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КАЛКТЫН ӨНҮГҮШҮНӨ ТААСИР ЭТҮҮЧҮ ФАКТОРЛОР ЖАНА ШАРТТАР 

Аннотация: Төмөндөгү макалада калктын санына жана анын өнүгүшүнө таасир 
этүүчү факторлор жана шарттар каралып талдоого алынган. 

Илимий макалада: 
- төрөттүн жана өлүмдүн калктын санына тийгизген таасири;

- миграциянын калктын санына тийгизген таасири;
- төрөткө жана өлүмгө таасир этүүчү социалдык-экономикалык факторлор;
- төрөткө жана өлүмгө таасир этүүчү маданий жана диний факторлор;

- келечекке демографиялык божомолдор чагылдырылып, анализдер берилген.
Автор калктын саны, ошол коомдогу ар кандай факторлордун татаал өз ара

аракетинин натыйжасы деген тыянакты чыгарган. 
Макала этнография, тарых, демография, социология, экономика тармагындагы 

адистерди, ошондой эле калк маселелерине кызыккан окурмандардын кеңири катмарын 

кызыктырат. 
Негизги сөздөр: калк, төрөт, өлүм, миграция, демографиялык факторлор, социалдык-

экономикалык факторлор, маданий факторлор, диний факторлор. 
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ФАКТОРЫ И УСЛОВИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА РАЗВИТИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

Аннотация: В следующей статье рассматриваются и анализируются факторы и 
условия, влияющие на численность населения и ее развитие. 

В научной статье отражены и дано анализ: 

- влияние рождаемости и смертности на население;
- влияние миграции на население;
- социально-экономические факторы, влияющие на рождаемость и смерть;

- культурные и религиозные факторы, влияющие на рождение и смерть;
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- демографические прогнозы на будущее.

Автор пришел к выводу, что численность населения является результатом сложного 
взаимодействия различных факторов данного общества. 

Статья будет интересна специалистам в области этнографии, истории, демографии, 
социологии, экономики, а также широкому кругу читателей, интересующихся вопросами 
народонаселения. 

Ключевые слова: население, рождаемость, смертность, миграция, демографические 
факторы, социально-экономические факторы, культурные факторы, религиозные факторы. 
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FACTORS AND CONDITIONS AFFECTING POPULATION DEVELOPMENT 

Annotation:   The following article discusses and analyzes factors and conditions affecting 

population size and its development. 
The scientific article reflects and provides analysis: 

- the impact of fertility and mortality on the population;

- the impact of migration on the population;
- socio-economic factors affecting fertility and death;

- cultural and religious factors influencing birth and death;
- demographic forecasts for the future.

The author came to the conclusion that population size is the result of a complex interaction 

of various factors in a given society. 
The article will be of interest to specialists in the field of ethnography, history, demography, 

sociology, economics, as well as a wide range of readers interested in population issues. 
Key words: population, fertility, mortality, migration, demographic factors, socio-economic 

factors, cultural factors, religious factors. 

Численность населения — это сложный процесс, который зависит от множества 

факторов. Понимание этих факторов и их влияния помогает принимать обоснованные 

решения в области демографии и социальной политики. 

Численность населения является результатом сложного взаимодействия 

различных факторов, включая соотношение рождаемости и смертности, а также процессы 

миграции. 

          Существует большое разнообразие и многочисленность социальных  

факторов, к которым чаще всего относят экономические и социально-психологические 

факторы. Большое влияние на численность населения, на рождаемость, смертность 

оказывают социально-экономические факторы. К их числу относятся уровень 

экономического развития региона, тип экономической, хозяйственной деятельности, 

материальные условия жизни и т.д. [1]. 

Таким образом, факторы рождаемости можно разделить на объективные и субъективные. 
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К объективным факторам О.В. Лармин относит: 

- демографические (возрастно-половая структура населения, показатели брачности и

разводимости); 

- социальные (образовательный, культурный уровень населения, принадлежность к

определенному классу и социально-профессиональной группе или же к определенной 

этнической и национальной группе, степень занятости женщин в общественном 

производстве); 

- экономические (обеспеченность жилой площадью, уровень дохода и динамика его

роста, уровень и динамика материальных и духовных потребностей различных социально-

профессиональных групп населения и степень их удовлетворения); 

- социально-экономические (количество свободного и внерабочего времени, прежде

всего у работающих женщин, обеспеченность детскими учреждениями и качество работы их 

персонала, наличие или отсутствие родителей у супругов для помощи по уходу за детьми); 

- состояние сферы обслуживания в районе проживания семьи;

- факторы, связанные с состоянием здоровья населения и развитостью системы

здравоохранения; 

- состояние здоровья супругов, степень применения контрацептивов [3].

К субъективным факторам О.В. Лармин относит государственную демографическую

политику, включая трудовое и гражданское законодательство и меры морального поощрения 

или осуждения определенного демографического поведения, и состояние демографического 

сознания, влияющее на поведение семьи, индивида, группы людей, в том числе 

национальные и религиозные обычаи и традиции, социально-психологические установки 

поведения различных социальных и профессиональных групп, влияние идеологической или 

же демографической пропаганды, демографическое поведение [7, с. 130].   

Основной причиной роста численности населения является высокий уровень 

рождаемости, который превышает уровень смертности. Это приводит к естественному 

приросту населения и увеличению общего численности. 

Темпы роста населения определяются главным образом уровнем рождаемости. 

Общество осуждает сознательную бездетность, а также поощряет плодовитость не 

только с помощью моральных факторов, но и применяя материальные стимулы рождаемости 

(налог на бездетность, выплаты денежных пособий за рождение ребенка, оплачиваемые 

отпуска по уходу за ребенком и т.д.).  

Изменения в естественном движении населения зависят от динамики рождаемости. 

Отношение к рождаемости во многом зависит от существующих у народов традиций, 

которые часто сохраняют свою силу и тогда, когда породившие их социально-экономические 

условия претерпели коренные изменения. Почти не снижающаяся высокая рождаемость в 

развивающихся странах объясняется, в частности, сохранением традиций многодетности, 

которые возникли ещё в прошлые исторические эпохи [2]. 

На уровень рождаемости в развивающихся странах большое влияние оказывают и 

повсеместно распространённые там традиции ранних браков. Снижение рождаемости в 

развитых странах объясняется ростом доли городского населения, более широким 

вовлечением женщин в процесс общественного производства, повышением уровня 

образования и культуры женщин, снижением детской смертности, повышением возраста 

вступления в брак. 
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   Некоторые западные учёные квалифицируют ускоренный рост населения после 2-й 

мировой войны как «демографический взрыв» и в связи с этим выдвигают необоснованную 

проблему перенаселённости планеты из-за возникновения диспропорции между ростом 

населения и темпами наращивания экономического потенциала, ставя под сомнение 

возможность обеспечения населения продовольствием.  

Эти «теории» основаны на неверии в успехи науки и социального преобразования 

общества. Действительно, в развивающихся странах, в условиях всё ещё сохраняющейся 

отсталости аграрной экономики, низкого национального дохода, массовой безработицы, 

неграмотности быстрый рост населения вызывает некоторые трудности экономических 

преобразований; во многих из этих стран разрабатывают программы контроля над 

рождаемостью [3, c. 10].  

Однако радикальное решение вопроса о темпах рождаемости и обеспеченности 

населения продовольствием в этих странах связано с коренными социально-экономическими 

преобразованиями, освобождением национальной экономики от иностранной зависимости, 

ростом промышленности и городов, развитием образования и прогрессом науки, 

ликвидацией архаичных пережитков в быту и многим др.  

В будущем человечество, возможно, всё же встанет перед необходимостью 

стабилизировать свою численность, что не составит больших трудностей в условиях 

определённых общественных отношений. 

Рост населения взаимодействует со сложным сочетанием экономических факторов. 

Социально-экономические факторы нередко действуют на уровень рождаемости 

непосредственно, так, например, при ухудшении материальных условий жизни или 

безработице брачные пары могут откладывать рождение детей до лучших времен. 

Фактором, имеющим важное значение, является возрастно-половая структура 

населения [2, c. 27]. Население становится преимущественно потребляющим, если в его 

структуре преобладает доля детей и престарелых людей и, наоборот, производящим, если в 

его структуре преобладает население трудоспособных возрастов.  

Заметно колеблется по странам половой и возрастной состав населения. Численность 

мужчин в мире несколько превышает численность женщин (соответственно 50,2 и 49,8%). 

Однако в экономически развитых странах число женщин обычно превышает число мужчин. 

Например, в странах зарубежной Европы женщин больше, чем мужчин, на 18 млн.  В 

значительной степени это связано с потерями мужского населения во время двух мировых 

войн. Для большинства развивающихся стран характерно преобладание мужчин (например, в 

Азии мужчин больше, чем женщин, на 55 млн. чел.); особенно резко преобладает число 

мужчин в странах Южной и Восточной Азии (Шри-Ланка, Пакистан, Индия, Китай) [7]. 

    Доля молодых возрастов — лиц 0—14 лет — составляет во всём мире в среднем 37%, 

лиц от 15 до 60 лет — 55%, старше 60 лет — 8%; в странах высокой рождаемости и 

смертности (т. е. имеющих низкие показатели средней продолжительности жизни) 

наблюдается повышенный процент детских и пониженный — старых возрастов; например, в 

Африке процент лиц 0—14 лет и старше 60 лет соответственно 43 и 5, Южной и 

Центральной Америке 43 и 6, Азии 42 и 5, в то время как в странах Северной Америки 

соответственно 29 и 14, Европы — 25 и 16, СССР — 29 и 12 [7]. 

Особенно отрицательно влияет на уровень рождаемости занятость женщин самостоятельной 

работой наравне с мужчиной. 
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Национальная принадлежность также влияет на демографическое поведение людей. 

Люди, являясь представителями той или иной национальности, одновременно являются 

носителями обычаев, культуры и религиозных верований.  

Совокупность этих факторов накладывает свой отпечаток на демографическое поведение 

людей. Известно, что нация – это общность людей, исторически сложившаяся на основе 

общности языка, территории, экономической жизни и психического склада, проявляющегося 

в особенностях национальной культуры. 

Образованность представляет обретение способностей к получению и накоплению 

знаний, к обращению, обмену информацией. Эти способности необходимы для 

полноправного участия в жизни современного общества и внесения в него своего вклада. В 

современных условиях ценность образования особенно высока и продолжает увеличиваться 

по мере развития научно-технической революции и приобретения информационным 

производством доминирующей роли в экономике. 

Образование относится к тем факторам, которые сдерживают уровень рождаемости и 

многодетность семьи. Повышение образования, то есть увеличение срока общего и 

специального образования означает более позднее вступление мужчин и женщин в 

самостоятельную жизнь и приводит к повышению брачного возраста и к понижению общего 

уровня брачности.  

Для мужчин и женщин образование расширяет интересы и занятия вне семейной 

сферы, для удовлетворения которых многодетность становится естественной помехой.  

Влияние роста культурного и образовательного уровня проявляется не только в снижении 

брачности, но и в том, что он расширяет круг потребностей, которые могут быть 

удовлетворены вне семьи и брачных отношений. Занятия спортом, искусством и учебой не 

всегда можно совместить с многодетностью. 

Долгая и здоровая жизнь ценна как сама по себе, так и из-за того, что предоставляет 

человеку возможности полноценно развиваться во всех сферах жизнедеятельности, в том 

числе и в воспроизводстве населения. Состояние физического, физиологического, 

психологического развития человека определяет его функциональные и репродуктивные 

качества, создает предпосылки для его самовыражения в различных областях человеческой 

деятельности.  

Высокий уровень заболеваемости и низкая продолжительность жизни населения 

крайне негативно влияют на развитие роста населения, резко ограничивают возможности для 

воспроизводства населения. Это основа продолжения жизни [2]. 

Среди демографических процессов, влияющих на изменение населения миграция 

населения занимает особое место. Это один из немногих факторов, который моментально 

реагирует на социально-экономические, политические и другие изменения в обществе. 

Миграция населения может активно и быстро воздействовать на демографическую 

ситуацию, уменьшая или увеличивая численность населения, изменяя его половозрастную и 

семейную структуры, стереотипы демографического поведения. И если для мирового 

населения в целом она не может быть фактором роста, то для отдельных регионов, стран и 

даже континентов ее роль в их демографическом развитии зачастую является ведущей [3]. 

Конечно, миграция – это явление, связанное с нашей страной. Как сказано в статье 

Куандыка Молдура, главным этносоциальным результатом миграции в современных 

условиях можно считать ее прогрессивное, преобразующее воздействие на этнокультурный 

облик этносов. Сущность этого эффекта заключается в обеспечении формирования и 
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развития трудоспособности, рост потребности в которой приводит к увеличению внутренней 

и внешней миграции. В связи с быстрым развитием внутренней миграции в Кыргызстане 

очевиден рост городского населения. В результате некоторые села остались пустыми, и 

возникают различные проблемы из-за проникновения некоторых этнических групп в 

приграничные села [6, c. 4]. 

В результате расселение узбеков, дунганов и таджиков в селах увеличилось, наоборот, 

количество русских (с 21,5% до 5,2%), а других национальностей (украинцев, белорусов, 

татар, немцев и др.) значительно уменьшилось.[5] 

В 70-е гг. одним из главных источников увеличения численности населения средних городов 

республики стала внутриреспубликанская миграция и естественный прирост.  

Миграционные процессы играли роль важного фактора территориальной мобильности 

населения, способствующей приобщению сельского населения к городской культуре, 

совершенствованию традиционных форм духовной культуры и быта кыргызского этноса. 

Общая закономерность миграционного движения населения городов - высокий удельный вес 

прибывающих из сельской местности и более низкая доля выбывающих в село, и 

следовательно, преобладание выбывающих в другие поселения городского типа. 

Относительно большая часть мигрирующих из сел приходится на города с функциями 

районо организующих и центров по подготовке кадров с профессионально-техническим и 

средним специальным образованием [4]. 

С самого зарождения истории миграция населения рассматривалась как важнейшее из 

движений человечества, сущность которого заключалась в том, что некоторая часть народа 

или племени выделялась из союза и создавала новый очаг человеческой культуры. Так были 

открыты и заселены целые континенты, образованы новые государства, такие, как США, 

Австралия, Канада.   Важнейшую роль в заселении Земли и образовании рас и народов 

играли миграции населения; они также оказали большое влияние на географическое 

перераспределение населения. 

Миграционное (территориальное, пространственное, механическое) движение 

населения нужно рассматривать как совокупность передвижений людей относительно мест 

жительства или мест приложения труда. 

Рост крупных городов в большей степени обусловлен миграцией населения, нежели 

естественным в них приростом. Масштабы миграции возрастают с развитием 

промышленности и торговли, особенно с развитием транспорта. 

Миграционные движения могут происходить как внутри одной страны, так и между 

государствами. Поэтому выделяют два типа миграции населения: международную, внешнюю 

и внутреннюю, внутригосударственную. 

Относительно внутренней миграции говорят о прибывающих и выбывающих 

мигрантах из одних районов (населенных пунктов) в другие в пределах одного государства. 

Различают сезонные миграции, маятниковые, эпизодические, вынужденные, нелегальные 

миграции [7, с. 174]. 

К настоящему времени в мире сложилось несколько центров, притягивающих 

мигрантов: 

1.США, Канада, Австралия.

2. Страны Западной Европы.

3.Ближний Восток.

4. Новые индустриальные страны.
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5. Другие развивающиеся страны.

Развитые страны являются основным направлением иммиграции, а развивающиеся – 

источником эмиграции.  

Таким образом, основные показатели, характеризующие население — данные 

воспроизводства (рождаемость, брачность, смертность, естественный прирост); расселения, 

урбанизации, миграции; половозрастной состав и семейное состояние; уровень образования; 

расовый, языковый, этнический, религиозный состав. Демографические показатели, 

отражающие социально-экономическую структуру населения — занятость, экономически 

активное население, его профессиональный и классовый состав. 
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