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Специфика социально-философского анализа 
воспроизводства социальных качеств населения2

В статье рассматривается специфика социально-философского анализа воспроизвод-
ства социальных качеств населения, которая позволяет выявить сущностные характери-
стики, раскрыть природу социальных качеств, обосновать актуальность аксиологических 
контекстов современного состояния воспроизводства социальных качеств населения в со-
временном обществе. Выясняется, чем социально-философское исследование воспроиз-
водства социальных качеств населения отличается от демографического и социологиче-
ского. В ходе исследования предпринята попытка дать авторское определение понятию 
«воспроизводство социальных качеств населения» – процесс созидания и возобновления 
производства совокупности взаимосвязанных и взаимодействующих общественно-опре-
делённых характеристик личности или социальных групп. Процесс воспроизводства соци-
альных качеств населения обеспечивает социокультурную преемственность в обществе, 
характеризуется изменчивостью, цикличностью и относительной устойчивостью. Воспро-
изводство социальных качеств населения и его естественное воспроизводство являются 
частями единого процесса воспроизводства населения, который представляет собой не 
только совокупность процессов рождаемости, смертности, миграции, но и формирование, 
сохранение, возобновление, межпоколенческую трансляцию накопленного социокультурно-
го опыта, знаний, ценностей и т. д. 
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The Specifics of Socio-Philosophical Analysis 
of the Reproduction of Social Qualities of the Population2

The article deals with the specifics of socio-philosophical analysis of the reproduction of 
social qualities of the population that identifies the essential characteristics, reveals the nature 
of social qualities, and justifies the relevance of ontological context of the current state of social 
reproduction qualities of the population in modern society. The paper reveals in what way social and 
philosophical study of social reproduction qualities of the population differs from the demographic 
and sociological ones. The study attempted to give the definition of the term “reproduction of 
social qualities of the population” as the process of creation and the resumption of production 
of a set of interrelated and interacting socially-defined characteristics of the person or social 
groups. The process of reproduction of social qualities of the population provides a socio-cultural 
continuity in a society characterized by volatility, cycles and relative stability. The reproduction 
of the social qualities of the population and its natural reproduction are parts of a single process 
of reproduction, which is not only a set of processes of fertility, mortality and migration, but also 
the formation, preservation, restoration, broadcast intergenerational accumulated socio-cultural 
experience, knowledge, values, etc. 

Keywords: population, reproduction of social qualities, the reproduction of the population, 
social and philosophical analysis, demography, sociology

1 E. Yu. Zakharova is the main author, she formulates conclusions and generalizes results of the collective project 
implementation.

2 The article is published within the state task to higher education institution on a subject “Fundamental problems of 
modern social knowledge: cultural meanings in ecological discourses”.

Введение. Актуальность исследова-
ния обусловлена тем, что воспроизводство 
социальных качеств населения и его есте-
ственное воспроизводство являются ча-
стями единого процесса воспроизводства 
населения, который представляет собой не 
только совокупность процессов рождаемо-
сти, смертности, миграции, но и формиро-
вание, сохранение, возобновление, меж- 
поколенческую трансляцию накопленного 
социокультурного опыта, знаний, ценностей 
и т. д. Воспроизводство социальных качеств 
населения оказывает непосредственное 
влияние на уровень рождаемости, смертно-
сти и продолжительность жизни. Демогра-
фическая ситуация в любой стране на со-

временном этапе исторического развития 
в первую очередь зависит от нравственного 
состояния общества, интеллектуального 
и творческого потенциала населяющих эту 
страну людей, от уровня их социальной от-
ветственности и гражданской зрелости. 

Социальные качества представляют 
собой свойства личности и социальных 
групп, определяющие социальную сущ-
ность человека. В определении понятия 
«социальные качества» следует выделять 
несколько уровней абстракции. На самом 
абстрактном уровне социальные каче-
ства – это сознание и нравственность. На 
более конкретном уровне – это материаль-
ные и духовные потребности, способности 
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к трудовой деятельности и общению, уста-
новки, мотивы и нормы его поведения, зна-
ния и ценности.

Методология исследования. Авто-
рами в процессе реализации цели исследо-
вания были использованы системный, акси-
ологический, структурно-функциональный, 
подходы; фундаментальные философские 
принципы всеобщей связи и развития, исто-
ризма, системности; общенаучные методы 
анализа и синтеза, индукции и дедукции, 
сравнения, объяснения. 

В результате работы определена спец-
ифика социально-философского анализа 
воспроизводства социальных качеств насе-
ления. В ходе исследования авторы стави-
ли пред собой следующие задачи: выявить 
особенности социологического, демогра-
фического и социально-философского под-
ходов к исследованию воспроизводства со-
циальных качеств населения; обосновать 
необходимость использования социаль-
но-философского подхода в исследовании 
воспроизводства социальных качеств насе-
ления. 

Следует отметить, что определение 
предмета любой из названных областей на-
учного знания является особой проблемой 
и заслуживает полномасштабного анализа. 
Рассмотрим лишь те точки зрения по данной 
проблеме, которые отвечают поставленным 
задачам представленного исследования.

Предметом демографии является, во- 
первых, численность, территориальное (ге-
ографическое) размещение и состав насе-
ления и, во-вторых, естественное воспро-
изводство населения (через рождаемость 
и смертность) в его природной и социаль-
ной обусловленности. Необходимо принять 
во внимание, что демография изучает соци-
ально-экономические, природно-биологиче-
ские и демографические факторы влияния 
на естественное воспроизводство населе-
ния (то есть на рождаемость и смертность).

Определение предмета социологии 
и связанных с ним особенностей социоло-
гического анализа процесса воспроизвод-
ства населения является важным для пони-
мания социально-философской специфики 
исследования данного процесса. Между 
тем, как справедливо замечает С. А. Крав-
ченко, «до сих пор среди учёных ведутся 
споры, сохраняется неопределённость от-
носительно предмета социологического 
знания» [10, c. 28].  

Вот некоторые из определений, кото-
рые приводит финский социолог Эркки Ка-
леви Асп [16, c. 16–17]: «Социология изу-
чает коллективное поведение» (согласно 
определению Парка и Берджесса); объек-
том социологии являются общества, ин-
ституты и социальные отношения, а пред-
метом – «системы социальных действий» 
(согласно определению А. Инкелеса); пред-
метом социологии является социальное 
поведение (согласно определению И. Ро-
бертсона); социология изучает социальную 
структуру общества, развитие систем и ор-
ганизаций, а также взаимодействия внутри 
общества (согласно Г. Осипову). Опираясь 
на вышеприведённые определения, сам 
Эркки Калеви Асп полагает, что объектом 
социологии являются «социальные груп-
пы, группировки, социальные процессы», 
а предметом – «социальная структура, 
с одной стороны, и социальное поведение 
(действие) – с другой» [Там же, c. 18]. 

Как представляется, наиболее ёмкое 
определение социологии дал П. А. Сорокин 
[13, c. 27]. Именно на него мы будем опи-
раться в нашей работе. Социология, со-
гласно определению П. А. Сорокина, изуча-
ет не общество в целом, а социокультурные 
явления и их эволюцию (процессы измене-
ния). Такому пониманию предмета социо-
логии соответствует позиция Эркки Калеви 
Аспа, который согласен с тем, что социо-
логия изучает организованные общности, 
группы, самой малой из которых является 
семья, а самой большой – нация или госу-
дарство [16, c. 17], но не общество в целом. 

Определение предмета социальной 
философии также является дискуссион-
ным вопросом, активно обсуждающимся на 
страницах научных журналов, учебников 
и монографий.

В журнале «Личность. Культура. Обще-
ство» по предмету философии выразили 
своё мнение многие ведущие философы. 
Вот как они его определили: «общество как  
целое» (П. К. Гречко), «социальные систе-
мы» (М. С. Каган), «общественное бытие» 
(В. Н. Шевченко), «всеобщее в социуме» 
(К. С. Пигров), «наиболее общие и абстракт-
ные вопросы о существовании и взаимодей-
ствии людей» (Н. С. Розов) и др. [12, c. 47].

Существует точка зрения на объ-
ект и предмет социальной философии 
В. С. Грехнева. По его мнению, социальная 
философия изучает, во-первых, «состоя-
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ния и процессы жизнедеятельности людей 
в обществе», во-вторых, «отношения и свя-
зи общества с иными сферами окружаю-
щей и охватывающей людей реальности, 
осмысливая общие проблемы бытия приро-
ды и человека». Далее он размышляет, что 
социальная философия «представляет ин-
тегральный взгляд на мир людей в целом, 
недоступный ни одной, кроме неё, форме 
знания об обществе» [16, c. 6]. В. С. Грех-
нев полагает, что качественное отличие со-
циальной философии от других наук заклю-
чается в том, что она изучает социальные 
процессы в целом, в то время как другие на-
уки изучают отдельные свойства и стороны 
социальной действительности.

В. С. Барулин, считая качественным 
отличием социально-философского позна-
ния общественных явлений его предельную 
степень обобщённости и абстрактности, 
определяет его предмет как общественное 
бытие человека [2, c. 10]. Ему принадлежит 
активное внедрение в социальную филосо-
фию антропологического подхода, в свете 
которого общество, как система социаль-
ных институтов, связей, отношений, высту-
пает условием и средством существования 
и развития человека.

Таким образом, социально-философ-
ским теориям присущи знания о предель-
но общих основаниях общественного бы-
тия. Эти теории задают то теоретическое 
пространство, ту «систему координат», 
в которой только и получают свою оценку 
и вектор направленности социальные фак-
ты, представленные социологией и демо-
графией. Именно социальная философия 
предназначена задавать тот вектор измене-
ния социальной действительности, который 
способствует развитию человечества.

Подводя итог изучению воспроизвод-
ства населения в рамках демографии, со-
циологии и социальной философии, можно 
сделать вывод о том, что процесс воспроиз-
водства населения включает в себя две со-
ставляющие: биологическую и социальную. 
Биологическая выражается в рождении 
и физиологическом возрастном развитии 
людей. Социальная – в формировании их 
собственно социальных духовных качеств.

В рамках демографии учёные иссле-
дуют одну – биологическую составляющую 
воспроизводства населения – так называ-
емое естественное его воспроизводство. 
В рамках современной социологии получи-

ла обозначение социальная составляющая 
воспроизводства населения, известная 
в философии с древности, но выпавшая из 
научного исследовательского поля в XIX–
XX вв. В связи с биологической и социаль-
ной двойственностью воспроизводственно-
го процесса очевидным фактом является 
то, что социальная составляющая воспро-
изводства населения относится к предмету 
социальной философии. Анализ воспроиз-
водства социальных качеств человека тре-
бует философской методологии с исполь-
зованием философских учений о сущности 
человека и её социальной природе.

Главной особенностью социально-фи-
лософского анализа воспроизводства насе-
ления является включение в его структуру 
такой составляющей целостного воспроиз-
водственного процесса, как воспроизвод-
ство социальных качеств населения. Таким 
образом, мы приходим к необходимости 
уточнить, прежде всего, что же такое каче-
ство, качества человека, социальные ка-
чества и воспроизводство социальных ка-
честв как процесс. 

В философии первичной является он-
тологическая трактовка качества, которая 
является предельно обобщённой и аб-
страктной. Качество – это целостная инте-
гральная характеристика объекта, взято-
го в единстве его свойств. Свойство – это 
то, что отличает одну вещь от других или 
указывает на её сходство с ними. Свойства 
и качества не существуют вне вещи и про-
является только во взаимодействии с дру-
гими вещами: свойство металла окислять-
ся происходит только во взаимодействии 
с кислородом, а свойства и качества че-
ловека проявляются только во взаимодей-
ствии с другими людьми.

Качественная характеристика населе-
ния получила свое выражение в демогра-
фическом понятии «качество населения», 
которое выражается через здоровье, об-
разование, развитие интеллектуальных 
и творческих способностей, производитель-
ность труда и др. [4, c. 440].

Необходимым условием «качествен-
ного» населения является качество его 
жизни. Его показателями являются дохо-
ды, жилищные условия, социальная за-
щита, соблюдение прав личности и др.  
[6, c. 9]. Демографическое понятие каче-
ства жизни выражает степень удовлетворе-
ния потребностей и интересов населения  
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[4, c. 442]. Главным гарантом высокого каче-
ства жизни выступает государство, власть 
которого должна быть использована не для 
эксплуатации и подавления человека, а для 
утверждения социальной справедливости 
[6, c. 128].

В социологии представлена более об-
стоятельная концепция качества жизни: 
качество жизни – это «совокупность пока-
зателей, детерминирующих уровень реа-
лизации потребностей личности и степень 
её удовлетворённости реализацией своих 
жизненных сил» [11, c. 312]. 

Значимыми для социально-философ- 
ского понимания социальных качеств чело-
века являются идеи С. С. Батенина о диа-
лектике материального и духовного в раз-
витии общества и человека. В соответствии 
с ними социальные качества следует трак-
товать как родовые, сущностные, то есть 
изначально заложенные в природу челове-
ческого существа. Они представляют собой 
биологически и социально обусловленные 
свойства личности и социальных групп, 
определяющие сущностную специфику 
человека как представителя рода Homo 
Sapiens. Социальные качества постоянно 
воспроизводятся в обществе [3].

Определение социальных качеств в со-
временной социальной философии дают 
разные учёные: В. Е. Кемеров, Н. Д. Суббо-
тина и др.

По определению В. Е. Кемерова, соци-
альные качества являются концентрацией 
человеческого опыта, а также индивиду-
альной и/или совместной деятельности лю-
дей. Они проявляются в умениях и знаниях, 
потребностях и способностях человека, 
в присущих ему формах поведения и вза-
имодействия, находят воплощение в сред-
ствах и условиях, инструментах и орудиях 
человеческой деятельности. Такое опреде-
ление фиксирует социальную природу этих 
качеств, даёт информацию об их структуре 
и объективациях [19]. 

Такое сложное определение социаль-
ных качеств содержит в себе несколько 
аспектов. Во-первых, оно фиксирует со-
циальную природу этих качеств: результат 
совместной и индивидуальной деятельно-
сти людей. Во-вторых, даёт информацию 
о структуре социальных качеств, в которой 
можно выделить способности, потребности, 
умения, знания. В-третьих, выделены их ос-
новные объективации: условия, средства, 

орудия и инструменты деятельности, с од-
ной стороны, и формы поведения и взаимо-
действия – с другой.

Н. Д. Субботина называет социальные 
качества атрибутивными сущностными 
свойствами человека. Исследователь отме-
чает особое значение социальных качеств 
человека для его существования не только 
в обществе, но и в природной среде. Она 
считает социальные качества человека 
существенно новым средством адаптации 
человека к природной среде, другими сло-
вами – средством его выживаемости. В её 
определении содержится важное для дис-
сертационного исследования дополнение 
к перечню социальных качеств – нравствен-
ность.

К главным социальным качествам че-
ловека Н. Д. Субботина относит сознание, 
нравственность, творческую деятельность, 
а также подчинение биологического соци-
альному [14, c. 18]. 

Можно сказать, что существовать в ка-
честве человека – значит существовать 
в качестве грамотного нравственного суще-
ства [7, c. 173].

Сознание – это, прежде всего, знания 
о человеке и окружающем его мире. Ове-
ществляя знания в технических устрой-
ствах, человек получает способность выжи-
вать в любой среде.

Безграничность процесса познания 
возможна лишь в социуме посредством пе-
редачи информации из поколения в поко-
ление и между людьми одного поколения. 
Нравственность является необходимым 
условием существования общества, че-
ловеческой популяции. Она обеспечивает 
целостность социальной системы, безо-
пасность существования в нём индивидов 
и общества в природе.

Схожую позицию по этому вопросу за-
нимает С. П. Капица. Анализируя рост на-
селения на планете в процессе обществен-
ного развития, он связывает их с сознанием 
человека. По его мнению, если разум выде-
ляет человека среди всех других сопоста-
вимых с ним видов животных, то именно 
в появлении разума следует искать ответ 
на вопрос о причине человеческой эволю-
ции и необычайной скорости роста челове-
чества как информационно связанных по-
пуляций [9, c. 51].

С. П. Капица считает, что «рост и раз-
витие человечества обязаны сознанию че-
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ловека, его культуре и развитой системе 
передачи знаний как вертикально из по-
коления в поколение, так и горизонтально 
в пространстве нашей планеты». Учёный 
подчёркивает, что именно знания управля-
ют глобальным процессом развития чело-
вечества [Там же, c. 52].

Главные из человеческих качеств – 
сознание и нравственность. Эти качества 
имеют субъективные и объективные про-
явления. Основными субъективными про-
явлениями социальных качеств являются 
его материальные и духовные потребности, 
способности к трудовой деятельности и об-
щению, установки, мотивы и нормы его по-
ведения, знания и ценности. 

К объективным проявлениям социаль-
ных качеств человека относятся условия, 
средства деятельности, артефакты куль-
туры, его профессиональная и иная обще-
ственно-полезная деятельность, взаимо-
действия и отношения с другими людьми 
и природой.

Население обладает социальными ка-
чествами потому, что они постоянно вос-
производятся в обществе. Воспроизвод-
ство социальных качеств населения входит 
в процесс социального воспроизводства.

Существуют различные определения 
социального воспроизводства. Рассмотрим 
ряд из них. По определению Дж. Джери, 
«социальное воспроизводство – это про-
цесс, включающий биологическое воспро-
изводство и социализацию, посредством 
которого общество воспроизводит свои со-
циальные учреждения и социальную струк-
туру» [18, c. 329].

Н. Аберкромби определяет социальное 
воспроизводство как процесс эволюции си-
стемы социальных отношений в форме их 
циклического воспроизведения. Социаль-
ное воспроизводство – это процесс само-
становления и самовозобновления систем, 
а воспроизводство социальных систем 
включает в себя воспроизводство матери-
альных благ, рабочей силы, производствен-
ных отношений, социальной структуры, со-
циальных норм и ценностей [17, c. 457].

Ф. А. Игебаева определяет социальное 
воспроизводство как возобновление соци-
альной структуры, общественного сознания 
и самосознания, социальных связей и отно-
шений, а также моральных норм, ценност-
ных ориентаций, психологических устано-
вок, традиций, стереотипов и т. д. [8, c. 123].

Исходя из данных определений со-
циального воспроизводства, можно опре-
делить его как процесс возобновления 
социальных учреждений и институтов, со-
циальной структуры, трудовых ресурсов, со-
циальных отношений, материальных благ 
и социальных качеств людей.

Под социальным воспроизводством 
можно понимать циклическое воспроиз-
ведение эволюции системы социальных 
отношений, самостановление и самовоз-
обновление социальных систем, включаю-
щее воспроизводство социальной структу-
ры, производственных отношений, рабочей 
силы, материальных благ, норм и ценно-
стей. Социальное воспроизводство являет-
ся частью процесса социализации людей, 
коррелируюется с естественным воспроиз-
водством населения, служит существова-
нием и развитием общественной системы 
в социальной и природной среде. 

Воспроизводство социальных качеств 
населения в социально-философском 
смысле, как видится, представляет собой 
процесс социализации людей, коррелиру-
ющий с естественным воспроизводством 
населения и служащий существованию 
и развитию общественной системы в соци-
альной и природной среде.

При характеристике специфики воспро-
изводства социальных качеств населения 
необходимо учитывать методологические 
принципы познания воспроизводства насе-
ления, разработанные Ф. А. Игебаевой:

1. Воспроизводство общественного 
объекта – это его возобновление в процес-
се его развития, то есть воспроизводство 
включает в себя и его развитие. Поэтому 
в процессе воспроизводства происходит 
не только воссоздание старых элементов, 
свойств объекта, но и появление новых. 
В процессе воспроизводства присутствуют 
также повторяемость и изменчивость, по-
ступательность и цикличность.

2. Процесс воспроизводства осущест-
вляется в результате как внутренних взаи-
модействий и противоречий, так и взаимо-
действий с окружающей средой [8].

Отсюда следует, что воспроизводство 
социальных качеств населения характери-
зуется следующими чертами:

– включает в себя развитие социаль-
ных качеств, то есть не только воссоздание 
старых социальных качеств, но и появле-
ние новых;
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– характеризуется повторяемостью и из-
менчивостью, поступательностью и циклич-
ностью;

– является результатом как внутренних 
социальных взаимодействий и противоре-
чий, так и взаимодействий с окружающей 
средой.

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что главным условием выживаемо-
сти человечества в природной среде яв-
ляется соответствие уровня развития его 
социальных качеств условиям его суще-
ствования в природной среде.

Учитывая, что процесс воспроизвод-
ства населения включает в себя две состав-
ляющие – его естественное (биологиче- 
ское) воспроизводство и воспроизводство 
его социальных качеств, можно дать сле-
дующее социально-философское опреде-
ление этому понятию: воспроизводство на-
селения представляет собой естественное 
воспроизводство, с одной стороны, и вос-
производство его социальных качеств – 
с другой.

Воспроизводство населения в един-
стве его биологической и социальной 
составляющих являлось предметом фи-
лософского анализа до возникновения де-
мографии и социологии. В этих науках изу- 
чалось преимущественно биологическое 
(естественное) воспроизводство населения 
и его природные и социальные детерминан-
ты. На современном этапе выявлено, что 
наряду с естественным воспроизводством 
населения осуществляется его социальное 
воспроизводство как возобновление соци-
альной структуры и общественного созна-
ния, в том числе норм и ценностей населе-
ния. Такое определение воспроизводства 
населения вывело его исследование в про-
странство социальной философии.

Воспроизводство населения как био-
логическое, так и воспроизводство его со-
циальных качеств, осуществляется под 
воздействием определённых социальных 
институтов. Социальным институтом есте-
ственного воспроизводства принято счи-
тать семью. Однако в научной литературе 
существует точка зрения, согласно кото-
рой к институтам воспроизводства насе-
ления следует относить не только семью, 
но и другие институты, которые оказывают 
опосредованное влияние на воспроизвод-
ство населения. В этом случае перечень 
институтов воспроизводства населения 

значительно расширяется. Так, институтом 
естественного воспроизводства населения 
И. В. Александрова предлагает считать 
государство, поскольку оно осуществляет 
демографическую политику, которая суще-
ственно влияет на внутрисемейные демо-
графические процессы [1, c. 49].

Что касается воспроизводства соци-
альных качеств населения, то его институ-
тами следует считать все институты соци-
ализации человека: семью, образование, 
религию, мораль, производство, искусство, 
государство и др.

Взяв за основу определение социаль-
ного воспроизводства, данное Ф. А. Иге-
баевой, и понимание социальных качеств, 
сложившееся в отечественной науке, опре-
деляем воспроизводство социальных ка-
честв населения как повторяемый процесс 
созидания и возобновления производства 
совокупности взаимосвязанных, взаимо-
действующих и взаимообусловленных об-
щественно определённых характеристик 
личности или социальных групп. Этот про-
цесс обеспечивает социокультурную пре-
емственность в обществе, характеризуется 
изменчивостью, цикличностью и относи-
тельной устойчивостью.

Специфика социально-философского 
анализа воспроизводства социальных ка-
честв населения заключается в выявлении 
сущностных характеристик и природы соци-
альных качеств, социальной актуализации 
аксиологических контекстов современного 
состояния воспроизводства социальных ка-
честв населения.

Итак, анализ воспроизводства соци-
альных качеств населения, понимаемых 
как свойства личности и социальных групп, 
определяющие социальную сущность че-
ловека, требует философской методоло-
гии с использованием учений о социальной 
сущности человека, сформированных в кон-
тексте социально-философского, а также 
философско-этического знания.

Качественное отличие социальной фи-
лософии от других социальных наук, по от-
ношению к которым социальная философия 
выступает в качестве теоретико-методологи-
ческой основы (демографии, социологии се-
мьи, социологии управления), заключается 
в том, что она изучает социальные процессы 
в целом, в то время как другие науки изучают 
отдельные свойства и стороны социальной 
действительности. Социальная философия, 
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исследуя общество, общественные отноше-
ния, социальные явления и процессы, в том 
числе и такой процесс, как воспроизводство 
социальных качеств населения, активно ис-
пользует аксиологический подход и форму-
лирует оценочные суждения. 

Результаты исследования могут 
служить основанием для прогнозирования 
перспектив воспроизводства социальных 

качеств населения; привлечения обще-
ственного внимания к проблемам, связан-
ным с естественным приростом населения 
и нравственным оздоровлением общества; 
а также могут побуждать к поиску путей мак-
симально результативного решения данных 
проблем с учётом современных реалий 
в контексте социальных, экономических, 
нравственных, духовных и других проблем.
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