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Резюме

Для населения городского округа «Город Чита» характерна детерминирующая репродуктивное поведение спец-
ифика соотношения мотивов деторождения. Это связано с особенностями соотношения таких элементов репро-
дуктивного поведения, как потребность в детях и оценка конкретной социально-экономической ситуации, в кото-
рой находится семья. При этом сформировавшаяся за счет психологических и социальных мотивов потребность в 
детях изменяется негативной оценкой своих возможностей родить и воспитать ребенка в сложившихся социаль-
но-экономических условиях. За счет чего имеющийся репродуктивный потенциал реализуется не полностью, что 
наряду с другими  факторами формирует сложившуюся демографическую ситуацию на территории  городского 
округа «Город Чита».
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Summary

The population of the urban district «The City of Chita» has the determining characteristics of the reproductive 
behavior with peculiarities covering specifi c motivations of children bearing. This is explained by the ratio of such 
reproductive  behavior elements as the need for children and the evaluation of a socio-economic situation in the family.  
Social and economic conditions form negative attitude toward bearing and raising children. Reproductive potential 
is not realized to the full resulting, along with other factors, in the demographic situation in the urban district «The 
City of Chita».
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Происходящие в нашей стране социально-эконо-
мические процессы за последние два десятилетия 
привели к ухудшению качества жизни и здоровья на-
селения и, как результат, сложилась кризисная демо-
графическая ситуация. Выраженность негативных 
демографических тенденций существенно различает-
ся в зависимости от особенностей региона в силу сло-
жившихся экономических, климатогеографических, 
культурных, медицинских, организационно-управлен-

ческих условий, поэтому, на наш взгляд, изучение дан-
ной проблемы представляет научный интерес с учетом 
регионального компонента. Уровень рождаемости в 
регионе определяется, с одной стороны, сложившей-
ся демографической структурой населения, детерми-
нирующей его репродуктивный потенциал (потен-
циально возможный уровень рождаемости); с другой 
стороны, репродуктивным поведением семей, которое 
обеспечивает реализацию репродуктивного потенциа-
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ла. При этом демографическая структура рассматрива-
ется как сложившееся условие, которое в настоящий 
момент нельзя изменить, репродуктивное поведение 
как важнейший фактор рождаемости, на который мож-
но и нужно воздействовать в рамках государственной 
социально-демографической политики [4].

Материалы и методы
Целью исследования стало изучение репродуктив-

ного потенциала и гендерного поведения населения 
городского округа «Город Чита» как факторов, влия-
ющих на демографические  процессы, с использова-
нием методики, разработанной В.А. Борисовым [2], 
позволяющей рассчитать гипотетический минимум 
естественной рождаемости (ГМЕР) и сопоставить с 
ним фактический общий коэффициент рождаемости 
(ОКР). В нашем исследовании мы использовали дан-
ную методику для оценки репродуктивного потенци-
ала городского округа «Город Чита». Динамика коэф-
фициента ГМЕР отражает изменение рождаемости за 
счет изменения брачно-возрастной структуры населе-
ния. Гендерное поведение изучалось с использованием 
социологического метода по специально разработан-
ной анкете. Результаты исследования обрабатывались 
в программе «БИОСТАТ». 

Результаты и обсуждение
В городском округе «Город Чита» за период с 1989 

по 2010 годы происходило снижение показателя ГМЕР, 
что свидетельствует об ухудшении брачно-возрастной 
структуры с точки зрения социально-биологического 
потенциала рождаемости (рис. 1).

Рис 1. Уровень ГМЕР (в промилях)

При сопоставлении расчетного показателя гипо-
тетического минимума естественной рождаемости с 
фактическим общим коэффициентом рождаемости 
(ОКР) был определен низкий уровень реализации ре-
продуктивного потенциала, составляющий 30,1 %, что 
свидетельствует о высоком внутрисемейном контроле 
рождаемости. Таким образом, исследование репро-
дуктивного потенциала выявило ухудшение брачно-
возрастной структуры населения и высокий уровень 
внутрисемейного контроля рождаемости, что, несо-
мненно, оказало негативное влияние на демографиче-
скую ситуацию. Реализация репродуктивного потенци-
ала зависит от репродуктивного поведения населения, 
которое обусловлено потребностью в детях, личными 
нормами, нормами общества, социально-экономиче-
скими факторами, стабильностью политической об-
становки. Нами проведена социологическая оценка 
репродуктивного поведения населения городского 
округа «Город Чита». Исследование проводилось по 
специально разработанной анкете. Анкета включала 

вопросы, позволяющие проанализировать потребность 
респондентов в детях, изучить факторы оказывающие 
влияние на реализацию этой потребности. Достовер-
ность результатов достигнута за счет репрезентатив-
ной выборки в количестве 800 единиц наблюдения. 
Респонденты представлены жителями города Читы в 
возрасте от 16-ти до 49-ти лет. Потребность в детях 
является одной из социальных потребностей лично-
сти, определяющая специфику репродуктивного пове-
дения. Так, на вопрос «какое количество детей вы бы 
хотели иметь при идеальных условиях среды» 12±1,6 
% респондентов ответили – одного ребенка, 62±1,2 % 
– двоих, 26±1,9 % – три и более; 56±0,8 % респонден-
тов желающих иметь трех и более детей имеют сред-
неспециальное образование. В современных условиях 
среды обитания имеют либо планируют рождение вто-
рого ребенка 41±2,5 % респондентов, а рождение тре-
тьего ребенка только 6,8±0,9 %. В качестве факторов, 
ограничивающих реализацию потребности в детях, 
большинство респондентов(54±1,1 %) указали отсут-
ствие собственного жилья, на втором месте – низкий 
уровень дохода (48±0,9 %), на третьем месте (36±1,2 
%) – нестабильность социально-экономической ситу-
ации, на четвертом месте (23±0,6 %) проблемы со здо-
ровьем. Таким образом, экономические показатели не 
формируют положительную репродуктивную мотива-
цию, а ограничивают ее, зачастую вступая в противо-
речие с психологическими и социальными мотивами. 
Тем самым имеющийся репродуктивный потенциал 
реализуется далеко не полностью. Мы предложили 
респондентам проранжировать жизненные ценности, 
оказывающие влияние на потребность в детях. На 
первое место большинство респондентов (54±0,9 %) 
отнесли желание реализовать себя в качестве родите-
ля, на втором месте 67±1,3 % опрошенных отметили 
состояние здоровья. Вступление в брак занимает в ие-
рархии третье место. Настораживает то, что на вопрос 
«влияет ли семейное положение на решение иметь де-
тей» 16,7±0,9 % респондентов ответили отрицательно 
и то, что 31,1 ±1,6 % опрошенных не считают развод 
в семье, имеющей детей, социальной проблемой. При 
определении приоритетов демографической полити-
ки в процессе исследования мы изучили мнение ре-
спондентов относительно общих и целевых мер, не-
обходимых для повышения рождаемости. При ответе 
на поставленные вопросы респонденты могли выбрать 
несколько вариантов ответа. В качестве основной 
меры общего характера необходимой для повышения 
рождаемости большинство респондентов(77,5±1,1 %) 
указали стабильную высокооплачиваемую работу, 
76,6±0,9 % – общую экономическую стабильность 
и развитие региона, 68,2±1,2 % – обеспечение каче-
ственного медицинского обслуживания, 41,7±0,8 %  
– пропаганду СМИ семейных ценностей, уважитель-
ного отношения к женщине, детям, здорового образа 
жизни, отметили другое – 22±1,8 %, затруднились от-
ветить 2 % . Тем самым можно сказать, что реализация 
репродуктивных установок населения сдерживается в 
значительной степени социально-экономическим не-
благополучием. Среди целевых мер, касающихся улуч-
шения условий жизни семьи, необходимых для повы-
шения рождаемости, наиболее существенными, по 
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мнению респондентов, являются субсидии молодым 
семьям для приобретения жилья (91,4±0,8 %), увели-
чение размера пособий на каждого ребенка и социаль-
ных выплат матерям при рождении детей (78,1±1,1 %), 
налоговые льготы для работающих матерей и отцов 
(51,4±1,4), проведение абортов только по медицин-
ским показаниям 18,4±1,8 %. 

Выводы
Таким образом, для населения городского округа 

«Город Чита» характерна детерминирующая репро-
дуктивное поведение специфика соотношения моти-
вов деторождения, которая не выводит их за рамки об-
щих закономерностей, но несколько иначе расставляет 
акценты. Это связано с особенностями соотношения 

таких элементов репродуктивного поведения, как по-
требность в детях и оценка конкретной социально-эко-
номической ситуации, в которой находится семья. При 
этом сформировавшаяся за счет психологических и 
социальных мотивов потребность в детях измеряется 
негативной оценкой своих возможностей родить и вос-
питать ребенка в условиях социально-экономического 
кризиса. За счет чего имеющийся репродуктивный 
потенциал реализуется не полностью. Более полной 
его реализации могут способствовать меры государ-
ственной демографической политики, направленной 
на формирование потребности в детях и создание ус-
ловий для реализации этой потребности, а также укре-
пление института семьи. 
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Резюме

Для решения проблем, накопившихся в российском здравоохранении, и повышения эффективности функцио-
нирования государственных и муниципальных медицинских организаций в период 2011–2012 гг. в стране получи-
ли свое развитие региональные Программы модернизации здравоохранения (далее – программы) [4, 5, 6].Финан-
совое обеспечение программ предусмотрено за счет трех источников: средств Федерального фонда обязательного 
медицинского страхования, консолидированного бюджета субъектов Российской Федерации и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования. В статье представлен анализ финансовых показателей реализа-
ции программ в Дальневосточном федеральном округе Российской Федерации.
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