также 
использоваться для построения таблиц рождений по по-
рядковому номеру рождения и числу полных лет продол-
жительности пребывания матери в порядковой группе 
на момент рождения. Эти таблицы могут использовать-
ся для исчисления коэффициентов вероятности увели-
чения размеров семей того типа, который был разра-
ботан Генри (Henry, 1980; см. последние работы Feeney, 
1983; Feeney and Yu, 1987; Feeney, 1988; Luther, Feeney 
and Zhang, 1990; and Feeney and Wang, 1993).

458. Увеличение размеров семьи обычно относит-
ся к демографическим статистическим величинам, кото-
рые показывают, какая доля женщин, имеющих данное 
число детей, может родить еще одного ребенка, а для 
тех женщин, которые действительно родили еще одного 
ребенка, показывают, каким является распределение ин-
тервалов между данным рождением и следующим рож-
дением. 

459. Поскольку продолжительность пребывания в 
нулевой по числу детей порядковой группе соответст-
вует возрасту, базовая таблица вероятности перехода в 
порядковую группу 1 (рождение первого ребенка) ана-
логична таблице 4. Базовая таблица вероятности уве-
личения числа рождений с первого до второго показа-
на в таблице 6. 

460. Вертикальный параметр таблицы, показываю-
щий число полных лет продолжительности пребывания 
матери в порядковой группе 1 на конец года второго рож-
дения, — это всего лишь год второго рождения минус год 
первого рождения. Таким образом, женщины, у которых 
первый и второй ребенок родились в одном и том же году 
(обычно это бывает в результате многоплодных родов 
и крайне редко — коротких интервалов между родами), 
на конец года остаются в пределах нулевой порядковой 
группы. Женщины, у которых второй ребенок родился на 
следующий год после первого, остаются в пределах по-
рядковой группы 1 на конец года и т. д.

461. Таблица увеличения размеров семьи со второ-
го до третьего рождения строится аналогичным образом 
(таблица 7). Таблицы увеличения размеров семьи с тре-
тьего до четвертого и более высоких порядковых номе-
ров рождения составляются так же, как таблицы увели-
чения размеров семьи с первого до второго и увеличения 
со второго до третьего рождения.

462. В последней таблице этого ряда в принципе бу-
дут агрегированы таблицы увеличения размеров семьи с 
n-ного до n + 1-го рождения и всех рождений более вы-
соких порядковых номеров. На практике самая простая 
процедура, как правило, заключается в составлении таб-
лиц для всех увеличений размеров семьи до девятнадца-
того или двадцатого рождения. Рождения более высоких 
порядковых номеров почти всегда будут пренебрежимо 
малыми.

Таблица 5. Женщины, имеющие двоих или более детей, родившихся живыми, с разбивкой по году 
рождения второго ребенка и возрасту женщины на конец года рождения второго ребенка

Год рождения второго ребенка  
(годы, предшествующие переписи)

Возраст женщины на конец года рождения  
второго ребенка 

54 53 52 • • • 3 2 1
0
1
2
•
•
•

* * * • • • * * * 10

* * • • • * * * 11

* • • • * * * 12
• • • • • • •

• • • • • •
• • • • •

* * * 62

* * 63

* 64

ПРИМЕЧАНИЯ: * — ячейка, которая потенциально может быть заполнена
 • — продолжение
 пробел — элементов нет



64

Таблица 6. Женщины, имеющие двоих или более детей, родившихся живыми, с разбивкой по году 
рождения второго ребенка и числу полных лет пребывания в порядковой группе 1 на 
конец года рождения второго ребенка

Год рождения второго ребенка  
(годы, предшествующие переписи)

Число полных лет пребывания  
в порядковой группе 1 на конец  
года рождения второго ребенка

21 20 19 • • • 3 2 1

* * * • • • * * * 0

* * • • • * * * 1

* • • • • • • 2

• • • • • • •
• • • • • •

• • • • •

* * * 18

• * * 19

* 20

ПРИМЕЧАНИЯ: * — ячейка, которая потенциально может быть заполнена
 • — продолжение
 пробел — элементов нет

Таблица 7. Женщины, имеющие троих или более детей, родившихся живыми, с разбивкой по году 
рождения второго ребенка и числу полных лет пребывания в порядковой группе 2 на 
конец года рождения третьего ребенка

Год рождения второго ребенка  
(годы, предшествующие переписи)

Число полных лет пребывания  
в порядковой группе 2 на конец  

года рождения третьего ребенка

21 20 19 • • • 3 2 1

* * * • • • * * * 0

* * • • • * * * 1

* • • • • • • 2
• • • • • • •

• • • • • •
• • • • •

* * * 18
• * * 19

* 20

ПРИМЕЧАНИЯ: * — ячейка, которая потенциально может быть заполнена
 • — продолжение
 пробел — элементов нет

3. Приблизительное вычисление

463. В подразделе С.3 дается очень краткое опи-
сание методов расчета для таблиц, представленных в 
подразделе С.2. Для получения дополнительной ин-
формации следует ознакомиться с указанными в нем 
работами. 

464. Поскольку расчеты, описанные здесь, редко бу-
дут (если будут вообще) выполняться вручную, большое 
число и размеры соответствующих таблиц, как правило, 
не представляет трудности. 

а) Повозрастные коэффициенты рождаемости кон-
тингента данной порядковой группы

465. Коэффициенты рождаемости, рассчитанные на 
основе таблиц повозрастного распределения континген-
та данной порядковой группы, описанных выше (табли-
цы 4 и 5), являются коэффициентами контингента на 
данный период, которые определяются как число жен-
щин возраста x, имеющихся в наличии на начало года y, 
деленное на число рождений, которые были у этих жен-
щин в течение года y. Так как число женщин со време-
нем не меняется, число женщин возраста x, имеющихся 
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на начало года y, является тем же, что и число человеко-
лет, прожитых этими женщинами в течение года y. 

466. Обычные центральные (повозрастные на дан-
ный период) коэффициенты определяются как число 
рождений, имевших место в течение года y у женщин 
возраста x на момент рождения, деленное на число че-
ловеко-лет, прожитых женщинами возраста x в течение 
года y. Центральный коэффициент для женщин возрас-
та x в год у может быть приблизительно определен как 
среднее арифметическое коэффициентов контингента 
на данный период для женщин возраста x – 1 и женщин 
возраста x на начало года y. 

467. Таблицы 4 и 5 дают числители повозрастных 
коэффициентов рождаемости (контингента на данный 
период). Соответствующими знаменателями является 
число женщин в каждой однолетней возрастной группе 
на момент проведения переписи или обследования. По-
скольку все рождения в таблице приходятся на женщин, 
находившихся в живых на тот момент, знаменатели для 
всех рождений, которые приходятся на любой данный  
контингент женщин, родившихся в одном и том же году, 
являются теми же самыми. Таким образом, число жен-
щин в возрасте 64 лет на момент проведения переписи 
или обследования является знаменателем для всех ко-
эффициентов, соответствующих рождениям на диагона-
ли, проходящей из самого нижнего правого угла в самый 
верхний левый угол таблицы.

с) Вероятность рождаемости в пределах данной по-
рядковой группы с учетом возраста

468. Таблицы, используемые для расчета повоз-
растных коэффициентов рождаемости в пределах дан-
ной порядковой группы по числу детей, можно также 
использовать для оценки «вероятностей» рождемости в 
пределах данной порядковой группы с учетом возраста. 
Такое употребление слова «вероятность» ввел Уэлптон 
(Whelpton, 1954), и для демографии оно является уни-
кальным. 

469. Основное различие между повозрастным коэф-
фициентом рождаемости в пределах порядковой груп-
пы по числу детей с порядковым номером рождений i у 
женщин возраста x в течение года y и вероятностью рож-
даемости в пределах данной порядковой группы с уче-
том возраста для того же возраста и года является то, что 
коэффициент учитывает всех женщин в знаменателе, в 
то время как вероятность учитывает только тех женщин, 
которые способны родить в i-ный раз, то есть женщин, 
имеющих детей, родившихся живыми, число которых 
определяется по формуле i – 1. 

470. Знаменатели вероятностей рождаемости в пре-
делах данной порядковой группы с учетом возраста вы-
числяются постепенно в пределах контингентов жен-
щин, родившихся в том же году, путем вычитания числа 
рождений каждого порядкового номера, которые проис-

ходят в течение данного года, из числа женщин соответ-
ствующей порядковой группы на начало года; эта мето-
дика была предложена Уэлптоном (Whelpton, 1954). Рас-
смотрим, например, контингент женщин в возрасте 14 
лет, имеющийся на начало некоего года, и предположим, 
что ни одна из этих женщин не имеет детей, поэтому все 
они относятся к нулевой порядковой группе. Число этих 
женщин, которые по-прежнему входят в нулевую поряд-
ковую группу на конец года, составляет число женщин 
в нулевой порядковой группе на начало года минус: а) 
число женщин, которые умерли, и b) число женщин, у 
которых родился первый ребенок в течение этого года. 
Когда эти расчеты применяются к случаям рождения у 
женщин, находившихся в живых в момент проведения 
переписи или обследования, число смертей равно нулю, 
и число женщин, относящихся к порядковой группе i на 
конец любого данного года, определяется путем вычи-
тания числа рождений, рассчитанного по формуле i + 1-е 
рождение, имевших место в течение года, из числа жен-
щин порядковой группы i на начало года. 

d) Вероятности рождаемости с учетом порядковой 
группы по числу детей и продолжительности пре-
бывания в порядковой группе

471. Расчет вероятностей рождаемости с учетом по-
рядковой группы по числу детей и продолжительности 
пребывания в порядковой группе в принципе аналоги-
чен расчету вероятностей с учетом возраста и порядко-
вой группы, однако в деталях между ними имеются су-
щественные различия. Расчеты вероятностей с учетом 
возраста и порядковой группы строятся на основе ко-
горт  женщин по году рождения, то есть групп женщин, 
родившихся в течение одного и того же года. Расчеты 
вероятностей с учетом порядковой группы и продолжи-
тельности пребывания в порядковой группе строятся на 
основе когорт женщин одной порядковой группы рож-
дений, то есть групп женщин, у которых были рождения 
данного порядкового номера в течение данного года. 
Эти расчеты подробно описаны в работах Feeney (1988) 
и Feeney and Wang (1993).

4. Качество

472. Поскольку воссоздание историй рождений яв-
ляется развитием метода «собственные дети», разъяс-
нения, касающиеся качества и приведенные в разделах 
А.4, А.5 и В.5 настоящей главы, применимы к результа-
там воссоздания историй рождений, а также к результа-
там метода определения дожития с помощью обратного 
счета и метода «собственные дети». Помимо соображе-
ний, рассмотренных в этих разделах, качество оценок, 
полученных на основе воссоздания историй рождений, 
зависит прежде всего от качества вменения (условного 
исчисления) дат рождения несобственных и умерших 
детей. Когда уровень смертности колеблется от умерен-
ного до низкого и когда большинство детей в возрасте 
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до 15 лет живут в тех же домохозяйствах, что и их ма-
тери, год рождения вменяется для сравнительно неболь-
шой доли всех рождений, так что даже несовершенное 
вменение даст довольно хорошие общие результаты. 
Исследование, проведенное Лютером, Фини и Жангом 
(Luther, Feeney and Zhang, 1990), показывает, что оцен-
ки, полученные в результате воссоздания историй рож-
дений, могут быть почти такими же точными, как оцен-
ки, полученные из фактических историй рождений, если 
методы определения дожития с помощью обратного сче-
та и «собственные дети» дают хорошие результаты. 

D. ДЕТИ, РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ

473. Вопросы о числе детей, родившихся живыми у 
женщин, весьма широко использовались в переписях на-
селения за последние 50 лет, и в целом очень успешно. 
Эти вопросы также с успехом применялись в демогра-
фических обследованиях. Ответы на них дают важную 
информацию о рождаемости, а в сочетании с вопроса-
ми о детях, находившихся в живых в момент переписи 
или обследования (глава VI, раздел А), дают не менее 
важную информацию о младенческой и детской смерт-
ности. 

474. Данные о детях, родившихся живыми, важ-
ны для стран, которые не имеют полной регистрации 
рождаемости и для которых они служат альтернатив-
ным источником информации об уровне и тенденции 
изменения рождаемости. Однако они важны также для 
стран, где ведется полная регистрация рождаемости, по 
двум различным причинам. Во-первых, они, как прави-
ло, необходимы для расчета показателей рождаемости 
на основе порядкового номера рождения и порядковой 
группы женщин по числу детей, которые могут иметь 
очень большое значение для анализа тенденций в обла-
сти рождаемости. Данные регистрации актов граждан-
ского состояния о рождаемости могут быть легко табу-
лированы по порядковому номеру рождения, а также по 
возрасту, однако соответствующее число женщин, «под-
верженных риску», показывают таблицы переписей на-
селения, где женщины классифицируются по возрасту и 
порядковой группе по числу детей. Во-вторых, данные 
о детях, родившихся живыми, полученные из переписи 
или обследования, могут использоваться для изучения 
различий в рождаемости с использованием другой ин-
формации, собранной при переписи или обследовании. 
В частности, социоэкономическая информация, содер-
жащаяся в данных переписи и обследования, как прави-
ло, бывает гораздо более подробной, чем эта информа-
ция, содержащаяся в данных учета естественного дви-
жения населения. 

1. Вопросы

475. Основной вопрос следующий:

Дети, родившиеся живыми

Сколько всего детей было у вас [у этой женщины] в 
течение вашей [ее] жизни, включая детей, которые 
умерли вскоре после рождения, и детей, живущих 
в другом месте?

По возможности этот вопрос должен быть задан всем 
женщинам, которые могли иметь детей. В некоторых 
случаях он задается только женщинам, состоявшим ког-
да-либо в браке; в других случаях — женщинам стар-
ше какого-то минимального возраста, обычно от 10 до 
15 лет. 

476. В некоторых случаях устанавливается верхний 
возрастной предел. Это не рекомендуется: наличие верх-
него возрастного предела может ввести работников, ве-
дущих сбор данных на местах, в искушение завысить 
возраст женщин, чтобы не задавать этот вопрос; а ин-
формация о пожилых женщинах часто дает сведения об 
исторических уровнях и структуре рождаемости, кото-
рую нельзя получить из какого-либо другого источника.

477. Вопрос о детях, родившихся живыми, часто за-
дают в сочетании с вопросом о числе этих детей, нахо-
дившихся в живых в момент проведения переписи или 
обследования, который рассматривается далее, в разде-
ле А главы VI. В этом случае два вопроса задаются вме-
сте, последовательно:

Дети, родившиеся живыми

Сколько всего детей было у вас [у этой женщины] в 
течение вашей [ее] жизни, включая детей, которые 
умерли вскоре после рождения, и детей, живущих 
в другом месте?

Дети, находившиеся в живых в момент переписи

Сколько из этих детей живы в настоящее время?

Иногда эти два вопроса преобразуются в четыре ниже-
следующих вопроса:

Дети, живущие здесь

Сколько детей, которых вы родили [родила эта жен-
щина], живут в этом домохозяйстве?

Дети, живущие в другом месте

Сколько детей, которых вы родили [родила эта жен-
щина], живут в другом месте?

Умершие дети

Скольких детей, которых вы родили [родила эта 
женщина], нет в живых? Просьба включить всех 
детей, родившихся живыми, в том числе тех, кто 
умер вскоре после рождения.

Дети, родившиеся живыми

Сколько всего детей вы родили [родила эта женщина] 
в течение вашей [ее] жизни?
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Вместе взятые, эти четыре вопроса с логической точки 
зрения являются излишними, поскольку ответы на лю-
бые три вопроса подразумевают ответ на четвертый во-
прос. Тем не менее их формулировка четко показыва-
ет, что дети, родившиеся живыми, включают умерших 
детей, а избыточность вопросов служит средством кон-
троля, которое можно использовать во время сбора дан-
ных на местах для выявления и изучения непоследова-
тельных ответов. В некоторых случаях к этому списку 
добавлялся вопрос о числе мертворожденных детей, как 
это было, например, при проведении переписи 1970 года 
в Малайзии (Cho, 1976). 

478. При демографических обследованиях, когда 
представляется возможным включить большее число 
вопросов, может быть желательным предварить подроб-
ные вопросы о детях, родившихся живыми, «промежу-
точным» вопросом, таким как:

Было ли у вас [у этой женщины] живорождение?
Вопрос может включать определение живорождения 
(см. статью «живорождение» в глоссарии).

479. Основанием для постановки четырех вопросов 
вместо двух является то, что дополнительные вопросы 
могут увеличить полноту сообщения о детях, родивших-
ся живыми, побуждая респондентов включить в ответы 
информацию об умерших детях и детях, живущих в дру-
гом месте. Эмпирических исследований с целью уста-
новить, действительно ли четыре вопроса дают резуль-
таты более высокого качества, чтобы оправдать увели-
чение нагрузки в виде включения двух дополнительных 
вопросов, не проводилось. При проведении демогра-
фических обследований, которые включают довольно 
большое число вопросов, может быть рекомендовано 
использовать четыре вопроса. При проведении перепи-
сей населения, когда обычно бывает необходимо строго 
ограничить общее число вопросов, неясно, какой выбор 
следует сделать. В отсутствие результатов испытаний на 

местах, четко показывающих, что четыре вопроса дают 
более точные результаты, может быть предпочтительнее 
использовать только два вопроса. 

480. Вопросы о детях, родившихся живыми, могут 
быть расширены в целях получения информации о числе 
мальчиков и девочек для расчета коэффициентов соот-
ношения полов при рождении и, если также устанавли-
вается число мальчиков и девочек, находившихся в жи-
вых в момент переписи, — для оценки различий по при-
знаку пола в уровне смертности. Однако соотношение 
полов при рождении не очень сильно варьируется между 
группами населения, поэтому вопросы, задаваемые для 
установления пола детей, родившихся живыми, прине-
сут пользу только при условии достаточно высокого ка-
чества сообщений. Важное исключение из этого общего 
правила имеет место в тех случаях, когда наблюдают-
ся различия по признаку пола в абортах, которые могут 
привести к исключительно высоким коэффициентам со-
отношения полов при рождении. 

2. Табулирование

481. Несмотря на включение вопросов о детях, ро-
дившихся живыми, в переписи и обследования, прово-
дившиеся по всему миру в течение более чем полувека, 
при табулировании данных о детях, родившихся живы-
ми, необходимо соблюдать ряд тонкостей, игнорирова-
ние которых приводит к публикации таблиц неудовлет-
ворительного качества, и примеры этого, к сожалению, 
встречаются повсюду. Проблемы связаны с выбором от-
крытых возрастных групп и групп по числу детей, обра-
боткой ответов, обозначенных «не указано», и подсче-
том общего числа детей, родившихся живыми.

482. Таблицу 8 можно рассматривать в качестве об-
щего руководства по табулированию данных о детях, 
родившихся живыми.

Таблица 8. Женщины с разбивкой по возрасту и числу детей, родившихся живыми, и общее 
число детей, родившихся живыми, с разбивкой по возрастным группам женщин

Возраст 
женщины Число детей, родившихся живыми

ДРЖ  
не указаны

Общее число 
женщин

Общее число  
родившихся детей

0 1 2 • • • 14 15+
10–14
15–19
20–24

•
•

80–84
85+
НУ

Всего

ПРИМЕЧАНИЯ: ДРЖ — дети, родившиеся живыми
 НУ — не указано
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Точная спецификация табулирования зависит от жен-
щин, которым задан вопрос о детях, родившихся живы-
ми. Если вопрос задан всем женщинам старше опреде-
ленного возраста, то в названии таблицы должно быть 
конкретизировано: «Женщины в возрасте таком-то… и 
старше», и нижний предел распределения по возраст-
ным группам отразит это. Если этот вопрос задан только 
женщинам, когда-либо состоявшим в браке, то в назва-
нии таблицы должно быть указано: «Женщины, когда-
либо состоявшие в браке», а в распределении по возраст-
ным группам должен быть отражен нижний возрастной 
предел для женщин, которым задан вопрос о состоянии 
в браке. 

483. Стандартной группировкой по возрасту явля-
ются пятилетние группы, при необходимости модифи-
цированные для включения возрастных групп женщин, 
которым задаются вопросы. Возрастной предел в откры-
той возрастной группе следует скорее завысить, чем за-
низить, с тем чтобы избежать ненужного отбрасывания 
данных, которые могут оказаться полезными. В качестве 
нижней границы открытой возрастной группы рекомен-
дуется минимальный возраст в 85 лет. Установление бо-
лее высокого возрастного предела может быть целесоо-
бразным для групп населения, имеющих высокую долю 
лиц в возрасте старше 85 лет. Строка «возраст не ука-
зан» (НУ) будет отсутствовать, если неуказанные воз-
расты были вменены. 

484. Рекомендуется составить по крайней мере одну 
таблицу для национального уровня, показывающую де-
тей, родившихся живыми, с разбивкой по однолетним 
возрастным группам. Если возраст сообщается точно, 
то эта таблица даст в значительной степени больше ин-
формации, чем таблица, показывающая только пяти-
летние возрастные группы. Если качество сообщений 
о возрасте является неудовлетворительным, то табли-
ца, составленная по однолетним возрастным группам, 
будет полезной для оценки воздействия неправильно-
го сообщения возраста на структурный состав детей, 
родившихся живыми, с разбивкой по возрасту матери 
(Hull and Sunaryo, 1978; Hull, 1995).

485. Число детей, родившихся живыми, должно 
выражаться целочисленными значениями и никогда 
не должно группироваться, за исключением открытых 
групп. Распределение по числу детей обычно усекает-
ся открытой группой по числу детей, поскольку альтер-
нативой является допущение максимально возможного 
числа детей, родившихся живыми, которое составляет 
более 30 (Bongaarts and Potter, 1983). Выбор открытой 
группы необходим для удержания доли женщин, попа-
дающей в нее, на уровне ниже одного процента от всех 
возрастных групп. Для групп населения с высоким уров-
нем рождаемости открытая группа по числу детей, как 
правило, должна начинаться не менее чем с 15 или бо-
лее детей. 

486. Столбец «Дети, родившиеся живыми, не ука-
заны» будет отсутствовать в таблице, если эти случаи 
были вменены. Если имеются случаи, когда дети, родив-
шиеся живыми, не указаны, то они должны быть обо-
значены четко и ясно. Случаи, когда дети, родившиеся 
живыми, не указаны, никогда не следует группировать с 
женщинами, входящими в нулевую по числу детей по-
рядковую группу. В одном случае, подтвержденном до-
кументально, это было сделано, в результате чего доля 
бездетных женщин была чрезмерно завышена (Feeney, 
1991).

487. Общее число детей, родившихся живыми, у 
женщин в любой данной возрастной группе может быть 
рассчитано на основе неусеченного распределения этих 
женщин по числу детей, родившихся живыми, как число 
женщин с одним ребенком, родившимся живым, плюс 
вдвое большее число женщин с двумя детьми, родив-
шимися живыми, плюс втрое большее число женщин с 
тремя детьми, родившимися живыми, и так далее. Пол-
ное распределение необходимо для точного расчета, 
поскольку при усеченном распределении невозможно 
узнать число детей, родившихся живыми, у женщин в 
открытой группе по числу детей. 

488. Столбец таблицы, показывающий общее число 
детей, родившихся живыми, должен обязательно при-
сутствовать, поскольку его пропуск часто ухудшает ка-
чество оценок, получаемых из таблицы, и всегда вынуж-
дает любого человека, занимающегося расчетом оценок, 
выполнить значительный объем дополнительной рабо-
ты. Подсчеты в этом столбце производятся во время та-
булирования данных путем увеличения — каждый раз, 
когда обрабатывается запись, — значения в соответству-
ющей ячейке на число детей, родившихся живыми. 

3. Приблизительное вычисление

489. Данные о детях, родившихся живыми, служат 
основой для расчета самых разнообразных статистиче-
ских величин рождаемости. Одни только данные исто-
рий рождений, фактических или воссозданных, дают 
больше возможностей для получения детальной стати-
стики рождаемости. Данные о детях, родившихся живы-
ми, можно получить в ответе на один вопрос, в то время 
как для получения данных историй рождений требуется 
или задавать большое число сложных вопросов (раздел 
F, ниже), или применять сложную методологию (раздел 
С, выше). В разделе D.3 кратко представлены различ-
ные виды статистических величин рождаемости, кото-
рые могут быть рассчитаны на основе данных о детях, 
родившихся живыми. 

а) Распределение женщин по числу рождений

490. Простейшими показателями рождаемости, ко-
торые могут быть рассчитаны на основе данных о детях, 
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родившихся живыми, являются распределения женщин 
различных возрастных групп по числу рождений. «Чис-
ло рождений» в этом контексте является синонимом 
«числа детей, родившихся живыми». Распределение по 
числу рождений состоит просто в пропорциональном 
распределении женщин в любой возрастной группе по 
числу детей, родившихся живыми. 

491. Если нет случаев, обозначенных «не указано», 
то распределение по числу рождений рассчитывается 
просто путем деления числа женщин с каждым числом 
детей, родившихся живыми, на общее число женщин. 
Если такие случаи есть, то деление будет на общее чис-
ло женщин минус число женщин, для которых дети, ро-
дившиеся живыми, не указаны. 

492. Для последнего варианта расчетов существу-
ет, однако, серьезное предостережение. Может случить-
ся, что о числе детей, родившихся живыми, с гораздо 
большей вероятностью могут не сообщать в отношении 
женщин, не имеющих детей, родившихся живыми, чем в 
отношении женщин, имеющих одного или более детей, 
родившихся живыми. В таком случае следует попытать-
ся вычислить долю бездетных женщин, для которых не 
указаны дети, родившиеся живыми. Для получения до-
полнительной информации см. раздел 4 b, ниже.

493. Распределение женщин по числу рождений 
представляет ограниченный интерес в случае женщин, 
у которых еще не завершился репродуктивный период 
жизни. Однако применительно к женщинам, у которых 
должен завершиться или завершился репродуктивный 
период, распределение по числу рождений дает оцен-
ку распределения женщин по исчерпанной рождаемо-
сти. Такое распределение по исчерпанной рождаемости 
дает важную информацию о структуре рождаемости в 
группах населения как с высоким, так и низким уров-
нем рождаемости. В отношении групп населения с вы-
сокой рождаемостью они показывают, что значительная 
доля женщин имеет всего несколько детей, хотя в сред-
нем женщины могут иметь шесть и более детей, родив-
шихся живыми. Для групп населения с низкой рождае-
мостью они показывают важность третьих рождений и 
рождений более высоких порядковых номеров в группах 
населения, в которых средняя исчерпанная рождаемость 
составляет менее двух детей на женщину. Ряд выпусков 
United Nations Demographic Yearbook (Демографическо-
го ежегодника Организации Объединенных Наций) был 
специально посвящен вопросам рождаемости. Эти тома, 
охватывающие десятки стран по всему миру за прошед-
шие полвека, содержат данные о детях, родившихся жи-
выми, которые доказывают правильность сделанных ра-
нее выводов. 

494. Распределение женщин по числу рождений мо-
жет быть рассчитано для любой группы женщин, для ко-
торых известно число детей, родившихся живыми, вклю-
чая всех женщин и женщин в различных группах по про-

должительности пребывания в браке, а также женщин в 
различных возрастных группах. Однако распределение 
по числу рождений для групп женщин, не дезагрегиро-
ванных по возрасту или продолжительности пребыва-
ния в браке, как правило, представляет незначительный 
интерес, поскольку оно объединяет опыт женщин, у ко-
торых детородный период только начинается, у которых 
вообще нет детей или есть мало детей, и женщин, у ко-
торых детородный период завершился.

b) Коэффициент вероятности увеличения размеров 
семей, имеющих «i» детей

495. Коэффициент вероятности увеличения разме-
ров семьи — это доля женщин из тех, у кого есть по 
меньшей мере данное число детей, которые родят еще 
одного ребенка; или, в случае бездетных женщин, кото-
рые будут иметь по крайней мере одного ребенка. 

496. При вычислении коэффициента вероятности 
увеличения размеров семьи на основе табулирования 
данных о детях, родившихся живыми, приведенного в 
таблице 8, коэффициент увеличения числа рождений с i-
ного до i + 1 представляет собой число женщин с i + 1 или 
бόльшим числом детей, родившихся живыми, деленное 
на число женщин с i или большим числом детей, родив-
шихся живыми. При i = 0 коэффициент равен числу жен-
щин, имеющих одного или более детей, деленному на 
общее число женщин. 

497. Коэффициенты вероятности увеличения раз-
меров семьи могут быть вычислены для любой группы 
женщин, для которых известно число детей, родивших-
ся живыми, но наибольший интерес они представляют 
в случае женщин, которые исчерпали или почти исчер-
пали рождаемость. На практике это касается женщин, 
которым под 50 или за 50.

с) Среднее число детей, родившихся живыми

498. Среднее число детей, родившихся живыми, у 
женщин в различных возрастных группах обеспечива-
ет удобный способ суммировать рождаемость в группе 
населения. Эти средние показатели рассчитываются пу-
тем деления общего числа детей, родившихся у женщин 
в некоей возрастной группе, на общее число женщин 
в этой возрастной группе, должным образом учитывая 
женщин, для которых число детей, родившихся живы-
ми, не указано. 

499. Если общее число детей, родившихся живыми, 
должно быть рассчитано на основе усеченного распре-
деления детей, родившихся живыми, то имеются раз-
личные методы для определения приблизительного чис-
ла детей, родившихся у женщин в открытой группе по 
числу детей. Один из методов строится на вычислении и 
экстраполяции коэффициентов вероятности увеличения 
числа детей в семье. Более простой метод, исходящий из 
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менее реалистичного предположения, что коэффициен-
ты вероятности увеличения числа детей в семьях с более 
высоким порядком рождений являются тождественно 
равными, описан в исследовании переписей населения 
Малайи 1947 и 1957 годов (Saw Swee-Hock, 1964). Эти 
методы дадут удовлетворительные оценки общего числа 
родившихся детей, только если доля женщин в открытой 
группе невелика. Стремление избежать такой методоло-
гии расчетов является важной причиной для включения 
столбца «общее число детей, родившихся живыми» в 
таблицы данных о детях, родившихся живыми. 

d) Исчерпанная рождаемость

500. Исчерпанная рождаемость относится к среднему 
числу детей, родившихся у фактической или гипотети-
ческой группы женщин, которые достигли конца репро-
дуктивного периода жизни, определяемого, как правило, 
в 50 лет. Например, среднее число детей, родившихся у 
женщин в возрасте 50–54 лет, которое устанавливается 
при проведении конкретной переписи, дает оценку ис-
черпанной рождаемости для этой группы женщин. 

501. Исчерпанная рождаемость может также отно-
ситься к контингенту лиц, родившихся в одном и том 
же году (когорте по году рождения), то есть к группе 
женщин, родившихся в течение определенного периода 
времени. Существует простое соответствие между ко-
гортами родившихся в одном и том же году, и возраст-
ными группами, ибо лица в любой возрастной группе в 
любой конкретный момент времени родились в течение 
определенного периода времени и, следовательно, при-
надлежат к конкретному контингенту лиц, родившихся 
в одном и том же году. Например, женщины в возрас-
те 50–54 лет по состоянию на 1 января 2000 года обяза-
тельно должны были родиться в течение 1945–1949 ка-
лендарных годов. 

502. Однако исчерпанная рождаемость для этой ко-
горты родившихся в одном и том же году не обязательно 
будет такой же, как исчерпанная рождаемость для дан-
ной возрастной группы, так как среднее число детей, ро-
дившихся живыми, у женщин, которые умерли до до-
стижения ими 50-летнего возраста, может отличаться от 
среднего числа детей, родившихся живыми, у женщин, 
которые дожили до 50-летнего возраста. 

503. Иногда исчерпанная рождаемость рассчитыва-
ется путем аккумуляции повозрастных коэффициентов 
рождаемости для какого-либо контингента женщин. В 
этом случае исчерпанная рождаемость относится к сред-
нему числу детей, родившихся у гипотетической группы 
женщин, которые подпадают под эти повозрастные ко-
эффициенты рождаемости, но не имеют случаев смерт-
ности.

504. Среднее число детей, родившихся живыми, у 
женщин возрастных групп старше 50 лет, часто рассмат-

ривается как оценка исчерпанной рождаемости для со-
ответствующего контингента женщин, родившихся в 
одном и том же году. В тех случаях, когда уровни рож-
даемости и смертности не очень высокие, качество этих 
оценок может быть очень хорошим.

505. Среднее число детей, родившихся живыми, у 
женщин в возрастных группах моложе 50 лет также мо-
жет использоваться для оценки исчерпанной рождаемо-
сти у соответствующих контингентов лиц, родившихся 
в одном и том же году. Рассмотрим, например, группу 
женщин, возраст которых на момент проведения некоей 
переписи или обследования составляет 25–29 лет. Рожда-
емость этих женщин не исчерпана, поскольку в предсто-
ящие годы у них будут еще дети. Предположим, однако, 
что имеется оценка возрастной структуры рождаемости 
для этого контингента. На основе возрастной структуры 
можно рассчитать соотношение среднего числа детей, ро-
дившихся живыми, у женщин этого контингента, когда 
их возраст составляет 25–29 лет, и исчерпанной рождае-
мости этого контингента. Эти расчеты в основном те же, 
что используются в методе определения соотношения P/
F, описанном в издании Manual X: Indirect Techniques for 
Demographic Estimation (United Nations, 1983). Деление 
среднего числа детей, родившихся у женщин в данной 
возрастной группе, на это соотношение дает оценку ис-
черпанной рождаемости для соответствующего контин-
гента женщин, родившихся в одном и том же году. Воз-
растную структуру рождаемости, необходимую для вы-
полнения этих расчетов, можно определить различными 
способами. Самый простой метод — это использовать 
возрастную структуру рождаемости за год, предшеству-
ющий переписи или обследованию, которая была опре-
делена с помощью метода «собственные дети» или отве-
тов на вопрос о последних рождениях детей (см. раздел 
Е, ниже). Более сложные методы можно использовать 
для учета изменений в возрастной структуре рождаемо-
сти с течением времени. 

е) Общие коэффициенты рождаемости

506. Исчерпанная рождаемость любой когорты ро-
дившихся в одном и том же году позволяет вычислить 
общий коэффициент рождаемости на момент времени, 
когда эта когорта достигает среднего возраста при де-
торождении (см. статьи глоссария, где даются опреде-
ления общего коэффициента рождаемости и среднего 
возраста при деторождении). Это наблюдение служит 
основой для оценки тенденций изменений рождаемо-
сти на основе данных переписи или обследования о де-
тях, родившихся живыми. Поскольку средний возраст 
при деторождении, обычно составляющий чуть менее 
30 лет, как правило, мало изменяется, даже когда изме-
няется рождаемость, качество оценки главным образом 
отражает точность определения среднего числа детей, 
родившихся живыми. Эта методология имеет особую 
ценность, когда данные о детях, родившихся живыми, 
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поступают от двух или более переписей и/или обследо-
ваний, и в этом случае сравнение тенденций на основе 
данных каждой переписи или обследования обеспечива-
ет простой способ оценки точности расчетов. 

507. Общие коэффициенты рождаемости можно 
также вычислить с помощью метода, упоминаемого в 
нижеследующем пункте.

f) Повозрастные коэффициенты рождаемости

508. Когда данные о детях, родившихся живыми, с 
разбивкой по возрасту матери, поступают от двух или 
более последовательных переписей и/или обследова-
ний, можно вычислить разность в среднем числе детей, 
родившихся живыми, для когорт в целях вычисления 
повозрастного коэффициента рождаемости для данной 
когорты на период между переписями и/или обследова-
ниями. Для получения оценок рождаемости по периодам 
на основе этих данных можно использовать различные 
методы. Например, см. Coale, Cho and Goldman (1980). 

4. Качество

а) Занижение сведений о детях, родившихся  
живыми

509. Опыт, приобретенный в Африке в течение 
1950–1960-х годов, показал, что: а) хотя зачастую со-
общалось далеко не о всех рождениях, имевших место 
в последнее время, возрастная структура рождаемости 
могла быть определена довольно точно; и что b) полно-
та сообщений о детях, родившихся живыми, была зача-
стую удовлетворительной в отношении более молодых 
женщин, но положение было намного хуже, когда речь 
шла о женщинах более старшего возраста. Это стало при-
чиной разработки метода вычисления соотношения P/F 
для оценки уровня рождаемости в случаях, когда име-
ются данные обоих типов (Brass et al., 1968; United Nati-
ons, 1983). Этот метод опирается на информацию о воз-
растной структуре рождаемости, полученную на основе 
данных о последних рождениях, и информацию об уров-
не рождаемости, полученную из данных о детях, родив-
шихся живыми, в сочетании с предположением о том, 
что уровень рождаемости не изменялся, в целях оценки 
и исправления ошибок того и другого типа. 

510. Тот факт, что ранее сообщались неполные све-
дения о детях, родившихся живыми у женщин более 
старшего возраста, привел к тому, что эти данные ста-
ли совершенно неоправданно игнорироваться, а они, 
как показал последующий опыт, могут быть такими же 
точными, как данные в отношении молодых женщин. В 
ходе одного исследования, например, были использова-
ны данные о детях, родившихся живыми, у женщин в 
возрасте 50 лет и старше, из переписей населения 1962, 
1969 и 1979 годов в Кении, с тем чтобы показать, что 
уровень рождаемости в Кении значительно вырос в пе-

риод между 1920 и 1960 годами. Несмотря на то что 
данные всех трех переписей были далеко не совершен-
ны, допущенные в них ошибки не свидетельствовали о 
наличии тенденции сообщать все менее полные сведе-
ния по мере увеличения возраста опрашиваемых, поэ-
тому оказалось возможным сделать надежные выводы 
относительно уровня и тенденции изменения рождаемо-
сти, несмотря на ошибки. Учитывая скудость данных по 
стране за период до 1960 года, этот результат, вероятно, 
и не мог быть получен каким-либо другим путем.

511. Если респонденты не сообщают об умерших 
детях и детях, живущих в другом месте, так как они не 
понимают, что эти дети также должны быть учтены, то 
следует задать более обстоятельные вопросы, рассмо-
тренные выше, которые могут повысить качество отве-
та. Тем не менее хорошие результаты были получены 
при использовании более простых вопросов, а неудов-
летворительные результаты — более тщательно разра-
ботанных вопросов. Непонимание смысла задаваемых 
вопросов — это не единственное объяснение занижения 
сведений. Например, респонденты могут быть нераспо-
ложены говорить об умерших детях, и в этом случае 
уточнение смысла вопросов вряд ли улучшит качество 
ответов. 

512. Респонденты в свои ответы на вопрос о детях, 
родившихся живыми, могут включить приемных детей и 
исключить биологических детей, которые были отданы 
для усыновления. Это породит ошибки в данных по от-
дельным женщинам и может исказить модель распреде-
ления женщин по размеру потомства (если бездетность 
является мотивацией для усыновления). Однако это не 
затронет сообщений об общем числе детей, родивших-
ся живыми, разве что в случае рождения большого чис-
ла детей у женщин, живущих в другой стране. Не реко-
мендуется включать специальные вопросы об усынов-
ленных детях. В одном случае, когда это было сделано, 
качество сообщаемых сведений ухудшилось настолько, 
что полученными в результате данными нельзя было 
пользоваться, хотя базовые вопросы о детях, родивших-
ся живыми, и детях, находившихся в живых в момент 
переписи, успешно использовались в предыдущих пере-
писях (Banister, 1979).

b) Неспособность счетчика зарегистрировать  
бездетность

513. Работники, ведущие сбор данных на местах, 
должны быть обучены четко регистрировать «0» детей, 
родившихся живыми, применительно к бездетным жен-
щинам. Это кажется очевидным, но опыт показывает, 
что ведущие сбор данных на местах работники, оказав-
шись лицом к лицу с женщиной, у которой нет детей, 
особенно очень молодой женщиной, часто оставляют 
место, предусмотренное для отметки о детях, родив-
шихся живыми, пустым или ставят в нем «–» (прочерк) 
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вместо «0». В результате этого при обработке данных 
значительное число женщин, не имеющих детей, в от-
ношении которых этот факт был или мог быть правиль-
но установлен сотрудником, проводящим опрос, непра-
вильно классифицируются как женщины, у которых 
«дети, родившиеся живыми, не указаны». 

514. Эта ошибка приводит к значительному заниже-
нию доли бездетных женщин и чрезмерному завыше-
нию среднего числа детей, родившихся живыми. Ошиб-
ка в среднем числе детей, родившихся живыми, скорее 
всего, не будет большой, за исключением случаев, когда 
речь идет об очень молодых женщинах, однако ошибка 
в исчислении доли бездетных женщин может быть на-
столько серьезной, что эта информация будет непригод-
ной для использования.

515. Это явление известно не менее 50 лет: основ-
ной отчет о проведении переписи населения 1947 года в 
Малайе содержит яркое и подробное его описание (Del 
Tufo, 1949), однако обусловленные им ошибки наблюда-
ются во многих переписях. Метод обнаружения и, в не-
которых случаях, исправления таких ошибок при табу-
лировании данных был впервые предложен Винсентом 
(Vincent, 1946) и разработан Эль Бадри (El Badry, 1961). 

с) Ошибка в отборе

516. Данные о детях, родившихся живыми, как бы 
точно они ни сообщались, представляют только опыт 
женщин, включенных в перепись или обследование, 
но рассматриваются они, как правило, так, словно они 
представляют прошлый опыт населения в целом, кото-
рое включает женщин, умерших до проведения перепи-
си или обследования. Обычно это не представляет про-
блемы. Исключения имеют место в случае очень старых 
женщин и в условиях необычной структуры смертности, 
например, в группах населения, где высокая смертность 
связана с синдромом приобретенного иммунодефицита 
(СПИД). 

Е. ДАННЫЕ О ПОСЛЕДНИХ РОЖДЕНИЯХ

517. При переписи и обследовании респондентов 
могут спросить, сколько живорождений имело место в 
их домохозяйствах или у конкретных женщин в домохо-
зяйстве в течение последнего года или другого недавне-
го периода времени. Можно использовать дополнитель-
ные вопросы, с тем чтобы установить, когда произошло 
рождение, пол родившегося ребенка и жив ли он или нет 
в момент проведения опроса. В качестве альтернативы 
в отношении женщин, имеющих по крайней мере одно-
го ребенка, респондентов могут спросить о дате самого 
последнего рождения. Все эти вопросы нацелены на по-
лучение информации о «последних рождениях» и, в от-
личие от вопроса о детях, родившихся живыми, требуют 

от респондентов вспомнить, когда имели место конкрет-
ные случаи рождения. 

518. Данные, получаемые в ответах на вопросы о по-
следних случаях рождения, также можно получить с по-
мощью метода «собственные дети» (см. раздел В, выше), 
который даст информацию не только о последних слу-
чаях рождения, но и о рождениях за 15 лет, предшеству-
ющих переписи или обследованию. Таким образом, в 
случае использования метода «собственные дети», воз-
можно, нецелесообразно включать вопросы о последних 
случаях рождения в перепись или обследование.

1. Вопросы

519. Первый и самый простой вопрос следующий:

1. Было ли у вас [у этой женщины] живорождение 
в течение последних 12 месяцев (в случае многоплод-
ных родов, указать число живорожденных)?

520. Этот вопрос задают всем женщинам, когда-
либо состоявшим в браке, или всем женщинам в преде-
лах соответствующего возрастного диапазона. Букваль-
но этот вопрос означает: «Сколько живорождений было 
у вас в течение последних 12 месяцев?», но число жен-
щин, у которых будет более одного рождения, столь ни-
чтожно мало, что данная формулировка, скорее всего, 
покажется странной как счетчикам, так и респондентам. 
Возможность многоплодных родов в принципе должна 
быть предусмотрена. Однако частота многоплодных ро-
дов обычно очень низка, и такая возможность часто иг-
норируется на практике. Этот вопрос можно расширить, 
чтобы спросить о поле ребенка и жив ли или нет ребенок 
на момент проведения опроса. 

521. Второй вопрос, который позволяет получить 
аналогичную информацию, выглядит так:

2. В каком году и месяце у вас было самое по-
следнее живорождение (указать случаи многоплод-
ных родов)?

Этот вопрос следует задавать только женщинам, имею-
щим одного или более детей, родившихся живыми, и в 
связи с этим он уместен, только если наличествует во-
прос о детях, родившихся живыми. Возможность много-
плодных родов в принципе должна быть предусмотре-
на, но это требование, по-видимому, на практике часто 
игнорируется. Ответы на этот вопрос не позволяют по-
лучить полезную информацию о рождениях, имевших 
место до года, предшествующего переписи или обследо-
ванию. Данные о случаях рождения, сообщенные в пред-
ыдущие годы, являются неполными, поскольку у неко-
торых матерей, у кого были эти рождения, могло быть 
еще одно рождение, а год и месяц смерти родившегося 
ребенка не был сообщен. Этот вопрос также может быть 
расширен, чтобы можно было спросить о поле ребенка и 
о том, жив он или нет на момент опроса. 
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522. Третий вопрос, который позволяет получить 
аналогичную информацию, звучит так:

3. Были ли какие-нибудь случаи живорождения в 
этом домохозяйстве за последние 12 месяцев?

Этот вопрос относится к случаям рождения, имевшим 
место у лиц, которые являлись членами домохозяйства 
в любой момент времени в течение последних 12 меся-
цев, независимо от того, находились ли они в живых на 
момент опроса и являются ли они по-прежнему членами 
этого домохозяйства. После него должны быть заданы 
вопросы о возрасте матери на момент каждого сообщен-
ного живорождения. Часто задается также вопрос о поле 
каждого живорожденного ребенка.

523. В принципе этот вопрос дает информацию о 
случаях рождения в домохозяйстве у женщин, которые 
с тех пор умерли или покинули это домохозяйство. Тем 
не менее, поскольку объектом наблюдения является жи-
ворождение, происходящее в домохозяйстве, а не жен-
щина, живущая в этом домохозяйстве (как в первом во-
просе), необходимо предусмотреть отдельный раздел 
опросного листа и включить дополнительный вопрос о 
возрасте матери на момент рождения. Этот тип вопроса 
о последних случаях рождения по форме аналогичен во-
просам о последних случаях смерти, рассматриваемым в 
нижеследующей главе. 

524. Первый и третий вопросы могут касаться рож-
дений, имевших место в течение некоторого периода 
времени помимо 12 месяцев, предшествующих перепи-
си или обследованию, например, за самый последний за-
вершенный календарный год или за период от 18 до 24 
месяцев, предшествующих переписи. В этом случае мо-
жет быть полезным получить дополнительную инфор-
мацию о том, когда произошли случаи рождения, напри-
мер в течение какого квартала или полугодия. 

2. Табулирование

525. Когда женщин спрашивают о том, сколько рож-
дений у них было за последние 12 месяцев (или другой 
период), базовая таблица показывает всех женщин, ко-
торым адресовался вопрос, классифицированных по 
числу рождений и возрасту женщины на момент пере-
писи. Если информация собирается за более продолжи-
тельный период времени и/или за полугодия или кварта-
лы, таблицу следует расширить, с тем чтобы полностью 
показать все элементы опросного листа. Если собирае-
мая информация касается пола и/или дожития живорож-
дений, то в таблице должно быть показано число маль-
чиков и девочек и/или находившихся в живых и умер-
ших живорожденных детей.

526. Для всего населения должна быть составлена 
таблица по однолетним возрастным группам. Если ка-
чество сообщений о возрасте является высоким, то эта 
таблица будет содержать полезную информацию о воз-

растной структуре рождаемости, которая остается неиз-
вестной, когда приводятся данные только по пятилет-
ним возрастным группам. Если качество сообщений о 
возрасте является низким, то данные об однолетних воз-
растных группах будут полезными для оценки его по-
следствий (Hull and Sunaryo, 1978; Hull, 1995).

527. Когда используется вопрос о месяце и годе по-
следнего рождения, то базовая таблица показывает всех 
женщин с одним или более детьми, родившимися жи-
выми, которые классифицируются по возрасту женщи-
ны на момент переписи или обследования и году/пе-
риоду самого последнего рождения. Будет уместной 
определенная группировка по году и месяцу, посколь-
ку в основном используется число рождений в течение 
года, предшествующего переписи или обследованию. 
И в этом случае также следует табулировать данные по 
однолетним возрастным группам по всему населению, 
однако для субнациональных географических районов 
и подгрупп населения может быть достаточно табули-
рования данных по пятилетним возрастным группам. 
Если этот вопрос используется вместе с вопросом о де-
тях, родившихся живыми, что, как правило, и происхо-
дит, то следует также подготовить табулирование дан-
ных о женщинах с одним или более детьми, родивши-
мися живыми, с разбивкой по возрасту, году последнего 
рождения и числу детей, родившихся живыми (Feeney 
and Ross, 1984). 

528. Таблицы, составленные на основе информации 
о случаях рождения в домохозяйствах, по форме схожи с 
таблицами, составляемыми на основе ответов на вопро-
сы о случаях рождения детей у женщин, входящих в со-
став домохозяйства. Поскольку информация поступает 
из отдельной части опросного листа, она обычно вклю-
чается в отдельный набор данных, содержащих по одной 
записи о каждом сообщенном случае рождения. Таким 
образом, единицей табулирования является рождение, а 
не женщина. В таблицах показаны рождения, имевшие 
место в течение 12 месяцев, предшествующих перепи-
си или обследованию, в разбивке по возрасту матери на 
момент рождения. Если собирается дополнительная ин-
формация о рождениях, для ее получения можно вклю-
чить дополнительные аспекты. 

3. Приблизительное вычисление

529. Опыт подсказывает, что вопросы о последних 
случаях рождения скорее всего приведут к тому, что бу-
дет сообщено далеко не о всех рождениях, хотя тщатель-
ный сбор данных на местах может обеспечить полноту в 
90 или более процентов. В связи с этим необходимо 
иметь некоторые средства оценки уровня полноты сооб-
щений, с тем чтобы сообщенные числа можно было скор-
ректировать в сторону их увеличения. Для этой цели был 
разработан метод определения соотношения P/F. Этот 
метод в своей первоначальной форме требовал, чтобы 
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рождаемость была постоянной в течение нескольких 
десятилетий, предшествующих переписи или обследо-
ванию. Последующее развитие метода ослабило это 
исходное ограничение (United Nations, 1983, chapter II, 
section В).

530. Когда используются вопросы о случаях рожде-
ния у женщин (а не о рождениях в домохозяйстве), воз-
растной аспект таблиц относится к возрасту женщины/ма-
тери на момент проведения переписи или обследования, 
а не к ее возрасту на момент рождения. Таким образом, 
коэффициент рождаемости, вычисляемый для женщин в 
возрасте 15–19 лет, относится в среднем к возрастному 
интервалу, начинающемуся в возрасте 14,5 года и закан-
чивающемуся в возрасте 19,5 года; аналогичные расчеты 
проводятся для более старших возрастных групп. Преоб-
разование в стандартные пятилетние возрастные группы 
может быть осуществлено различными путями, наиболее 
целесообразный способ — с помощью моделей для воз-
растной структуры рождаемости. 

4. Качество

а) Ошибки при сообщении сведений

531. Общая тенденция заключается в занижении све-
дений о числе рождений. Учитывая особенности опыта, 
связанного с деторождением, и его важность для домо-
хозяйства и жизни женщины и ее семьи, трудно предста-
вить себе, что случаи рождения будут забыты за столь 
короткое время. Объяснения, касающиеся занижения 
сведений, необходимо искать в другом.

532. Одно из объяснений связано с неудовлетвори-
тельной работой счетчиков, чья задача несколько об-
легчается в случае получения отрицательного ответа. 
Одной из возможностей является откровенная небреж-
ность, но, кроме того, плохо подготовленные счетчики 
могут вообразить, что они повышают эффективность 
сбора данных, предугадывая ответы респондентов. Им 
может показаться, что в случае молодых или пожилых 
женщин либо женщин, не имеющих маленьких детей, 
они сами знают ответ на вопрос, который в связи с этим 
не надо задавать. Этими проблемами следует занимать-
ся при подготовке и инспектировании счетчиков.

533. Еще одним объяснением занижения сведений 
о рождениях является то, что респонденты не уверены 
в дате рождения и, следовательно, в том, имело ли оно 
место в течение периода, к которому относится вопрос, 
или нет. Однако эта «ошибка базисного периода» может 
легко привести как к завышению, так и занижению све-
дений о числе рождений, хотя завышение сведений на-
блюдается редко. Возможным объяснением здесь может 
служить следующее соображение: неуверенность за-
ставляет респондентов уклоняться от ответа на вопрос, 

в результате чего счетчик регистрирует отсутствие ка-
ких-либо рождений. 

534. Одно из оснований того, чтобы задать вопрос о 
годе и месяце самого последнего рождения, заключается 
в том, что этот вопрос требует определенного ответа от 
каждой женщины, соответствующей необходимым кри-
териям, и четкого занесения информации в переписной 
лист счетчиком. Это лишает стимула любую из сторон 
замолчать факт рождения. Тем не менее отсутствие от-
вета — это всегда выбор, осуществляемый либо респон-
дентом, либо счетчиком, который не задает этот вопрос, 
поэтому такой подход не обязательно даст хорошие 
результаты. 

535. Третьим объяснением занижения сведений о 
случаях рождения является то, что респондентам, воз-
можно, не хочется сообщать о рождении ребенка, кото-
рый уже умер. В этом случае респонденты могут сооб-
щить год и месяц рождения самого младшего ребенка, 
находившегося в живых в момент переписи, а не год и 
месяц самого последнего рождения. Поскольку боль-
шая часть, если не все, этих рождений имела место ра-
нее, это приведет к занижению числа рождений в тече-
ние 12 месяцев, предшествующих переписи или обсле-
дованию. Одним из оснований для того, чтобы задать 
вопрос, находился ли в живых в момент переписи ребе-
нок, родившийся в самое последнее время, является не-
обходимость провести проверку на появление этой фор-
мы ошибки в ответе, на наличие которой укажет необо-
снованно высокая доля детей, находившихся в живых в 
момент переписи.

536. Когда используется вопрос о случаях рождения 
в домохозяйствах, соображения, по которым появляют-
ся ошибки в ответах, в общем, аналогичны случаям, ког-
да используется вопрос о рождениях, который задается 
женщинам. Однако когда вопрос о случаях рождения в 
домохозяйствах задается в сочетании с вопросом о слу-
чаях смерти в домохозяйствах, респондентов можно спро-
сить, уверены ли они, что не было случаев живорожде-
ния, которые бы закончились смертью. Результаты этого 
зондирования могут затем быть использованы для ис-
правления информации о последних случаях рождения 
и последних случаях смерти (см. раздел С главы VI).

537. Данные о распределении по признаку пола по-
следних рождений позволяют вычислить показатели со-
отношения полов при рождении. Однако, так как ам-
плитуда колебаний показателей соотношения полов при 
рождении, как правило, бывает довольно незначитель-
ной, исчисленные показатели соотношения полов при 
рождении могут быть полезными признаками различий 
в полноте сообщений о рождениях мальчиков и дево-
чек. Тем не менее очень высокие показатели соотноше-
ния полов могут отмечаться в случаях, когда имеют ме-
сто характерные аборты плодов женского пола. 
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b) Ошибки в отборе

538. Вопрос о числе живорождений у женщин в те-
чение последних 12 месяцев (или другого периода) и во-
прос о годе и месяце самого последнего у них живорож-
дения, разумеется, исключают случаи рождения у жен-
щин, которые умерли до момента проведения переписи 
или обследования. Вопрос о числе живорождений, кото-
рые произошли в домохозяйствах (если ответы являют-
ся точными), учитывает эти рождения. Однако вопрос о 
домохозяйствах не учитывает рождения, имевшие место 
в домохозяйствах, которые распались до проведения пе-
реписи или обследования, и эти рождения (если ответы 
являются точными) будут учтены с помощью вопроса о 
случаях рождения у женщин при условии, что женщина 
находилась в живых в момент переписи. Эти различия 
на практике могут быть не очень важны, так как ошибки 
в отборе данных о последних случаях рождения скорее 
всего будут перекрыты ошибками в сообщениях о рож-
дениях. Тем не менее ошибки в отборе могут стать очень 
важными при особых обстоятельствах, например в слу-
чаях, когда отмечается высокий уровень распростране-
ния вируса иммунодефицита человека/синдрома приоб-
ретенного иммунодефицита (ВИЧ/СПИД).

F. ИСТОРИИ РОЖДЕНИЙ

539. История рождений, по существу, представляет 
собой перечень всех детей, которых женщина родила, 
находившихся в живых в момент переписи и умерших, 
в сочетании с определенной информацией об этих де-
тях, включая дату их рождения, пол и родились ли они в 
результате одноплодных или многоплодных родов. Не-
смотря на то что по названию это история «рождений», 
истории рождений являются важным источником ин-
формации о младенческой и детской смертности (гла-
ва VI).

540. Сбор данных по историям рождений требует 
самой интенсивной формы опроса, которая применяет-
ся в операциях по сбору демографических данных. Их 
использование обычно ограничивается выборками раз-
мером от 5 до 10 тыс. женщин, хотя время от времени 
они использовались в более крупных обследованиях, а 
иногда — и в переписях населения. В ходе обследования 
1982 года, проведенного в Китае, например, были со-
браны истории рождений более чем у 300 тыс. женщин 
(China Population Information Centre, 1984).

541. Опыт работы с историями рождений связан 
главным образом с программами Всемирного обследо-
вания рождаемости, либо Обследований в области наро-
донаселения и здравоохранения.

1. Вопросы

542. Включение историй рождений является опре-
деляющей чертой обследований в области рождаемо-

сти. Обследования в области рождаемости, как правило, 
включают два основных вопросника: довольно краткий 
вопросник для домохозяйств, аналогичный опросным 
листам, используемым в больших демографических об-
следованиях, и гораздо более обширный вопросник для 
женщин, который содержит вопросы об истории рож-
дений. Вопросник для женщин чаще всего предлагает-
ся женщинам в возрасте 15– 49 лет, когда-либо состояв-
шим в браке, которые фигурируют в вопросниках для 
домохозяйств. Информация об историях рождений ино-
гда собирается от женщин в возрасте 50 лет и старше, 
так было в проведенном в Китае в 1982 году демографи-
ческом обследовании One-per-Thousand («Один на ты-
сячу») (China Population Information Centre, 1984), но это 
случается редко.

543. Вопросы об истории рождений почти всегда за-
даются после тщательно разработанных вопросов о чис-
ле детей, родившихся живыми, и детей, находившихся в 
живых в момент опроса, описанных в разделе D.1, выше. 
Таким образом сначала устанавливается общее число 
детей, родившихся живыми, в отношении которых сле-
дует получить информацию о дате их рождения и дру-
гую информацию, а потом задаются обстоятельные во-
просы об истории рождений.

544. Затем будет задан ряд вопросов по каждому жи-
ворождению, включая следующие:

Имя ребенка

Это мальчик или девочка?

В каком месяце и году этот ребенок родился?

Был ли этот ребенок одним из близнецов?

Этот ребенок жив?

Если нет, то в каком возрасте этот ребенок умер?

Дата рождения (то есть день, а также месяц и год рож-
дения) может иметь значение для специальных целей. 
Если можно получить достоверные ответы о дате рожде-
ния, то было бы желательно задать вопрос о дате рожде-
ния (год, месяц и день), а не только о годе и месяце.

545. Лицам, проводящим опрос, можно дать указа-
ния перепроверить данные о детях, находившихся в жи-
вых в момент опроса, сопоставив их с данными о детях, 
зарегистрированных в анкетах для обследования домо-
хозяйств, и расспросить респондентов в случае расхож-
дений. Обычно расхождения возникают засчет детей, 
живущих в другом месте. 

546. Возраст умерших детей должен указываться в 
днях, если ребенок умер в течение одного месяца по-
сле рождения, в месяцах, если ребенок умер в течение 
двух лет, и в годах, если ребенок умер позднее, чем через 
два года после рождения. Основанием для указания ме-
сяца смерти детей, которые умерли в течение двух лет, 
а не одного года после рождения, является то, что воз-
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растную аккумуляцию в месяцах, которая имеет широ-
кое распространение, можно более надежно оценить при 
наличии данных о возрасте на момент смерти в месяцах 
для детей как старше, так и моложе одного года. В част-
ности, возрастная аккумуляция смертей в 12 месяцев 
может привести к перемещению значительного числа 
смертей, происшедших в возрасте старше одного года, в 
категорию младенческих смертей, занижая таким обра-
зом число младенческих смертей. 

547. В некоторых случаях вопрос о годе и месяце 
смерти можно использовать вместо вопроса о возрас-
те на момент смерти. Однако недостаток этого подхо-
да заключается в том, что данные о возрасте на момент 
смерти в днях трудно получить, когда речь идет о детях, 
умерших в течение одного месяца после рождения.

548. Истории рождений, как правило, включают 
все случаи рождения детей у женщин вплоть до момен-
та опроса, но в некоторых случаях они ограничиваются 
рождениями, происшедшими за последние 5 или 10 лет. 
Основанием для составления этих частичных историй 
рождений является то, что это снижает нагрузку по сбо-
ру информации обо всех рождениях, позволяя при этом 
реализовать большую часть преимуществ, которые они 
дают. Опасность воссоздания частичных историй рож-
дений заключается в том, что проводящие опрос могут 
неправильно указать возраст или дату рождения детей, 
с тем чтобы не собирать более подробную информацию 
об этих детях, которая необходима для историй рожде-
ний. Принято считать, что не стоит рисковать ради такой 
экономии, поскольку дополнительные затраты, необхо-
димые для воссоздания полной, а не частичной истории 
рождений, как правило, бывают незначительными.

549. Истории рождений можно также сделать ча-
стичными посредством ограничения порядкового но-
мера рождений, о которых собирается информация. Ча-
стичная история рождений может включать, например, 
информацию о рождениях с первого по четвертое и о 
самом последнем рождении, пропустив при этом пятое 
и рождения более высоких порядковых номеров, за ис-
ключением самого последнего. Этот подход является 
неприемлемым для стран с высоким уровнем рождаемо-
сти, однако его использование целесообразно примени-
тельно к странам с низким уровнем рождаемости.

550. Иногда используются истории беременностей, 
которые содержат информацию обо всех беременностях 
женщины в течение ее жизни. Во многих случаях о бе-
ременностях, которые не закончились живорождением 
или мертворождением, сообщается крайне неполно. Но 
даже неполные сообщения о мертворождениях можно 
использовать для получения более точных коэффициен-
тов младенческой смертности, надо лишь позаботиться 
о том, чтобы не путать мертворождения с младенчес-
кими смертями, и достаточно активные методы сбора 
данных на местах в некоторых случаях могут обеспе-

чить довольно полную регистрацию случаев мертво-
рождения. 

2. Табулирование

551. Данные историй рождений обычно обрабаты-
ваются иначе, чем данные, полученные из ответов на 
другие вопросы, рассмотренные выше. Для составле-
ния таблиц по каждому из вопросов, рассмотренных в 
предыдущих разделах, используются индивидуальные 
записи переписей или обследований. Затем эти табли-
цы, часто в сочетании с другими таблицами, возможно 
полученными из других источников, используются для 
расчетов уровней и тенденций изменения рождаемости 
и/или смертности.

552. Данные историй рождений, напротив, обыч-
но обрабатываются так, чтобы непосредственно полу-
чить требуемые показатели рождаемости и смертности. 
Таблицы могут быть произведены как промежуточные 
результаты компьютерными программами, осущест-
вляющими обработку данных, но они, как правило, не 
выдаются в качестве выходных данных. Важным исклю-
чением являются специальные таблицы, используемые 
для выявления определенных видов ошибок в ответах. 
См., например, таблицы качества данных в докладе, опу-
бликованном Международным институтом демографии 
(Retherford, Mishra and Prakasam, 2000, appendix D).

3. Приблизительное вычисление

553. Вычисление повозрастных коэффициентов рож-
даемости и коэффициентов младенческой и детской 
смертности на основе данных историй рождений в прин-
ципе является простым, однако выполнение расчетов 
сопряжено с различными сложностями. Многие из них 
являются результатом того, что имеющаяся информация 
касается только года и месяца рождения, а не даты рож-
дения. С этим связано осложнение, касающееся опреде-
ления числа прожитых человеко-лет, которые являются 
знаменателями коэффициентов. Принципы расчетов по-
дробно описаны в работе Verma (1980). 

4. Качество

а) Ошибки в сообщениях сведений

554. Самые серьезные ошибки в сообщениях сведе-
ний, встречающиеся в данных историй рождений, ка-
саются неправильного сообщения даты рождения, что 
приводит к перемещению значительного числа рожде-
ний из годов, непосредственно предшествующих обсле-
дованию, в более ранние годы. В результате этого зани-
жается уровень рождаемости в годы, непосредственно 
предшествующие обследованию, и завышается уровень 
за более ранние годы. В итоге создается видимость сни-
жения рождаемости, когда в действительности рожда-
емость оставалась постоянной (или даже росла), либо 
преувеличивается реальное снижение.



77

555. Ошибки могут быть значительными, и они на-
носят вред, так как исследователи демографических 
процессов, возможно, жаждут снижения рождаемости и 
могут некритически отнестись к данным, якобы свиде-
тельствующим о таком снижении. В данном случае мни-
мость снижения становится очевидной при проведении 
следующего обследования, поскольку оно не даст ника-
ких доказательств снижения рождаемости, выявленно-
го первым обследованием, но покажет новое снижение, 
происшедшее перед самым проведением более позднего 
обследования. С ярким примером этого явления можно 
познакомиться на рисунке 1.

b) Ошибка в возрастном отборе

556. Когда истории рождений собираются только в 
отношении женщин в возрасте до 50 лет, как это обыч-
но и происходит, они не включают рождений у женщин, 
которым было 49 или более лет за год до обследования, 
рождения у женщин в возрасте 48 и более лет за два года 
до обследования и так далее по каждому последующему 
году, предшествующему обследованию. Для визуализа-
ции последствий этого постепенного отсеивания все бо-
лее молодых женщин полезно представить себе табли-
цу повозрастных коэффициентов рождаемости по одно-
летним возрастным группам за 35 лет, предшествую-
щих переписи. Эта таблица схематично представлена в 
таблице 9.

557. Коэффициенты в ячейках этой таблицы описы-
вают уровень и тенденцию изменения рождаемости в те-
чение 35 лет, предшествующих обследованию. Только 
те коэффициенты, которые расположены выше диаго-

нальной линии ячеек, проходящей из верхнего левого в 
нижний правый угол, могут быть вычислены на основе 
данных историй рождений женщин в возрасте до 50 лет 
на момент обследования. Коэффициенты в ячейках, рас-
положенных ниже диагонали, представляют детород-
ный опыт женщин, которым на момент обследования 
было больше 50 лет. 

558. Отбор женщин в возрасте моложе 50 лет не ока-
зывает большого влияния на уровень рождаемости в те-
чение первых нескольких лет, предшествующих обсле-
дованию, так как у женщин, которым под пятьдесят, 
рождения происходят довольно редко. Из числа рожде-
ний, необходимых для вычисления общего коэффици-
ента рождаемости за первый год, предшествующий об-
следованию, пропускаются только случаи рождения у 
женщин, которым было больше 49 лет на начало года. 
Общий коэффициент рождаемости, вычисленный за три 
года, предшествующих обследованию, не будет учиты-
вать случаи рождения у женщин, которым за три года до 
обследования было 47 или более лет. 

559. Однако возрастной отбор на самом деле огра-
ничивает использование данных историй рождений для 
расчета тенденций в области рождаемости. Ни одна тен-
денция изменения общего коэффициента рождаемости 
не может быть рассчитана без оценочных значений от-
сутствующих коэффициентов для женщин, которым на 
момент обследования было больше 50 лет. Тенденции 
изменения коэффициентов рождаемости для женщин 
в возрасте до 40 лет могут быть рассчитаны за 10 лет, 
предшествующих обследованию, коэффициенты для 
женщин в возрасте до 30 лет — за 20 лет, предшествую-
щих обследованию, и так далее.

Таблица 9. Рождения, зафиксированные в истории рождений

Возраст матери Годы, предшествующие обследованию

35 34 33 32 31 30 • • • 5 4 3 2 1
15 * * * * * * • • • * * * * *
16 * * * * * • • • * * * * *
17 * * * * • • • * * * * *
18 * * * • • • * * * * *
19 * * • • • * * * * *
•
•
•

45 * * * * *
46 * * * *
47 * * *
48 * *
49 *

ПРИМЕЧАНИЯ: * — ячейка, которая потенциально может быть заполнена
 • — продолжение
 пробел — элементов нет
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ВВЕДЕНИЕ

560. В настоящей главе рассматриваются вопросы, 
которые могут быть включены в переписи населения и 
выборочные обследования в целях получения данных о 
смертности. В ряде случаев для получения данных как 
о рождаемости, так и смертности используется группа 
связанных между собой вопросов. Важным примером 
этого являются вопросы о детях, родившихся живыми 
и находившихся в живых на момент переписи. В связи с 
этим главы V и VI следует читать вместе.

561. Два различия являются основополагающими 
для сбора данных о смертности при переписях и об-
следованиях. Первое различие — это различие между 
уровнем и тенденцией в области смертности и возраст-
ной структурой смертности. Только два из пяти мето-
дов, рассматриваемых в этой главе, — истории рожде-
ний и последние случаи смерти в домохозяйствах — по-
зволяют получить информацию о возрастной структуре 
смертности. Остальные три метода дают оценку уров-
ня и тенденции на основе предположений о возрастной 
структуре. Всегда желательно проверить эти предполо-
жения, используя данные о возрастной структуре смерт-
ности.

562. Второе различие — это различие между смертя-
ми людей в раннем возрасте, включая младенцев, детей 
и молодежь до 21 года, и смертями взрослых всех воз-
растов. Только один из пяти методов, рассмотренных 
здесь, а именно последние случаи смерти в домохозяй-
ствах, дает информацию о смертности среди всех воз-
растов. Вопросы о детях, родившихся живыми и нахо-
дившихся в живых в момент опроса, дают информацию 
главным образом о лицах в возрасте до 15 лет, хотя в не-
которых случаях верхний предел может быть поднят до 
30 лет. Истории рождений представляют информацию 
только о лицах в возрасте до 15 лет, а размер выборки 
обычно ограничивает полезную информацию данными 
о лицах в возрасте до 5 лет. Вопросы о дожитии родите-
лей, а также родных братьев и сестер дают информацию 
только о смертности взрослого населения. 

563. Все методы, рассматриваемые в этой главе, мо-
гут использоваться в целях дополнения данных реги-
страции смертности. В частности, они могут исполь-
зоваться для представления информации о смертности 
для подгрупп населения, которую невозможно выде-
лить из данных регистрации смертности. Однако, ког-
да нет достаточно полных данных регистрации смерт-
ности, обычно рекомендуется использовать по крайней 

мере четыре из пяти методов, описанных в этой главе, 
хотя не обязательно, что все они должны использовать-
ся в одной и той же операции по сбору данных. Вопросы 
о детях, родившихся живыми и находившихся в живых 
в момент опроса, могут использоваться для получения 
оценок уровня и тенденции изменения младенческой и 
детской смертности. Вопросы об истории рождений 
можно использовать для получения оценок возрастной 
структуры младенческой и детской смертности. Вопро-
сы, касающиеся последних случаев смерти в домохо-
зяйствах, можно использовать для оценки возрастной 
структуры смертности взрослого населения, а вопросы 
о дожитии родителей и/или родных братьев и сестер 
могут использоваться для оценки уровня и тенденции 
изменения смертности взрослого населения. 

564. Данные неполной регистрации смертности пред-
ставят информацию о возрастной структуре смертности, 
которая может использоваться в связи с методами про-
ведения переписей и обследований, рассматриваемыми 
в этой главе, однако необходимо признать, что полнота 
регистрации смертности, скорее всего, будет зависеть от 
возраста умерших. В частности, о случаях смерти мла-
денцев и маленьких детей могут сообщить менее полно, 
чем о смерти лиц более старшего возраста. 

А. ДОЖИТИЕ ДЕТЕЙ, РОДИВШИХСЯ ЖИВЫМИ

565. Вопросы о детях, родившихся живыми и нахо-
дившихся в живых в момент опроса, использовались по 
всему миру в течение последних 50 лет для сбора дан-
ных о младенческой и детской смертности. В целом эти 
вопросы использовались очень успешно. Их можно зада-
вать при переписях населения и обследованиях всех ви-
дов. Раздел А главы VI следует читать вместе с подразде-
лом «Дети, родившиеся живыми» в разделе D главы V.

1. Вопросы

566. Вопросы о числе детей, родившихся живыми и 
находившихся в живых в момент опроса, уже были об-
стоятельно рассмотрены в разделе D.1 главы V. Цель 
этих вопросов заключается в том, чтобы установить в 
отношении каждой женщины, которой задаются вопро-
сы: а) число девочек, которых эта женщина родила в 
течение своей жизни, b) число мальчиков, которых эта 
женщина родила в течение своей жизни, с) число дево-
чек, находившихся в живых в момент опроса, и d) число 
мальчиков, находившихся в живых в момент опроса.

VI. ДАННЫЕ О СМЕРТНОСТИ ИЗ ПЕРЕПИСЕЙ И ОБСЛЕДОВАНИЙ
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567. В общем необходимо получить число мальчи-
ков и девочек, родившихся живыми и находившихся в 
живых в момент опроса. Полученные в результате дан-
ные можно использовать как для оценки уровней и тен-
денций изменения смертности по отдельности для де-
вочек и мальчиков, так и для целей внутренней оценки 
качества данных. Однако в случаях, когда оказывается 
сильный нажим в целях ограничения числа вопросов, 
как это происходит при проведении некоторых перепи-
сей населения, вопросы могут быть ограничены получе-
нием информации об общем числе детей, родившихся 
живыми, и общем числе детей, находившихся в живых 
в момент опроса.

568. Вычитание числа находившихся в живых в мо-
мент опроса детей (мальчиков или девочек) из числа де-
тей (мальчиков или девочек), родившихся живыми, дает 
число умерших детей (мальчиков или девочек). Деле-
ние числа умерших детей на соответствующее число де-
тей, родившихся живыми, дает долю умерших детей, на 
основе которой можно составить таблицу смертности и 
получить показатели младенческой смертности, детской 
смертности и смертности среди молодежи в возрасте от 
17 до 21 года.

2. Табулирование

569. Стандартная таблица данных о детях, находив-
шихся в живых в момент опроса, идентична стандартной 
таблице данных о детях, родившихся живыми, за исклю-
чением замещения элемента «дети, родившиеся живы-
ми» на элемент «дети, находившиеся в живых в момент 
опроса». Однако, когда данные используются для оцен-
ки младенческой и детской смертности, использование 
отдельных таблиц может привнести ошибку в исчислен-
ные доли умерших детей. С тем чтобы избежать этой 

ошибки, можно составить специальную составную таб-
лицу, описываемую в этом разделе.

570. Стандартный метод обработки случаев, обозна-
ченных «не указано», заключается в том, чтобы вклю-
чить категорию «не указано» для любого элемента та-
блицы, в связи с которым она возникает. Однако, если 
придерживаться этого метода при раздельном табули-
ровании данных о детях, родившихся живыми и нахо-
дившихся в живых в момент опроса, то ответы женщи-
ны, предоставляющей информацию о детях, родивших-
ся живыми, но умалчивающей о детях, находившихся в 
живых в момент опроса, будут обрабатываться так, буд-
то все ее дети умерли. Это приведет к завышению исчис-
ленной доли умерших детей. Женщина, которая указы-
вает на наличие детей, находившихся в живых в момент 
опроса, но ничего не сообщает о детях, родившихся жи-
выми, будет отнесена к категории женщин, имеющих 
отрицательное число умерших детей. Это занизит ис-
численную долю умерших детей. 

571. С тем чтобы избежать этих ошибок, вычисле-
ние доли умерших детей среди всех детей, родившихся 
живыми, должно касаться только женщин, давших от-
веты на оба вопроса. Табулирование данных, приведен-
ное в таблице 10, показывает один из способов, как это 
сделать.

572. Доли умерших детей среди всех родившихся де-
тей вычисляются на основе данных первых трех столб-
цов. Три столбца справа приводятся лишь для диагно-
стических целей и для полного учета женщин, которым 
заданы вопросы. Число женщин, которым заданы вопро-
сы, представляет собой сумму данных первого и послед-
них трех столбцов. Для получения дополнительной ин-
формации и знакомства с примером см. Feeney (1976).

Таблица 10.  Табулирование данных о детях, родившихся живыми и находившихся в живых  
в момент опроса, для оценки смертности

Возраст

Женщины,  
сообщающие  
о ДРЖ и ДЖа

Дети,  
родившиеся  

живымиb

Дети,  
находившиеся в живых  

в момент опросаc

Женщины,  
сообщающие  

о ДРЖ, но не о ДЖ

Женщины,  
сообщающие о ДЖ,  

но не о ДРЖ

Женщины,  
не сообщающие  

ни о ДРЖ, ни о ДЖ

15–19 * * * * * *
20–24 * * * * * *

• • • • • • •
• • • • • • •
• • • • • • •

80–84 * * * * * *
85+ * * * * * *

ПРИМЕЧАНИЯ: * — ячейка, которая потенциально может быть заполнена
 • — продолжение

а ДРЖ — дети, родившиеся живыми; ДЖ — дети, находившиеся в живых в момент опроса.
b За исключением детей, родившихся живыми, у женщин, которые не сообщили о числе детей, находившихся в живых в момент 

опроса.
c За исключением детей, находившихся в живых в момент опроса, у женщин, которые не сообщили о числе детей, родившихся 

живыми.
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3. Приблизительное вычисление

573. Данные о детях, родившихся живыми и нахо-
дившихся в живых в момент опроса, могут использо-
ваться для расчетной оценки уровня и тенденции изме-
нения смертности приблизительно по двум десятилети-
ям, предшествующим переписи или обследованию. В 
первоначальных методах расчета принималась посто-
янная смертность и давались оценки только уровней 
смертности. Более поздние методы позволяют рассчи-
тать тенденции в области смертности при условии, что 
уровни смертности не претерпевают резких изменений. 
Расчетные методы рассматриваются в издании Manual X: 
Indirect Techniques for Demographic Estimation (United 
Nations, 1983, chapter 3).

574. Информация только о детях, находившихся в 
живых в момент опроса, может использоваться для рас-
четной оценки смертности взрослого женского населе-
ния (Preston, 1980). Этот метод не столь надежен, как 
методы, основанные на данных о детях, родившихся жи-
выми, и о детях, находившихся в живых в момент опро-
са, и он не получил широкого распространения, однако 
он имеет две ценные особенности. Во-первых, посколь-
ку для его использования не требуется число детей, ро-
дившихся живыми, его точность не зависит от заниже-
ния данных о числе умерших детей. Во-вторых, он, как 
правило, завышает уровень смертности, если занижает-
ся число детей, находившихся в живых в момент опроса. 
В связи с тем, что большинство методов оценки смерт-
ности стремятся занизить уровень смертности, совпаде-
ние оценок, полученных с помощью этого метода, и оце-
нок, полученных с помощью большинства других мето-
дов, является свидетельством точности расчетов. (Если 
a и b являются оценками c и a ≤ c и b ≥ c, тогда при a = b 
получаем a = b = c.) 

4. Качество

575. Опыт показал, что возможно получить высоко-
качественные ответы на вопросы о детях, родившихся 
живыми и находившихся в живых в момент опроса, во 
всех видах операций по сбору данных, включая перепи-
си населения. Когда случаются ошибки, они, как прави-
ло, занижают как число детей, находившихся в живых 
в момент опроса, так и число детей, родившихся живы-
ми. Однако, когда эти данные используются для оценки 
смертности, важна доля детей, находившихся в живых 
в момент опроса. Если занижаются данные как о детях, 
родившихся живыми, так и о детях, находившихся в жи-
вых в момент переписи, то произойдет некоторое пога-
шение ошибки. Если данные о числе детей, родивших-
ся живыми, и о числе детей, находившихся в живых в 
момент опроса, занижаются в одинаковой степени, на-
пример на 10 процентов в обоих случаях, то исчислен-
ные доли находившихся в живых и умерших детей будут 
правильными. 

576. На практике в тех случаях, когда занижение све-
дений является проблемой, сообщения о детях, находив-
шихся в живых в момент переписи или обследования, 
вероятнее всего, будут более полными, чем сообщения 
о детях, родившихся живыми. Соответственно, исчис-
ленные доли умерших детей, скорее всего, будут слиш-
ком заниженными, чем слишком завышенными. Когда 
при расчете оценок смертности этим способом возни-
кали серьезные ошибки, эти оценки, как правило, были 
слишком заниженными, а не завышенными. 

577. Однако неполнота сообщений является не един-
ственным фактором, оказывающим влияние на точность 
оценок смертности, получаемых на основе этих данных. 
При получении оценок смертности на основе данных о 
детях, родившихся живыми и находившихся в живых в 
момент опроса, необходимо делать допущения как о воз-
растной структуре смертности, так и возрастной струк-
туре рождаемости. Эти допущения могут также привне-
сти ошибки, и в результате могут быть получены оцен-
ки, которые являются либо чрезмерно заниженными, 
либо чрезмерно завышенными. Ошибки, возникающие 
из допущений о возрастной структуре рождаемости, 
обычно бывают незначительными, однако ошибки, воз-
никающие из допущений о возрастной структуре смерт-
ности, могут быть существенными.

578. Ценность данных о детях, родившихся живыми 
и находившихся в живых в момент переписи или обсле-
дования, значительно возрастает, когда они поступают 
от двух или более операций по сбору данных, проводи-
мых в разные моменты времени. Сравнение перекрыва-
ющих друг друга частей рядов статистических данных 
служит мощным средством проверки качества оценок. 
Его суть аналогична целям проверки оценок рождаемо-
сти, рассмотренным в разделе А.4 главы III.

В. ДАННЫЕ О СМЕРТНОСТИ ИЗ ИСТОРИЙ  
РОЖДЕНИЙ

579. Раздел В посвящен историям рождений как ис-
точнику данных о младенческой и детской смертности. 
Его следует читать вместе с разделом F главы V «Исто-
рии рождений», в котором истории рождений рассма-
триваются как метод сбора данных о рождаемости. 

580. Начало приобретению обширного опыта рабо-
ты с историями рождений как с источником данных о 
смертности было положено программой Всемирного об-
следования рождаемости (ВОР). Обследования ВОР по-
лучали данные о младенческой и детской смертности 
главным образом в качестве побочного продукта уси-
лий по получению точных данных о рождаемости. Тем 
не менее анализ полученных в результате данных внес 
важный вклад в изучение смертности, и использование 
историй рождений для сбора данных как о рождаемости, 
так и смертности, стало сегодня установившейся прак-
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тикой (Preston, 1985). В частности, их использование яв-
ляется важным компонентом Обследований в области 
народонаселения и здравоохранения и аналогичных об-
следований.

581. Помимо системы регистрации актов граждан-
ского состояния, которая регистрирует в основном все 
случаи младенческой и детской смертности, истории 
рождений, вероятно, дают самые точные данные о воз-
растной структуре младенческой и детской смертности. 
Эта информация может использоваться для проверки 
достоверности предполагаемой возрастной структуры 
смертности, используемой для получения оценок смерт-
ности на основе данных о детях, родившихся живыми и 
находившихся в живых в момент опроса.

1. Вопросы

582. Вопросы, касающиеся историй рождений, рас-
сматриваются в разделе F.1 главы V. Эти вопросы наце-
лены на то, чтобы установить в отношении каждого ре-
бенка, родившегося у каждой женщины, которой зада-
ются вопросы: а) пол и дату рождения каждого ребенка, 
b) жив ли этот ребенок, и если нет, то с) возраст и/или 
дату смерти.

2. Табулирование

583. Основная таблица для расчета младенческой и 
детской смертности на основе данных историй рожде-
ний приводится в таблице 11. Так как опросы при обсле-
дованиях обычно проводятся в течение многих месяцев, 
временнóй диапазон табулирования данных определяет-
ся месяцами, предшествующими опросу, а не календар-
ными месяцами. 

584. Если собирают полные истории рождений для 
женщин в возрасте 15– 49 лет — возрастной диапазон 35 
лет, — то нижняя часть таблицы («Смерти») будет со-
держать 420 строк, по одной на каждый месяц возраста 
в диапазоне от 15 до 49 лет включительно, и 420 столб-
цов — в общей сложности 176 400 ячеек. Ячейки, рас-
положенные ниже диагонали, проходящей из верхне-
го правого в нижний левый угол, обязательно содержат 
нули, поскольку они соответствуют смертям, которые 
происходят после времени проведения опроса, в резуль-
тате чего остается 88 410 потенциально ненулевых яче-
ек, обозначенных в таблице 11 звездочкой (*). Их число, 
как правило, превышает общее число рождений, отме-
ченных в истории рождений, и по этой причине значи-
тельно превышает число этих рождений, которые закон-
чились смертью. Поэтому бόльшая часть потенциально 
ненулевых ячеек в этой таблице будет представлять ну-
левую или одну смерть. Если выборка является невзве-
шенной или выборкой на самовзвешивании, то ячейки 
таблицы будут почти целиком состоять из нулей и еди-
ниц. В случае взвешенных (но не на самовзвешивании) 
выборок ячейки могут содержать дробные значения. 

585. Таблица 11 обычно составляется и обрабаты-
вается в компьютере, в результате получается сводная 
статистика, предназначенная для печати и дальнейшей 
обработки. Сама таблица распечатывается в редких слу-
чаях, если это вообще происходит. В зависимости от со-
держания компьютерной обработки в компьютере будут 
созданы лишь суммы определенных групп ячеек табли-
цы. Тем не менее, каково бы ни было содержание ком-
пьютерной обработки, таблица 11 служит логической 
основой для расчета статистики младенческой и детской 
смертности на основе данных историй рождений.

Таблица 11. Число детей с разбивкой по месяцу рождения (месяцы, предшествующие опросу) и 
число умерших детей с разбивкой по месяцу рождения (месяцы, предшествующие 
опросу) и возрасту на момент смерти по числу исполнившихся месяцев

РОЖДЕНИЯ

Месяц рождения (месяцы, предшествующие опросу)

• • • 4 3 2 1

* * * * * * *
Возраст на момент смерти  

(число исполнившихся месяцев)

СМЕРТИ

Месяц рождения (месяцы, предшествующие опросу)

0 • • • * * * *
1 • • • * * *
2 • • • * *
3 • • • *
• • • •
• • •
• • • •

ПРИМЕЧАНИЯ: * — ячейка, которая потенциально может быть заполнена
 • — продолжение
 пробел — элементов нет
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586. Полезно изобразить различные показатели чис-
ла рождений и смертей, представленные в таблице 11, 
используя диаграмму Лексиса, показанную на рисунке 
2. Дети, родившиеся в первый месяц, предшествующий 
опросу, число которых показано в крайней правой ячей-
ке раздела «Рождения» таблицы 11, обозначены лини-
ей bc на рисунке 2. Смерти детей, происходящие в воз-
расте, равном нулевому числу исполнившихся месяцев 
(и до опроса при обследовании), показанные в правой 
верхней ячейке раздела «Смерти» таблицы 11, пред-
ставлены треугольником А. Аналогичным образом, чис-
ло детей, родившихся во второй месяц, предшествую-
щий обследованию, представлено линией ab, смерти 
этих детей, происходящие в возрасте, равном нулевому 
числу исполнившихся месяцев, — параллелограммом В 
и смерти, происходящие в возрасте, равном одному ис-
полнившемуся месяцу (и до опроса при обследовании), 
— треугольником С. Таким образом, столбцы таблицы 
соответствуют диагоналям на диаграмме.

587. Диаграмма показывает, что таблица 11 дает ин-
формацию, необходимую для расчета вероятностей рож-

дения для лиц, достигших возраста любого точного ме-
сяца в течение второго и всех более высоких по порядку 
месяцев, предшествующих дате опроса. Например, ве-
роятность того, что ребенок, родившийся в течение вто-
рого месяца, предшествующего обследованию, умрет до 
достижения возраста в один месяц, равна числу смер-
тей, представленных параллелограммом В, деленному 
на число детей, представленных линией ab. Аналогич-
ным образом, вероятность того, что ребенок, достигнув-
ший точного возраста в один месяц в течение второго 
месяца, предшествующего опросу, умрет до достижения 
точного возраста в 2 месяца, равна числу смертей, пред-
ставленных параллелограммом D, деленному на число 
детей, представленных линией de.

588. Эта диаграмма также свидетельствует о том, 
что вероятности для детей, родившихся в месяце, пред-
шествующем опросу, не могут быть рассчитаны прямо, 
поскольку некоторые смерти, представленные в чис-
лителе, происходят после периода опроса. Эти смерти 
представлены точками, расположенными справа от оси 
возраста на рисунке 2.

Рисунок 2. Представление с помощью диаграммы Лексиса данных о смертности,  
полученных из истории рождений
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3. Приблизительное вычисление

589. Вероятность смерти по таблице смертности в 
точном возрасте x + n для лиц, которые достигают точ-
ного возраста x в течение любого данного периода вре-
мени, определяется как число этих лиц, деленное на 
число этих лиц, которые умерли до достижения точно-
го возраста x + n. Диаграмма Лексиса на рисунке 3 ил-
люстрирует возможные подходы к расчету вероятности 
смерти в точном возрасте 6 месяцев для детей, которые 
достигли точного возраста 3 месяца в течение однолет-
него периода, предшествующего конкретному обсле-
дованию. Вероятности смерти для других возрастных 
групп и периодов времени можно рассчитать аналогич-
ным способом. 

590. Стандартный подход с использованием данных 
о регистрации смерти состоит, во-первых, из вычисле-
ния повозрастного коэффициента смертности для соот-
ветствующей возрастной группы и периода времени и, 
во-вторых, использования математической формулы для 
преобразования этого коэффициента смертности в веро-
ятность по таблице смертности. Прямоугольник части А 
на рисунке 3 представляет как смерти, подсчитанные в 
числителе коэффициента, так и число человеко-лет под-
верженности риску, представленное в его знаменателе.

591. Другой подход, при котором вероятности смер-
ти рассчитываются непосредственно, как правило, ис-

пользуется применительно к данным историй рождений. 
Вероятность смерти за период времени и для возрастной 
группы, представленной прямоугольником bgid части В 
на рисунке 3, рассчитывается для смещенного паралле-
лограмма afje, то есть числитель вероятности — это чис-
ло смертей, представленных этим параллелограммом, а 
знаменатель вероятности — это число лиц, представ-
ленных линией af. Конечно, число смертей, представ-
ленных треугольником hji, отсутствует, поскольку эти 
смерти произошли после периода времени, когда прово-
дился опрос. В связи с этим необходимо каким-нибудь 
способом аппроксимировать их число. Их число мож-
но приблизительно вычислить, например, с помощью 
числа смертей, представленных треугольником fgh, или 
числа, представленного треугольником ced.

592. Знаменатели вычисляют, принимая за исход-
ную точку число детей, родившихся в соответствую-
щих контингентах, и вычитая число этих детей, которые 
умирают до достижения данного возраста. Вернемся к 
рисунку 2: например, число детей, которые достигают 
точного возраста в один месяц в течение месяца, пред-
шествующего опросу, представленное линией ef на ри-
сунке 2, можно вычислить как число рождений в соот-
ветствующем контингенте, представленное линией ab, 
минус число этих рождений, которые закончились смер-
тью в возрасте, равном нулевому числу исполнившихся 
месяцев, представленных параллелограммом abfe.

Рисунок 3. Диаграмма Лексиса, иллюстрирующая расчет вероятностей смерти
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593. Не обязательно в полной мере использовать 
данные по месяцам в таблице 11 для расчета вероятно-
стей смертей. Часть С на рисунке 3 наглядно представ-
ляет метод, описанный в Sullivan, Rutstein and Bicego, 
1994, appendix А. Авторы предлагают оценивать число 
детей, представленных линией bc, как половину числа, 
представленного линией ас, и число детей, представ-
ленных линией gh, как половину числа, представленно-
го линией gi. Тогда знаменатель вероятностей смерти, 
представленных линией bh, вычисляется как сумма чис-
ла детей, представленных линиями bc, cg и gh.

594. Точно также авторы предлагают принимать за 
число смертей, представленных параллелограммом bcfe, 
половину смертей, представленных параллелограммом 
acfd, и за число смертей, представленных параллело-
граммом ghkj, половину смертей, представленных па-
раллелограммом gilj. Тогда числитель вероятности, 
представленной параллелограммом bhke, вычисляется 
как сумма числа смертей, представленных параллело-
граммами bcfe, cgjf и ghkj.

595. Наглядная сводная статистика младенческой и 
детской смертности, которую можно получить на осно-
ве данных таблицы 11, приведена в таблице 12. Вероят-
ности смерти, приведенные в третьем разделе таблицы, 
рассчитываются путем деления числа смертей, показан-
ных в четвертом разделе таблицы, на число лиц, подвер-
женных риску, приведенное в пятом разделе таблицы.

4. Качество

596. Данные историй рождений, как правило, дают 
наилучшую возможность для получения высококаче-
ственных данных о младенческой и детской смертности 
в случае отсутствия данных полной и точной регистра-
ции смертности. Постановка детально проработанных 
вопросов и возможности для перепроверки ответов, ко-
торые есть у лиц, проводящих опрос, могут использо-
ваться для сведения к минимуму ошибок в сообщении 
данных. Однако для реализации этих преимуществ не-

обходимо поддерживать высокие стандарты подготовки 
и инспектирования работников на местах. Способность 
респондентов точно вспомнить даты событий и их неже-
лание говорить о детях, которые умерли, конечно, могут 
повлиять на точность собираемых данных. 

а) Неправильное сообщение возраста на момент 
смерти

597. Неточное сообщение возраста на момент смер-
ти умерших детей — это обычная проблема. Когда воз-
раст на момент смерти сообщается с указанием числа 
исполнившихся месяцев, тенденция к «возрастной акку-
муляции», кратной 12 месяцам, может привести к тому, 
что в некоторых случаях о младенческих смертях бу-
дут сообщать как о происшедших в возрасте один год 
по числу исполнившихся лет. Подобную аккумуляцию 
можно выявить, если табулирование данных о возрасте 
на момент смерти по месяцу смерти проводится в отно-
шении детей, умерших до достижения точного возрас-
та в два года, а не только в отношении детей, умерших 
в младенчестве.

b) Ошибка в возрастном отборе

598. Когда истории рождений собираются только 
для женщин в возрасте до 50 лет, как это обычно и про-
исходит, ретроспективная статистика, рассчитанная на 
основе этих историй рождений, может страдать ошибка-
ми в возрастном отборе. Такая ошибка может возникнуть 
потому, что статистика за более ранние периоды времени 
ограничивается опытом более молодых женщин.

599. Ошибка в возрастном отборе проиллюстриро-
вана на рисунке 4. Случаи рождения, имевшие место в 
течение 35 лет, предшествовавших обследованию, пред-
ставлены квадратом, образуемым вертикальными лини-
ями, проходящими вниз от оси времени во временны�х 
точках 0 и –35, и горизонтальными линиями, тянущими-
ся влево от оси возраста в возрасте 15 и 50 лет. В данном 
случае предполагается, что все рождения у женщин про-
исходят в этом возрастном диапазоне. 
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Таблица 12. Статистика младенческой и детской смертности, полученная на основе данных  
историй рождений, Мьянма

Вероятности смерти в пределах отдельных возрастных интервалов в месяцах, коэффициент младенческой смерт-
ности, коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет и числители и знаменатели вероятно-
стей смерти, отдельные периоды, Мьянма, 1991 год

Годы, предшествующие  
обследованию (число лет)

Оба пола

0–14
1976–1990

0– 4
1986–1990

5–9
1981–1985

10–14
1976–1980

Коэффициент младенческой смертности и смертности среди детей  
в возрасте до пяти лет

КМС 100,1 102,9 96,1 101,6

5q 0 138,2 146,9 126,5 140,6

Точный возраст в месяцах Вероятности смерти

0–1 55,9 53,5 54,6 60,3

1–3 16,9 18,9 15,8 15,9

3–6 14,2 16,3 13,5 12,6

6–12 16,5 17,9 15,3 16,1

12–24 13,1 14,6 10,7 14,2

24–36 9,1 10,4 6,4 10,9

36– 48 12,3 14,9 11,2 9,7

48–60 8,4 10,2 5,7 9,4

Точный возраст в месяцах Число смертей

0–1 887,0 296,0 310,0 281,0

1–3 253,0 99,0 85,0 69,0

3–6 208,0 84,5 71,0 52,5

6–12 237,0 93,0 78,5 101,0

12–24 183,5 76,0 52,5 55,0

24–36 122,5 54,0 29,5 39,0

36– 48 158,0 76,5 50,0 72,0

48–60 103,0 51,0 24,0 28,0

Точный возраст в месяцах Подверженность риску (число лиц, подверженных риску)

0–1 15 878 5 534 5 682 4 663

1–3 14 952 5 244 5 372 4 337

3–6 14 640 5 189 5 272 4 179

6–12 14 377 5 182 5 134 4 061

12–24 13 969 5 201 4 884 4 884

24–36 13 421 5 214 4 643 3 564

36– 48 12 851 5 148 4 466 3 238

48–60 12 192 5 003 4 200 2 989

Источник:  На основе Population Changes and Fertility Survey, 1991 (Yangon, Ministry of Immigration and Population, 1995), table 7.1.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Вероятности смерти рассчитывались путем деления числа смертей на соответствующее число лиц, подверженных 
риску. Коэффициент младенческой смертности (КМС) и коэффициент смертности среди детей в возрасте до пяти лет (5 q 0) рас-
считывались на основе показателей вероятностей смерти с помощью метода таблицы смертности, например: КМС за период 0–14 
лет, предшествующих обследованию, для всех детей равен 1 минус произведение разностей 1 – 0,05587, 1 – 0,01692, 1 – 0,0142 и 
1 – 0,01648. 
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Рисунок 4. Диаграмма Лексиса, иллюстрирующая ошибку в возрастном отборе для расчета  
оценок смертности на основе данных историй рождений
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600. Линия, соединяющая верхний левый и нижний 
правый углы квадрата на рисунке 4, делит квадрат на два 
треугольника. Верхний треугольник справа представля-
ет рождения у женщин, которым на момент обследо-
вания было меньше 50 лет. Нижний треугольник слева 
представляет рождения у женщин, которым на момент 
обследования было больше 50 лет. Очевидно, что исто-
рии рождений у женщин в возрасте до 50 лет не дают ни-
какой информации об этой второй группе рождений.

601. Для пятилетнего периода, непосредственно 
предшествующего обследованию, истории рождений у 
женщин в возрасте до 50 лет дают информацию о рож-
дениях, представленных областью А (за исключением, 
конечно, рождений, которые произошли в течение этого 
периода у женщин, которые не дожили до времени об-
следования), и не включают информацию о рождениях, 
представленных областью А’. Поскольку относительно 
малая доля всех рождений в любой данный период вре-
мени приходится на женщин в возрасте старше 45 лет, 

влияние этого пропуска, как правило, бывает незначи-
тельным.

602. Однако пропуски за более ранние периоды 
становятся более серьезными, и что касается самого 
раннего периода, за который истории рождений дают ка-
кую-либо информацию, — пятилетнего периода, закан-
чивающегося тридцатью годами, предшествующими об-
следованию, — то истории рождений содержат данные, 
касающиеся только рождений, представленных облас-
тью G, и опускают данные о рождениях, представлен-
ных областью G’. Рождения, представленные областью 
G, происходят только у женщин в возрасте до 20 лет и в 
среднем у женщин в возрасте моложе 17,5 лет.

603. Рассмотрим теперь влияние этого возрастно-
го отбора на вычисление коэффициентов младенческой 
смертности за различные пятилетние периоды, предше-
ствующие обследованию. Коэффициенты младенческой 
смертности, как правило, существенно выше в случае 
рождений, которые происходят на обоих полюсах ре-
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продуктивного периода жизни. Коэффициенты младен-
ческой смертности, как правило, бывают самыми низ-
кими у женщин в возрасте около 25 лет, повышаясь у 
женщин более молодого и более старшего возраста. Ис-
ключение рождений, представленных треугольником 
А’, из расчетов коэффициента младенческой смертно-
сти за пятилетний период, предшествующий обследо-
ванию, таким образом приведет к смещению исчислен-
ного коэффициента в сторону его занижения, поскольку 
он исключает некоторые случаи рождения с более высо-
кими рисками смертности. Однако это смещение не бу-
дет большим, так как почти под самый конец репродук-
тивного периода жизни имеет место относительно мало 
рождений.

604. Это смещение может быть больше для непо-
средственно предшествующих периодов, потому что 
пропускаются большие доли рождений. Однако величи-
на смещения точно не известна, поскольку, несмотря на 
пропуск большей доли рождений (рождений, представ-
ленных областями В’ и С’, например), разница между 
коэффициентами младенческой смертности для пропу-
щенных и включенных рождений будет меньше.

605. В случае самых ранних периодов направле-
ние смещения меняется на прямо противоположное, а 
его величина, скорее всего, будет значительной. Напри-
мер, коэффициент младенческой смертности за период 
от 30 до 34 лет, предшествующих обследованию, цели-
ком основывается на рождениях у женщин в возрасте 
до 20 лет, а в среднем у женщин в возрасте моложе 17,5 
лет. Этот коэффициент обычно бывает гораздо выше, 
чем истинный коэффициент младенческой смертности, 
коэффициент, вычисленный для всех рождений в тече-
ние этого периода (области G и G’, вместе взятые).

606. Величина ошибки возрастного отбора в вы-
числении коэффициентов младенческой смертности на 
основе данных историй рождений не была широко ис-
следована или оценена. Вероятно, она является умерен-
ной, если коэффициенты рассчитываются за период, 
который не превышает 15 лет, предшествующих об-
следованию.

607. Поскольку смещения возрастного отбора воз-
растают по мере отдаления исследуемых периодов от 
обследования, они могут привести к появлению лож-
ных временны�х тенденций. Смещение тенденции можно 
ликвидировать, рассчитав коэффициенты младенческой 
смертности только для случаев рождения детей у мате-
рей моложе определенного возраста. Например, если 
коэффициенты должны вычисляться за 15 лет, предше-
ствующих обследованию, то они могут рассчитываться 
только в отношении рождений у женщин в возрасте 
моложе 35 лет. 

608. Смещения возрастного отбора можно умень-
шить, собрав истории рождений для женщин в возрас-
те 50 лет или старше. Когда ожидаемая продолжитель-

ность жизни при рождении достаточно высока и можно 
получить точные сообщения о рождениях у женщин бо-
лее старшего возраста, то этот метод может быть более 
целесообразным, чем применение традиционного огра-
ничения репродуктивного периода жизни. 

с) Смещение в отборе случаев смерти

609. Смещения в отборе случаев смерти происхо-
дят потому, что некоторые женщины, родившие детей 
в годы, предшествующие обследованию, умирают до 
его проведения, и поэтому исключаются из выборки. 
В нормальных условиях, при довольно низких уровнях 
смертности, когда истории рождений собираются толь-
ко у женщин в возрасте до 50 лет и когда коэффициенты 
младенческой и детской смертности рассчитываются за 
период продолжительностью не более 15 лет, предше-
ствующих обследованию, эти смещения, скорее всего, 
будут пренебрежимо малыми. Однако, если некоторые 
из этих условий отсутствуют, смещение в отборе случа-
ев смерти может стать существенным. Например, если 
верхний возрастной предел для женщин, в отношении 
которых собираются истории рождений, повышается в 
целях уменьшения смещения в возрастном отборе, то 
смещение в отборе случаев смерти станет более серьез-
ным, поскольку женщины более старшего возраста в 
большей степени подвергаются риску смерти. Более вы-
сокие по сравнению с нормальными риски смерти в те-
чение репродуктивного периода жизни, которые могут 
стать следствием, например, высокой распространенно-
сти ВИЧ/СПИДа, могут также стать причиной серьезно-
го смещения в результате отбора случаев смерти. 

d) Ошибка выборки

610. Обследования, в ходе которых собираются дан-
ные историй рождений, как правило, включают выбор-
ки размером от 5 до 10 тыс. женщин. Когда общий ко-
эффициент рождаемости составляет 30 случаев рождения 
на тысячу женщин, обследование 10 тыс. женщин даст 
приблизительно 300 случаев рождения в год за годы, не-
посредственно предшествующие обследованию. Таким 
образом, для первых пяти лет, предшествующих обсле-
дованию, мы получим приблизительно 1500 случаев рож-
дения. Если коэффициент младенческой смертности со-
ставляет 100 случаев младенческой смерти на 1000 случа-
ев рождения, то ожидаемое число младенческих смертей 
составит 150.

611. Используя правило приблизительного вычисле-
ния, которое гласит, что коэффициент изменчивости 
малой доли равняется приблизительно единице, делен-
ной на квадратный корень числа смертей, получаем в 
результате коэффициент изменчивости младенческой 
смертности, равный приблизительно 8 процентам. Более 
мелкие выборки или более низкие коэффициенты мла-
денческой смертности дадут более значительные ошиб-
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ки, как и расчеты для подгрупп населения. Факторы, 
влияющие на составление выборки, часто увеличивают 
эту ошибку до 10–15 процентов. 

612. Таким образом, использование историй рожде-
ний в качестве источника данных о смертности предпола-
гает выбор между потенциально более низкими ошибка-
ми регистрации и более серьезными ошибками выборки. 
Вопросы о последних случаях смерти в домохозяйстве и 
о дожитии родителей, родных братьев и сестер и детей, 
родившихся живыми, могут включаться в очень круп-
ные обследования, для которых ошибки выборки будут 
менее значительными, чем для большинства обследова-
ний, включающих составление полной истории рожде-
ний. Они также могут быть заданы при проведении мно-
гих переписей населения, для которых ошибки выборки 
равны нулю. При условии качественного сбора данных 
на местах ошибки регистрации, возникающие при по-
становке этих более простых вопросов, могут быть со-
поставимыми с ошибкой выборки для типичного обсле-
дования историй рождений или меньше ее.

С. ПОСЛЕДНИЕ СЛУЧАИ СМЕРТИ  
В ДОМОХОЗЯЙСТВАХ

613. Вопросы о последних случаях смерти в домо-
хозяйствах не столь широко используются, как вопросы 
о детях, родившихся живыми и находившихся в живых 
в момент переписи или обследования. Отчасти это объ-
ясняется тем, что определенный первый опыт выявил 
значительное занижение числа смертей. Однако более 
поздний опыт говорит о том, что при умелой постанов-
ке вопросов и тщательной работе на местах вопросы о 
последних случаях смерти в домохозяйствах могут дать 
хорошие результаты. Ввиду этого их, вероятно, следует 
использовать шире, чем прежде.

614. Вопросы о последних случаях смерти в домохо-
зяйствах дают ряд важных преимуществ. В отсутствие 
данных полной и точной регистрации смертности они 
являются единственно возможным источником инфор-
мации о возрастной структуре смертности взрослого на-
селения. Это важно, поскольку в единственных альтер-
нативных вопросах, задаваемых при переписи и обсле-
довании, которые предоставляют данные о смертности 
взрослого населения, делаются допущения о возрастной 
структуре смертности, и эти допущения можно прове-
рить, только если они подтверждаются имеющимися 
данными регистрации смертности или данными о по-
следних случаях смерти в домохозяйствах. 

615. Вопросы о последних случаях смерти в домо-
хозяйствах также являются единственными вопросами, 
задаваемыми при переписи и обследовании, которые по-
тенциально сообщают данные о смертности за весь пе-
риод жизни. В одних случаях число младенческих и дет-
ских смертей сильно занижалось, но в других случаях, 

когда задавались обстоятельные вопросы и перепрове-
рялись ответы, были получены хорошие результаты по 
младенческим и детским смертям. 

616. Вопросы о смертях в домохозяйствах особенно 
необходимы для получения данных о причине смерти и, 
в частности, данных о материнской смертности. Ника-
кие вопросы переписи или обследования не могут дать 
в высшей степени подробную и точную информацию о 
причине смерти, которую дает система регистрации слу-
чаев смерти на основе медицинского заключения. Тем 
не менее при постановке надлежащих дополнительных 
вопросов и тщательном проведении сбора данных на 
местах вопросы о последних случаях смерти в домохо-
зяйствах могут дать полезную информацию о причине 
смерти. 

617. Даже при оптимальных условиях не следует 
ждать, что вопросы о последних случаях смерти в домо-
хозяйствах принесут данные, сопоставимые по полно-
те и точности с данными полностью развитой системы 
регистрации случаев смерти. Однако в отношении мно-
гих стран эти вопросы могут дать гораздо более полную 
информацию о случаях смерти, чем существующие си-
стемы регистрации смерти. Существуют методы оцен-
ки полноты сообщений и корректировки сообщенного 
числа смертей в сторону их повышения в целях более 
точного расчета истинных показателей. Полнота сооб-
щений всегда желательна, но не обязательна в качестве  
обоснования использования этих вопросов. Перепись 
или обследование, которые обеспечивают полноту со-
общений о последних случаях смерти в домохозяйствах 
на уровне 80 или более процентов, часто вносят значи-
тельный вклад в измерение смертности. 

1. Вопросы

618. Вопросы о последних случаях смерти в домохо-
зяйствах отличаются от других вопросов, рассматрива-
емых в этой и предыдущей главах, поскольку они отно-
сятся к лицам, которые не переписываются и не опраши-
ваются. В связи с этим информация о них должна быть 
занесена в специально созданный раздел опросного ли-
ста. Отчасти по этой причине, а отчасти потому, что 
должна быть получена информация о поле и возрасте 
каждого умершего человека, вопросы о последних слу-
чаях смерти в домохозяйствах могут быть сформулиро-
ваны и составлены многими различными способами. Че-
тыре примера, иллюстрирующих эти возможности, при-
водятся в разделе С.1.

619. Во вставке 3 приведены вопросы, которые ис-
пользовались во время переписи 1988 года в Объеди-
ненной Республике Танзании. Эти вопросы нацелены 
на получение информации о поле и возрасте на момент 
смерти всех лиц, которые умерли в течение 12 месяцев, 
предшествовавших дате переписи, и позволяли учиты-
вать в каждом опросном листе в общей сложности не 
менее трех смертей.
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Вставка 5. Вопросы о последних  
случаях смерти в домохозяйстве:  

перепись населения Китая 1990 года

4. Число смертей в домохозяйстве

Первое полугодие  
1989 года

Второе полугодие  
1989 года

Первое полугодие  
1990 года

М ____ Ж ____ 
Всего ________

М ____ Ж ____ 
Всего ________

М ____ Ж ____ 
Всего ________

  

Этот пример иллюстрирует, насколько тесно подроб-
ная формулировка вопросов может быть связана с кон-
кретными обстоятельствами операции по сбору данных. 
Поскольку базисным временем переписи была середи-
на 1990 года, сбор информации о смертях в течение 18 
месяцев, предшествующих переписи, и за полугодичные 
периоды в течение этого периода дает как а) число смер-
тей в течение однолетнего периода, предшествующего 
переписи, так и b) число смертей в течение 1989 кален-
дарного года.

622. Последний пример показывает, как можно объ-
единить вопросы о последних случаях смерти в домо-
хозяйстве с вопросами о последних случаях рождения в 
домохозяйстве, с тем чтобы сократить возможность про-
пуска при сообщении о каждом из этих событий. Основ-
ным преимуществом здесь является возможность улуч-
шить сообщение сведений о младенческих и детских 
смертях. Во вставке 6 приводятся вопросы, использо-
вавшиеся в 1991 году при Обследовании изменения чис-
ленности, состава и размещения населения и рождае-
мости в Мьянме. Таблицы для записи случаев рождения 
и смерти в течение 12 месяцев, предшествующих опро-

620. Во вставке 4 приводится альтернативный под-
ход, при котором пол и возраст умерших людей реги-
стрируются в табличной форме. Вопросы и указания для 
счетчика, которые четко изложены во вставке 3, здесь 
лишь подразумеваются. Тем не менее при надлежащей 
подготовке счетчиков это не должно нанести ущерба 
сбору данных и сэкономит место на бланках. 

Вставка 4. Вопросы о последних  
случаях смерти в домохозяйстве:  

перепись 1988 года в Малави

Все случаи смерти, которые произошли в домохозяйстве  
с сентября 1987 года по настоящее время:

Пол умершего человека 
М = 1 Ж = 2

Возраст на момент смерти 
(в годах)

К1 К2

К3 Общее число смертей 
(Если случаев смерти нет, то 

вписать 00)

ПРИМЕЧАНИЕ: М — мужчина; Ж — женщина; К — код вопроса

621. В примерах во вставках 3 и 4 задан вопрос о 
случаях смерти в течение 12 месяцев, предшествующих 
переписи. Однако можно спрашивать о случаях смерти 
за более продолжительные периоды, и в этом случае, как 
правило, включаются дополнительные вопросы о том, 
когда произошли смерти. Во вставке 5 приведены во-
просы, которые использовались при переписи населе-
ния Китая в 1990 году.

Вставка 3. Вопросы о последних случаях смерти в домохозяйстве: перепись, проводившаяся  
в Объединенной Республике Танзании в 1988 году

[Раздел] F 
Случаи смерти в домохозяйстве

Случаи смерти Лицо 1 Лицо 2 Лицо 3

Был ли какой-либо 
случай смерти, 
происшедший в 
домохозяйстве в 
течение последних  
12 месяцев?

ДА = 1
НЕТ = 2

Если ответ 
отрицательный, 
переходите  
к вопросу 34.

Кто умер: 
мужчина  
или женщина?

МУЖЧИНА = 1
ЖЕНЩИНА = 2

Сколько лет было 
этому человеку  
на момент смерти?

Впишите возраст, 
указав число  
полных лет

ЕСЛИ ВОЗРАСТ 
МЕНЬШЕ ОДНОГО 
ГОДА, ТО ВПИШИТЕ 
«00»

Кто умер: 
мужчина или 
женщина?

МУЖЧИНА = 1
ЖЕНЩИНА = 2

Сколько лет было 
этому человеку  
на момент смерти?

Впишите возраст, 
указав число  
полных лет

ЕСЛИ ВОЗРАСТ 
МЕНЬШЕ ОДНОГО 
ГОДА, ТО ВПИШИТЕ 
«00»

Кто умер: 
мужчина или 
женщина?

МУЖЧИНА = 1
ЖЕНЩИНА = 2

Сколько лет было 
этому человеку  
на момент смерти?

Впишите возраст, 
указав число  
полных лет

ЕСЛИ ВОЗРАСТ 
МЕНЬШЕ ОДНОГО 
ГОДА, ТО ВПИШИТЕ 
«00»

(27) (28) (29) (30) (31) (32) (33)
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су, дополняются вопросом, уточняющим случаи смерти 
младенцев, вопросами о дне и месяце смерти, а также  
заключительным вопросом для проверки полноты сооб-
щений и согласованности между сообщенными случая-
ми рождения и смерти. 

623. Тщательная проверка смертей младенцев в 
этом случае, по-видимому, оказалась эффективной, так 
как коэффициент младенческой смертности, получен-
ный на основе этих данных, был несколько выше по 
сравнению с коэффициентом, полученным на основе 
данных историй рождений, собранных при этом же об-
следовании (Myanmar Immigration and Population De-
partment, 1995, chapter 7). 

2. Табулирование

624. В базовой таблице будут представлены все со-
общенные случаи смерти в домохозяйствах, классифи-
цированные с разбивкой по признаку пола и возрасту 
умерших людей. Может быть составлена таблица по 
однолетним возрастным группам для населения в це-
лом. Если качество сообщенных сведений о возрасте яв-
ляется неудовлетворительным, то их табулирования с 
разбивкой по возрасту в пятилетних возрастных груп-
пах может быть достаточно для субнациональных гео-
графических районов и подгрупп населения. Однако в 
каждой таблице данные о возрастной группе 0– 4 года 
должны быть дезагрегированы на данные о смертях лиц 
в возрасте 0 лет (младенческие смерти) и о смертях лиц 
в возрасте 1– 4 года. Риски смерти для этих групп явля-
ются совершенно различными. Если их не разграничить, 
то будет утрачен большой объем информации. 

625. Если задан вопрос о смертях в течение более 
продолжительного периода или если он позволяет полу-
чить информацию о том, когда в течение базисного пе-
риода произошли эти смерти, то эта информация должна 
быть включена в таблицу. В случае вопросов, использо-
ванных в 1990 году при переписи населения Китая, на-
пример, таблицы данных о последних случаях смерти 
в домохозяйстве показывают число смертей лиц муж-
ского и женского пола в каждой однолетней возрастной 
группе для каждого из трех полугодовых периодов, ко-
торые представлены во вставке 5.

3. Приблизительное вычисление

626. Вопросы о последних случаях смерти обеспе-
чивают «представительство» информации о случаях 
смерти, которая могла бы быть собрана системой пол-
ной регистрации актов гражданского состояния. Если 
бы регистрация была полной (с учетом ограничения из-
за ошибок отбора), то данные о числе смертей могли бы 
использоваться непосредственно в качестве числителей 
повозрастных коэффициентов смертности. 

627. Однако в целом следует исходить из предпо-
ложения, что регистрация не будет полной, и поэтому 
необходимо проводить расчеты и корректировку с по-
правкой на незарегистрированные смерти. Соответству-
ющие методы см. в Bennett and Horiuchi (1981 and 1984), 
Hill (1987) и United Nations (1983, chapter 5).

4. Качество

628. Для первоначального опыта использования во-
просов о последних случаях смерти в домохозяйстве ча-
сто были характерны высокие уровни пропусков, однако 
опыт последних лет свидетельствует о том, что во мно-
гих случаях с помощью этих вопросов можно получить 
хорошие результаты. Хотя, вероятно, нереально ожи-
дать полной регистрации и необходимо приложить осо-
бые усилия с целью избежать занижения данных о мла-
денческих и детских смертях, представляется вероят-
ным, что подобные вопросы должны в будущем играть 
бóльшую роль, чем они играли в прошлом.

а) Ошибка в ответах

629. Широко распространенной ошибкой в ответах 
является занижение сведений о смертях. Учитывая осо-
бый характер события смерти и его значение для любого 
домохозяйства, маловероятно, что респонденты не бу-
дут знать или забудут о них через такое короткое время. 
Как и в отношении последних случаев рождения, объяс-
нение этому необходимо искать в другом.

630. Сведения о последних случаях смерти могут 
занижаться по тем же причинам, по каким занижаются 
сведения о последних случаях рождения. Плохо подго-
товленные счетчики могут уклоняться от того, чтобы за-
давать о них вопросы. Респонденты могут не захотеть со-
общать о смертях или могут сомневаться, следует ли со-
общать о смерти, поскольку они не уверены, когда точно 
она произошла. Первые две проблемы, вероятнее всего, 
представляются более серьезными в отношении послед-
них случаев смерти, чем последних случаев рождения. 
Счетчикам может быть неприятно задавать вопросы о 
смертях, потому что респондентам неприятно отвечать 
на вопросы о них. Дополнительным соображением явля-
ется то, что недавно родившиеся дети, за исключением 
тех, что умерли, как правило, будут присутствовать в до-
мохозяйстве и служить ясным напоминанием как счет-
чику, так и респондентам о событии их рождения. 

631. Можно с уверенностью предположить, что пол 
недавно умерших лиц сообщается точно, но их возраст 
на момент смерти может сообщаться менее точно, чем 
возраст лиц, живущих в домохозяйстве. Точное указа-
ние возраста на момент смерти столь же важно, как и 
точное указание возраста находившихся в живых чле-
нов домохозяйства. Если используется вопрос о смертях 
в домохозяйстве, то следует приложить такие же усилия 
для получения как можно более точной информации. 
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632. О случаях младенческой и детской смерти, 
возможно, сообщают менее полно, чем о случаях смер-
ти лиц более старшего возраста. В частности, случаи 
младенческой смерти происходят очень скоро после 
рождения, прежде чем ребенок получает возможность 
по-настоящему стать членом семьи, и смерть малень-
ких детей может иметь менее серьезные последствия 
для домохозяйства, чем смерть детей более старшего 
возраста и взрослых. Тем не менее обследование в 
Мьянме, упоминавшееся выше, свидетельствует о том, 
что достаточно подробные вопросы и высокое качество 

работы интервьюера позволяют получить хорошие ре-
зультаты даже в отношении младенцев.

633. Пример Мьянмы иллюстрирует опасность обоб-
щений на основе опыта других стран, других операций 
по сбору данных или расхожих мнений, сформировав-
шихся на основе прежнего опыта. Вопросы о том, на-
сколько хорошо конкретные вопросы будут работать в 
конкретных обстоятельствах, лучше всего решаются с 
помощью проверки, а не ссылок на «общепринятую точ-
ку зрения». 

Вставка 6. Вопросы о последних случаях смерти в домохозяйстве в обследовании изменения  
численности, состава и размещения населения и рождаемости в Мьянме в 1991 году

Таблица рождаемости Таблица смертности
Были ли в вашем домохозяйстве в течение последних  

12 месяцев случаи живорождения, включая те,  
которые впоследствии закончились смертью?

Умер ли кто-либо из членов вашего домохозяйства за 
последние 12 месяцев?

Впишите данные в нижеследующую таблицу Впишите данные в нижеследующую таблицу

Порядковый 
номер

Мать Пол ребенка Порядковый 
номер Имя

Пол

Возраст на 
момент смерти 

 (в годах)
Номер строки Возраст Мальчик Девочка Мужской Женский

(1) (2) (3) (4) (1) (2) (3) (4)

1 1 2 1 1 2
2 1 2 2 1 2
3 1 2 3 1 2
4 1 2 4 1 2
5 1 2 5 1 2
6 1 2 6 1 2

В случае близнецов заполните отдельную строку  
для каждого ребенка, используя скобки.

Впишите общее число рождений  Впишите общее число смертей  

1. а) Были ли в этом домохозяйстве в течение последних 12 месяцев случаи младенческих смертей (дети в возрасте одного 
года или до года, которые умерли)?

ДА . . . . . . . 1 (ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 1b) НЕТ . . . . . . . 2 (ПЕРЕХОДИТЕ К ВОПРОСУ 2)

b)
ПОЛ ВОЗРАСТ НА МОМЕНТ СМЕРТИ (В ДНЯХ ИЛИ МЕСЯЦАХ)

МУЖСКОЙ ЖЕНСКИЙ
1 2 ДНЕЙ  . . . . . . . . .  или МЕСЯЦЕВ  . . . . . 
1 2 ДНЕЙ  . . . . . . . . .  или МЕСЯЦЕВ  . . . . . 
1 2 ДНЕЙ  . . . . . . . . .  или МЕСЯЦЕВ  . . . . . 
1 2 ДНЕЙ  . . . . . . . . .  или МЕСЯЦЕВ  . . . . . 

2. Только чтобы убедиться в правильности этой информации: был ли какой-нибудь ребенок, который родился в течение 
последних 12 месяцев, но вскоре после этого умер?

ДА . . . . . . . 1
(Интервьюеру: проверить и исправить таблицу рождаемости, таблицу смертности и вопрос 1а).

НЕТ . . . . . . 2
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b) Ошибка в отборе

634. Для того чтобы о случае смерти было сообще-
но в ответе на вопрос о смертях в домохозяйстве, она 
должна произойти в домохозяйстве, существующем на 
момент переписи или обследования. О смертях, кото-
рые происходят в домохозяйствах, распавшихся до про-
ведения переписи или обследования, сообщать не будут. 
Очевидно, что это включает все случаи смерти, проис-
ходящие в домохозяйствах, состоящих из одного лица. 
Точно также смерть взрослого члена домохозяйства мо-
жет стать причиной распада домохозяйства, и эта смерть 
тоже будет пропущена. Ошибки в отборе такого рода, 
скорее всего, будут иметь особенно серьезные послед-
ствия в тех случаях, когда высок уровень распростране-
ния ВИЧ/СПИДа.

635. Эти пропуски важны, но не столько из-за фак-
та пропуска, который в некоторой степени ожидаем и 
может быть скорректирован, сколько из-за вероятности 
того, что они избирательны по возрасту и поэтому иска-
жают возрастную структуру регистрируемых смертей. 
Подобные пропуски как источник отбора по возрасту не 
были в достаточной степени изучены, хотя данные пере-
писи и обследования о структуре домохозяйств служат 
основой для подобных исследований. 

D. ДОЖИТИЕ РОДИТЕЛЕЙ

636. Доля респондентов, имеющих матерей, нахо-
дившихся в живых в момент переписи или обследова-
ния, или отцов, находившихся в живых в момент пере-
писи или обследования, отражает уровень смертности 
взрослого населения. Более высокие уровни смертности 
приведут к более низким долям взрослого населения, 
находившегося в живых в момент опроса, а более низ-
кие уровни смертности приведут к более высоким долям 
взрослого населения, находившегося в живых в момент 
опроса. Были разработаны методики расчета уровня и 
тенденции изменения смертности взрослого населения в 
течение лет, предшествующих переписи или обследова-
нию, на основе этой информации. Данные, полученные 
из ответов на подобные вопросы, часто называются дан-
ными о «сиротстве», однако следует отметить, что этот 
вопрос задается как взрослым, так и детям. 

1. Вопросы

637. Самый простой вопрос следующий:

Ваша [этого человека] мать жива?

Изначально методы расчета уровня смертности женско-
го населения были разработаны именно на основе дан-
ных, полученных из ответов на этот вопрос. Впоследст-
вии были разработаны методы для оценки смертности 
мужского населения на основе соответствующего воп-
роса о мужчинах:

Ваш [этого человека] отец жив?

Оба вопроса можно развить, спросив год и месяц смер-
ти в случаях, когда мать или отец умерли (Chakiel and 
Orellana, 1985). Если можно получить эту информацию 
с достаточной точностью, то эти данные упрощают про-
цедуры расчета и позволяют получить оценки смертно-
сти за более поздние периоды. 

638. Менее трудоемкий альтернативный подход за-
ключается в том, что каждого состоящего в браке чело-
века спрашивают: а) находились ли мать или отец этого 
человека в живых на момент вступления этого человека 
в брак и b) находились ли в живых мать или отец этого 
человека в момент опроса. Ту же самую информацию 
можно получить в отношении свекрови (тещи) и свекра 
(тестя) этого человека. 

2. Табулирование

639. Базовая таблица для вопроса о дожитии матери 
основывается на данных об общей численности населе-
ния с разбивкой по возрасту и полу и о том, находилась 
ли мать в живых в момент переписи или обследования. 
Указания возраста в пятилетних возрастных группах бы-
вает достаточно для всех таблиц, однако следует избе-
гать разбивки населения по более широким группам. От-
крытую возрастную группу можно установить на уровне 
60+ или старше. 

640. Элемент пола рекомендуется потому, что, по 
наблюдениям, смещение в связи с усыновлением (см. 
ниже) чаще встречается у респондентов мужского пола. 
Поэтому возможность получить оценки с разбивкой ре-
спондентов по признаку пола облегчает оценку смеще-
ния в связи с усыновлением. Если бы было смещение в 
ответах, то ответы респондентов-мужчин и респонден-
тов-женщин дали бы почти идентичные доли матерей и 
отцов, находившихся в живых в момент переписи или 
обследования.

3. Приблизительное вычисление

641. Идея расчета смертности взрослого населения 
на основе долей родителей, находившихся в живых в 
момент переписи или обследования, проста. Например, 
лица в возрасте 20–24 лет на момент переписи или об-
следования родились в среднем за 22,5 года до этого, и 
их матери были живы 22,5 года назад. Зная, что сред-
ний возраст деторождения среди населения составля-
ет приблизительно 28 лет, получаем, что доля матерей, 
находившихся в живых в момент переписи или обсле-
дования, равна оценке вероятности дожития по табли-
це смертности с возраста в 28 лет до возраста в 28 лет + 
22,5 года, или возраста в 50,5 лет. 

642. Основной метод расчета дает оценки вероят-
ностей дожития по таблице смертности на основе доли 
лиц (мужчин, женщин или обоего пола) в каждой пяти-
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летней возрастной группе (5–9 лет, 10–14 лет и т. д.). 
Группа 0– 4 года не используется, так как в этом случае 
доля умерших родителей обычно крайне низка и под-
вержена колебаниям случайного характера (Brass, 1975: 
67). Более старшие возрастные группы дают оценки до-
жития для более продолжительных возрастных интер-
валов взрослой жизни. Данные по возрастным группам 
в 10–14 лет и 15–19 лет дают оценку дожития женщин с 
25 до 40 лет, в то время как данные по возрастным груп-
пам в 45– 49 лет и 50–54 года дают оценку дожития с 25 
до 75 лет. 

643. Так как лица старшего возраста родились до-
вольно давно, период времени, в течение которого их ро-
дители подвергались риску смерти, является более про-
должительным, чем для родителей молодых людей. Это 
свидетельствует о том, что данные о долях родителей, 
находившихся в живых в момент переписи или обсле-
дования, для различных возрастных групп респондентов 
содержат, пусть неявно, информацию о тенденции из-
менения смертности взрослого населения в течение не-
скольких десятилетий, предшествующих переписи или 
обследованию. В течение 1980-х годов были разрабо-
таны методы оценки тенденций изменения смертности 
взрослого населения на основе данных о дожитии роди-
телей (Brass, 1985). Используя эти методы, можно по-
лучить оценку тенденции изменения смертности взрос-
лого населения приблизительно за 15 лет, предшеству-
ющих времени проведения переписи или обследования 
(United Nations, 1983, chapter IV). 

4. Качество

644. Качество расчетных оценок смертности взрос-
лого населения, полученных на основе данных о дожи-
тии родителей, зависит от качества этих данных, точ-
ности дополнительных параметров, требуемых методо-
логией оценки, и от обоснованности выбора типовой се-
мьи по таблице смертности, используемой для расчетов. 
В целом самый эффективный способ оценки качества — 
сопоставить оценки дожития родителей с оценками из 
других источников.

а) Сообщение неправильных сведений о дожитии 
родителей

645. Для того чтобы точно ответить на вопросы о 
статусе дожития матери или отца данного человека, 
респондент должен: а) знать, кто его мать или отец, b) 
знать, находятся ли эти люди в живых в момент перепи-
си или обследования или умерли, и с) точно сообщить 
информацию.

646. Респондент, сообщающий сведения о статусе 
дожития своей матери или отца, как правило, может 
установить их личность и знает, живы ли они. Лишь при 
особых обстоятельствах люди не знают личности своих 

родителей. Это происходит в случае, если один или оба 
родителя умерли, когда человек был очень маленьким 
ребенком, а люди, воспитавшие его, ничего не сообщи-
ли ему о его биологических родителях. Такой человек, 
можно предположить, сообщит сведения о статусе до-
жития лиц, которых он считает своими матерью и от-
цом. Эти сведения могут быть правильными, хотя они 
относятся не к тому человеку, о котором был задан во-
прос. Однако если дети являются приемными или воспи-
тываются в патронатных семьях, поскольку один или 
оба их биологических родителя умерли, тенденция бу-
дет заключаться в неправильном сообщении об умер-
ших людях как о находившихся в живых в момент пере-
писи или обследования, что приведет к завышению све-
дений о дожитии родителей.

647. Респондент, сообщающий сведения о статусе 
дожития какого-то другого лица в домохозяйстве, может 
быть не столь компетентен в этом вопросе и менее рас-
положен сообщить точную информацию. Возможность 
сообщения неправильных сведений зависит как от раз-
мера домохозяйства, так и от сложности структуры до-
мохозяйства и отношения респондента к лицу, о кото-
ром он или она сообщает сведения. Если домохозяйства 
состоят в основном из нуклеарных семей, то респонден-
ты, как правило, знают статус дожития матери и отца 
каждого лица в домохозяйстве. По мере укрупнения и 
усложнения домохозяйств возрастает возможность того, 
что появятся случаи неправильного сообщения сведе-
ний, поскольку респонденты не знают правильных от-
ветов на задаваемые вопросы. В этом случае тенденция 
неправильного сообщения сведений не совсем ясна, но 
респонденты могут посчитать людей находившимися в 
живых в момент переписи или обследования, если они 
не знают, что эти люди умерли. В этом случае тенден-
ция будет заключаться в завышении сведений о дожи-
тии родителей. 

648. Если респонденты являются приемными или 
патронатными родителями лица, о котором они сообща-
ют сведения, то может возникнуть тенденция сообщить 
сведения о своем статусе дожития, а не о статусе до-
жития биологических родителей на том основании, что 
именно они являются «настоящими» родителями. Если 
биологический родитель, о котором идет речь, находит-
ся в живых в момент переписи или обследования, све-
дения будут точными, хотя они и будут относиться не к 
тому человеку, о котором дан ответ. Однако если биоло-
гические родители умерли, то о них будет неправильно 
сообщено как о находившихся в живых в момент перепи-
си или обследования. Неправильное сообщение сведений 
этого типа, как правило, ведет к завышению сведений о 
дожитии родителей, но его размеры можно минимизи-
ровать, обучая счетчиков умению распознавать эту тен-
денцию и обращать внимание респондентов на то, что 
вопрос относится к биологическим родителям. 
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649. Сообщают ли респонденты сведения о своих 
собственных родителях или родителях другого челове-
ка, может случиться так, что мать или отец жили в дру-
гом месте и что известие об их смерти еще не дошло 
до респондента. В результате этого мать или отец будут 
учтены как находившиеся в живых в момент переписи 
или обследования, хотя на самом деле они умерли. Не-
правильное сообщение сведений такого рода, как пра-
вило, приводит к завышению сведений о дожитии ро-
дителей. Когда имеет место неправильное сообщение 
сведений из-за того, что респонденты сообщают о ста-
тусе дожития приемного или патронатного родителя, а 
не своего настоящего родителя, уровень неправильного 
сообщения сведений, скорее всего, будет систематиче-
ски меняться в зависимости от возраста. Чем старше че-
ловек, о дожитии родителей которого сообщаются све-
дения, тем больше вероятность, что его или ее приемные 
или патронатные родители умерли. Если биологические 
родители этого человека тоже умерли, что стало причи-
ной для усыновления или патроната, то случаев сооб-
щения неправильных сведений будет меньше для лю-
дей старшего возраста, чем для более молодых людей. 
Ошибка, возникающая в результате сообщения непра-
вильных сведений такого рода, называется смещением 
в связи с усыновлением. 

b) Неправильное сообщение возраста

650. Неправильное сообщение возраста, особенно 
завышение возраста, привносит ошибки в оценки смерт-
ности взрослого населения, получаемые на основе дан-
ных о дожитии родителей. Более молодые респонденты 
в среднем имеют более молодых родителей, поэтому в 
их случае больше вероятность того, что их родители на-
ходились в живых в момент переписи или обследования. 
Завышение возраста приведет к появлению чрезмерно 
высоких долей родителей, находившихся в живых в 
момент переписи или обследования, и, следовательно, к 
появлению чрезмерно заниженных оценок смертности. 
Дополнительные замечания о последствиях неправильно-
го сообщения возраста см. в Blacker and Mukiza-Gapere 
(1988, 3/2/27) и Dechter and Preston (1991).

с) Ошибка в отборе

651. Случаи смерти, которые пережили мужчины 
и женщины, не имеющие детей, находившихся в жи-
вых в момент переписи или обследования, по необходи-
мости исключены из ответов на вопросы в пункте 637. 
Этот пропуск может привести к смещению оценок. Если 
смертность среди бездетных мужчин и женщин, напри-
мер, выше, то полученные в результате оценки будут, 
как правило, слишком заниженными. Мужчины и жен-
щины, имевшие много детей, находившихся в живых в 
момент переписи или обследования, будут представле-
ны (в той мере, в какой сообщаемые сведения являются 

точными и полными) во всех сообщениях их детей. Слу-
чаи смерти лиц, имеющих большее число детей, таким 
образом, будут представлены более весомо, чем случаи 
смерти лиц, имеющих меньшее число детей. Если смерт-
ность среди родителей более крупных семей является 
более высокой, то полученные в результате оценки, как 
правило, будут слишком высокими. 

Е. ДОЖИТИЕ РОДНЫХ БРАТЬЕВ И СЕСТЕР

652. Идея получения расчетных оценок смертности 
взрослого населения на основе информации о дожитии 
родных братьев и сестер в широком смысле аналогич-
на идее получения оценок на основе данных о дожитии 
родителей или детей, родившихся живыми. Эти вопро-
сы использовались еще реже, чем вопросы о дожитии 
родителей, поэтому приобретенный опыт их использо-
вания довольно ограничен. По этой причине они не мо-
гут включаться в переписи до тех пор, пока их приемле-
мость не будет установлена в ходе испытаний на местах. 
Однако во многих странах, в которых имеются незна-
чительные сведения или вообще отсутствуют данные о 
смертности взрослого населения, эти вопросы могли бы 
использоваться в широкомасштабных обследованиях 
домохозяйств и обследованиях рождаемости.

1. Вопросы

653. Основные вопросы о дожитии родных братьев 
и сестер следующие:

Братья, родившиеся живыми

Сколько всего у вас [у этого человека] братьев, вклю-
чая братьев, которые умерли?

Братья, находившиеся в живых в момент переписи 
или обследования

Сколько из этих братьев живы на сегодняшний день?

Сестры, родившиеся живыми

Сколько всего у вас [у этого человека] сестер, включая 
сестер, которые умерли?

Сестры, находившиеся в живых в момент перепи-
си или обследования

Сколько из этих сестер живы на сегодняшний день? 

654. Эти вопросы можно задавать всем лицам, но 
обычно считается, что информация о детях не представ-
ляет ценности (вопросы о детях, родившихся живыми 
и находившихся в живых в момент переписи или об-
следования, скорее дадут более точную информацию о 
детской смертности). Учитывая интерес к смертности 
взрослого населения, эти вопросы можно задавать всем 
лицам старше определенного минимального возраста, 
например 10 или 15 лет.
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655. Недостатком этих вопросов является то, что ре-
спонденты могут ничего не знать о братьях и сестрах, 
которые умерли в младенчестве. Респондент может не 
знать, например, что один или более до него родивших-
ся у его матери детей умерли в младенчестве. 

656. Альтернативный набор вопросов относится 
только к родным братьям и сестрам, которые пережили 
младенчество или последующие периоды жизни.

Братья, дожившие до 15-летнего возраста

Сколько ваших [этого человека] братьев дожили до 
15-летнего возраста?

Братья, находящиеся в живых на сегодняшний 
день

Сколько из этих братьев живы на сегодняшний день?

Сестры, дожившие до 15-летнего возраста

Сколько ваших [этого человека] сестер дожили до 15-
летнего возраста?

Сестры, находящиеся в живых на сегодняшний 
день

Сколько из этих сестер живы на сегодняшний день?

Эти вопросы задаются всем лицам в возрасте 15 лет и 
старше.

657. Однако, решая одну проблему, вопросы, при-
веденные в пункте 656, создают другую. Когда респон-
денты затрудняются точно сообщить возраст, они могут 
и не знать, дожил или не дожил до 15-летнего возраста 
какой-то конкретный человек. Тем не менее, в конечном 
счете вопросы о дожитии взрослых родных братьев и 
сестер, как правило, оказываются более предпочтитель-
ными, так как риски смертности являются самыми низ-
кими в период отрочества, то есть между детством и 
юностью. 

658. Более тщательно разработанный альтернатив-
ный подход заключается в том, чтобы задать вопросы, 
нацеленные на получение «истории родных братьев и 
сестер», то есть перечня всех родных братьев и сестер 
с указанием пола каждого из них, даты рождения, того, 
находятся ли они в живых в настоящее время, и, если 
нет, то даты (или возраста на момент) смерти. Вопросы 
такого рода включались в некоторые обследования в об-
ласти народонаселения и здравоохранения в рамках уси-
лий по измерению материнской смертности.

2. Табулирование

659. Базовая таблица для основных вопросов о до-
житии родных братьев и сестер, приведенных в пункте 
653, показывает всех лиц старше 15 лет, в разбивке по 
возрасту по пятилетним возрастным группам.

Возраст Лица Живущие здесь
Братья, живущие  
в другом месте Умершие Живущие здесь

Сестры, живущие  
в другом месте Умершие

15–19 * * * * * * *
20–24 * * * * * * *

• • • • • • • •
• • • • • • • •
• • • • • • • •

80–84 * * * * * * *
85+ * * * * * * *

ПРИМЕЧАНИЯ: * — ячейка, которая потенциально может быть заполнена
 • — продолжение

Когда задаются вопросы о взрослых родных братьях и 
сестрах, слова «родившиеся живыми» заменяются сло-
вами «находящиеся в живых на момент достижения 
15-летнего возраста», а слова «находившиеся в живых 
в момент переписи или обследования» заменяются сло-
вами «находящиеся в живых на сегодняшний день». Од-
нако форма таблицы как для основных вопросов о до-
житии родных братьев и сестер (см. иллюстрацию), так 
и вопросов о взрослых братьях и сестрах остается одной 
и той же. 

3. Приблизительное вычисление

660. Таблицы используются для исчисления долей 
братьев и сестер, находящихся в живых в момент пере-
писи или обследования, в каждой возрастной группе. За-
тем эти доли преобразуются в оценки «вероятностей до-
жития» по таблице смертности для женщин и мужчин. 
Дальнейшие расчеты позволяют соотнести каждую ве-
роятность дожития с неким моментом во времени, эти 
вероятности рассчитываются на основе данных о стар-
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ших возрастных группах, соответствующих более ран-
ним моментам во времени. Таким образом определяют-
ся уровень и тенденция изменения смертности взросло-
го населения. Метод расчета см. в Hill and Trussell (1977) 
и Timæus and others (1996).

4. Качество

а) Ошибка в ответах

661. Проблема респондентов, которые не знают о су-
ществовании родных братьев и сестер, умерших в мла-
денчестве, уже упоминалась. Поскольку это незнание 
приводит к селективному пропуску умерших родных 
братьев и сестер, доли братьев и сестер, находившихся 
в живых в момент переписи или обследования, получен-
ные на основе ответов на эти вопросы, будут слишком 
высокими и отразятся на оценках дожития взрослого на-
селения, которые будут слишком завышенными.

662. Взрослые респонденты обычно знают, сколько 
братьев и сестер было у них, когда им самим было около 
15 лет, хотя они могут сомневаться относительно точно-
го возраста на момент смерти тех из них, которые умер-
ли. Нежелание признать факт существования родных 
братьев и сестер, которые умерли, приведет к предпола-
гаемому числу смертей, которое будет слишком низким. 
Вопросы о дожитии родителей имеют в этом плане пре-
имущество, поскольку невозможно скрыть факт сущест-
вования лиц, о дожитии которых задается вопрос. 

663. Как и в случае вопросов о детях, родившихся 
живыми, и детях, находившихся в живых в момент пе-

реписи или обследования, следует предпринять согласо-
ванные усилия в области подготовки и инспектирования 
счетчиков и интервьюеров, с тем чтобы обеспечить сбор 
возможно более точных сведений.

b) Ошибка в отборе

664. Невозможно получить какую-либо информа-
цию о смертности единственных в семьях детей, по-
скольку единственные дети, которые умерли, не имеют 
родных братьев и сестер, которые могли бы сообщить 
об этом факте. Если риск смерти у единственных детей 
иной, чем у детей, которые не являются в семье един-
ственными, то появится смещение. Тем не менее, при 
средней или высокой рождаемости доля женщин, име-
ющих только одного ребенка, мала, а доля лиц, кото-
рые являются единственными в семье детьми, и того 
меньше, поэтому даже существенные различия не будут 
иметь очень большого значения.

665. С другой стороны, дети, у которых много род-
ных братьев и сестер, будут указаны как находившие-
ся в живых в момент переписи или обследования всеми 
родными братьями и сестрами, находившимися в живых 
в момент переписи или обследования; поэтому данные 
об их смертности в гораздо большей степени отразят-
ся на результатах. Информацию о числе родных братьев 
и сестер можно использовать для противодействия это-
му эффекту. Однако в целом считается, что различия в 
смертности по числу братьев и сестер, находившихся в 
живых в момент переписи или обследования, скорее все-
го, не будут достаточно серьезными, чтобы привнести 
существенное смещение. 
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666. Методы сбора данных о рождаемости и смерт-
ности и различные проблемы, которые возникают при 
использовании этих методов, со временем меняются. 
Демографические исследования ведут к разработке но-
вых методов. Применение новых и существующих ме-
тодов в странах всего мира способствует обогащению 
знаний о том, как различные методы работают в различ-
ных контекстах. Совершенствование технологии созда-
ет новые возможности для их применения. Изменение 
экономических, политических и социальных условий в 
каждой стране ведет к изменению окружения, в котором 
ведется сбор данных, а также потребностей, интересов и 
кругозора лиц, которые ими пользуются. В настоящем 
Руководстве предпринята попытка выделить фундамен-
тальные принципы и суммировать состояние знаний на 
момент его написания, однако организации и отдельные 
лица, ответственные за сбор данных, должны стремить-
ся и находить возможности быть в курсе последних со-
бытий в этой области. Именно этой проблеме уделяется 
основное внимание в данной заключительной главе.

А. ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

667. Методы сбора данных о рождаемости и смерт-
ности на протяжении времени оставались на удивление 
стабильными. Бόльшая часть методов, рассматриваемых 
в этом Руководстве, разрабатывалась более десяти лет 
назад, а многие используются уже десятилетиями. Тем 
не менее время от времени будут разрабатываться но-
вые методы, и важно знать об этих новых разработках. 
Конференции, неформальные контакты между нацио-
нальными организациями по сбору данных в различных 
странах и литература о демографических исследованиях 
— все это является источниками информации о новых 
разработках. 

668. Подлинно новаторские методы, возможно, по-
являются редко, но происходит постоянное накопление 
опыта в использовании существующих методов в раз-
личных контекстах. Знания, приобретаемые с практиче-
ским применением существующих методов, вероятно, 
играют на практике более важную роль, чем разработка 
новых методов. Многие знания приобретаются в орга-
низациях по сбору данных, и наиболее эффективный об-
мен ими осуществляется в ходе контактов между этими 
организациями. Национальные, региональные и между-
народные организации могут играть важную роль в рас-
пространении этих знаний, которые, как правило, плохо 
представлены в литературе о демографических исследо-
ваниях. 

В. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ

669. Общеизвестно, что в современном мире техно-
логии, и особенно информационные технологии, раз-
виваются быстрыми темпами. Это оказывает огромное 
влияние на деятельность организаций по сбору данных, 
единственным или основным продуктом которых яв-
ляется информация. Было бы ошибкой преувеличивать 
роль информационных технологий в сборе данных, по-
скольку они не решают многие из проблем, имеющих 
основополагающее значение. Наиболее показательным 
примером, возможно, является эффективное управле-
ние операциями по сбору данных. В то же время вряд ли 
найдется какой-либо аспект деятельности организаций 
по сбору данных, не затронутый разработками в обла-
сти информационной технологии. Важно быть в курсе 
этих разработок. 

670. Возможно, самым важным событием в послед-
ние десятилетия стало появление интернета в качестве 
основного ресурса для обмена знаниями и информацией 
между отдельными лицами и всевозможными организа-
циями по всему миру. Интернет может стать основным 
инструментом для того, чтобы находиться в курсе собы-
тий не только в области информационных технологий, 
но и во многих других областях. 

С. ПОЛЬЗОВАТЕЛИ И ИХ ПОТРЕБНОСТИ 

671. Растущая сложность и взаимозависимость со-
временных обществ могут лишь повысить спрос на ин-
формацию со стороны правительств, деловых кругов, 
неправительственных организаций, семей и отдельных 
лиц, для того чтобы они могли руководствоваться ею во 
всевозможных видах деятельности. Глобализация эко-
номической и, в некоторой степени, социальной и поли-
тической деятельности, как правило, будет вынуждать 
лиц, ответственных за определение политики, и всевоз-
можные планирующие органы мыслить с учетом гло-
бальной или региональной ситуации, а не ситуации, су-
ществующей примерно в двухстах различных странах 
мира. Это будет все в большей мере требовать не только 
надлежащего единообразия статистических определе-
ний и форматов, но также компилирования и представ-
ления глобальных и региональных данных.

672. Пользователи данных и статистики, бесспорно, 
являются основным источником информации об их по-
требностях, интересах и заботах. Так было всегда, одна-
ко быстрые темпы социальных перемен и рост числа и 

VII. ЗАКЛЮЧЕНИЕ
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разнообразия пользователей делают более трудной и бо-
лее значимой для организаций по сбору данных задачу 
по систематической разработке и поддержанию двусто-
ронних каналов связи с их пользователями, с тем чтобы 
постоянно отслеживать их меняющиеся потребности и 
интересы. 

673. Создатели данных, как правило, мыслят с точ-
ки зрения методов сбора данных и строят деятельность 
своих организаций на основе этих методов. Пользова-
тели, как правило, мыслят с точки зрения информации, 
в которой они нуждаются или думают, что нуждаются, 
обращая мало внимания на то, каким образом эта ин-
формация будет получена. Обе точки зрения являются 
обоснованными и необходимыми, однако между ними 
существует внутренний конфликт. Поскольку именно 
потребности пользователей в конечном счете двигают 
процесс создания данных, организация, создающая дан-
ные, несет ответственность за то, чтобы удовлетворить 
потребности пользователей. В некоторых случаях, ко-
нечно, надлежащим ответом может быть попытка про-
светить пользователей относительно реальностей про-
цесса сбора данных. 

D. СРЕДА, В КОТОРОЙ ВЕДЕТСЯ СБОР ДАННЫХ

674. Сбор всевозможных социальных данных обу-
словлен социальной средой, в которой он ведется. Орга-
низация по сбору данных должна чутко реагировать на 
изменения в социальной среде, которые влияют на соци-
альный процесс сбора данных. Социальная среда слиш-
ком богата и разнообразна, и нельзя точно перечислить 
эти условия, однако примеры того, чтό оказывает влия-
ние на эту среду, позволяют определить диапазон факто-
ров, которым необходимо уделить внимание.

675. Меняющиеся условия в области здравоохране-
ния могут потребовать иных подходов, а также предъя-
вить новые требования к деятельности по сбору данных. 
Эпидемия ВИЧ/СПИДа, например, изменила демогра-
фические модели в странах с высоким уровнем их рас-
пространения таким образом, что это, как правило, дела-
ет недействительными многие стандартные методы де-
мографической оценки. 

676. Международное перемещение населения, вклю-
чая миграцию рабочей силы и перемещение беженцев, 
играет все более важную роль во многих частях мира. 
Эта растущая взаимозависимость стран ставит новые 
проблемы перед организациями по сбору данных, кото-
рые традиционно и в основном должны были обслужи-
вать национальные интересы.

677. Озабоченность граждан проблемами неприкос-
новенности частной жизни и действительной или во-
ображаемой инвазивности методов сбора данных, при-
меняемых правительствами и деловыми кругами, уже 
оказала важное влияние на сбор данных в некоторых 

странах. Такая озабоченность часто влияет на решения 
о включении конкретных вопросов в переписи и обсле-
дования. В ряде крайних случаев эта озабоченность фак-
тически свела на нет использование традиционной пере-
писи населения.

678. С технической и статистической точек зрения 
увязывание различных видов информации о людях из 
различных источников обогащает все источники, и соз-
дание обязательной в масштабах страны системы лич-
ных идентификационных номеров является ценным ин-
струментом для осуществления такой увязки. Однако с 
более широкой точки зрения социальных и экономиче-
ских проблем подобное развитие событий может поста-
вить под угрозу право граждан на неприкосновенность 
частной жизни. Эта проблема имеет жизненно важное 
значение для организаций по сбору данных, которые не 
могут выполнять свою работу, не заручившись содей-
ствием общества.

Е. МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

679. Международное сотрудничество в вопросах, 
касающихся сбора и использования статистической ин-
формации, важно сегодня и станет еще важнее в буду-
щем. В будущем в большей степени, чем в прошлом и 
настоящем, пользователи статистической информации, 
получаемой в той или иной стране, будут находиться 
в других странах и международных организациях. Это 
приведет к увеличению спроса на международную стан-
дартизацию содержания статистической информации, 
форм, в которых она представлена, и «метаданных», ко-
торые характеризуют ее. Кроме того, переход с бумаж-
ных носителей информации на компьютерные ее носи-
тели поднимает новые проблемы стандартизации, кото-
рые необходимо решать. По всем этим причинам будет 
возрастать значение коммуникации и сотрудничества 
между национальными организациями, создающими 
данные. 

680. Международное сотрудничество будет также 
важно для проведения внутренних операций организа-
ции, создающей данные. Возможности и риски, создава-
емые новой информационной технологией, и быстрота, с 
которой они появляются, еще больше повысят ценность 
обмена опытом между организациями в различных стра-
нах. Многочисленные международные и региональные 
конференции и организации существуют для того, что-
бы содействовать коммуникации и сотрудничеству та-
кого рода. В будущем они, скорее всего, приобретут еще 
большую важность. Развитие телекоммуникаций и ком-
пьютерных сетей приведет к созданию новых механиз-
мов для «взаимодействия на расстоянии», в дополнение 
к личным контактам. 

681. Очень ценны двусторонние и многосторон-
ние контакты между создающими данные организаци-
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ями в разных странах. Мало кто понимает трудности, 
риски и проблемы, с которыми приходится сталки-
ваться при сборе данных, а также мало кто понимает 
других людей, занимающихся такой же работой в дру-
гих странах. Международные конференции, которые 
собирают вместе создателей данных, важны именно 
по этой причине и потому, что они помогают персо-

налу организаций, создающих данные, идти в ногу с 
важными новыми разработками, касающимися сбора 
данных. Личное общение на международных конфе-
ренциях будет играть важную роль в обозримом буду-
щем, но оно во все большей степени будет дополнять-
ся и усиливаться дистанционными контактами через 
Интернет. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ. ДИАГРАММЫ ЛЕКСИСА

682. Диаграммы Лексиса — это способ визуализа-
ции различных совокупностей людей и событий и вза-
имоотношений между ними. Они обеспечивают специ-
ализированный, но высокоэффективный язык передачи 
информации и понимания демографических таблиц, рас-
четов и статистики. Диаграммы Лексиса используются в 
разделе В главы VI для разъяснения расчета вероятно-
стей смертности на основе данных историй рождений. 
В настоящем приложении дается систематическое объ-
яснение диаграмм Лексиса и иллюстрируется их исполь-
зование в связи с другими методами, рассматриваемыми 
в главах V и VI. 

А. ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДИАГРАММЫ ЛЕКСИСА

683. При наличии координатной плоскости с ося-
ми времени и возраста каждое демографическое собы-
тие может быть представлено точкой, для которой коор-
динаты времени и возраста представляют собой время, 
когда произошло это событие, и возраст человека, к ко-
торому это событие относится. Каждый человек может 
быть представлен с помощью прямой линии, называе-
мой линией жизни, соединяющей точки, представляю-
щие рождение и смерть этого человека. 

684. На рисунке А.1 показаны линии жизни двух че-
ловек, причем оба они умерли в течение года t в возрасте 
1 года, определяемом числом исполнившихся лет. Точ-
ки, расположенные внизу на правом конце этих линий, 
обозначают смерти этих лиц, представленных соответ-
ствующими линиями. 

685. Линии жизни служат основой для представле-
ния совокупностей лиц. Общее правило гласит, что лю-
бая линия на координатной плоскости представляет со-
вокупность лиц, чьи линии жизни пересекают эту ли-
нию. Линия ad на рисунке А.1, например, представляет 
лиц в возрасте между точным возрастом в 1 год и точ-
ным возрастом в 2 года в момент времени t, линия bc 
представляет лиц в той же самой возрастной группе в 
момент времени t + 1, и линия ab представляет лиц, ко-
торые достигли точного возраста в 1 год в течение года, 
начинающегося в момент времени t. 

686. Представление событий с помощью точек обес-
печивает основу для представления совокупности со-
бытий. Общее правило заключается в том, что любое 
двухмерное изображение может рассматриваться как 

представляющее совокупность событий, чьи представи-
тельные точки лежат внутри него. Квадрат abcd на ри-
сунке А.1 представляет лиц, которые умерли в течение 
года t (отрезок координаты времени между временем t 
и временем t + 1) в возрасте 1 года, определяемом чис-
лом исполнившихся лет (отрезок координаты возраста 
между точным возрастом в 1 год и точным возрастом в 
2 года). 

687. Поскольку линия жизни, представляющая не-
кое лицо, тянется вверх и налево от точки, представляю-
щей смерть этого лица, треугольник acd на рисунке А.1 
представляет смерти лиц в возрасте 1 года, определяе-
мом числом исполнившихся лет, на начало года t, в то 
время как треугольник abc представляет смерти лиц, ко-
торые достигли точного возраста в 1 год в течение того 
же года. Такое распределение смертей в течение года 
между лицами в данном возрасте, определяемом числом 
исполнившихся лет, в зависимости от того, принадлежа-
ли ли лица, которые умерли, а) к этой возрастной груп-
пе на начало указанного периода или b) достигли ниж-
него предела возрастной группы в течение этого перио-
да, важно для многих демографических расчетов. Число 
смертей, представленных каждым из двух треугольни-
ков на рисунке А.1 в виде доли числа смертей, представ-
ленных квадратом, называется коэффициентом рас-
пределения. 

688. Совокупности смертей представлены на рисун-
ке А.1, однако те же принципы представления приме-
нимы к демографическим событиям всех видов, таким 
как рождения, рассматриваемые как события, происхо-
дящие с матерью, браки и разводы. Диаграмма не пока-
зывает, какие виды событий на ней представлены. Эту 
информацию должен дать контекст. 

689. Различная ориентация осей диаграммы Лекси-
са может использоваться для различных целей. Напри-
мер, ось времени может быть направлена вниз, а ось воз-
раста — вправо, или ось возраста может быть направле-
на вверх, а не вниз. Ориентация, показанная на рисунке 
А.1, является наиболее полезной, хотя и не обязатель-
но самой широко используемой, поскольку она соответ-
ствует методу построения таблиц рождаемости и смерт-
ности, при котором строки, показывающие события, 
происходящие в более старшем возрасте, располагают-
ся ниже строк, показывающих события, происходящие в 
более молодом возрасте. 
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690. Возраст и время можно заменить другими пере-
менными, представляющими ход времени. Ось возраста, 
например, можно заменить осью, представляющей вре-
мя, прошедшее с момента заключения брака, рождения 
первого ребенка или рождения с порядковым номером i. 
Ось времени чаще всего представляет календарное вре-
мя, но диаграммы, представляющие данные обследова-
ния, могут отражать время в виде месяцев или лет, пред-
шествующих опросу.

691. Диаграммы Лексиса используются для отобра-
жения определений и отношений. Они не представляют 
количественные аспекты конкретных групп населения. 
Совокупность точек, представляющих рождения, смер-
ти или другие события в конкретной группе населения, 
никогда не вычерчивается, разве что, возможно, в каче-
стве примера для очень маленькой группы населения. 
То же самое относится к линиям жизни, представляю-
щим лиц.

В. МЕТОД КРАЙНИХ ЗНАЧЕНИЙ

692. Два метода облегчают построение и интерпре-
тацию диаграмм Лексиса. Метод крайних значений за-
ключается в определении крайних случаев, построении 
линий или нанесении точек, представляющих эти слу-
чаи, и в соединении этих точек или линий для получения 
желаемого представления. 

693. Например, на рисунке А.1 лица, достигающие 
точного возраста в 1 год в течение года, начинающегося 
в момент времени t, представлены линией ab. Крайние 
случаи в этом примере достигают точного возраста в 1 
год на момент времени t, соответствующий линии жиз-
ни, проходящей через точку а, и достигают точного воз-
раста в 1 год в момент времени t + 1, соответствующий 

линии жизни, проходящей через точку b. Представление 
диаграммы Лексиса — это линия ab, соединяющая эти 
две точки. 

694. Квадрат abcd на рисунке А.3 представляет со-
бытия смерти, происшедшие в течение года, начинаю-
щегося в момент времени t, с лицами в возрасте х, опре-
деляемом числом исполнившихся лет, в момент време-
ни t. Крайние случаи здесь — это смерть, происшедшая 
в момент времени t с неким лицом в точном возрасте х 
(точка a), смерть, происшедшая в момент времени t + 1 с 
лицом в точном возрасте x (точка b), смерть, происшед-
шая в момент времени t + 1 с лицом в точном возрасте 
x + 1 (точка с) и смерть, происшедшая в момент времени 
t с лицом в точном возрасте x + 1 (точка d). Представле-
ние диаграммы Лексиса — это квадрат, вершинами ко-
торого являются эти точки.

С. МЕТОД ПЕРЕСЕЧЕНИЙ

695. Метод пересечений применяется только к со-
вокупностям событий. Он состоит в определении воз-
растной группы, временнóго периода и/или соответст-
вующего контингента лиц, родившихся в одном и том 
же году, нанесении представлений возрастной группы, 
временнóго периода и/или контингента лиц, родив-
шихся в одном и том же году, и получении пересече-
ния этих представлений для получения желаемого пред-
ставления.

696. Рассмотрим вновь, например, квадрат abcd на 
рисунке А.1, который представляет смерти, происшед-
шие в течение года, начинающегося в момент времени t, 
с лицами в возрасте 1 года, определяемом числом испол-
нившихся лет, в момент смерти. Это описание конкре-
тизирует временнóй период, год t и возрастную группу, 
возраст в 1 год, определяемый числом полных лет. 

Рисунок А.1. Представление диаграммы Лексиса
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697. Смерти, происшедшие в течение временнόго 
периода, представлены прямоугольной областью, обра-
зованной вертикальными линиями, протянувшимися вниз 
от временны�х точек t и t + 1. Смерти, происшедшие с ли-
цами в возрасте 1 года, определяемом числом исполнив-
шихся лет, представлены горизонтальной прямоуголь-
ной областью, образованной горизонтальными линия-
ми, проходящими через эти возрасты на оси времени. 
Пересечение этих двух областей, квадрат abcd, дает же-
лаемое представление. 

698. Рассмотрим следующие события, которые про-
исходят в течение года t с лицами в возрасте x, опреде-
ляемом числом исполнившихся лет, в момент времени t 
(рисунок А.2). Это описание определяет временнóй 
период, год t и контингент, то есть контингент, члены 
которого находились в возрасте x, определяемом числом 
исполнившихся лет, в момент времени t. 

699. События, происходящие в течение данного 
временнóго периода, представлены прямоугольной об-
ластью, образованной линиями, идущими вниз от вре-
менны�х точек t и t + 1. События, происходящие с члена-
ми контингента, представлены диагональной областью, 
образованной параллельными диагональными линия-
ми ab и dc. Пересечение этих двух областей, параллело-
грамм abcd, дает желаемое представление. 

700. Рассмотрим, наконец, события, которые про-
исходят в период между точным возрастом x и точным 
возрастом x + 1 с лицами, которые достигают точного 
возраста x в течение года, начинающегося в момент вре-
мени t (рисунок А.3). Это описание определяет возраст-
ной интервал (возраст между точками x и x + 1) и кон-

тингент (контингент, члены которого достигают точно-
го возраста x в течение года, начинающегося в момент 
времени t). 

701. События, происходящие в этом возрастном ин-
тервале, представлены прямоугольной областью, обра-
зованной линиями в точках точного возраста x и x + 1. 
События, происходящие с членами контингента, пред-
ставлены диагональной областью, образованной парал-
лельными диагональными линиями, продолжающими 
линейные сегменты ad и bc. Пересечение этих двух об-
ластей, параллелограмм abcd, дает желаемое представ-
ление. 

702. Как бы ни были полезны эти два общих метода 
для построения и понимания диаграмм Лексиса, умение 
работать с ними лучше всего достигается путем озна-
комления с их использованием применительно к различ-
ным практическим ситуациям. Нижеследующие разде-
лы дают ряд примеров, взятых из текста Руководства.

D. ПОВОЗРАСТНЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ СМЕРТНОСТИ

703. Повозрастные коэффициенты смертности обыч-
но определяются как число смертей, происходящих с 
лицами в данной возрастной группе в течение данного 
временнóго периода, деленное на число человеко-лет, 
прожитых в составе населения в этой возрастной группе 
в течение этого временнóго периода. Число смертей в 
числителе объясняется просто. Определение человеко-
лет в знаменателе является более сложным, но оно ясно  
проиллюстрировано рисунком А.4.

Рисунок А.2. Совокупности событий в контингенте на данный период
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704. На рисунке А.4 показан простой пример, вклю-
чающий всего пять лиц, представленных линиями жиз-
ни a, b, c, d и e. Точный возраст лица а в момент вре-
мени t составлял x + ½, и это лицо дожило до возраста, 
превышающего возраст x + 1. Это лицо живет ½ года 
в возрастной группе и в течение временнóго периода, 
которые показаны на диаграмме, и вносит ½ одного че-
ловеко-года подверженности риску в знаменатель по-
возрастного коэффициента смертности. Точный воз-
раст лица b в момент времени t составлял x + ¼, и оно 
умерло в возрасте x + ¾. Это лицо также вносит ½ одно-

го человеко-года в знаменатель повозрастного коэффи-
циента смертности для указанной возрастной группы и 
временнόго периода. 

705. Лицо c было в возрасте x точно в момент време-
ни t и пережило возраст x + 1. Это лицо добавляет один 
человеко-год в знаменатель повозрастного коэффици-
ента смертности. Следует иметь в виду, что это макси-
мум, который может внести любой человек. Лица d и e 
каждое вносят по ¼ одного человеко-года в знаменатель 
этого коэффициента.

Рисунок А.3. Совокупности событий в контингенте данного возраста
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Рисунок А.4. Повозрастные коэффициенты смертности
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706. Знаменатель повозрастного коэффициента 
смертности представляет собой совокупность человеко-
лет, внесенных каждым человеком, который был жив и 
принадлежал к данной возрастной группе в любой мо-
мент времени в течение данного периода. В приведен-
ном примере пять человек вносят в общей сложности 2,5 
прожитых человеко-года. В течение этого периода два 
человека, принадлежащие к данной возрастной группе, 
умерли; таким образом, коэффициент смертности со-
ставляет 2/2,5 = 800 смертей на тысячу прожитых чело-
веко-лет. 

707. Когда число людей и смертей очень велико, 
число прожитых человеко-лет, используемое в знамена-
телях повозрастных коэффициентов смертности, мож-
но приблизительно рассчитать как среднее число лиц 
в возрастной группе на начальный и конечный момен-
ты временнόго периода, умноженное на продолжитель-
ность временнόго периода, причем эти расчеты не тре-
буют данных о точном возрасте конкретных лиц и их 
возрасте на момент смерти. Однако когда число людей и 
смертей незначительно, что часто имеет место в случае 
данных обследования, можно использовать более точ-
ные расчеты. 

Е. КОЭФФИЦИЕНТЫ МЛАДЕНЧЕСКОЙ СМЕРТНОСТИ

708. Коэффициент младенческой смертности обыч-
но определяется как число младенческих смертей (смер-
ти детей, не достигших точного возраста в 1 год), проис-
шедших в течение календарного года, деленное на чис-
ло рождений, имевших место в этом году. Однако при 
таких расчетах не соблюдается принцип подверженно-
сти риску, поскольку некоторое число младенческих 
смертей, происшедших в течение календарного года, 
приходится на детей, родившихся в предыдущем году, 
а некоторые дети, родившиеся в течение календарного 
года, которые умрут в младенчестве, умрут в следую-
щем году. Это ясно видно на рисунке А.5. 

709. Традиционное вычисление коэффициента 
младенческой смертности предполагает деление числа 

смертей, представленных квадратом abcd, на число де-
тей, представленных линией ab. Однако из трех пока-
занных на рисунке линий жизни только одна отражает 
правильную связь событий с подверженностью риску. 
Ребенок, представленный линией жизни 1, умер в мла-
денчестве в течение года 2, но родился в течение года 1. 
Смерть этого ребенка включена в числитель коэффици-
ента, но его рождение не учтено в знаменателе. Ребенок, 
представленный линией жизни 3, родился в течение года 
2, но умер в младенчестве в течение года 3. Этот ребе-
нок включен в знаменатель коэффициента, но не в его 
числитель. 

710. Тем не менее степень несоответствия между 
смертями и подверженностью риску меньше, чем пока-
зывает диаграмма, поскольку почти все младенческие 
смерти происходят в пределах первого месяца жизни, 
то есть они группируются близко к горизонтальной ли-
нии, представляющей точный возраст 0. Большинство 
детей, родившихся в течение года 2, которые умирают 
в младенчестве, умрут в течение первого месяца жиз-
ни, и, следовательно, большая их часть умрет в тече-
ние года 2. 

711. Принцип подверженности риску предполагает 
использование другого расчета коэффициента младен-
ческой смертности: число детей, родившихся в течение 
данного года, деленное на число этих же детей, которые 
умерли до достижения ими возраста в 1 год,то есть чис-
ло детей, представленных линией ab, деленное на число 
младенческих смертей среди этих детей, представлен-
ное параллелограммом abed. 

712. Традиционный метод расчета является оправ-
данным по двум соображениям. Во-первых, если число 
рождений и младенческих смертей не меняется быстро 
год от года, то число смертей в квадрате abcd приблизи-
тельно составит число смертей в параллелограмме abed, 
поскольку число смертей, соответствующих треуголь-
нику adc, будет приблизительно равно числу, представ-
ленному треугольником bed. Во-вторых, число младен-
ческих смертей, происходящих в течение данного года, 
часто гораздо легче бывает получить из стандартных та-

Рисунок А.5. Коэффициенты младенческой смертности
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блиц данных о регистрации смертности, чем число смер-
тей, представленных параллелограммом abed. 

F.  ДОЖИТИЕ, ОПРЕДЕЛЯЕМОЕ МЕТОДОМ  
ОБРАТНОГО СЧЕТА

713. Метод определения дожития с помощью обрат-
ного счета для оценки числа рождений и коэффициентов 
рождаемости на основе данных о возрастной структуре 
из переписей и обследований был представлен в разделе 
V.А руководства. Рисунок А.6 иллюстрирует несколько 
аспектов этого метода. В случае переписи или обследо-
вания, имеющего единое базисное время, ось времени 
будет представлять календарное время, на которой точ-
ка «ноль» будет означать базисное время. В случае об-
следования, при котором опросы проводятся на протя-
жении некоторого периода времени и собранная инфор-
мация относится к моменту опроса, ось времени будет 
представлять годы, предшествующие опросу. Для про-
стоты объяснения допустим, что расчеты осуществля-
ются на основе данных переписи населения. 

714. Вертикальная ось (возраст), идущая вниз от мо-
мента времени «ноль», представляет лиц в составе насе-
ления в момент проведения переписи или обследования. 
Горизонтальная ось (время), идущая влево, представля-
ет рождения у лиц в составе населения в течение лет, 
предшествующих переписи. 

715. Отрезки на оси возраста представляют лиц в 
конкретных возрастных группах в момент проведения 
переписи: например, отрезок между точным возрастом 
3 года и точным возрастом 4 года представляет лиц в 
возрасте трех полных лет, определяемом числом испол-

нившихся лет, в момент проведения переписи. Отрезки 
на оси времени представляют группы лиц, родившихся в 
течение различных лет, предшествующих переписи: так, 
отрезок, соединяющий моменты времени –3 и – 4, пред-
ставляет рождения в течение четвертого года, предше-
ствующего переписи. 

716. Диагональные линии и трапеции, которые они 
образуют, показывают взаимосвязь между детьми, ро-
дившимися в различные годы, предшествующие перепи-
си, детьми из числа этих детей, находившихся в живых в 
момент проведения переписи, и детьми, которые умер-
ли до момента проведения переписи. Например, дети в 
возрасте трех полных лет на момент переписи, являются 
находившимися в живых детьми из числа тех, которые 
родились в течение четвертого года, предшествовавше-
го переписи. Смерти детей в этом контингенте, которые 
происходят до момента проведения переписи, представ-
лены заштрихованной трапецией, соединяющей соот-
ветствующие интервалы на осях времени и возраста. 

717. Метод определения дожития с помощью обрат-
ного счета основывается на том простом наблюдении, 
что число рождений в любом из контингентов равно 
числу лиц, находившихся в живых в момент проведе-
ния переписи, плюс число лиц в контингенте, которые 
умерли до базисного времени переписи. Число лиц из-
вестно (с учетом, конечно, любых возможных ошибок) 
из данных переписи о возрастном составе. Число смер-
тей рассчитывается на основе сведений об уровне мла-
денческой и детской смертности.

718. Рисунок А.6 иллюстрирует определяемое мето-
дом обратного счета дожитие для однолетних возраст-
ных групп и временны�х периодов. Этот метод может 

Рисунок А.6. Дожитие, определяемое методом обратного счета* 
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также использоваться применительно к агрегированным 
возрастным группам. Например, лица в возрасте 0– 4 
полных лет во время переписи, представленные линией 
bc, являются находящимися в живых из числа лиц, ро-
дившихся в течение пятилетнего периода, предшеству-
ющего переписи, представленными линией ab. Число 
рождений равно числу находящихся в живых лиц плюс 
число смертей, представленных треугольником abc.

G. СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ

719. Метод «собственные дети», используемый для 
оценки рождаемости, был представлен в главе V.B Ру-
ководства. Этот метод предполагает использование не-
скольких технических корректировок для преобразова-
ния данных, содержащихся в таблицах о собственных 
детях, в стандартные повозрастные коэффициенты рож-
даемости. Характер корректировок может быть прояс-
нен с помощью надлежащим образом построенных диа-
грамм Лексиса. Как и в предыдущем разделе, упростим  
объяснение, предположив, что имеем дело с данными 
переписи населения.

720. Каждая строка табулирования данных о соб-
ственных детях, приведенного в таблице 3, показывает 
число детей, соединенных со своими матерями, по воз-
расту ребенка. Цифры в строке для возраста в 25 лет, на-
пример, показывают собственных детей женщин в воз-
расте 25 лет, распределенных по возрасту, в базисное 
время переписи. Дети в возрасте 0 полных лет родились 
в течение года, предшествующего переписи, и представ-
лены на рисунке А.7 параллелограммом behd, образуе-
мым пересечением вертикальной прямоугольной обла-
сти, расположенной ниже интервала между точками –1 
и 0 на оси времени, и диагонали контингента, проходя-
щей вверх и влево от интервала между точным возрас-
том в 25 и 26 лет на оси возраста. 

721. На рисунке А.7 показаны представления от-
дельных ячеек в таблице 3 табулирования данных о соб-
ственных детях. Конкретно метод пересечений показы-
вает, что

• параллелограмм behd представляет собственных 
детей, которые родились в течение года, предше-
ствующего переписи, у женщин, которым во вре-
мя переписи было 25 лет;

• параллелограмм dhjg представляет собственных 
детей, которые родились в течение года, предше-
ствующего переписи, у женщин, которым во вре-
мя переписи было 26 лет;

• параллелограмм adgc представляет собственных 
детей, которые родились в течение второго года, 
предшествующего переписи, у женщин, которым 
во время переписи было 26 лет;

• параллелограмм cgif представляет собственных 
детей, которые родились в течение второго года, 

предшествующего переписи, у женщин, которым 
во время переписи было 27 лет, 

где возраст женщин определяется числом исполнивших-
ся лет. Соответствующее число рождений получают до-
бавлением поправок, рассчитанных с помощью опреде-
ления дожития методом обратного счета, и метода не-
собственных детей. Однако показатели числа рождений 
не являются числителями стандартных повозрастных 
коэффициентов рождаемости. Например, число рожде-
ний в числителе повозрастного коэффициента рождае-
мости для возраста в 25 лет за второй год, предшеству-
ющий переписи, — это число рождений в совокупности, 
представленной квадратом cdgf на рисунке А.7. Кон-
цептуально подход к получению этих показателей чис-
ла рождений на основе табулированных данных о соб-
ственных детях состоит из следующих шагов:

• рассчитать число рождений, представленных тре-
угольником cdg, используя надлежащим образом 
исчисленный коэффициент распределения при-
менительно к числу рождений, представленных 
параллелограммом adgc;

• рассчитать число рождений, представленных тре-
угольником cgf, аналогичным образом на основа-
нии данных о числе рождений, представленных 
параллелограммом cgif;

Рисунок А.7. Собственные дети*
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• сложить число рождений, представленных этими 
двумя треугольниками, для получения числа рож-
дений, представленных квадратом cdgf.

722. На практике коэффициент распределения ча-
сто принимается равным одной второй. В действитель-
ности коэффициенты распределения могут существен-
но отклоняться от одной второй, но в результате не-
которого погашения ошибок оставшаяся погрешность 
часто бывает ничтожно малой относительно других 
погрешностей, и использование более точных коэффи-
циентов распределения было бы неоправданным. При-
менительно к данным очень высокого качества может 
быть оправдано использование более совершенных ме-
тодов оценки числителей повозрастных коэффициен-
тов рождаемости.

H. ДЕТИ, РОДИВШИЕСЯ ЖИВЫМИ

723. На рисунке А.8 показано представление диа-
граммой Лексиса детей, родившихся живыми, у женщин 
отдельных возрастных групп во время проведения пере-
писи или обследования. В данном случае мы исходим из 
того, что все рождения приходятся на женщин в возрас-
те 15– 49 лет.

724. Дети, родившиеся живыми, у более молодых 
женщин, например женщин, возраст которых во время 
переписи или обследования составлял 20–24 года (за-
штрихованная область 1), отражают временнόе распре-
деление рождений, а также уровень рождаемости. Дети, 
родившиеся живыми, у женщин более старшего воз-
раста, все еще находящихся в репродуктивном перио-
де жизни, например у женщин в возрасте 35–39 лет (за-
штрихованная область 2), служат более точными пока-
зателями исчерпанной рождаемости. Дети, родившиеся 
живыми, у женщин в возрасте старше 50 лет дают при-
близительную исчерпанную рождаемость соответству-
ющего контингента лиц, родившихся в одном и том же 
году (заштрихованные области 3 и 4). Данные показы-
вают только приблизительную величину, потому что из 
них обязательно исключаются рождения у женщин, ко-
торые умерли до начала переписи. 

725. Среднее число детей, родившихся живыми, у 
женщин, принадлежащих к любому контингенту лиц, 
родившихся в одном и том же году, в составе населения, 
дает приблизительную величину общего коэффициента 
рождаемости населения на момент времени, когда кон-
тингент лиц, родившихся в одном и том же году, дости-
гает среднего возраста при деторождении для этого кон-

Рисунок А.8. Дети, родившиеся живыми
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тингента. Это проиллюстрировано на рисунке А.8 для 
женщин, которым во время переписи было 50–54 года. 
Рождения детей у этих женщин представлены заштрихо-
ванной областью 3. Число рождений, деленное на число 
женщин, дает среднее число детей, родившихся живы-
ми, для этого контингента. 

726. Средний возраст при деторождении колеблет-
ся довольно незначительно, и при отсутствии данных 
он может быть принят приблизительно за 30 лет. Члены 
контингента лиц, родившихся в одном и том же году, 
представленные заштрихованной областью 3, достигают 
точного возраста в 30 лет в среднем за 20 лет, предше-
ствующих дате проведения переписи или обследования. 
Горизонтальная пунктирная линия на уровне возраста 
в 30 лет означает средний возраст при деторождении. 
Вертикальная пунктирная линия обозначает то время, 
для которого среднее число детей, родившихся живы-
ми, дает оценку общего коэффициента рождаемости на-
селения. 

I. ИСТОРИИ РОЖДЕНИЙ

727. Истории рождений, представленные в разделе 
F главы V, являются важным методом сбора данных о 
рождаемости и младенческой и детской смертности. Ис-
пользование очень подробных вопросов дает интервью-

ерам возможность для широкой проверки. Она может 
быть использована для получения более точной инфор-
мации от респондентов, чем позволяют другие методы.

728. Однако данные историй рождений страдают от 
важных ограничений технического характера, особен-
но, как это обычно и происходит, когда истории рож-
дений собираются только для женщин репродуктивно-
го возраста. Исключение женщин в возрасте старше 50 
лет означает, что данные собираются только для контин-
гентов женщин с неисчерпанной рождаемостью, то есть 
контингентов женщин, у которых будут еще дети после 
опроса, проведенного в ходе обследования. 

729. Истории рождений для женщин в возрасте 15– 49 
лет предоставляют данные о рождениях за 35 лет, пред-
шествующих опросам в ходе обследования, однако дан-
ные постепенно становятся менее полными по мере того, 
как периоды времени, к которым они относятся, все боль-
ше отдаляются от времени опроса. Это проиллюстриро-
вано на рисунке А.9. В целях упрощения нижеследую-
щего анализа допустим, что все опросы в ходе обследо-
вания проводились в один и тот же момент времени.

730. Совокупность рождений, происшедших в тече-
ние 35 лет, предшествующих обследованию, представ-
лена квадратом abdc. Истории рождений для женщин в 
возрасте 15– 49 лет на момент времени 0 дают информа-

Рисунок А.9. Данные историй рождений
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цию только о рождениях, представленных треугольни-
ком abd. Рождения, представленные треугольником adc, 
приходятся на женщин в возрасте старше 50 лет на мо-
мент времени 0, по которым информация отсутствует.

731. Из диаграммы очевидно, что хотя истории рож-
дений, собранные при обследовании, дают некоторую 
информацию о рождениях, имевших место в течение 
трех с половиной десятилетий, предшествующих обсле-
дованию, эта информация за более ранние годы посте-
пенно становится все менее полной.

732. Строго говоря, данных обследования недоста-
точно даже для вычисления общего коэффициента рож-
даемости за год, предшествующий обследованию, по-
скольку рождения детей у женщин в возрасте 49 полных 
лет в течение этого года представлены только в том слу-

чае, если матери достигли точного возраста 49 лет в те-
чение этого года. Матери, которым на начало этого года 
было 49 полных лет, к моменту проведения обследова-
ния достигли 50 лет, поэтому рождения у них не учиты-
ваются. 

733. Однако очень немногие женщины рожают де-
тей под самый конец репродуктивного периода жизни, 
и истории рождений для женщин репродуктивного воз-
раста дают удовлетворительную приблизительную ве-
личину общего коэффициента рождаемости за первые 
несколько лет, предшествующих обследованию. Одна-
ко общие коэффициенты рождаемости за более ранние 
годы можно получить, лишь вводя некоторые средние 
значения приблизительного числа рождений, представ-
ленных треугольником adc. 
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ВЕРОЯТНОСТЬ УВЕЛИЧЕНИЯ РАЗМЕРОВ СЕМЕЙ, ИМЕЮЩИХ 
I ДЕТЕЙ: доля женщин в группе женщин, которые 
имели не менее i живорождений и у которых возмож-
но очередное живорождение с порядковым номером i 
+ 1. При i > 0 это вероятность увеличения рождений 
с порядковым номером i до рождения с порядковым 
номером i + 1. При i = 0 это вероятность увеличения 
рождений с 0 до первого рождения.

ВЗВЕШЕННАЯ ВЫБОРКА: выборка, возможности для 
включения в которую у лиц или событий, наделенных 
определенными характеристиками, различны. 

ВМЕНЕНИЕ (IMPUTATION): замена отсутствующей или не-
приемлемой сообщенной величины вмененной (услов-
но исчисленной) величиной, которая является стати-
стически приемлемой, но не обязательно правильной. 
Вменение можно также использовать для устранения 
логической несогласованности между двумя или бо-
лее величинами, например, путем замены одной со-
общенной величины вмененной величиной, которая 
согласуется с другой сообщенной величиной.

ВНУТРИУТРОБНАЯ СМЕРТЬ: смерть, происшедшая до 
полного изгнания или извлечения из утробы матери 
продукта зачатия, независимо от продолжительности 
беременности; о смерти свидетельствует тот факт, что 
после такого отделения внутриутробный плод не ды-
шит и не проявляет никаких других признаков жизни, 
таких, например, как сердцебиение, пульсация пу-
повины или же отчетливые движения произвольных 
мышц. (См. глоссарий, Принципы и рекомендации для 
системы статистического учета естественного 
движения населения, второе пересмотренное изда-
ние (Организация Объединенных Наций, 2003 а). См. 
также «смерть». 

ВОЗРАСТ: точный возраст для любого человека в лю-
бой данный момент времени определяется как время, 
прошедшее с момента рождения этого человека. Воз-
раст, определяемый числом исполнившихся лет, также 
определяемый как возраст в последний день рожде-
ния, представляет собой самое большое целое число, 
которое меньше точного возраста. Слово «возраст» 
само по себе может означать или точный возраст, или 
возраст, определяемый числом исполнившихся лет, в 
зависимости от контекста, который почти всегда опре-
деляет одно значение или другое. 

ВОЗРАСТ, ОПРЕДЕЛЯЕМЫЙ ЧИСЛОМ ПОЛНЫХ ЛЕТ: см. 
«возраст».

ВТОРОСТЕПЕННАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ: значимое патоло-
гическое состояние, способствовавшее летальному 

исходу, но не связанное с болезнью или состоянием, 
непосредственно приведшим к смерти. (См. глосса-
рий, Принципы и рекомендации для системы стати-
стического учета естественного движения населе-
ния, второе пересмотренное издание (Организация 
Объединенных Наций, 2003 а). 

ВЫБОРКА: подгруппа группы лиц или событий, исполь-
зуемая для представления характеристик группы в 
целом для статистических целей. 

ДАННЫЕ: 1. Систематическая информация о качест-
венных признаках объектов в некоторых четко опре-
деленных совокупностях, таких как персональные  
записи, получаемые в результате переписи или обсле-
дования, либо записи о рождении или смерти, полу-
чаемые от системы регистрации актов гражданского 
состояния. Данные этого типа могут называться дан-
ными «микро» или «единичной записи» или данны-
ми «индивидуального уровня». В этом смысле слово 
«данные» является синонимом набора данных. Хотя 
информация, содержащаяся в записях, может быть 
количественной, определение совокупности неизбеж-
но является текстовым, в связи с чем данные всегда 
включают также качественный элемент. 

2. Числовая информация, получаемая на основе та-
ких данных, например таблица числа лиц в различ-
ных половозрастных группах, получаемого из данных 
переписи населения. Данные этого типа могут назы-
ваться «макроданными» или «совокупными» или «та-
бличными» данными. С точки зрения статистической 
терминологии это — статистическая величина. 

3. Количественная информация вообще, включая 
расчетные оценки, показатели и статистические вели-
чины всех типов. 

ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ УРАВНЕНИЕ: тавтология, устанав-
ливающая, что изменение численности населения за 
какой-либо период времени представляет собой раз-
ность между числом лиц, пополнивших население в 
течение этого периода, и числом лиц, выбывших из 
состава населения в течение этого периода времени.

ЖИВОРОЖДЕНИЕ: живорождение является результатом 
полного изгнания или извлечения из утробы матери 
продукта зачатия, независимо от продолжительности 
беременности, который после такого отделения ды-
шит или проявляет другие признаки жизни, такие как 
биение сердца, пульсация пуповины или отчетливые  
сокращения произвольной мускулатуры, независимо 
от того, была ли перерезана пуповина и отделилась ли 

ГЛОССАРИЙ

ПРИМЕЧАНИЕ: ссылки на текст указывают на главу, раздел и подразделы в за-
висимости от конкретного случая. Так, (I) относится к главе I, (II.B) — к разделу В 
главы II и (III.C.3) — к подразделу 3 раздела С главы III. 
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плацента; каждый плод таких родов считается живо-
рождением. (См. глоссарий, Принципы и рекоменда-
ции для системы статистического учета естествен-
ного движения населения, второе пересмотренное 
издание (Организация Объединенных Наций, 2003 а). 

ЗАПИСЬ О СОБЫТИИ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕ-
ЛЕНИЯ (регистрация актов гражданского состояния):  
юридический документ, заносимый в книгу записей 
актов гражданского состояния, который удостоверяет 
факт и характеристики события естественного движе-
ния населения. (См. глоссарий, Принципы и рекоменда-
ции для системы статистического учета естествен-
ного движения населения, второе пересмотренное 
издание (Организация Объединенных Наций, 2003 а). 

ЗАЯВИТЕЛЬ (регистрация актов гражданского состоя-
ния): лицо, обязанность которого, определенная за-
коном, состоит в сообщении местному регистратору 
факта наступления события естественного движения 
населения и предоставлении всей информации и све-
дений, относящихся к событию. На основе такого 
сообщения событие может быть юридически зареги-
стрировано местным регистратором. (См. глоссарий, 
Принципы и рекомендации для системы статисти-
ческого учета естественного движения населения, 
второе пересмотренное издание (Организация Объ-
единенных Наций, 2003 а).

ИСТОРИЯ РОЖДЕНИЙ: перечень всех живорождений у 
данной женщины или всех рождений, имевших место 
до конкретной даты, который дает информацию о дате 
рождения и поле родившегося ребенка. Когда история 
рождений включает рождения, имевшие место до кон-
кретной даты, перечень, как правило, также включает 
информацию о том, находится ли каждый родившийся 
ребенок в живых на момент этой даты, и если нет, то 
включает информацию о дате смерти и/или возрасте 
на момент смерти. Истории рождений иногда бывают 
частичными, будучи ограничены рождениями, про-
исшедшими в течение конкретного периода времени, 
такого как пять лет, предшествующих обследованию, 
или рождениями определенного порядкового номера, 
например рождениями с порядковыми номерами с 1 
по 4 и самым последним рождением. 

КОЭФФИЦИЕНТ: термин разнообразно используется в 
демографических исследованиях, но уместнее всего 
он применяется для обозначения числа событий, про-
исшедших за конкретный период времени, деленного 
на среднюю численность населения (или соответству-
ющей группы населения) в течение этого периода. 
Это слово также используется в более широком и не-
точном смысле для обозначения соотношения между 
численностью группы населения и общей численнос-
тью: например, коэффициент охвата школьным обра-
зованием или процент грамотного населения (Wilson 
1985). 

КОЭФФИЦИЕНТ МАТЕРИНСКОЙ СМЕРТНОСТИ: используе-
мый в статистике естественного движения населения 
коэффициент, отражающий отношение числа смертей, 
связанных с беременностью и родами, к числу живо-
рождений, имевших место в течение данного перио-
да времени, обычно календарного года; то есть число 
смертей женщин в результате прямых акушерских 
осложнений во время беременности, родов и в после-
родовой период, вмешательства, невмешательства или 
неправильного лечения или их последствий; либо кос-
венных акушерских причин, являющихся следствием 
ранее перенесенных болезней или болезней, появив-
шихся во время беременности и не связанных с пря-
мыми акушерскими причинами, однако обостривших-
ся из-за физиологических последствий беременности, 
происшедших в данном географическом районе в те-
чение данного года на 100 тыс. (или 10 тыс.) живо-
рождений, имевших место в данном географическом 
районе в течение того же самого года. (См. глоссарий, 
Принципы и рекомендации для системы статисти-
ческого учета естественного движения населения, 
второе пересмотренное издание (Организация Объ-
единенных Наций, 2003 а). 

ЛИЦО, УДОСТОВЕРЯЮЩЕЕ ПРИЧИНУ СМЕРТИ: лицо, упол-
номоченное законом выдавать свидетельство в уста-
новленной форме, в котором указывается основная 
и второстепенная причины смерти и другие факты, 
относящиеся к событию, для предъявления мест-
ному регистратору или другому соответствующему 
должностному лицу. Лицом, удостоверяющим причи-
ну смерти, как правило, является врач, посещавший 
умершего (умершую) во время его/ее последней бо-
лезни; или судебно-медицинский эксперт (например, 
коронер или медик-обследователь) в случае смерти 
лиц, которых не посещал врач во время их последней 
болезни или которые, возможно, умерли в результате 
акта насилия или несчастного случая. (См. глоссарий, 
Принципы и рекомендации для системы статисти-
ческого учета естественного движения населения, 
второе пересмотренное издание (Организация Объ-
единенных Наций, 2003 а). 

МАТЕРИНСКАЯ СМЕРТЬ: материнская смерть — это 
смерть женщины в период беременности или в тече-
ние 42 дней после прекращения беременности, неза-
висимо от продолжительности и места протекания 
беременности, от любой причины, связанной с бере-
менностью или оказанием помощи в связи с ней или 
обострившейся вследствие беременности, но не от 
второстепенных или случайных причин. (См. глосса-
рий, Принципы и рекомендации для системы стати-
стического учета естественного движения населения, 
второе пересмотренное издание (Организация Объ-
единенных Наций, 2003 а). 

МЕТОД «СОБСТВЕННЫЕ ДЕТИ»: метод приблизительного 
вычисления повозрастных коэффициентов рождаемо-
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сти на основе данных переписи населения или обсле-
дования домохозяйств. Этот метод позволяет получить 
коэффициенты за 15 и более лет, предшествующих ба-
зисному времени проведения операции по сбору дан-
ных. Он предполагает обработку записей переписи или 
обследования о лицах в домохозяйствах, с тем чтобы 
убедиться в отношении каждого лица в возрасте до 15 
лет, наличествует ли мать этого лица в домохозяйстве, 
и если наличествует, то кто его мать. Для получения до-
полнительной информации см. раздел В главы V. 

НАБОР ДАННЫХ: набор записей, представляющий объ-
екты в некоторой четко определенной статистической 
совокупности, такой как все рождения, происходящие 
в конкретной стране, в течение данного года, или все 
лица, имеющиеся в наличии в составе населения стра-
ны на конкретный момент времени. В самом простом 
случае каждый объект представлен одной записью, 
которая дает информацию, относящуюся к этому объ-
екту. Вообще говоря, одна и та же информация со-
общается по каждому объекту; например, состояние 
в браке будет указываться или для каждого человека, 
или ни для кого. Однако должны делаться исключе-
ния для информации, которая не применима к данно-
му случаю. Возраст при вступлении в первый брак, 
например, имеет смысл только для лиц, состоявших 
когда-либо в браке. «Набор данных» в буквальном 
смысле является синонимом слова «данные» в первом 
значении, однако набор данных означает представле-
ние в форме, удобной для компьютерной обработки, 
и наличие вспомогательной информации о формате и 
кодах записей. 

НАСЕЛЕНИЕ: «население» — это определяющее поня-
тие как в демографии, так и статистике, но оно имеет 
весьма разные значения в этих двух областях. В обоих 
контекстах оно обозначает совокупность. Однако в де-
мографии совокупность меняется с течением времени, 
так как население пополняется новыми членами, а су-
ществующие члены выбывают из состава населения, 
в то время как в статистике совокупность статична. 
1. (Демография) Группа лиц, чей состав меняется со 
временем, где состав чаще всего определяется в основ-
ном с точки зрения географического местоположения, 
но может определяться и с точки зрения всевозмож-
ных личных характеристик, например «женщины» 
или «контингент лиц, применяющих контрацептивы». 
2. (Статистика) …любая совокупность рассматри-
ваемых объектов, одушевленных или неодушевлен-
ных… (Stuart and Ord 1987, vol. 1, sects. 1.1-1.3). 

ОБСЛЕДОВАНИЕ ИСТОРИЙ РОЖДЕНИЙ: обследование до-
мохозяйств, которое включает вопросы об истории 
рождений.

ОБЩИЙ КОЭФФИЦИЕНТ РОЖДАЕМОСТИ: основной пока-
затель уровня рождаемости, рассчитываемый путем 
суммирования повозрастных коэффициентов рождае-

мости для всех репродуктивных возрастов. Он может 
быть интерпретирован как ожидаемое число детей, 
которое женщина, которая доживет до конца своего 
репродуктивного периода жизни, будет иметь в тече-
ние своей жизни, если она будет соответствовать дан-
ным повозрастным коэффициентам. 

ОСНОВНАЯ ПРИЧИНА СМЕРТИ: болезнь или травма, вы-
звавшая цепь болезненных процессов, непосредственно 
приведших к смерти, или обстоятельства несчастного 
случая или акта насилия, которые вызвали смертель-
ную травму. Основная причина смерти используется 
как основа для табулирования статистических данных 
о смертности (см. также «второстепенная причина 
смерти»). (См. глоссарий, Принципы и рекомендации 
для системы статистического учета естественного 
движения населения, второе пересмотренное издание 
(Организация Объединенных Наций, 2003 а).

ПОДВЕРЖЕННОСТЬ РИСКУ, ПРИНЦИП: (IV.B.1) Принцип, 
устанавливающий, что при вычислении интенсивно-
сти потока демографических событий эти события, 
подсчитанные в числителе показателя, и люди, подсчи-
танные в его знаменателе, удовлетворяют следующим 
условиям: все события, подсчитанные в числителе, 
должны были произойти с людьми, подсчитанными 
в знаменателе, и все события, происшедшие с людь-
ми, подсчитанными в знаменателе, подсчитываются в 
числителе. См. также «прожитые человеко-годы». 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНО ОПРЕДЕЛЯТЬ (ESTIMATE): в общеупо-
требительном смысле как глагол означает действие по 
определению величины некоторого количества, кото-
рое нельзя непосредственно наблюдать или измерить.

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА (ESTIMATE): 1. Как суще-
ствительное в общеупотребительном смысле, означа-
ет результат действия по оценке. 
2. В области статистики это статистическая величи-
на, используемая для приблизительного вычисления 
параметра в статистической модели.

ПРИЧИНЫ СМЕРТИ: все болезни, патологические состоя-
ния или травмы, которые привели к смерти или спо-
собствовали ее наступлению, а также обстоятельства 
несчастного случая или акта насилия, которые вызвали 
такие травмы. Такие симптомы и причины, как сердеч-
ная недостаточность или нарушение дыхания, не рас-
сматриваются в качестве причин смерти для целей ста-
тистики естественного движения населения. См. также 
«основная причина смерти» и «второстепенная причи-
на смерти». (См. глоссарий, Принципы и рекомендации 
для системы статистического учета естественного 
движения населения, второе пересмотренное издание 
(Организация Объединенных Наций, 2003 а).

ПРОЖИТЫЕ ЧЕЛОВЕКО-ГОДЫ: лицо, которое проводит x 
лет в составе совокупности в течение данного периода 
времени, вносит x прожитых человеко-лет в эту сово-
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купность в течение этого периода. Прожитые человеко-
годы в составе совокупности в течение любого пери-
ода времени представляют собой сумму человеко-лет, 
прожитых всеми лицами, которые являются членами 
совокупности в любой момент времени в течение этого 
периода. Человеко-годы, прожитые в составе совокуп-
ности в течение любого периода времени, также могут 
быть охарактеризованы в виде области, расположен-
ной под графиком функции численности совокупности 
в зависимости от времени за данный период. Прибли-
зительная величина человеко-лет, прожитых в составе 
какой-либо совокупности в течение данного периода 
времени, может быть вычислена по продолжительности 
периодов, умноженных на среднее значение начальной 
и конечной численности совокупности. Человеко-годы 
могут определяться для любой подгруппы населения, 
при условии рассмотрения этой подгруппы в качестве 
самостоятельной совокупности.

РЕГИСТРАЦИЯ АКТОВ ГРАЖДАНСКОГО СОСТОЯНИЯ: не-
прерывная, постоянная, обязательная и всеохватная 
запись наступления и характеристик событий есте-
ственного движения населения (живорождений, смер-
тей, внутриутробных смертей, браков и разводов) и 
других событий, касающихся гражданского состоя-
ния населения, как это предусматривается в указах, 
законах или положениях в соответствии с юридиче-
скими требованиями в каждой стране. Она устанав-
ливает и обеспечивает юридическую документацию 
таких событий. Записи актов гражданского состояния 
являются также наилучшим источником статистики 
естественного движения народонаселения. (См. глос-
сарий, Принципы и рекомендации для системы ста-
тистического учета естественного движения насе-
ления, второе пересмотренное издание (Организация 
Объединенных Наций, 2003 а).

РЕГИСТРИРОВАТЬ, РЕГИСТР: в качестве глагола обознача-
ет действие по записи информации о событии, которое 
произошло в недавнем прошлом. Значение в качестве 
существительного см. «реестр событий» и «регистр на-
селения».

РЕГИСТР НАСЕЛЕНИЯ: набор данных, представляющих 
состав и отдельные характеристики лиц, образующих 
определенную совокупность (население). Записи, со-
ставляющие наборы данных, обновляются по мере 
изменения состава населения. Содержание записей в 
наборе данных обновляется по мере изменения харак-
теристик лиц, к которым они относятся. Можно счи-
тать, что оба типа обновления обусловлены тем, что 
происходят определенные события. В первом случае 
событиями являются те, которые изменяют состав на-
селения, то есть обеспечивают пополнение населения 
новыми членами и выбытие из него старых членов. 
Во втором случае событиями являются изменения в 
характеристиках лиц, составляющих население. См. 
также «реестр событий».

РЕЕСТР СОБЫТИЙ: набор данных, который обновляется 
всякий раз, когда происходит событие определенного 
типа, например книга записей о рождениях и смертях, 
происходящих в некоторой четко определенной груп-
пе населения. См. также «регистр населения». 

РОЖДЕНИЕ: см. «живорождение».

СМЕРТЬ: смерть — это необратимое исчезновение всех 
признаков жизни в любой момент времени после жи-
ворождения (послеродовое прекращение действия 
жизненных функций организма без возможности реа-
нимации). Из этого определения исключается внутри-
утробная смерть (см. «внутриутробная смерть»). (См. 
глоссарий, Принципы и рекомендации для системы 
статистического учета естественного движения 
населения, второе пересмотренное издание (Органи-
зация Объединенных Наций, 2003 а)

СОБЫТИЕ ЕСТЕСТВЕННОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ (ре-
гистрация актов гражданского состояния): случай 
живорождения, смерти, внутриутробной смерти, бра-
ка, развода, усыновления/удочерения, узаконивания, 
признания отцовства, аннулирования брака или раз-
дельного жительства супругов по решению суда. (См. 
глоссарий, Принципы и рекомендации для системы 
статистического учета естественного движения 
населения, второе пересмотренное издание (Органи-
зация Объединенных Наций, 2003 а).

СРЕДНИЙ ВОЗРАСТ ПРИ ДЕТОРОЖДЕНИИ: среднее значе-
ние возрастной шкалы повозрастных коэффициентов 
рождаемости. Повозрастные коэффициенты рождае-
мости могут относиться либо к контингенту лиц, ро-
дившихся в одном и том же году, либо к временнóму 
периоду. 

СТАТИСТИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА: 1. В общеупотребитель-
ном смысле это число, характеризующее некий аспект 
реальности. 2. В области статистики любая величи-
на, которую можно вычислить на основе имеющихся 
данных (статистическая величина есть функция на-
блюдений).

ТАБУЛИРОВАНИЕ: в качестве глагола (табулировать) это 
слово обозначает обработку каждой записи в наборе 
данных в целях определения общего числа записей 
в каждой из нескольких категорий; в качестве суще-
ствительного — обозначает структуру данных, полу-
чаемую в результате такого табулирования.

ТОЧНЫЙ ВОЗРАСТ: см. «возраст».

УРАВНЕНИЕ БАЛАНСА: см. «демографическое уравнение».

ЧИСЛО РОЖДЕНИЙ; ПОРЯДКОВАЯ ГРУППА ПО ЧИСЛУ ДЕТЕЙ 
(PARITY): порядковая группа женщины в любое дан-
ное время — это число живорождений, которое было 
у нее в течение данного времени.
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предварительные, выпуск, 148
распространение среди пользователей, 194–203, 209

данные о сиротстве, 636
данные о смертности

из историй рождений, 579–612
из переписей и обследований, 560–665

из регистрации актов гражданского состояния, 563–564, 
617

оценочные, 565–578
См. также данные, о рождаемости и смертности

дата регистрации, 251–252, 277–278, 335
и дата события, 338–342
табулирование по, 339–341

дата рождения
вопросы о, 388–391
неправильное сообщение, 554

дата события, 276, 335
и дата регистрации, 251–252, 338–342
табулирование по, 339–341

двоичные файлы, 212, 219
демографическая статистика

вопросы, которые следует задавать о степени 
удовлетворенности, 66

международное сотрудничество в области, 671, 679–681
момент или период времени, к которому относится, 54–55
основные концепции и термины, 33–55
стандартизация, 679

демографические исследования
новые методы в, 667–668
публикации о, 18–23

демографическое уравнение (уравнение баланса), 300–301
определение, глоссарий

дети
биологические в сравнении с приемными, 439, 512, 646, 

648
и матери, соединение их, 420– 442. См. также метод 

«собственные дети»
маленькие

сообщение неправильных сведений о возрасте, 412
ожидаемое число. См. коэффициент рождаемости: общий
определяются как лица в возрасте до 15 лет, 421

дети, живущие здесь или в другом месте, 477
дети, находившиеся в живых в момент переписи или 

обследования, 120, 381, 395, 446– 447, 477
вопросы, которые могут быть заданы, 566–568
качество данных о, 575–578
мужского пола и женского пола, 567–568
не указано, 570–572
общее число, 189
статистика смертности, которая может быть рассчитана 

на основе, 565–578
табулирование, 569–572; таблица 10

дети, родившиеся живыми, 97, 120, 381, 395, 446– 447, 452, 
473–516
«ноль» детей, не группировать с категорией «не указаны», 

513–515
вопросы, которые могут быть заданы, 475– 480, 543 

излишние, основание для, 477– 479, 511
диаграммы Лексиса для, 723–726
другие статистические величины, которые можно 

рассчитать на основе, 473– 474, 489–508
занижение сведений о, 509–512
качество данных, 509–516
не указаны, 486
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общее число, 189, 487– 488, 499
сообщение неправильных сведений о, 492
среднее число

расчет, 498– 499
оценка исчерпанной рождаемости на основе, 504–505

табулирование, 481– 488; таблица 8
дети, мертворожденные, 477
дети, умершие, 477, 511
деторождение, средний возраст при, 506
детские смерти, занижение сведений о, 575–576, 615, 632
диаграммы Лексиса, 682–733

объяснение метода, 683–691
дожитие матери, 424
дожитие отца, 425
дожитие родителей, 636–651

вопросы, которые могут быть заданы, 637–638
качество данных, полученных из, 644–651
ошибка в отборе, 649
сообщение неправильных сведений, 645–649
табулирование, 639–640

дожитие родных братьев и/или сестер, 652–665
вопросы, которые могут быть заданы, 653–658
качество данных, 661–665
ошибка в отборе, 664–665
ошибка в ответах, 661–663
приблизительное вычисление, 660
табулирование, 659

документация, архивирование, 134
документы по планированию, архивирование, 135
документы, удостоверяющие дату рождения, 390
домохозяйства

информация о, 31–32
нуклеарные семьи и расширенные семьи, 426, 442,  

647–648
распад, и несообщение данных, 634–635
рождения в, 522, 528, 536
смерти в, 613–635

Demographic Yearbook, 493

Ж
женщины. См. лица женского пола 
живорождение, определение, глоссарий

З
записи о рождениях, 244–248

элементы информации, рекомендуемые для включения в, 
245–246

запись
определение, 149
регистрации актов гражданского состояния, 244–248
юридическая и статистическая, 29

запись о событии естественного движения населения, 
определение, глоссарий

захват данных (ввод)
проверка точности, 112 – 113
различные методы, 104, 111–113

знаменатели для расчета коэффициентов, 284–308
граждане, живущие за границей, и неграждане, 

включенные в, 310–312
для подгрупп населения, 321–323
приблизительная оценка, 186

на основе данных обследований домохозяйств, 293–308
на основе данных регистров населения, 365–366

И
иммигранты, регистрация, 368–372
Индонезия, 174
иностранные рабочие, события, происходящие с, 311–312
инспекторы, подготовка, 101
институциональная память, архивы как, 131
интервьюеры, 85. См. также работники, ведущие сбор 

данных на местах
Интернет, 670, 681
интерполяция, 295
информаторы (в системе регистрации актов гражданского 

состояния), 84, 239
вопросы, задаваемые с учетом календарных систем, 389
информировать их об их обязанностях, 249
назначение в соответствии с законом, 242
определение, глоссарий

информационная технология
и использование наборов данных, 202–203
и операции по архивированию, 127–129, 137–139
и табулирование, 318
См. также компьютеры и программное обеспечение

информация, образование и коммуникация
программы ИОК, для системы регистрации актов 

гражданского состояния, 249
информация. См. данные (в целом)
исследования в области рождаемости и смертности, 

публикации о, 18–23
истории беременностей, 550
истории рождений, 382, 539–559

воссоздание, 444– 472
вопросы, задаваемые для, 449
качество, 472
методика расчетов, 463– 471
табулирование из, 450– 462

вычисление коэффициентов рождаемости на основе, 553
данные о рождаемости и смертности, полученные из, 

63–64, 187, 579–612
диаграммы Лексиса для, 586–588, 727–733; рисунок 2
качество, 554–559, 596–612
определение, глоссарий
ошибки в возрастном отборе в, 556–559, 598–608; рису-

нок 4; таблица 9
ошибки в сообщениях сведений, 554–559
ошибки выборки в, 610–612
табулирование из, 450– 451, 551–552, 583–588; таблица 11
частичные, 548–549

исчерпанная рождаемость
определение, 500
расчет, 500–505
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К
календарные системы, вопросы, задаваемые информаторами 

с учетом, 389
карты, архивирование, 136
Кения, 510
Китай

демографическое обследование 1982 года One-per-Thousand 
(«Один на тысячу»), 540, 542

перепись 1990 года, 621, 625
книги кодов, архивирование, 134
кодирование, ручное, компьютерное и автоматическое, 110
коды «не указано», 118
коды, недостоверные, 117
компилирование записей

о рождениях и смертях, 34
См. также табулирование 

компьютерная обработка, 81
вычисление коэффициентов, 318
для извлечения смыслового значения файлов, 219–225

SGML и XML в качестве средства для, 217
для корректировки неполных данных, 114–122, 358
и изменения в операциях по сбору данных, 669–670
табулирование, 215–217
См. также обработка данных

компьютерное редактирование, 114–122
компьютеры и программное обеспечение

для прямого ввода информации (а не на бумаге), 104, 113
наличие и использование наборов данных, 202–203
стоимость, 113, 128
См. также сети, компьютерные

контент
и разметка, 223–224

контингент лиц, родившихся в одном и том же году
исчерпанная рождаемость, 501–505
исчисление по контингенту или по возрастной группе, 

305–306
полнота регистрации, 327, 341

контингенты (когорты). См. контингенты лиц (когорты), 
родившихся в одном и том же году

конфиденциальность данных, 199–200, 677–678
коэффициент детской смертности, 55, 595; таблица 12

соотношение полов в, 480, 567–568
коэффициент материнской смертности, 289

определение, глоссарий
коэффициент младенческой смертности, 40, 55, 266, 289, 595; 

таблица 11
повозрастной
диаграммы Лексиса для, 708–712

коэффициент распределения, 687
коэффициент рождаемости, общий. См. общий коэффициент 

рождаемости
коэффициент смертности. См. коэффициент детской 

смертности; коэффициенты смертности; коэффициент 
младенческой смертности; коэффициент материнской 
смертности 

коэффициент фертильности. См. коэффициенты рождаемости
коэффициент, определение, глоссарий

коэффициенты для контингента на данный период, 465
коэффициенты рождаемости, 36– 40
городские и сельские районы, 405
общие, 396
ошибки в оценке, 554–555 
повозрастные контингента данной порядковой группы, 

465– 467
повозрастные, 438– 440, 503, 508
расчет, приблизительное вычисление, 356–357, 359, 553
таблицы, используемые для расчета, 265–266
См. также коэффициенты, рождаемости и смертности

коэффициенты смертности, 36– 40
в городских и сельских районах, 354
оценка, 386
повозрастные

диаграммы Лексиса для, 703–712
таблицы, используемые для расчета, 265–266
См. также коэффициент детской смертности; 

коэффициент младенческой смертности; коэффициент 
материнской смертности; коэффициенты рождаемости и 
смертности

коэффициенты, рождаемости и смертности, 36– 40
вычисление

использование данных регистрации актов гражданского 
состояния, 282–323

миграция и, 316, 397, 402– 405
для однолетних возрастных групп, 313
для подгрупп населения, 319–323
на национальном уровне, 309–313
на субнациональном уровне, 314–318, 373–374
необоснованные, указывающие на неполную регистрацию, 

353–355
повозрастные, 37, 259–261, 357, 362–363, 428
с учетом возраста и других характеристик, 37–38
суммарные показатели, рассчитанные на основе, 39– 40
тенденции изменений, 361
См. также коэффициенты рождаемости; коэффициенты 

смертности
крайних значений, метод (диаграммы Лексиса), 692–694

Л
линия жизни, 683
лица женского пола

в конце репродуктивного периода жизни
пропуск историй рождений от, 556–559
распределение по числу рождений, 493– 494

коэффициент смертности, 37, 574, 637
молодые

неправильное сообщение возраста, 413
сообщение неправильных сведений о наличии детей, 

513–515
лица старшего возраста, неправильное сообщение возраста, 

414
лица, живущие за границей, регистрация, 254
лица, люди

информация о, 30–32
конфиденциальность данных о, 199–200, 677–678
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подсчеты и таблицы, 33–35
сбор информации о, в ходе работы на местах, 83

лицо, удостоверяющее причину смерти, глоссарий
личные идентификационные номера (ЛИН)

озабоченность угрозой неприкосновенности частной жизни 
при использовании, 678

М
Малави, 620
Малайя, перепись 1947 года, 515
материнская смерть, смертность, 289

определение, глоссарий
мать

возраст, 260, 265
соединение ее с детьми, 420– 442
См. также дожитие матери

международная миграция, 300, 676
в демографическом уравнении, 300–301
и расчет коэффициентов, 316
регистрация, в идеале, 368–372

Международная статистическая классификация болезней и 
проблем, связанных со здоровьем, 248

международное сотрудничество в области демографической 
статистики, 671, 679–681

Международный институт демографии, 552
мертворождения, 550
место жительства, 253–255, 268, 279

и расчет коэффициентов рождаемости и смертности, 
288–292

определение, 292
регистрация изменений в, 373–374

место жительства или события, классификация (город или 
сельская местность, и т. д.), 43, 257

место регистрации, 253–255, 279
место события, 253–255, 268, 279, 289–291
метод «собственные дети», 420– 443

вопросы, задаваемые при, 422– 426
диаграммы Лексиса для, 719–722
и воссоздание историй рождений, 444– 445, 472
и последние рождения, 518
и расчеты определяемого методом обратного счета 

дожития, 420– 422
качество, 437– 443
обработка данных для, 126
определение, глоссарий
табулирование по возрасту ребенка и возрасту матери, 

427– 428; таблица 3
метод демографического анализа для приблизительной 

оценки чистой ошибки в охвате, 161
метод использования соотношения числа рождений и 

рождаемости, P/F ratio method, 505, 509, 529
метод крайних значений (диаграммы Лексиса), 692–694 
метод пересечений (диаграммы Лексиса), 695–702
методы демографических прогнозов для оценки численности 

населения, 308
методы моделирования оценки численности населения, 

307–308
основания для использования, 295, 308

методы построения демографических уравнений
для расчета численности населения и численности 

возрастных групп, 300–306
основания для использования, 295, 304–306

миграция
влияние на расчет коэффициентов, 397, 402– 405
См. также внутренняя миграция; международная 

миграция
младенцы

недоучет, 417
неправильное сообщение возраста, 412
число, 383

младенческая смертность, 261, 265, 289, 535, 546–547
занижение сведений о, 615, 632

многоразовые обследования 65, 78
Мьянма, 622
Manual Х: Indirect Techniques for Demographic Estimation, 190, 

505, 573

Н
наборы данных

географические детали, 203
качество охвата, 150
качество содержания, 151
компьютерные редакторские проверки, 114–122
общедоступная выборка на основе переписи населения, 

200–201
определение, 149, глоссарий
первичные и вторичные, согласование, 152–156
распространение данных в, 197–203
статистический анализ, 161
табулирование, 123–125

спецификации для, 124–125
население

определения, приняты особо в демографии и в статистике, 
глоссарий; вставка 1

расчеты, 296–306, 308
См. также подгруппы населения

население, просвещение его относительно требований, 
связанных с регистрацией, 249

неграждане, 264, 310–312
недостающие величины, 117–120

обращение с, 118–120, 124
недостоверные коды, 117
недоучет, выборочный по возрасту, 416– 418
Непал, 174
несобственные дети, 421, 427
несообщенные величины, 322
номер строки матери, 423– 426, 442

О
обеспечение анонимности, 199 
область табулирования, 124
обработка данных, 80–81, 105–126

задачи, выполняемые по завершении компьютерного 
редактирования, 126

компьютерная, 81. См также компьютерная обработка
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необходимые операции при, 105–106
ручная, 107–110

обработка. См. обработка данных
Обследование в области народонаселения и здравоохранения 

(ОНЗ), 21, 208, 541, 580
обследования в области рождаемости, 541–542
обследования домохозяйств, 4–14

архивирование записей, 134
вопросы об операциях и эффективности, 62
вопросы, которые могут быть заданы в, 380–382
время сбора данных, 52

и неточность его определения, 52–53
данные о рождаемости и смертности и коэффициенты, 

полученные на их основе, 32, 61–62, 187–190, 283–284, 
380–665

знаменатели для расчета коэффициентов, полученных на 
основе данных, 293–308 

качество охвата, 159
качество содержания, 281
коэффициент ответов, 159
обработка данных для, 106
ошибки выборки в, 126, 180
планирование будущей деятельности, 76
публикации, в которых рассматриваются, 20
сбор данных при, 85

обследования историй рождений
вопросы, которые могут быть заданы, 542–550, 582
вопросы об операциях и эффективности, 64
определение, глоссарий
планирование будущей деятельности по, 77

обследования путем повторного опроса респондентов, 160
обследования. См. обследования после проведения переписи; 

обследования домохозяйств; многоразовые обследования
общедоступные выборки, 201
общие обследования домохозяйств. См. обследования 

домохозяйств
общий коэффициент рождаемости, 39

вычисление, 506–507
определение, глоссарий
ожидаемая продолжительность жизни при рождении, 40
допустимые значения для, 353
пример расчета, 357–358

операции по статистическому учету естественного движения 
населения, контроль качества, 146

оптическое сканирование, 111
основная причина смерти, определение, глоссарий
отдельные лица. См. лица
отец. См. дожитие отца
открытая группа, 261, 483

100+, 261
отношение к главе домохозяйства, 429– 436
официально обнародованная информация, архивирование, 

130, 134
охват

качество, 150, 154–155, 276–279
оценка, 161

См. также чистая ошибка в охвате

охват данных в табулировании, 124
оценки в межпереписные периоды, 384–385
ошибка (смещение) в отборе случаев смерти, 516, 538, 609
ошибка базисного периода, 533
ошибка в возрастном отборе, в историях рождений, 556–559, 

598–608; рисунок 4; таблица 9
ошибка в отборе, 164–165

путем исключения умерших лиц, 516, 538, 609, 634–635
ошибка выборки, 179–180
ошибки

исправление, 102
предупреждение, 102
признаки, 176–178
работников, ведущих сбор данных на местах, 476, 513–515, 

532
характер, и точность оценки, 166–175 

пример, 510
ошибки в возрастном составе населения, 399, 403, 407– 419

П
Пакистан, 170–175; рисунок 1
переписи населения, 4–14

архивирование записей, 130, 134
вопросы об операциях и эффективности, 60
вопросы, которые могут быть заданы при, 380–382, 386–

391
время (базисное время), 50
выборки домохозяйств, составленные на основе, 126
данные и коэффициенты рождаемости и смертности, 

полученные из, 31, 59–60, 187–190, 283–284, 380–665
знаменатели для вычисления коэффициентов, полученные 

на основе данных из, 293–308
качество охвата, 161
качество содержания, 281
качество

оценка, 109, 157
контроль качества, 146
конфиденциальность, 199–200
обработка данных для, 106
оценка полезности данных из, 73–75
планирование будущей деятельности, 73–75
публикации, в которых рассматриваются, 18
сбор данных при, 85
табулирование 

по переписным участкам, 44
по уровню географической детализации, 44– 48

учреждения по, 146
переписной лист, 103. См. также бланки
перепись. См. переписи населения
пересечений, метод (диаграммы Лексиса), 695–702
период. См. временнóй период
печатные издания 

замененные электронными фотокопиями (например, PDF), 
экономичность, 214

преобразованные в электронный формат, 204–205, 215–216
распространение данных в, 196
создание «оригинал-макета» для, 126
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планирование 
будущей деятельности по сбору данных, 68–76
работы на местах, 88–90

повозрастные коэффициенты рождаемости и смертности, 37, 
259–261, 357, 362–363, 428
приводимые отдельно для мужчин и женщин, 37

повозрастные коэффициенты рождаемости контингента 
данной порядковой группы, 465– 467 

повозрастные коэффициенты рождаемости, 438– 440, 503, 508
подверженность риску, 286–287

определение, глоссарий
подгруппы населения

избирательная регистрация событий в, 331–334, 349
коэффициенты рождаемости и смертности для, 319–323
перемещение лиц между, влияние на оценки, 443
расчет знаменателей для, 321–323
табулирование, 263
характеристики 

неоднозначные относительно времени, 319–320
регистрация изменений в, 375–376

подсчет рождений, смертей и лиц, 33–35
поисковые механизмы, 221
пол, табулирование по признаку, 392–393
полнота регистрации событий за данный период, 324–325
пользователи

консультации с
о полезности данных, 195, 671–673
при операциях по планированию сбора данных, 147

распространение данных среди, 194–195
поправки из получаемого методом обратного счета дожития

ошибка в, 400– 401, 403
приблизительное вычисление, 394–395

порядковая группа по числу детей, открытая, 485, 499
послерегистрационные обследования результатов переписи, 

157
пособия, учебные, 98, 135
приблизительное вычисление, 181–193

использование нескольких оценок (усреднение или 
подгонка), 191–193

определение, 182, глоссарий
«перспективная» и «ретроспективная» оценки, 302
точность, 162–175

оценка, 166–175
приезжие, события, происходящие с, 311–312
Принципы и рекомендации в отношении переписей населения 

и жилого фонда, 31, 89, 157
Принципы и рекомендации для системы статистического 

учета естественного движения населения 30, 89, 146, 231, 
237, 246, 247, 257, 292

проблемы сохранения конфиденциальности и 
неприкосновенности частной жизни, 199–200, 677–678

проверка записей на соответствие, 152–156, 351
проверки на согласованность, 121–122
программное обеспечение. См. компьютеры и программное 

обеспечение
программы публикаций

системы регистрации актов гражданского состояния, 
272–275 

когда начинать, 273
таблиц, 215–216, 272–275 

программы электронных таблиц, 358
продолжительность пребывания в порядковой группе, 457
прожитые человеко-годы, 286, 294

определение, глоссарий
протокол передачи файлов (ftp), распространение данных с 

помощью, 209

Р
работа на местах, 83–104

важность, 15–17
планирование, этапы, 88–90

работники, ведущие сбор данных на местах
инспектирование, 86, 100–102
набор, 95–99
ошибки, допускаемые ими, 476, 513–515, 532
подготовка, 95–99, 391

разметка с помощью тегов, 223–225
распространение данных, 194–226

с помощью SGML и XML, 217–226
расчеты определяемого методом обратного счета дожития, 

383– 419
диаграммы Лексиса для, 713–718
и метод «собственные дети», 420– 422
качество, 398– 406 

оценка, 406
расширяемый язык разметки (XML), 217–226

пример разметки, вставка 2
регистраторы, 84, 239
регистрационные записи о смерти, 244–248 

элементы информации, рекомендуемые для включения в, 
247–248

регистрация. См. регистрация актов гражданского состояния
регистрация актов гражданского состояния, 4–14

архивирование записей, 130, 134
вопросы об эффективности, 58

контроль качества, 146
обязанности сторон в, 239–243

данные о рождаемости и смертности, полученные из, 28–
29, 57–58, 227–378, 563–564, 617
сопоставление с данными переписи и обследования, 

356–359
записи, 29, 244–248
качество содержания, 108, 276–281, 350–351

и необходимость оценки, 183–186
проверка на соответствие в целях оценки, 158

конфиденциальность, 199–200
неполная

дополненная данными переписей и обследований, 
563–564

использование данных из, 342, 348–363
и ценность ее, 274–275
показатели и оценки, 352–355

обработка данных для, 106
операции 

определение, 232, глоссарий
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осведомленность общества о требованиях относительно, 
249

полезность данных из, оценка, 68–72
полнота, 108, 282, 324–363
предельные сроки для, 336
программы публикаций, 272–275
просроченная, 325–327, 338–342
публикации, в которых рассматривается, 19
сбор данных при, 51, 84, 254
событий. См. события, рождение и смерть
статистическая обработка, адекватность, 280
структуры данных, использование, 360–363
табулирование данных, 250–271

для операций по анализу, 269–270
разных видов, 270–271, 

тенденции, касающиеся полноты, 343–347
основания для, 346
оценка, 344–347
требуемая юридическая информация для, 244

редактирование. См. компьютерное редактирование; 
редактирование на местах

редактирование на местах, 102
редакторские проверки и действия по редактированию, 

114–122
реестр событий, определение, глоссарий
реестр, определение, глоссарий
регистры населения, 12–14, 285

идеализированное содержание и использование, 364–378
определение, глоссарий
публикации, в которых рассматриваются, 22
создание и ведение, 377–378
См. также регистрация актов гражданского состояния

репродуктивный период жизни, 260
исчерпанная рождаемость в конце, 500, 556–559
распределение женщин с исчерпанной рождаемостью по 

числу рождений, 493– 494
респонденты (в переписях и обследованиях), 85
ретроспективные временны�е ряды, оценка расчетов с 

помощью, 169–175
родители. См. дожитие родителей
родные братья и/или сестры. См. дожитие родных братьев 

и/или сестер
родственные отношения, 431

сообщение неверных сведений о, 441– 442
рождаемость 

группы населения с высоким и низким уровнем 
рождаемости, 493

исчерпанная рождаемость, 500–505
суммарные показатели, 39, 498

рождение(я)
в больницах, 290
в демографическом уравнении, 300–301
в домохозяйстве, 522, 528, 536
занижение сведений, объяснение, 328, 531–537
информация о, 28–30

сбор, 92

коэффициент [рождаемости]. См. коэффициенты 
рождаемости

многоплодные роды (например, двойня), 520–521
оценки, приблизительные вычисления, 383–385, 394– 405
подсчет, 33–35

последние случаи [рождения], 517–538
вопросы, которые могут быть заданы, 519–524, 534
качество данных, 531–538
приблизительное вычисление, 529–530
табулирование, 525–528

регистрация, 241
просроченная, 336

См. также события, рождение и смерть
Руководство по географическим информационным системам 

и цифровому картированию, 48, 258, 318 
Руководство по обследованию домашних хозяйств, 89
Руководство по сбору данных о рождаемости и смертности 

(настоящая публикация)
цель, 1–3 

Руководство по управлению переписями населения и жилого 
фонда, 89, 102, 146

ручная обработка, 107–110

С
самодокументирующиеся данные, 217
самоисчисление, 85
сбор данных, 4–17, 51, 84

в идеальном мире, 181
важность работы на местах для, 15–17
методы, 4–12; таблица 1

контроль качества, 144–146
координация, 79
меняющиеся, 666–681
оценка полезности данных из, и планирование будущей 

деятельности, 67–79
планирование, 24–79
совершенствование технологии, 669–670
социальные условия как фактор влияния, 674–678

своевременность данных, 148
сети, компьютерные, 206–209

автономное и онлайновое распространение данных по, 207
электронные издания через, 206–209

систематическая, определение, вставка 1
системы двойных записей, 65, 78
системы переназначения, 217
системы регистрации актов гражданского состояния

история и развитие, 233–235
местные бюро, рекомендации для, 238 
планирование будущей деятельности, 68–72
районы, первичные, вторичные и мобильные пункты, 

240–241
рекомендации для национальных систем, 233–235 
функционирующие и нефункционирующие, данные из, 

328–330, 354
центральные учреждения для, 236–237

системы управления документами, 217
смертность
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возрастная структура, 561, 577, 614
оценки, на основе расчетов определяемого методом 

обратного счета дожития, 386
суммарные показатели, 40
уровень и тенденция изменения, 561, 573–574
См. также смерть (в целом)

смертность в раннем возрасте, 562. См. также коэффициент 
детской смертности; лица женского пола: коэффициент 
смертности; коэффициент младенческой смертности 

смертность взрослого населения, 363, 425, 562 
расчетная оценка (приблизительное вычисление), 574, 

641–643
смертность мужского населения, 37, 637
смерть (в целом)

вероятность 
приблизительное вычисление, 589–595; рисунок 3

второстепенная причина 
определение, глоссарий

коэффициент. См. коэффициенты смертности
определение, глоссарий
причина, 248, 616 

определение, глоссарий
смерть (и)

в демографическом уравнении, 300–301
занижение сведений о, 575–576, 615, 630–633 

объяснения, 328
информация о, 28–30 

сбор, 92
подсчет, 33–35
последние случаи в домохозяйстве, 613–635 

вопросы, которые могут быть заданы, 618–623 
 вставка 3, 4, 5, 6 
качество данных, 628–635 
ошибка в ответах, 629–633 
ошибка в отборе, 634–635 
приблизительное вычисление, 626–627 
табулирование, 624–625

регистрация, 241 
просроченная, 337

См. также умершие лица; события, рождение и смерть
смещение (ошибка) в связи с усыновлением, и сообщение 

неправильных сведений о дожитии родителей, 649
собственные дети, 421
событие естественного движения населения, определение, 

глоссарий
события, рождение и смерть

когда-либо зарегистрированные, 326–327
незарегистрированные, 328–334
оценка на основе данных неполной регистрации, 342
происшедшие за границей, 310
происшедшие с негражданами, 311–312
регистрация  

избирательность, 331–334, 349 
просроченная, 335–342 
полнота, 324–363 
установленные сроки для, 243, 336

сбор информации о, в результате работы на местах, 83
содержание

качество, 151, 156
соотношение полов при рождении, 480, 537

состояние здоровья, таблицы, дающие информацию о, 267–
268

спецификации форматов файлов, архивирование, 134
Справочник по системам регистрации актов гражданского 

состояния и статистики естественного движения 
населения, 231

средний возраст при деторождении, определение, глоссарий
стандартный обобщенный язык разметки (SGML), 217–226
стандарты, обеспечение соблюдения, 217
статистика естественного движения населения. См. 

демографическая статистика
статистическая величина

определение, глоссарий; вставка 1
основные статистические величины демографии, 33–55

статистическая совокупность, определение, 149; вставка 1
статистическая терминология, вставка 1
статистические записи, 29–30
страницы

печатные и электронные, 215–216
«прокрутка», 216

структурные проверки, 115–116
субнациональные географические районы, 403– 405

вычисление коэффициентов для, 314–318, 373–374
табулирование для, 254–258, 263, 303

схематические карты, архивирование, 136
счетчики, интервьюеры, 85. См. также работники, ведущие 

сбор данных на местах

Т
таблица смертности, 40

для анализа просроченной регистрации, 342
для расчета поправок, получаемых из определяемого 

методом обратного счета дожития, 394
таблицы повозрастного распределения контингента данной 

порядковой группы, 452– 456; 
таблицы, 4, 5, 6, 7
табулирование, 123–125

компьютерная обработка, 215–217
лиц, по их характеристикам, 35
на основе даты события и даты регистрации, 251–252, 

339–341
на основе места события или места жительства и места 

регистрации, 253–255
онлайновое табулирование, по запросу, 208
определение, глоссарий
охватываемые данные и область, 124
по национальным и субнациональным географическим 

районам, 254–258, 263
по подгруппам населения, 263
по признаку пола и возрасту, 392–393
повозрастное, 259–261, 313
примеры и виды, 262–272
публикация, 272–275

постраничное и электронное распространение, 215–216
Танзания, 619
теги, 223–224
текстовые файлы, 212, 218–225



извлечение смыслового значения, 219–225
разметка, с помощью тегов XML или SGML, 223–225

техническая документация, архивирование, 134
точки отбрасывания (усечения) в табулировании, 124

У
увеличение размеров семьи, 458– 462
умершие лица, и ошибка (смещение) в отборе, 516, 538, 609
Уникод всемирного стандарта символов, 212
уравнение баланса. См. демографическое уравнение
усыновление, 640, 646
учебные пособия, 98

архивирование, 135
учреждения по сбору данных

архивы как институциональная память, 131
обзор предшествующей деятельности как часть 

планирования, 56–66 
обмен информацией и методами с другими учреждениями, 

668, 680–681

Ф
формат переносимого документа (PDF), 213

Х
характеристики

изменяющиеся, постоянные и неоднозначные, 319–320, 
375–376

сообщение неправильных сведений, 320

Ц
центральные (повозрастные на данный период) 

коэффициенты, 466
электронное издание, 126, 204–226

автономное распространение, обработка запроса при 
участии человека, 207

онлайновое распространение, компьютерная обработка 
запроса, 207–209

печатная информация, преобразуемая в, 204–205
с помощью носителей, 206
через сети, 206–209

цифровые носители
защита от изнашивания или несанкционированного 

использования, 137–139
публикация с помощью, 206

электронные форматы, 210–226
независимые от платформы, 210
частные и общедоступно документированные форматы, 

211
электронные фотокопии, 213–216

Ч
числители для расчета коэффициентов

полученные из источника, отличного от того, откуда 
получены знаменатели, 365–366

слишком малые, 317
число рождений; порядковая группа по числу детей (parity)

нулевая порядковая группа, не должна группироваться с 
категорией «не указано», 486, 513–515

определение, 452, глоссарий
распределение женщин по числу рождений, расчет,  

490– 494
случаи «не указано», 491– 492
сообщение неверных сведений о, 513–515

чистая ошибка в охвате
определение, 161
из-за различий между временем события и временем 

регистрации, 252
из-за различий между местом события и местом 

жительства, 291

Э
экстраполяция

основания для использования, 295
численности населения и возрастной группы после даты 

последней переписи, 297–299
электронные доски объявлений, компьютеры, 

распространение данных, 209
элементы, определение, 149
эмигранты, регистрация, 368–372
этническая принадлежность, сообщение самим респондентом, 

319
этнические меньшинства, изучение, 203

Ю
юридические записи (созданные системами регистрации 

актов гражданского состояния), 29
и статистические записи, 29

XML, 217–226
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