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Мировая тенденция ухудшения демографиче-
ской ситуации, выражающаяся в снижении уров-
ня рождаемости, ставит задачу поиска теорети-
ческих обоснований изменений репродуктивно-
го поведения семей, индивидов. За прошедшие 
годы накоплен большой теоретический матери-
ал, направленный на поиск и выявление причин, 
от которых зависит состояние и характер репро-
дуктивного поведения семей и индивидов. 

В объяснениях репродуктивного поведения 
семей, индивидов долгие годы преобладает эко-
номический детерминизм. Экономическая тео-
рия рождаемости, в рамках которой работал  
Г. Беккер, считается наиболее разработанной. По 
его мнению, как только страны становятся более 
производительными, происходит рост изобилия 
товаров, что приводит к тому, что более ценным 
становится время. Время, потраченное на уход 
за детьми, требования экономики вкладывать ка-
питал в образование детей приводят к росту их 
стоимости, что и служит причиной сокращения 
больших семей.

Г. Беккер отрицает понятие иррациональ-
ного, непоследовательного поведения, объяс-
няя подобное поведение неполнотой информа-
ции или наличием трансакционных издержек.  
Г. Беккер в работе «Экономический анализ и 
человеческое поведение» допускает, что семьи 
стремятся к максимизации полезности при ста-

бильной структуре предпочтений и при ограни-
чениях, которые задаются ценами и наличными 
ресурсами, и при этом признается, что цены и 
объем ресурсов в определенной мере зависят 
от сроков достижения детородного возраста и 
прочих неэкономических переменных [1, с. 37]. 
Г. Беккер придерживался мнения, что реше-
ние иметь детей аналогично инвестиционным 
решениям. Согласно его трактовке дети – это 
своего рода «блага длительного пользования». 
Одним из первых рассмотрев связь между ко-
личеством детей и их качеством (уровень об-
разования, состояние здоровья и т.д.), он резю-
мировал, что сокращение спроса на количество 
детей повышает спрос на их качество. Обще-
ства с ограниченным человеческим капиталом 
выбирают большие семейства и вкладывают 
незначительный капитал в каждого члена; а 
общества с обильным человеческим капиталом 
делают наоборот.

Значительную роль в изучении рождаемости 
сыграла работа «Социальная структура и рожда-
емость: аналитическая схема» американских де-
мографов К. Дэвиса и Дж. Блейк. Они считали, 
что изменение типа рождаемости в большей сте-
пени зависит от социально-экономических пре-
образований, формирующих индустриальный 
тип организации общественного производства. 
Ученые предложили модель «промежуточных 
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переменных» («intermediate variables»), через 
которые должны действовать социальные факто-
ры, влияющие на процесс рождаемости. К ним 
отнесли: период начала половой жизни, постоян-
ное безбрачие, раздельное проживание супругов, 
развод, вдовство, частоту половых сношений, 
использование контрацептивов, аборты, воздер-
жание, бездетность, выкидыши. Представлен-
ные в модели «промежуточные переменные» 
американские демографы расположили между 
рождаемостью и блоком социальных и экономи-
ческих факторов, указав на наличие причинных 
связей [2, с. 230-231]. 

Теория демографического перехода объясня-
ет смену типов воспроизводства населения. Все 
народы проходят в демографической истории 
определенные этапы. Первый этап характери-
зуется высоким уровнем смертности (как след-
ствие неблагоприятных условий жизни, нераз-
витости медицины) и высоким уровнем рожда-
емости. В период второго этапа происходит сни-
жение уровня смертности (в результате развития 
медицины и индустрии) и повышение уровня 
рождаемости. На третьем этапе снижается уро-
вень рождаемости и смертности. Четвертый этап 
характеризуется стабилизацией уровня рождае-
мости и смертности на низком уровне. 

Термин демографический переход был пред-
ложен в 1945 году американским демографом 
Ф. Ноутстайном, но разработка первой концеп-
ции демографического перехода осуществлена 
еще в 1909-1934 гг. французским демографом  
А. Ландри, который определял ее как демографи-
ческую революцию. Ф. Ноутстайном были сфор-
мулированы причины снижения рождае мости. 
В традиционных сельскохозяйственных обще-
ствах рождаемость возмещала высокую смерт-
ность, и таким образом страховалось выжи ва-
ние населения. Модернизационные процессы 
(экономическое и социальное развитие в период 
индустриализации, урбанизация, повышение об-
разовательного уровня) сначала ведут к сниже-
нию смертности, а впоследствии – к снижению 
рождаемости. Повышение затрат на содержание 
детей, снижение их экономической ценности об-
условливают сокращение уровня рождаемости. 
Повышение детской выживаемости ослабляет 
желание иметь больше детей и приводит к кон-
тролю над рождаемостью [3].

Дж. Колдуэлл сформулировал концепцию де-
мографического перехода, основанную на следу-

ющих тезисах: тип рождаемости экономически 
рационален во всех обществах и определяется 
типом семьи и природой экономических отно-
шений в семье; аграрная экономика основана на 
большой семье, представляющей собой группу 
близких родственников, объединенную совмест-
ной экономической деятельностью и общими 
обязанностями; индустриальная экономика ли-
шает семью функции основной экономической 
ячейки общества, семья становится нуклеарной; 
- вместе с тем традиционная большая семья со 
свойственным ей типом рождаемости в прин-
ципе может адаптироваться к условиям инду-
стриальной организации общественного про-
изводства [4, с. 110]. Главное утверждение Дж. 
Колдуэлла – репродуктивное поведение как в 
допереходных, так и в послепереходных обще-
ствах является экономически рациональным в 
контексте исторически намеченных социально-
экономических целей и в границах, определяе-
мых биологическими и психологическими фак-
торами [5]. Взяв за основу понятие «чистые по-
токи богатств», Дж. Колдуэлл различает обще-
ства с высоким и низким уровнем рождаемости. 
В первом случае «чистые потоки богатств» идут 
от молодого поколения к старшему, во втором – в 
противоположном направлении. 

При схожести процесса снижения рождае-
мости в Западной Европе и в развивающихся 
странах, в последних имеются особенности, свя-
занные с социальными и идеологическими из-
менениями. Дж. Колдуэлл отмечает, что в разви-
вающихся странах снижение рождаемости про-
исходит быстрее благодаря импорту идей, про-
западной идеологии и образовательной системе 
[5, с. 553-577]. По мнению Дж. Колдуэлла, любая 
теория снижения рождаемости должна принять 
во внимание социально-экономические измене-
ния в обществе. Необходимо учесть идеологию, 
отношения и механизмы контроля, которые мог-
ли повлиять не только на рождаемость, но и на 
стратегию поведения, а также на характер меж-
личностных отношений [6]. Ученый считает, что 
самая всесторонняя теория – это теория, пред-
ложенная Р. Истерлином, который идентифици-
рует спрос на детей как определяемый вкусами, 
доходом и ценами (в широком контексте), а так-
же стоимостью регулирования рождаемости [6, 
с. 98]. Новые противозачаточные средства раз-
вивают уверенность в контроле рождаемости, и 
это способствует формированию нового образа  
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жизни (новые роли для женщин и новые типы 
союзов). Начиная с 60-х годов прошлого столе-
тия демографические события являются резуль-
татом глобализации [6, с. 109]. 

Р. Лестеге и Д. Серкин, считая важным эле-
ментом второго демографического перехода раз-
нообразие ценностных ориентаций и выбор жиз-
ненного курса, на основе эмпирического мате-
рила (European Values Surveys. 1981, 1990, 1999) 
пришли к выводу, что новые типы формирова-
ния семей через длительное отдельное прожива-
ние, добрачное сожительство и распространение 
статуса родителя в пределах сожительствующих 
союзов имеют устойчивую основу в Европе [7]. 

Демографические сдвиги в развитых стра-
нах в конце XX века получили название второ-
го демографического перехода (Д. Ван де Каа,  
Р. Лестег). Второй демографический переход 
– это новейший этап демографической модер-
низации, связанный с трансформационными 
процессами в жизненном цикле современного 
человека. Д. Ван де Каа отмечает, что, несмотря 
на кратковременные периоды повышения СКР 
(суммарного коэффициента рождаемости) в про-
мышленно развитых странах, в целом тенденция 
направлена на устойчивое снижение СКР. Он 
разделяет взгляд Дж. Бонгаартс о том, что уро-
вень рождаемости может немного повыситься, 
но маловероятно, что рождаемость повысится 
полностью до уровня замены [8]. 

Большие возможности для формулировки те-
оретических выводов Р. Инглхарта и В.Е. Бэкера 
дали эмпирические результаты Мирового обзо-
ра ценностей (World Values Surveys). Получен-World Values Surveys). Получен- Values Surveys). Получен-Values Surveys). Получен- Surveys). Получен-Surveys). Получен-). Получен-
ные результаты позволяют предсказать общее 
направление в культурных изменениях и идеи 
относительно норм, по которым эти изменения 
произойдут. 

Представителями концепции историческо-
го ослабления социально-психологической по-
требности семьи в детях и теории ценностно-
институционального кризиса семьи являются  
А.И. Антонов, В.А. Борисов, В.Н. Архангельский,  
В.М. Медков, А.Б. Синельников. Основная идея 
заключается в том, что негативные явления в 
демографическом развитии современного обще-
ства являются результатом разрушения семьи как 
социального института. Признавая существо-
вание понятия «потребность в детях» (отлич-
ное от понятия «потребность в материнстве»),  
А.И. Антонов определяет его как социально-

психологическое свойство социализированного 
индивида, проявляющееся в том, что без нали-
чия детей и подобающего их числа индивид ис-
пытывает затруднения как личность [9, с. 376]. 

Согласно мнению представителей данной 
концепции, потребность в детях является од-
ной из социальных потребностей личности, 
определяющей специфику репродуктивного 
поведения. Потребность в детях выявляется 
посредством репродуктивных установок и мо-
тивов. Определяя репродуктивные мотивы как 
психологическую дефиницию (психическое 
состояние личности, побуждающее индивида 
к достижению разного рода личных целей че-
рез рождение определенного числа детей [9, с. 
380]), авторы концепции выделяют экономиче-
ские, социальные и психологические мотивы. 
По результатам эмпирических исследований 
ими был сделан вывод, что для потребности в 
5 детях и более ведущими являются экономиче-
ские мотивы рождаемости, для потребности в 
3-4 детях – социальные и для потребности в 1-2 
детях – психологические. 

Основная причина уменьшения потребности 
семьи в детях – уменьшение посреднической 
роли семьи в системе «общество – семья – лич-
ность» [4, с. 346]. Отмечается, что более полная 
реализация имеющихся установок детности за-
висит от соотношений семейных и внесемейных 
ценностей. При увеличении значения внесемей-
ных ценностей даже объективно благоприятные 
условия жизни будут восприниматься как недо-
статочно хорошие для полной осуществимости 
потребности в детях.

Близким по взглядам к представителям кон-
цепции институционального кризиса семьи 
является американский социолог А. Карлсон, 
который характеризует демографическое разви-
тие современного общества сквозь призму гло-
бального кризиса семьи. Рассматривая историю 
американской семьи и начавшийся ее упадок 
еще в начале XIX века, А. Карлсон аспектуально 
характеризует каждое десятилетие второй поло-
вины XX века. Им отмечается, что в девяностые 
годы ХХ века традиционная семья в американ-
ском обществе превращается в меньшинство 
со своей субкультурой и системой ценностей. 
Предлагаемые меры по искоренению возникших 
признаков депопуляции в американском обще-
стве видятся им в сфере религиозных верова-
ний и в активизации полифункциональной при-
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роды семьи через проект домашнего обучения  
[10, с. 235]. 

Российский социолог С.И. Голод, признавая 
связь между падением рождаемости и социаль-
но-экономическим положением, настаивает на 
том, что процесс прокреации обусловлен исто-
рическим типом семьи. Придерживаясь мнения, 
что семья – это совокупность индивидов, он 
выделяет три идеальных исторических типов 
семьи: патриархальный (или традиционный), 
детоцентристский (или современный) и супру-
жеский (или постсовременный) [11,с.248]. По 
его мнению, именно тип семьи определяет ре-
продуктивное поведение супругов. 

Представители факторной концепции  
(Х. Лейбенштейн, Э. Коул, Б.Ц. Урланис и др.) 
придерживались мнения о связи снижения рож-
даемости с ростом распространенности контра-
цепции и абортов. Поиск факторов, повлияв-
ших на уровень рождаемости, привел ученых к 
мысли, что противозачаточные средства оказали 
влияние на уровень рождаемости. Появление но-
вых, эффективных средств контрацепции дало 
основание французским исследователям (Х. 
Леридон, П. Чарбит и др.) назвать его «второй 
противозачаточной революцией». Нельзя не от-
метить замечание Ф. Ариеса, который отмечал, 
что усовершенствование контрацептивов яви-
лось вторичным, а более значимым и ре шающим 
явились изменения в умах людей, что подвигло 
их на использование этих средств [12].

Теоретической разработкой, созданной на 
основе социально-психологических характери-
стик, является теория планируемого поведения 
[13]. Основатель этой теории А. Айзен исхо-
дил из предположения, что поведение человека 
всегда носит рациональный характер. Людям 
свойственного обдумывать последствия своего 
поведения. Согласно его взглядам поведение че-
ловека зависит от соотношения трех компонен-
тов: установки на поведение, социальной нормы 
и возможности осуществить данное поведение. 

В последние годы получила распространение 
гендерная концепция. Так, П. Макдональд свя-
зывает сокращение рождаемости с изменениями 
в гендерных отношениях в семье и обществе в 
разных культурах и на различных исторических 
этапах развития. Он считает, что в странах, где 
отношение к семейству приближено к мужской 
модели кормильца, где социальные нормы ме-
шают комбинировать работу и семью или где 

система налоговой передачи остается приспо-
собленной к мужской модели кормильца, нормы 
рождаемости не изменяются [14]. В целом, пред-
ставители гендерной теории доказывают, что 
гендерное неравенство является причиной сло-
жившейся неблагополучной демографической 
ситуации в европейских странах. 

Британский социолог К. Хаким разработа-
ла теорию преференций, в которой акцентиру-
ется внимание на индивидуальных ценностях 
и принятии решения на микроуровне. Одно 
из утверждений названной теории – женщины 
не являются гомогенной группой при выборе 
жизненного стиля. К. Хаким выделяет и дает 
характеристику трем образам жизни, выбирае-
мые женщинами: ориентированные на семью; 
ориентированные на работу; адаптивные. Наи-
более распространенный тип – адаптивный. 
Женщины, относящиеся к данной категории, 
совмещают рабочие и домашние обязанности. 
Больше всего их среди учителей и преподавате-
лей, так как эта работа позволяет им успешнее 
совмещать деятельность в семье и на работе. 
Эти группы, выделенные по предпочтительно-
сти образа жизни, отличаются по ценностным 
ориентациям, целям и устремлениям. Характе-
ристика социальной политики определяется с 
учетом ценностных ориентаций, предпочтений 
и жизненных планов женщин, при этом в пер-
вую очередь, обращается внимание на женщин, 
сосредоточенных на семье и доме [15].

История развития теоретических основ из-
учения репродуктивного поведения показывает, 
что проблема рождаемости и поиск ее теорети-
ческих подходов остается актуальным. Разработ-
ка концептуальных положений репродуктивного 
поведения происходит на междисциплинарной 
основе, что объясняется ее сложностью. Следует 
подчеркнуть, что в последние годы в изучении 
данного вопроса экономический детерминизм 
сменился социальным, что позволяет сделать 
вывод, что современное развитие социологии 
дает основание надеяться на возникновение но-
вых парадигм, объясняющих изменения в репро-
дуктивном поведении населения. 
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А.Б. Есимова 
Отбасылардың репродуктивтік мiнез-құлықтың зерттеуiнiң теориялық негiздерi

Бұл мақалада отбасылардың, индивидтердің репродуктивтік тәртібін зерттеудегі әртүрлі теориялық кон-
цепциялары қарастырылады. Экономикалық концепцияға, демографиялық транзит теориясына, преференция 
кон цепциясына, жан ұя ның институционал күйреу, сонымен қатар факторлық және гендерлік концепцияларына 
негізгі көңіл бөлінген. Қара латын теориялық жолдар репродуктивтік мiнез-құлықтың зерттелуiне, туу төмендетуiн 
түсiндiру және тууға ықпал ететiн факторлар мен детерминанттарды анықталуға бағытталған.

Түйін сөздер: гендерлік концепция, демографиялық ахуал, экономикалық детерминизм, репродуктивтік  мінез.

A.B. Yessimova 
Theoretical basis of the study of reproductive behavior of families

This article considers various theoretical concepts in studying reproductive behaviour of families, individuals. The 
basic attention is given the economic concept, the theory of demographic transition, the concept of preference, institutional 
crisis of family, and also to factorial and gender concepts. The reviewed theoretical approaches are directed to the study of 
reproductive behaviour, the explanation for the decline in the birth rate, the identification of the determinants and factors, 
which influence the state of the birth rate.

Keywords: the concept of gender, demographics, economic determinism, reproductive behavior.


