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коления. Уже сейчас в Кыргызстане растет число 
беспризорных детей, с детства втянутых в кри-
минальные сферы – воровство, наркоманию, про-
ституцию, неграмотных среди детей школьного 
возраста, не посещающих школу. Но даже в “бла-
гополучных” бедных семьях дети не имеют книг, 
не знакомы с компьютером, а единственным источ-
ником информации о мире является устаревший 
телевизор. Такие дети ориентированы на низкоста-
тусные, неквалифицированные работы и даже там 
могут не соответствовать современному уровню 
труда, когда, к примеру, уборщица не умеет обра-
щаться с современным пылесосом, сделанным по 
евростандартам, а грузчик не способен переносить 
современную аудио- и видеотехнику, так как не 
представляет ее устройства и ценности.

Исследования разных авторов позволяют рас-
смотреть и такой вопрос, как вариация бедности по 
социально-демографическим группам населения. 
[1–2; 4–5; 7–9]. Социальные группы различаются 
при этом по таким показателям, как: 1) занятость; 
2) место жительства; 3) региональная принадлеж-
ность; 4) возраст; 5) образование; 6) профессия;  
7) наличие семьи и число детей.

Исследования показывают, что в некоторых 
группах доля бедных превышает средний уровень 
бедности по стране. К таким группам относятся без-
работные, пенсионеры, дети, сельское население. 

Но для определения динамики и масштабов 
бедности важным показателем является доля соци-
альной группы в составе всего населения, что от-

ражается в понятии “вклад группы в бедность все-
го населения”. Среди групп, которые вносят вклад 
в бедность, превышающий их долю в численности 
населения, выделяются: сельские жители, дети, чле-
ны многодетных семей или имеющих не менее двух 
детей, безработные, пенсионеры, неквалифициро-
ванные работники.
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Особенности формирования режима воспро-
изводства населения во многом определяются ус-
ловиями развития населения. В процессе смены 
поколений происходит возобновление численно-
сти и качественной структуры населения.

Существует несколько подходов к определению 
критериев развития народонаселения. О.В. Лар- 

мин под развитием народонаселения в конкретных 
условиях социалистической формации понимает 
“позитивные качественные изменения его структу-
ры, совершающиеся на фоне расширенного воспро-
изводства численности населения”1. Позитивные 

1 Лармин О.В. Методологические проблемы изу-
чения народонаселения. М.: Статистика, 1975. С. 165.
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качественные изменения структуры населения – 
это достижение определенного равновесия между 
полами, оптимальное соотношение между трудо-
способной и нетрудоспособной частью населения, 
повышение уровня брачности и прочности браков, 
улучшение состояния здоровья и продолжительнос- 
ти жизни населения, постоянное повышение мате-
риального благосостояния и жизненного уровня, 
совершенствование социальной и социально-про-
фессиональной структуры и т.д. Все эти элементы 
рассматриваются в их тесной, органической связи 
друг с другом. Не отрицая возможности поступа-
тельного развития при стабильной численности, 
О.В. Лармин полагает, что расширенное воспроиз-
водство населения всегда более благоприятствует 
позитивным качественным изменениям его струк-
туры, чем простое воспроизводство.

Другой подход к определению критериев раз-
вития народонаселения представлен в работах  
А.А. Саградова, который считает, что качественно-
количественные изменения структуры и особенно-
стей воспроизводства населения являются действи-
ем двух противоположных тенденций. Первая из 
них заключается в стремлении к долговременному 
сохранению устойчивого равновесия народонасе-
ления и его качества с объективной основой, окру-
жающей средой, вторая тенденция состоит в на-
рушении складывающегося равновесия с окружа-
ющей средой1. Происходящие изменения свойств 
населения, его качества как адаптация населения 
к изменяющимся условиям окружающей среды,  
и представляют развитие населения2. Развитие на-
селения определяется ключевыми потребностя-
ми человека: прожить долгую жизнь, иметь детей, 
вступить в брак, получить хорошее образование, 
иметь интересную работу, обеспечивающую прием-
лемый уровень жизни. При этом совершенствова-
ние качественных характеристик населения, прежде 
всего здоровья и образования, позволяет повысить 
экономичность воспроизводства населения и рас-
сматривать развитие населения как совокупность 
процессов стабилизации рождаемости на уровне, 
обеспечивающем простое воспроизводство населе-
ния, рост ожидаемой продолжительности жизни, 
повышение уровней образования и квалификации, 
увеличение доли населения, состоящего в браке3. 

1 Саградов А.А. Теория и методы изучения каче-
ства населения. М.: Гуманитарный фонд, 1995. С. 26.

2 Там же. С. 31.
3 Саградов А.А. Развитие населения и социаль-

но-экономическое развитие // Народонаселение: со-
временное состояние и перспективы развития научно-
го знания. М.: Диалог – МГУ, 1997. С. 104–117. С. 105.

Иной точки зрения придерживается Н.В. Зве-
рева в своей статье энциклопедического словаря 
“Народонаселение”4, в соответствии с которой, 
развитие народонаселения представляет собой 
процесс количественных и качественных изме-
нений, усложнение системы его связей и отноше-
ний, ведущее на определенном этапе обществен-
но-исторического развития к переходу населения 
от одного качественного состояния к другому,  
к смене типа народонаселения. Выступая орга-
нической составной частью развития общества  
и природы, оно включает изменения в воспроиз-
водстве населения и их последствия, уровне обра-
зования и профессиональной подготовке, здоро-
вье населения, процессах миграции и расселения, 
качестве жизни населения.

В процессе развития происходят измене-
ния в населении, связанные, с одной стороны,  
с преобразованиями внутренних, функциональ-
но-обусловленных компонентов воспроизводства 
населения, а с другой – с преобразованиями со-
циально-экономических отношений в обществе, 
которые, в конечном счете, определяют его на-
правленность5.

На наш взгляд, на региональном уровне при 
определении развития населения важным явля-
ется рассмотрение данного понятия как процесса 
позитивных изменений количественных и каче-
ственных характеристик населения. Эти измене-
ния определяются процессами стабилизации рож-
даемости на уровне, обеспечивающем простое 
воспроизводство населения, ростом ожидаемой 
продолжительности жизни, положительным саль-
до межрегиональной миграции, увеличением доли 
населения, состоящего в браке, повышением уров-
ней образования и квалификации и т.д.

Как процесс изменения количественных  
и качественных характеристик населения регио-
на, развитие населения связано с социально-эко-
номическим положением и изменением общих 
условий жизни6.

Развитие общества происходит в результа-
те воздействия и взаимовлияния множества раз-
личных факторов: экономических, социальных, 
национальных, демографических, среди которых 

4 Зверева Н.В. Развитие народонаселения // На-
родонаселение. Энциклопедический словарь. М., 
1994. С. 367.

5 Пирожков С.И. Демографические процессы 
и возрастная структура населения. М.: Статистика, 
1976. С. 53.

6 Яценко Н.Е. Толковый словарь обществоведче-
ских терминов. М., 1999.
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важная роль отводится демографическому фак-
тору. К важнейшим компонентам демографиче-
ского фактора относятся процессы естественного 
воспроизводства населения, его социальное дви-
жение и безвозвратная миграция. В понимании 
роли демографического фактора в общественном 
развитии большое значение отводится анализу ка-
чественных характеристик населения. “Процессы 
так называемого естественного воспроизводства 
населения как противоречивого единства рожда-
емости и смертности, брачности и разводимости, 
социального и пространственного движения на-
селения составляют демографический фактор, 
представленный в динамике. Эти процессы име-
ют своим результатом определенное количество 
и качество населения, выражаемые через числен-
ность и темпы роста населения, число и состав 
семей, его возрастно-половую структуру, образо-
вательную, профессионально-квалификационную 
структуру занятых умственным и физическим 
трудом”1. К качественным характеристикам насе-
ления относится и здоровье при всей сложности 
его непосредственного выражения. Численность 
мигрантов, направления и структура миграций, 
распределение населения по поселениям различ-
ного типа также являются важными составляю-
щими демографического фактора.

Проблемы качества и развития народонаселе-
ния, наиболее полной их интеграции в стабильную 
социально-экономическую динамику, изменение 
приоритетов последней в сторону решения проб- 
лем развития человека, семьи и населения стано-
вятся главными в современном общественном,  
в том числе экономическом развитии.

При рассмотрении вопросов качества населе-
ния с позиции взаимосвязи воспроизводства насе-
ления и общественного воспроизводства в целом 
выделяются три взаимосвязанных и взаимообус-
ловленных компонента качества населения: вос-
производственный потенциал населения, деятель-
ностный потенциал населения и система социаль-
ного управления воспроизводством населения2. 
Каждый из трех выделенных компонентов харак-
теризует некоторую способность (потенциальную 
деятельность), а также то, как она реализуется  
в деятельности действительной (способность  

1 Валентей Д.И., Зверева Н.В. Изучение наро-
донаселения: вопросы методологии. М.: Изд-во МГУ, 
1987. С. 6.

2 Медков В.М. Качество населения: сущность, 
содержание, критерии // Валентей Д.И., Первушин 
А.С. (ред.) Народонаселение. Современное состояние 
научного знания. М.: Изд-во МГУ, 1991 . С. 57–68.

к самовоспроизводству, способность к социаль-
ной, в том числе трудовой, деятельности, способ-
ность управления). Воспроизводственный потен-
циал населения определяет его способность к воз-
обновлению поколений и то, как эта способность 
реализуется в действительности. По мнению 
В.М. Медкова, важным индикатором демогра-
фической характеристики воспроизводственной 
деятельности выступает демографическое пове-
дение населения (репродуктивное и самосохра-
нительное) и показатели результатов воспроиз-
водственных процессов, прежде всего рождаемос- 
ти и смертности. 

Качественные аспекты жизнедеятельности 
людей проявляются в характеристиках их об-
раза жизни. В контексте социально-экономиче-
ского анализа качество населения можно рас-
сматривать как некий потенциал, внутренние 
возможности свободного развития, реализации 
способностей. Значимыми качественными ха-
рактеристиками населения выступают показа-
тели здоровья (физического, психического, со-
циального), профессионально-образовательных 
способностей (интеллектуального потенциала), 
и социокультурной активности (культурно-нрав-
ственные факторы)3. 

Качество народонаселения как совокупность 
свойств, характеризующих его воспроизводство 
в системе социальных и природных отношений, 
неотделимо от жизнедеятельности людей, прожи-
вающих на определенной территории4. Оно харак-
теризует способность населения реагировать на 
сложившиеся природные, технические, экономи-
ческие, социокультурные условия и приспосабли-
вать их к своим потребностям через принятие ре-
шения в отношении демографического поведения: 
репродуктивного, брачного, самосохранительного, 
миграционного, трудового, связанного с измене-
нием образования и т.д. При этом свойства наро-
донаселения приобретают форму наблюдаемых  
и количественно измеряемых качественных харак-
теристик (рождаемость и смертность, брачность  
и разводимость, образовательный и квалификаци-
онный уровень, и др.), которые могут развиваться 

3 Римашевская Н.М. О методологии определе-
ния качественного состояния населения // Качество 
населения. Демография и социология. Вып. 6. М., 
1993. С. 7–21.; Проблемы развития человеческого по-
тенциала // Народонаселение. 2007. № 1. С. 5–9.

4 Саградов А. Качество народонаселения // На-
родонаселение. Энциклопедический словарь / Гл. ред.  
Г.Г. Меликьян.  М.: Большая Российская энциклопе-
дия, 1994. С. 177–178.
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как в рамках стабильного типа воспроизводства 
населения, так и приводить к его изменению. 

В зарубежных исследованиях изучение каче-
ственных характеристик людских ресурсов полу-
чило развитие в теории “человеческого капитала”. 
Ее концептуальные основы выдвинуты в конце 
50-х – начале 60-х годов XX в. в работах амери-
канских экономистов – представителей чикагской 
школы (Л. Сжаастад, Т.В. Шульц, Г. Беккер, Б. Вей-
сброд, Дж. Минцер, А. Хансен и др.). Исходная 
установка данной теории заключается в том, что 
объяснение экономических процессов производит-
ся на основе принципа рационального поведения 
индивида. Совокупность знаний, навыков, способ-
ностей и мотиваций человека, имеющих экономи-
ческую ценность, составляют капитал индивида, 
потому что могут служить источником будущих 
доходов и выгод, причем как денежных, так и пси-
хологических. Но человеческий капитал являет-
ся капиталом особого рода, ведь он воплощается  
в личности своего носителя и неотделим от нее. 
При этом по аналогии с обычным капиталом, раз-
мер человеческого капитала может уменьшаться 
под воздействием износа (физического или мораль-
ного) и увеличиваться в результате инвестирования. 
К основным типам вложений в человека относятся 
образование, производственная подготовка, здраво-
охранение, миграция, поиск информации, а также 
рождение и воспитание детей. Так, образование  
и подготовка обогащают человека знаниями и уме-
ниями и соответственно увеличивают объем чело-
веческого капитала. Охрана здоровья сокращает за-
болеваемость и смертность и тем самым продлевает 
срок его “службы”. Миграция и поиск информации 
способствуют переносу деятельности в те сферы, 
где цены на услуги человеческого капитала выше. 
Поэтому миграция рассматривается как инвестиции 
в “человеческий капитал”, направленные на повы-
шение доходов, уровня образования и способствует 
повышению образовательного и профессионально-
квалификационного уровней населения, а также из-
менению образа жизни. 

Рождение и уход за детьми воспроизводят че-
ловеческий капитал в следующем поколении1. При 
этом важная роль в формировании человеческого 
капитала отводится семье. Семья имеет достаточ-
ный материальный базис, создающий возможность 
нормального обеспечения детей в семьях и форми-
рования первоначального накопления человеческо-
го капитала. Воспитание детей, повышение обра-
зовательного и культурного уровней членов семьи, 
сохранение здоровья и формирование качеств, по-
вышающих их конкурентоспособность на рынке 
труда – эти основные функции семьи могут рас-
сматриваться как инвестирование в человеческий 
капитал2.

Следовательно, человеческий капитал, кото-
рый представляет собой накопленный запас навы-
ков, знаний и способностей, можно рассматривать 
как потенциал, которым обладает человек и целе-
сообразно использует в сфере общественного про-
изводства в виде производительной деятельности, 
приводящей к росту доходов работника. В свою 
очередь повышение доходов стимулирует человека 
к увеличению и накоплению новых навыков, зна-
ний и мотиваций путем вложения в здоровье, обра-
зование и др. Важным и необходимым элементом 
человеческого капитала является мотивация, ко-
торая способствует завершенности процесса вос-
производства человеческого капитала, с точки зре-
ния его формирования, накопления, восполнения  
и инвестирования. Экономический подход, поло-
женный в основу теории, объясняет социально-
экономические и демографические процессы, ис-
ходя из рациональности поведения индивида.

1 Капелюшников Р.И. Человеческого капитала 
теория // Народонаселение. Энциклопедический сло-
варь. М.: Большая Российская энциклопедия, 1994.  
С. 555–556.

2 Опыт переходных экономик и экономиче-
ская теория /под ред. В.В. Радаева, Р.П. Колосовой,  
В.М. Моисеенко, К.В. Папенова. М.: Экономический 
факультет МГУ, ТЕИС, 1999. С. 96.


