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Недостаточно ясно наличие небольшой доли 
респондентов, которые объясняли свою многодет
ность надеждой на получение ими от детей под
держки в старости (3,3 % женщин и 3,2 % мужчин).

В условиях социализма, где пожилые роди
тели получали минимально достаточную сумму 
пенсии, в экономической помощи детей или род
ственников они мало нуждались. Большей частью 
пожилые люди нуждались в психологической под
держке. Сегодня пожилые люди больше нуждают
ся в экономической и иной поддержке со стороны 
детей. Является ли это признаком ослабления связи 
поколений или означает что-то другое? Этот воп- 
рос требует дополнительных исследований.

Часть респондентов объяснили свою многодет
ность продолжением рода (3,0 % женщин и 4,6 % 
мужчин). Для продолжения рода достаточно иметь 
2–3 детей, поэтому в данном случае этот мотив яв
ляется только одной стороной многодетности.

Сохранилось в сознании населения и желание 
иметь в семье определенное достаточное количе

ство мальчиков и девочек. Те респонденты, ко
торые имели 3–4 девочек или мальчиков желали 
иметь еще 1–2 детей противоположного пола. Этот 
мотив сильно распространен среди населения, но 
реализуется не всегда и не во всех семьях и его до
ля составляет небольшую величину (1,0 % женщин 
и 2,3 % мужчин).

Доля остальных мотивов многодетности не
велика.

Таким образом, можно сделать вывод: мотив 
многодетности, связанный с невысоким уровнем 
общего и демографического образования населе
ния является основным. 

Кроме этого, высока экономическая роль де
тей в семьях, и особенно в сельской местности, где 
проживает более 73,0 % населения страны. Имен
но эти семьи испытывают высокую потребность  
в детях.

Таким образом, в части планирования семьи 
население относится к нему осторожно, чтобы не 
потерять свое здоровье.
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Демографическое поведение населения в зна
чительной степени определяет демографические 
процессы. Оно охватывает всю систему социаль
но-психологических связей и условий, опосредую
щих такие важные в жизни человека события, как 
изменения семейного состояния, рождение детей, 
изменение местожительства, а также, хотя и в зна
чительно меньшей степени, болезни и смерть1. Ус
ложнение общественных отношений, углубление 
противоречий в них ведут к тому, что демографи
ческие процессы трансформируются нередко в не
желательном для общества или государства направ
лении. Выявление закономерностей демографиче

1 Борисов В.А. Демография и социальная психо
логия. М., 1970. С. 7.

ского поведения и механизмов его детерминации 
позволяет понять, почему демографические процес
сы развиваются тем или иным способом и как мож
но повлиять на изменение их характера, достижение 
более позитивной демографической динамики. По
этому демографическое поведение, в значительной 
степени определяя демографические процессы, ока
зывает большое влияние на формирование демогра
фического потенциала воспроизводства населения.

Под демографическим поведением понимает
ся система действий и отношений, опосредующих 
все демографические события в жизни человека 
или группы людей2. Достижение того или иного 

2 Борисов В.А. Перспективы рождаемости. М.: 
Статистика, 1976. С. 17.
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результата в отношении деторождения, брачно
го статуса, миграции и здоровья обусловливает
ся совокупностью социальных норм, ценностей, 
потребностей и установок, которые определяют 
демографическое поведение. В нем выделяется 
матримониальное поведение, касающееся вступле
ния в брак и формирования семьи; репродуктив
ное, или прокреационное – касающееся деторож
дения; самосохранительное, или витальное, – ка
сающееся отношения к здоровью и жизни своей  
и окружающих1, и миграционное поведение, при
водящее к миграции.

Результатами демографического поведения 
являются вступление или отказ от вступления  
в брак и его регистрации, рождение того или иного 
числа детей, отказ от рождения детей вообще, со
хранение хорошего здоровья или его ухудшение, 
изменение жизненных условий мигранта. Эти ре
зультаты определяются потребностями индивидов 
и семей в сфере демографического поведения и ус
ловиями их реализации. Потребность выражается 
в интересах, желаниях, стремлениях, она взаимо-
связана с установками, ценностными ориентация
ми и мотивами. Осознание целевого выбора пред
почтительного достижения того или иного резуль
тата демографического поведения в конкретных 
условиях жизнедеятельности находит свое отра
жение в демографической установке. Потребности  
в сфере демографического поведения и восприятие 
условий их реализации определяются социальны
ми нормами, относящимися к демографическому 
поведению, и ценностными ориентациями. В их 
выборе индивид ориентируется на социальные 
нормы и ценностные ориентации референтной 
группы, т. е. группы людей, поведению которых 
он хотел бы следовать2. Оценка ситуации как ус
ловия реализации потребности в сфере демогра
фического поведения определяется конкуренцией 
потребностей, зависит от соотношения значимости 
разных ценностей для индивида. Происходящие 
социально-экономические изменения приводят  
к существенной дифференциации населения, се
мей. Экономические факторы дифференциации 
дополняются психологическими, т. е. особеннос-
тями восприятия разными людьми условий своей 
жизнедеятельности. Условия реализации потреб

1 Волков А.Г. Демография // Народонаселение: 
энциклопед. словарь. М.: Большая Российская энци
клопедия, 1994. С. 115.

2 Архангельский В.Н., Елизаров В.В., Зверева 
Н.В., Иванова Л.Ю. Демографическое поведение  
и его детерминация (по результатам социолого-демо
графического исследования в Новгородской области). 
М.: ТЕИС, 2005. С. 11.

ностей в сфере демографического поведения де
лятся на содействующие и препятствующие, рас
сматриваемые как помехи к достижению намечен
ного результата.

Потребность выступает центральным поняти
ем при характеристике механизма формирования 
миграционного поведения населения. Миграци
онное поведение как совокупность действий или 
поступков, которые логически приводят к мигра
ции населения, вследствие чего меняются все или 
большинство характеристик жизненного положе
ния мигранта3, определяется запросами и ожида
ниями индивида относительно среды проживания, 
места приложения труда и условий жизни. Мигра
ционное поведение определяется особенностями 
личности мигранта, конкретной жизненной ситуа
цией самого мигранта (пол, возраст, семейное по
ложение, состояние здоровья и т. д.), а также на
личием стимула, соответствующего внутренней 
потребности индивида. Помимо индивидуального 
стремления мигрировать миграционное поведение 
определяется объективной информацией о воз
можностях устройства на новом месте, условиях 
жизни, необходимых затратах на переезд. С пере
ходом к рыночным отношениям значительно сни
зилась объективная возможность к самостоятель
ной реализации внутренних потребностей инди
вида к миграции (удорожание проезда, проблемы 
с жильем, низкий уровень доходов). Вместе с тем 
именно рыночные условия и появление безрабо
тицы приводит к активизации участия населения  
в таких формах, как сезонная, вахтовая и маятни
ковая миграции. 

Матримониальное (брачное) поведение – сис-
тема действий и отношений, опосредующих вступ-
ление в брак или отказ от него, сохранение брака, 
или его расторжение4. Отношение к регистрации 
брака является важной характеристикой брачно
го поведения. Установка на нерегистрацию своих 
супружеских отношений сопряжена с ориентацией 
на менее прочные, недолговечные, нестабильные 
отношения, а также, что является особенно важ
ным для формирования демографического потен
циала, на меньшее число детей (или вообще на от
каз от их рождения) и на откладывание их рожде
ния. Стабильность брака, вероятность его распада 

3 Моисеенко В.М. Миграционное поведение: де
могр. энциклопед. словарь. М.: Советская энциклопе
дия, 1985. С. 251.

4 Архангельский В.Н., Зверева Н.В. Теоретиче
ские основы мониторинга региональной социально-
демографической политики. М.: МАКС Пресс, 2009. 
С. 80.
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во многом зависят от удовлетворенности браком. 
Приемлемое отношение к разводу в случае нали
чия детей в семьях является важным индикатором 
допустимости развода.

Матримониальное поведение тесно связано 
с репродуктивным – ведь большинство рождений 
осуществляется в браке. Фактический уровень 
рождаемости и его динамика складываются под 
воздействием факторов двух основных типов: фак
торов демографической структуры населения (по 
полу, возрасту, семейному состоянию) и факторов 
репродуктивного поведения, которые проявляют 
себя главным образом через ту или иную степень 
ограничения числа рождений в семье с помощью 
контрацепции и искусственных абортов1. 

Различают три основных типа репродук
тивного поведения – многодетное (потребность  
в 5 и более детях), среднедетное (потребность в 3– 
4 детях) и малодетное (потребность в 1–2 детях)2. 
Анализ структуры репродуктивного поведения по
зволяет понять, как складывается итоговое число 
рождений в конце репродуктивного периода жиз
ни. Среднее число детей в семье как показатель 
интенсивности деторождения позволяет оценивать 
уровень рождаемости в стране. Схема регуляции 
репродуктивного поведения личности раскрывает 
взаимосвязь основных элементов его структуры, 
ведущую роль потребности в детях в детермина
ции числа детей. 

Историческая эволюция рождаемости нераз
рывно связана с социально-экономическим разви
тием общества. По мере его совершенствования, 
развития производительных сил и, в первую оче
редь, непосредственно самого человека, повыше
ния его интеллектуального потенциала, изменения 
роли женщины, вовлечения ее в промышленное 
производство, изменения роли и функций семьи 
закономерным стал процесс постепенного сниже
ния рождаемости.

Тенденцию снижения уровня рождаемости 
называют тенденцией демографического перехо
да в области рождаемости, в соответствии с кото
рой и была в 1930–40-е гг. разработана концепция 
демографического перехода3, которая учитывала 
только изменения в рождаемости и смертности. 
Переход к современному типу рождаемости харак

1 Борисов В.А. Перспективы рождаемости. М.: 
Статистика, 1976. С. 26.

2 Антонов А.И. Репродуктивное поведение. На
родонаселение: энциклопед. словарь. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1994. С. 384.

3 Иванов С.П. Демографический переход // На
родонаселение: энциклопед. словарь. М.: Большая 
Российская энциклопедия, 1994. С. 108–112.

теризуется сознательным регулированием рождае-
мости, осуществляемым на индивидуальном или 
внутрисемейном уровне. 

В концепции демографического перехода ут
верждается существование сильной обратной зави
симости между уровнем социально-экономическо
го развития и рождаемости4. Это положение вер
но, если рассматривать или длительные периоды 
времени, или, например, в целом развивающиеся  
и развитые страны, находящиеся соответственно 
на второй (и даже первой) и третьей фазах демо
графического развития. Однако в конкретных слу
чаях связь между рождаемостью и экономическим 
развитием оказывается более сложной, нелиней
ной, где существенную роль играет фактор време
ни. Кроме того, в результате влияния различных 
социокультурных факторов эта связь для отдель
ных стран и регионов имеет свои специфические 
особенности.

Трансформация возрастной модели рождае
мости является ведущей тенденцией во всех про
мышленно развитых странах, она получила на
звание “второго демографического перехода”5.  
В ее основе лежит уменьшение вклада молодых 
матерей (до 25 лет) в величину итоговой рож
даемости, и соответственно, повышение вклада 
женщин старших возрастных групп, особенно 
тридцатилетних. По мнению большинства веду
щих мировых экспертов-демографов, этот про
цесс обусловлен фундаментальными изменениями  
в жизненном цикле человека в постиндустриаль
ном обществе. Это, прежде всего, увеличение сро
ков получения профессионального образования и, 
соответственно, более позднее обретение устойчи
вого экономического положения. 

Несомненно, рождаемость неразрывно связа
на с состоянием и развитием общества, понимае
мым практически в любом его аспекте. Поэтому 
общественно-политический строй, уровень и осо
бенности экономического развития, классовое  
и имущественное расслоение, господствующая со
циально-культурная среда и особенности образа 
жизни, этнические, расовые и собственно биологи
ческие характеристики населения в значительной 
мере определяют динамику рождаемости. 

Так, например, в России заметное сниже
ние рождаемости, обусловленное не экзогенными 

4 Введение в демографию / под ред. В.А. Ионце
ва, А.А. Саградова. М.: Экон. ф-т МГУ, ТЕИС, 2002. 
С. 201.

5 Население России. 2003–2004. Десятый еже
годный демографический доклад / под ред. А.Г. Виш
невского. М.: КДУ, 2004. С. 250.
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факторами, имеющими временный характер, а со
знательным регулированием процесса рождаемос- 
ти на внутрисемейном уровне, наметилось около 
полувека назад. Вначале отечественные теории 
детерминации рождаемости имели макроэкономи
ческий характер и строились по схеме “фактор –  
явление” с поиском факторов, прежде всего эконо
мических, влияющих на динамику рождаемости. 
Однако многообразие явлений, которые следовало 
включать в факторный анализ (от глобальных со
циально-экономических и культурных процессов 
до локальных переменных типа уровня дохода 
и образования, жилищной обеспеченности, жен
ской занятости, степени распространения абортов 
и контрацепции и др.), при отсутствии адекват
ных им показателей, поддающихся измерению, 
делали факторный подход довольно трудным для 
применения. Со временем сторонники факторной 
концепции перешли к принципиально иной – пове
денческой – терминологии, а теории детерминации 
рождаемости стали строиться в контексте измене
ния образа жизни общества в процессе его модер
низации1.

Что касается развития современной рождае
мости в Кыргызстане, то исследования, проведен
ные группой отечественных и российских ученых 
(Л.Н. Недолужко М.Б. Денисенко, Н.М. Калмы
ковой), позволили выявить два принципиально 
разных этапа рождаемости: резкий спад, спрово
цированный снижением общего уровня жизни на
селения в 1990-е гг. – первые годы перехода к ры
ночной экономике и становления государственной 
независимости и повышение в 2000-х гг.2 

1  Захарова О.Д. Исследования демографических 
процессов и детерминации рождаемости // Социоло
гия в России / ред. В.Я. Ядов. М.: Изд-во “На Воро
бьевых” совместно с РИО ИС РАН, 1996. С. 119–146.

2 Население Кыргызстана в начале ХХI века. 
Бишкек: ЮНФПА, 2011. С. 118.

Крушение СССР открыло новую страницу  
в истории демографического развития Кыргыз
стана, разрушив “тепличные условия”, созданные 
социалистической системой, которые позволяли 
если не стимулировать рождаемость, то, по край
ней мере, поддерживать ее относительно высо
кие уровни (Sobotka, 2002). Социальные гарантии 
(бесплатное медицинское обслуживание и обра
зование, пособия по рождению ребенка, всеобщая 
занятость), создающие комфортные условия для 
многодетной семьи, переход к рынку остались  
в прошлом, вызвав тем самым неуверенность  
в завтрашнем дне среди широких слоев населения  
и обусловив необходимость приспосабливать 
репродуктивное поведение к новым социально-
экономическим условиям. Типичным примером 
адаптации населения к кризисным условиям и не
стабильности, отмечаемыми еще Мальтусом, явля
ются сокращение брачности и рождаемости. По
этому именно адаптационные стратегии репродук
тивного поведения, как правило, рассматриваются 
в качестве основного объяснения спада рождаемос-
ти в первые постсоветские годы. Десятилетняя 
история устойчивого снижения рождаемости, од
нако, не может объясняться исключительно кризи
сом и адаптацией к нему. Современные тенденции 
рождаемости, несомненно, формируются под воз
действием меняющегося отношения к семье и нор
мам детности, характерным для демографического 
перехода. Рост рождаемости в 2000-х гг. ни в коей 
мере не противоречит идеям демографического 
перехода, поскольку происходит на фоне сокраще
ния рождений высоких очередностей и старения 
материнства3. В значительной мере он объясняется 
структурными факторами (изменением этническо
го состава населения и благоприятной возрастной 
структурой). Он также не является общим для всех 
этнических групп населения республики.

3 Население Кыргызстана в начале ХХI века. 
Бишкек: ЮНФПА, 2011. С. 120.


