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ПРЕДИСЛОВИЕ 

В настоящей работе поставлена задача выявить ос
новные тенденции в динамике рождаемости населения 

СССР на основе сопоставления показателей плодовито
сти различных поколений женщин. Испо.r.:ьзование дан
ных выборочных анамнестических обследований дало воз
можность изучить происходящие процессы не только по 

стране в целом, но и по отдельвым территориальным и 

социальным группам. Весьма существенным для их ана
лиза оказалось деление населения на две основные груп

пы, соответствующие установившейся дифференциации 
рождаемости по различным частям Союза: а) население 
с низким уровнем рождаемости, куда относится большая 
часть территории СССР; б) население с высокшн уров
нем рождаемости. 

Особенностью предлагаемой работы является изуче
ние динамики плодовитости поколений женщин не только 
по величине семьи ( общего числа рождений у женщин), 
но и по темпам ее формирования. 

Данные, использованные в этой работе, основаны на 
материалах выборочных обследований рождаемости, про
веденных в 1960 r. и 1967 -1968 rr. 

Разработка была проведена Отделом демографии 
НИИ ЦСУ СССР по методу когорт, впервые использован
ному в СССР применительно I{ массовым данным анамне~ 
стических обследований# 
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ГЛАВА I 

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ 

1. ПОПЕРЕЧНЫЯ И ПРОДОЛЬНЫА РАЗРЕЗЫ 
В ИЗУЧЕНИИ ДЕМОГРАФИЧЕСКИХ ЯВЛЕНИЙ 

История человечества как биологической популяции -
это прежде всего непрерывный поток жизни, самообнов
ляющейся путем смены поколений. При этом формы раз
множения человека таковы, что представители новой ге
нерации (дети) могут появиться в разных отрезках перио
да плодовитости родителей. Эти свойства биологии чело
века в значительной степенп определяют демографиче
ское явление в координатах времени и возраста. 

Суть демографических явлений, а отсюда и направле
ние их изучения определяется также общими условиями 
бытия. Жизнь человека, ка1{ и всякая другая форма жиз
ни, протекает во времени. Сдедовательно, она в каждый 
момент отстоит от своего начала (рождения) на опреде
ленный промежуток времени. Мера этого интервала вре
мени - жизни - возраст человека. Иначе говоря, чело
век в каждый момент своей жизни находится в определен· 
ном возрасте, а биологические формы размножения чело
века (размножение в разных отрезках плодовитого пе
риода) и продолжительность его жизни приводят к тому, 
что в одно и то же время могут жить родители, их дети, 

внуки, правнуки и в каждой из этих групп могут быть 
лица, родившиеся в разное время. В результате этого со
вокупность людей, :живущих в каждый данный момент 
времени, состоит из лиц разных возрастов. 

Г. Майр рисует следующую картину сосуществования 
в человеческом обществе различных поколений: «Благо
даря совыестному существованию различных поколений, 
человечесн:ое общество представляется как бы бесконеч
ным пучком, в который вплетены нити различной длины, 
соответственно индивидуальным различиям возраста от
дельных лиц. Если бы жизненные нити с каждым годом 
меняли свой цвет и располагались каждый раз в одно
родные группы (по числу прожитых лицом лет), то попе
речный разрез такого пучка представил бы нам раэлич-
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ной oI<paCI{OЙ частей этой поверхности I<артину возраст
ного состава населения в данный момент» 1

• Связь между 
временем и возрастом человека хорошо видна на так на

зываемой демографической сетке ( рис. 1), которая пред
ставляет собой прямоугольную систему координат, где на 
горизонтальной оси (абсциссе) отмечается время (t), а 
на вертикальной оси ( ординате) - возраст (х), т. е. вре
мя прожитое от момента рождения. Если из точки на 
ос~ t, соответствующей времени (точной дате) рождения 
человеи:а (N), провести перпендикуляр, то линия эта, па
раллельная оси х, будет изображать течение жизни в ка
тегории возраста. Она называется линией жизни и закан
чивается в .точке, соответствующей продолжительности 
жизни, т. е. возрасту при смерти (М). 

1962 1983 7954 1855 /9!]8 1957 /958 1959 · 

Рис. 1~ Демографическая сетка 

1 Майр Г. Статистика и обществоведение, т. II. Статистика насе
ления (Пер. с нем.). Спб., 1901, с. 102. 
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На деиографической сетке отра::,кается связь ые:iк:т.у 
датой ро:ждения человека и его возрасто:.'lт в какоi'r-:шбо 
определенный моыент наблюдения. Этот возраст (х), оче
видно, будет равен дате наблюдения (обознач11ч ее че
рез z) минус дата ро::,кдения: x=z-t, т. е. ч~.1овек до
стигает определеIIноrо возраста х в l\IO:\Ieнт z, равный 

t+x. 
Так как люди различных дат рождения (t) находятсч 

в один и тот же i\IO.\Icнт вреыенн (z) в разных Бозрастах, 
то линия даты наблюдения пересекает линшr жизни 11а 
разноы уровне. На графике она проходит по диагона.rш. 
Эта наклонная .rш1шя называется пзохроной (тшиеi'I вре
мени), н дата, к Eoтopoi'I она относится, т. е. дата наблю
дения, находrпся в точке пересечения изохроны с осью 

вре:\!еrш (t). 
Исходя нз этой схеыы связи ме:жду временеl\I и воз

растом человека можно наметить два направления изуче

ния демографических явлений: 
а) в поперечном разрезе - по диагонали (изохроне), 

на которой графически обозначаются живущпе в опре
деленный l\Юl\1ент вреl\rени. В этоы направлении объекточ 
изучения является совокупность совреыенников, т. е. :жи~ 

вущих в одно н то :же время людей разных возрастов (по
колений); 

б) в продольНО:.'II разрезе - по вертикали (линиям 
жизни), где объектом изучения является совокупность 
людей, родившихся в один и -тот же период, т. е. людей 
одних и тех же пока.пений (сверстников). Они находятся 
в разных календарных периодах в разных возрастах. 

Если харш{теризовать различия в явлениях, отрюкен
ных в этих двух направлениях, образами, иногда исполь
зуемыми в демографической литературе, то по изохроне 
(в поперечном разрезе) мы получаем как бы :моментный 
снимок демографических явлений, по вертикали :же 
(в продольном разрезе) - весь фильм, характеризующий 
демографи:~ескую судьбу поколения. 

Современники находятся на одних и тех же этапах 
истор.ии, и происходящие среди них демографические про
цессы определяются условиями соответствующего перио

да (хотя если рассматривать население в поперечном раз
резе у различ:-IЫХ групп людей, например, относящихся 
к различным классам, социальные условия неодинаковы 

и имеют свои особенности и демографические процессы). 
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Ес:ш вероятносп~ наступления демографичес1<их явлений 
в про:ые:ж.утках жизни поколения взаимосвязана, }<:ак, на
nрш,~ер, уровень плодовитости при ее внутрисемеино:м ре
rу:шровании, то определенное влияние на частоту наступ
.~енпя событ.ия у лиц данного возраста оказывает их 
предшествующая демографическая история, которая оп
реде.пяется предшествующими социальными условиями. 

Люди разных поколений, а также одного и того же по

коления в разных возрастах проходят через фазы меняю

щейся социальной жизни. 

При определении методики изучения влияния 

социальных факторов на уровень и динамику демогра

фических явлений важно ясно себе nредстав!1ть фор
мы, в которых протекают изменения социальнои жизни, 

в той мере, в какой они могут влиять па динамику демо
графических процессов. В связи с этим существенно деле
ние социа.11Ьно-экономических факторов на кратковремен
ные и длительно действующие. Изменения различных сто
рон социальной :жизни могут носить характер основr1ых 

тенденций (трендов), свойственных данной обществен
ной формации или развитию человечества в целом, на

при.11rер рост производительных сил, индустриализация, 

урбанизация, систематический рост материального бла
госостояния (в социалистических условиях), техпическиi1 
прогресс, эмансипация :-кенщины и т. п., из которых одни 

яв.~~яются основополагающими, другие - производными. 

На фоне основных тенденций социального развития могут 
происходить временные колебания социально-экономиче
ских условий, вызванные преходящими факторами. В ка
пита.чистических странах к ним относятся циклические 

спады и подъемы хозяйственной конъюнктуры. 

В условиях же планового хозяйства подобного быть 
не мо:жет. Но возможность преходящих социальных фак
торов, нарушающих пQступательное дви:жение социали

стического общества к коммунизму, существует. К. их чис
лу относятся войны, r лубоко влияющие на экономиqе
скую жизнь и судьбы людей, хотя по характеру своего 
влияния на рождаемость их нельзя считать равнозна.:r

ными другим преходящим социальным фа~<торам. Сни
жение плодовитости женщин во время войны не было ре
зультатом временного сознательного ограничения дето

рождения, а явилось следствием вынужденного разрыва 
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семейных связей и безвозвратных потерь ыу:rкского насе
ления. 

Фундаментальные и преходящие социальные из;,,1ене
ния по-разному влияют на динамику демографических 

показателей различного типа. Преходящие социальные 
факторы и ситуации, т. е. факторы и ситуации, свойствен
ные определенному сравнительно непродол:жительному 

календарному периоду, оказывают, естественно, основное 

влияние на демографические показатели совокупности 
лиц, :живущих в этом периоде, и если явление рассматри

вается по поколениям, то на тех возрастах, которые при

ходятся на данный календарный отрезок вреыени. Влия
ние кратковременных социальных факторов, действую
щих в различных промежутках :жизни, часто взаимно 

компенсируется. Поэтому конечные показатели плодови
тости для поколения в целом в большей степени отража
ют влияние длительно протекающих основных социаль

ных процессов, а от преходящих факторов зависит то или 
иное размещение рождений по периодам жизни (перио
дам брака). 

2. ПОКОЛЕНИЕ РЕАЛЬНОЕ И УСЛОВНОЕ 

В период между первой и второй мировыми война!\ш 
основные усилия демографов в области усовершенство
вания методики анализа были направлены на уточнение 
оценки уровня рождаемости, смертности и естественного 

прироста населения путем элиминирования влияния осо

бенностей возрастной структуры населения, сложившейся 
как результат демографических процессов в прошлом. 
Обнаружилось, что вследствие снижения рождаемости 
в большинстве развитых капиталистических стран образо
валась возрастная структура населения, скрадывающая 

размеры этого снижения так же, как и сокращение естест

венного прироста населения. Снижение рождаемости при· 
вело к тому, что в составе населения сократилась доля 

лиц в наиболее молодых возр~стах и увеличил~сь доля~ 
лиц средних возрастов, отличающихся невысокои смерт·: 

ностью и являющихся носителями воспроизводителыт.о~ . 
деятельности. Об изменениях, происшедших в возрастной' 
структуре населения европейских стран в 20-ЗО·е го1tЪ! 
текущего столетия по сравнению с положением, сущост· 

вовавшим в :конце прошлого века, можно судить по изме· 
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нению доли женщин в возрасте 20-49 лет в общей их 
чис.ленности. Например, в Германии в 1890 г. она состав
ля.'Iа 39 % , а в 1925 r. повысилась д': 46 % 1• 

в целях оценки демографическои ситуации путем иск
.11юченшr влияния на демографические показатели этой 
благоприятной возрастной структуры и получения надеж
ных оснований для прогноза дальнейшего развития демо
графических процессов был выдвинут ряд предложений 
по построению «очищенных», или «истинных», коэффи
циентов естественного прироста, которые противопостав

.11я.1111сь ~:грубому» фактическому коэффициенту прироста. 
К числу этих уточненных показателей относятся широко 
известные брутто- и нетто-коэффициенты воспроизвод
ства, предложенные Р. Бёком в 80-х годах .,прошлого сто
_,1етия. Лежащее в основе этих измерителем предполо:же

ние о сохранении уровней плодовитости и смертности 
непзменными в течение длительного времени в известной 
степени находиJ1ось в соответствии с действительцыы по
дожением, существовавшим в XIX веке в Европе. Демо
графические процессы были близ1ш к стабильности, хотя 
уже обнарулшвалась тенденция к снижению смерт
ности. Однако лишь в 20-30-е годы нашего столетия, коr· 
да вопрос об уточнении показателей воспроизводства на· 
се.'Iения стал одной из центральных проблем методики 
демографического анализа, коэффициенты, предложен:
ные Р. Бёком, получили широкое распространение. Бла
годаря работам Р. I(учи11ского они вошли в практику де
мографической статистики. Оценка демографической си· 
туации данного календарного периода на основе этих 

показателей производится путем определения конечных 
демографических результатов (числа рождений у женщин 
в течение всего периода плодовитости, степени восстанов

ления. численности материнского поколения), которые по
.чучилпсь бы при сохранении повозрастных уровнеi1 пло· 
довитости и смертности на протяжении жизни поколе

ния. Отсюда возникла идея гипотетического или условно
го поколения, в противоположность реальному поко.т1е

нию. 

Как характеристики конечных демографических ре
зультатов, к которым долж:ны привести уровни (повозра
стные) плодовитости и смерти.ости данного периода при 

1 The aging of populations and its economic and · social implicati
ons. U. N., N. У., 1956, р. 134. 
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их сохранении, построен и «истинный» коэффициент 
естественного прироста А. Лотки. В советской де:могра. 
фии он получил название коэффициента прогрессивности 
режима воспроизводства населения 1• 

Демографические показатели, построенные по ыетод,; 
условного поколения, в частности брутто- и нетто-коэф. 
фициенты воспроизводства, употребляются и в попу.пяр. 
ной литературе. Этому способствовало возрастающее 
осознание важности демографических проблем как спе
циалиста.ми-недемоrрафами, так и в широких массах на. 
селения 2• 

Но истинный смысл этих условных показателей: изве
стен, как правило, только узкому кругу демогр.афов. 

Обычно они трактуются как характеристики реальных 
совокупностей людей, живущих в тот период, по которо
му вычислены соответствующие показатели, т. е. как от

носящиеся не к условным, а к реальным поколениям. 

Так, например, показатель средней продолжительности 
жизни из таблиц смертности, вытекающий из уровней 
смертности людей разных возрастов в данном календар
ном периоде и представляющий собой поэтому сводный 
измеритель смертности для этого периода, нередко пони

мается как реальная средняя продолжительность жизни 

людей, живущих в те годы, к которым относятся эти таб
лицы, или как средний возраст умерших. 

Коэффициенты воспроизводства условного поколения 

I Выдвинутые в дальнейшем некоторыми де:'>юrрафами (П . .Кар
мелом, I(. Кларком, Д. Хаirналом и др.) nред.1q;.1,сю1я по уточнению 
коэффициентов плодовитости за календарные годы путем: учета, на
ряду с возрастом женщины, и других важных деl'lюrрафических прпз
наков, определяющих уровень плодовитости, та~шх, как длительность 

брака, очередность рождения, не получили существенного развития. 

1 lодробное описание этих предложений дано в работе Л. Е. Дарского 
«Формирование семьн» (М., 1972, с. 23-34). 

2 В качестве иллюстрации широкого распространения использо
вания нетто-коэффицнентов воспроизводства населения для оценки 
демографической ситуации мо;.кно у1<аэать на сдедующий пример, nрн· 
веденный Д. Греем в докладе на симпозиуме английского евгениче· 
скоrо общества. Экономист Робертсов начал свою речь, произнесенную 
им в Королевском Экономическом обществе в 1945 r., заявлением, что 
«как каждый ттатриотически настроенный англичанин, он носит в 1~ар· 
мане две памятные записки. Одну - побуждающую его увеличifltь 
экспорт не менее чем на 50 % ; другую - о необходимости довести 
нетто-коэффициент воспроизводства населения по крайней мере до 
единицы». ( Gray J. Popнlation trends. Eugenics Society Sy111posia, \'. 1. 
Biological aspects of social proЫems. Ld., 1965, р. 6). 
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лрIIводятся как в ыеждународных статистических публи-
1-:ацIIЯХ, тш-: и в публикациях отдельных стран и аналити

ческих работах. 
Новые проб.пе:\IЫ возникли в l\Iетодю<е построения из-

;.tернтелеii плодовитости в связи с широким распр остр а

нсшrе:11 внутрисемейного планирования деторо:ждения. 

При регу.тшровании I<ar< обще~о числа рождений, так 
и сроков появJiеr-шя на свет детеи, темпы формирования 
совре;'11енной малодетной семьи могут быть разными в 
раз.1 нчr1ых группах населения и поколениях. Формирова
ние се:-v1ьи :.10:жет закончиться и в молодом возрасте, че:иу 

способствует раннее вступление в брак, но может растя
гиваться и на более длительный срок. Рождения в суще
ств\гющнх сеыьях l\Iогут опшадываться при неблагоприят
ных условиях, а затем наверстываются при их улучше
шш. Кроые возраста 1кенщины существенное влияние на 

ее п.подовитость в календарном периоде оказывает, та

КИ?II образоJ\1, ее предшествующая демографическая исто-
рия. 

Рассыотрим влияние сдвигов в распределении рожде-

rшй по периодам :жизни поколения на суммарную плодоt 
внтость в кал\.;ндарном периоде на коr-rкретном примере. 

Допустим, что у поколения, родившегося в году Т, 
коэффициент плодовитости на 1 ООО женщин составлял в 
возрасте 20-24 лет 160, а в возрасте 25-29 .пет - 140. 
J, поколения, родившегося через 5 лет (Т +5) в результа
те повышения возраста вступления в брак произошел 
сдвиг в плодовитости к возрасту 25-29 JJeт без измене-
1шя суыыарной плодовитости в возрастном интервале 
20-29 .11ет. Коэффициент плодовитости в 20-24 года у 
этого поколения составит 130, в 25-29 лет - 170. Но 
ес.1и в календарном периоде t в возрасте 20-24 .Тiет жи
вет поколение Т + 5, то в возрасте 25-29 лет в том же пе
риоде живет поколение Т, имеющее преж.ний режим пло-
довитости. Объединение двух коэффиuиентов (для 
20-24 лет - коэффициент поколения Т + 5 и для 
25-29 лет - поколения Т) даст для отрезка 20-29 лет 
270 рол-:дениir (вместо 300 в реальном поколении), что 
приведет к соответствующему преуменьшению общего 
коэффициента суммарной плодовитости условного поко
ления. Из этого примера также видно, что сдвиги в раз
ыещении рождений в течение жизни ж.енщины отражают
ся на уровне плодовитости: календарного года только при 
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одновременном рождении детей у :ж:енщин разных nозра
стов соответственно с новым и старье11 реж.и:-.юы рожде

ний. Установившийся )Ке новый реж:ю.1 перестает оказы
вать влияние на изменение показате.1ей п.1одовитости м
лендарных лет. Так, если происходит сни.ж:ение возраста 
вступления в брак и более раннее в связи с этш.:: рш~ще
ние детей, то это приводит к увеличению 1<алендарпых 
показателей плодовитости в течение того вре;,,1ени, пока 
этот процесс снижения продолжается, и его в~11ияние пре

кращается, когда произошла стабилизация. 
В послевоенный период среди демографов все бо.1ь

ше укреплялось мнение, что колебания рождаемости по 
отдельным годам не .могут быть полностью объяснены на 
основе показателей поперечного разреза (по методу ус. 
лонного поколения) 1. 

Методика построения измерителей того или иного яв
ления должна опреде~тzяться его сущностью и особенно

стями в данных конкретных условиях. Это полож:ение бы
ло особенно подчеркнуто известныl\I советским демогра
фом В. В. Паевским в связи с его предложениями о пере
стройке обычных формул измерения уровня смертности 
приl\1енительно к смертности мигрирующих масс населе

ния 2• Требование перестроить ряд методических приеыов 
в связи с изменением объекта изучения относится, оче
видно, и к статистике рождаемости, потому что характер 

рождаемости как социального явления в условиях рас-

I В подтверждение того, что коэффициенты плодовитости услав· 
нога поколения могут привести к абсурдным результатам, в демогра· 
фической литературе часто приводится пример уровня этих показате· 
лей в отношении одних только первых рождений. 

Очевидно, что число первых рождений, приходящихся на опреде· 
ленное количество женщин, не только не может быть больше числа 
этих женщин (женщина может родить первый раз не больше одного 
раза), но не может и равняться их числу, так как в каждой группе 
женщин имеются ни разу не рожавшие. Однако коэффициенты для 
условного поколения, установленные Уэлптоном по США (Wlie/p. 
ton Р. /(. Reproduction rates ad.justed for age, parity, fecundity and 
marrjage. - «Journ. of the Americ. Stat. Assoc.», 1946, v. 41), 
обнаружили следующие величины: 

на \ООО женщин первых рождений 
1940 r. 1941 r. 1942 r. 1943 r. 1944 r. 
820 916 1084 997 868 

Явно абсурдным является не только коэффициент за 1942 г., пре· 
вь1шающий 1000, но и коэффициент за 1943 г., приближающийся к 1000. 

2 См.: Паевский В. В. Об измерении смертности мигрирующих 
масс населения. - «Труды Демографического института АН СССР», 
т. I, Л., 1934, с. 63-64. 
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лространения внутрисемейного реrулировани~. деторож-

llи t:1 стал иным. В результате изучения навои деuюгра-
де т~ u u " 

фической ситуации после второи мировои воины внима-
ние демографов было прив~11ече1~0 к продольному анали
·\. особенно в области рождаемости. Были выдвинуты 
з •• 
предложения по изучению плодовитости реальных поко-

.,1ений женщин. .. 
и все же нз следует думать, что от показателен услов-

ного поколения можно от1<азаться. Ими бу~ут пользовать
ся в демографическом анализе и в дальнеишем. посколь

ку они предоставляют хотя и условную, но повсеместную 
и что необходимо особо подчерн:нуть, текущую инфор
:м'ацию O демографической ситуации. Нельзя также забы
вать, что обобщающее представление о влиянии кратко
временных факторов :на демографические явлени~. можно 
подучить ·на основе анализа уровня этих явлении у всех 
живущих в соответствующие календарные годы. Это на
селение, рассмотренное в поперечном разрезе, в целях 

изучения деl\rографических процессов объединя:ют в ус
:~овное поколение. 

3. МЕТОД КОГОРТ 

Понятие когорты. Широкое распространение в демо
графических исследованиях послевоенного периода по

.1учш1 метод когорт. 

Термином когорта в демографии обозначается сово
купность лиц, у которых в один и тот же период вре.лtени 
( обычно календарный год) произошло событие, оказы
вающее влияние на демографические процессы в· данной 
соsокупчоста. Анализ этих процессов производится путем . 
последовательного их прослеживания на разных этапах 

существования когорты в связи с продолжительностью 

времени, прошедшего от сро1<а наступления того призна
ка, по которому она сформирована, до срока наступления 
изучаемого явления. Для совокупности родившихся в 
один и тот же период (когорт по году рождения) продол
жительность эта определяется возрастом, для вступивших 

в брак в один и тот же период {когорт по году вступле
ния в брак) - длительностью брака и т. д. Возраст (х) 
или длительность брака (у) в момент наступления собы ... 
тия равны разности датьr наступления события ( t) и да
ты образования когорты (~Т), а последняя (Т) равна t-x 
или t-y. 
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Люди, составляющие когорту, :;.н:ивут в одних п тех ;+:е 
отрезках своей жизни в одних социа.11ьно-историческнх пе
риодах, в результате чего характеризуются (в средн~:1! 
как совокупность) общностью де:\юrрафической истории. 
Анализируя демографические процессы в когорте, ,.ш 
изучаем как бы коллеюивную демографическую биогра
фию, но обычно в отношении какого-либо одного дс,ю
графического признака. Например, просJ1еж:ивается пз
:менение в когортах . брачности или п.:1.одовитостн, шш 
смертности и т. п. 1• 

По какому же признаку должны быть образованы ко
горты? Форl\1алыю l\.ЮiKHo начать отсчет прожитого вре
мени и прослеживание происходящих в нем демографи

ческих явлений с любого события в жизни. Нача.1ьная 
точка на оси абсцисс будет соответствовать дате этого со
бытия, .пиния жизни - жизни, прожитой в данноы состоя
шш. На ординате тогда откладывается Вi\1есто возраста 
длительность пребывания в этом состоянии. Однако по
знавате.11ы1ый смысл имеет лишь отсчет nремени от того 
события, I<Оторое оказывает влияние на демографические 
процессы, поскольку речь идет об их анализе. Это l\юrут 
быть и неделюграфические события. В известной связи 
мо:жет представить интерес изучение плодовитости v 
въехавших В один И тот же срок В новые 1шартиры. В де· 
моrрафических исследованиях чаще всего рассматривает~ 
ся совокупность лиц, вступивших в новое демографиче

ское состояние, с которым данное демографическое явл;;
ние связано. Смертность изучается по когортам, сформи
рованным по году рождения, плодовитость по совокуп

ности :ж:.енщин, достигших начала периода плодовитости 

или вступивших в брак, и т. д. 
Н. Райдер, внесший большой вклад в разработку ме-

I Интереснан работа Б. Ц. Урланаса «История одного поколения» 
(М., 1968) построена по другому принципу. В ней прослеживается 
I{оллект11вная биография поколения 1906 г .. к ~шторам.у принадлежит 
и автор, по основным демографическим признакам: смертности, рож· 
даемостп, семейному состоянию, уровню образования, трудовой дея
тельности и т. п. в связи с событиями политической и социально
эrсономнческой истории, определяющими судьбу поколения. (Автор ис· 
пользовал при этом все доступные данные: материалы переписей на· 
се.1Iения, текущей статистики, собственные расчеты.) В противополож· 
ность обычным коrортным исследованиям, где прослеживается изме
нение одного демографического признака по различным когортам, n 
работе Б. Ц. Урланиса исследуется комплексная демографическая ис
тория одной когорты. 
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тода когорт, считает основным признаком когорты <<На

ст,·п.пение в истории :жизн ... и в одно и то ж.е вре~я сущест
венного и длительного деиствующего события» . 

Условия для применения метода когорт. Переход от 
п.з\'чения демографических процессов по изолированным 
r:а:1ендарным годам к изучению их по периодам )Кизни 
обусловлен существованием взаимосвязи наступления де

:\IОrрафических явлений в различных промежутках жиз
ни. Взаимосвязь между уровнями плодовитости на раз

.,ичных этапах жизни - результат ее обусловленности 
общим уровнем этого явления в течение вс~й жизни. Если 
Di обозначить суммарную плодовитость ~-го поколения 

женщин, ai - долю Di, приходящуюся на год t, то Diai 
будет соответствовать уровню плодовитости поколения 

i ·в году t. Аналогичная формула может быть представле
на для выражения связи между суммарной плодовито
стью поколения и уровнем ее в возрасте х. По смыслу 
построения этих формул суммарная плодовитость когор
ты - первиqная величина. Между повозрастными (или 
годовыми) коэффициентами плодовитости когорт сущест·
вует взаимосвязь: повышение или понижение в одном воз

расте или календарном году (при той же суммарной пло
довитости) должно привести к понижению или повыше

нию в другом возрасте (или году). Такое толкование со
отношения между суммарной плодовитостью женщин 
и плодовитостью ее в отдельных отрезках жизни соответ

ствует сути этих явлений, хотя арифметически и хроноло
гически общее число рождений у женщин в течение всего 
периода плодовитости только сумма числа рождений в 
отдельных возрастах этого периода. 

В когортном анализе пользуются показателями двоя
кого рода: интервальными и кумулятивными. В отноше
нии плодовитости первые характеризуют плодовитость со

вокупности женщин, составля~рщих когорту, в определен

ном возрасте (или в определенном сроке продолжитель
ности брака), вторые - плодовитость в течение всего 
промежутка жизни до достижения данного возраста (или 
всего времени пребывания в браке до данного срока), т. е. 
накопленную величину к точному возрасту х (или точно-
1tу сроку длительности брака у). Кумулятивные коэффи
циенты плодовитости к возрасту Хп равны сумме коэффи-

1 R.yder N. The cohort as а сопсерt in t!1e study of social change. -
«Americ. Sociol. ReYie'\v», 1965, Dec., voJ. 30, № 6. 
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циентов в возрастных интервалах от х1 до х2, от х2 ;(о .t3, 
от Xn-1 до Xn. (Аналогично вычисляются и ку::.1у.чятивные 
коэффициенты к сроку продолжительности брака Yn.) 

Куi\rулятивный коэффициент к концу периода плодови
тости - суымарная плодовитость 1 - определяется фун. 
даментальными социальными условиями, под :влияние~: 

которых формируется семья. В условиях внутрисе~rейноrо 
планирования рождений она обычно соответствует та:\!V 
размеру семьи, I( которому стремится брачная пара. Уж; 
Узлптон - один из основополо:ж:ников испо.пьзоаания КО· 
гортноrо метода, отметил, что «применение ксrортных KI)· 

эффицнентов имеет минима.n:ьные преимущества по срав
нению с коэффициентами за календарные периоды для 
стран, где лtало практикуется регулирование рождаемо

сти, и максимальные преимущества для тех стран, где 

большая часть супру.1кеских пар планирует как чпсдо 
рожденпй, так и распределение рождений во времени>> 2. 

Существенным условием для изучения плодовитости ко
rортны:м методом является стремление брачных пар к до
стижению определенного размера семьи, которое п обу

словливает уровень плодовитости в отрезках жизни. Эти 
же соображения о взаи!\,юсвязи между уровнями данного 
явления в различных отрезках жизни, которые l\ЮЖпо 

привести в пользу применения когортного метода к изу

чению ршкдаемости, говорят об ограниченной роли мето
да в изучении смертности. 

Условия данного календарного периода (санитарное 
состояние, достижения медицины, существующие сощ1-

ально-экопомические условия) оказывают большее в.rrия
ние на. смертность людей разных поколений, живущих в 
этом периоде, меньшее влияние оказывает на нее смерт

ность в каждом из этих поколений в прошлом. Поэтому 
и изучение смертности по календарным периодам, и по

строенные по этим данным таблицы смертности условно#' 
го по1юления имеют большее научное и практическое зна
чение, чем изучение смертности реального поколения. 

В таблице смертности реального поколения прослежп- , 
вается смертность в течение длительного времени - око-

I Этот термин является синонимом термина «исчерпанная плодо- , 
ВИТОСТЫ>. 

2 Уэлптон. П. К., Кэ1tтбелл А. А. Плодовитость поколений амери
канских женщин. - В кн.: Демография поколений. Под ред. 
Р. И. Спфман. М.1 1972, с. 14. 

16 



ло lDO лет. В отношении младших возрас.тов ~на характе-
ет уровень смертности, существовавшии в далеком 

риз~:1ом и в то же время нельзя полностью отрицать 
~&:че~и~ 'изучения смертности реа"льных поколений. Неко-
10рые исс.rrедо.ваиия повозрастнои см"ертности позволяют 
заключить, что смертность поколении, рождение и дет
ские годы которь1х приходятся на период, неблаr~прият· 
ный для здоровья, носит на себе соответствующии отпе-
аток в течение всей жизни поколения, вплоть до пожи

;оrо возраста. Советский социал-гигиенист М. С. Беднь~й 
приходит I( выводу, что «благоприятные или неблагопри
ятные изменения смертности в пожилых возрастах в 
6о.1ьшеi1 степени зависят от влияния фю<торов среды в 
течение предшествующей ;,кизни, чем непосредственно в 
короткий период, когда эти люди уже достигли пожилого 

возраста» 1. Поэтому в углубленных исследованиях смерт
ности наряду со смертностью условного поколения целе

сообразно изучать и смертность реальных пока.пений. 
При этом, однаrш, значительные технические препятствия 

.вытекают из необходимости иметь достоверные данные о 

смертности за длите~1ьное время. 
Отставание коrортных данных о пJюдовитости. Отст а

вание во времени в той или иной степени представ.r1яет 
собой свойство всех демографических характеристик, по
.11.ученных методом когорт, и, в частности, показате.ч.ей 
плодовитости. 

Так как плодовитость наиболее высон:а в молодых воз
растах, и именно уровень ее в этих возрастах оказывает 

решающее влияние на I{онечные размеры плодовитости 

поколения женщин) коэффициенты суммарной плодови
тости когорт определяются в значительной мере условия
ми, существовавшими в прошлом. В настоящей демогра
фической ситуации острота этого вопроса снижается. 
Если раньше фактический период плодовйтости женщины 
продолжался 30-35 лет, то известно, что сейчас в стра
нах, где распространено внутрисемейное регулирование 
деторождения, оно завершается примерно к 35-летнему 
возрасту женщины. Деторождение заканчивается задол
го до исчерпания физиологической плодовитости и осу
ществляется в основном в течение 10-15 лет брачной 
жизни. Таким ооразом, суммарная плодовитость J{огорты 

I Бедный М. С. ДемографическИ(:\.-Яр~цес~ы"н· проrнозш-:щорt11ТТй1У"'' 
насе,1ения. М., 1972, с. 182. ~ ; . . . . . : :• •. . . , -. :: \. , z 

' . ·~ .. i,,' .. ~ 'ii'· 
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находится теперь под в.1111яниеJ'\1 не сто.11ь отдаленного 

прошлого. Несмотря на это, актуальность вопроса о воз
?11ожности оценки текущей демографической ситуацш1 на 
основе анализа п.тюдовитости когорт и сейчас еще не от
пала. НаибоJiее часто используемый :'11етод дополнения 
когорт с незаконченной сумыарной шюдовитостью ( <(Не
полных» когорт) - это экстраполяция возможного числа 
ро:ждений, которые к моменту расчета 110гут оказаться 
еще за пределами периода наблюдения. Такие доисчисле
ния производятся обычно на основании распределения 
рождений по возрасту (или продолжительности брака) в 
предыдущих когортах с фактически законченным цикло:м 
деторождения. 

При прогнозировании будущих тенденций рождае;ю
сти Отделом демографии НИИ ЦСУ СССР расчет буду
щей плодовитости когорт производился методом регрес
сии на базе собственной истории каждой когорты с при
влечением истории предыдущих когорт. 

Оценка текущего уровня плодовитости и динамики ее 
на основе неполных когорт часто производится путем со

поставления плодовитости этих когорт с плодовитостью 

в том же возрасте (или сроке продолжительности брака) 
в когортах предыдущих лет. 

Здесь так же, как и при экстраполяции данных не
полных когорт, исходят из того, что соотношение ме:жду 

плодовитостью в том отрезке жизни, по которому имеют

ся фактичесI<ие данные, и суммарной плодовитостью, 
находящейся еще за пределами наблюдения, в не· 
полной когорте и когорте, с которой мы проводим сравне
ние, близки. Очевидно, что при всех способах оценки пло
довитости неполных когорт можно прийти к достоверны!\1 
выводам только тогда, когда к возрасту (или сроку дли~ 
тельности брака), достигнутому к мо~1енту наблюдения, 
исчерпана значительная часть суммарной плодовитости 
данной когорты. В противном случае закJiючение о харак
тере динамики может оказаться ошибочным не только 
из-за изменений в величине суммарной плодовитости, но 
также из-за возможных сдвигов в распределении ро:жде

ний в течение периода плодовитости. Наглядной иллюст
рацией таких сдвигов могут слу:жить показа'!'ели кумуля
тивной плодовитости по различным срокам продолжи
тельности брака в Чехословакии, если их рассмотреть в 
динамике. 
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1940 
1945 
1950 

1945 
J !050 

Таблuца 

чн::.r~о родившихся на 1000 заключенных браков 
в Чехословакии, 1940-1950 rr. * 

в течение 5 J1еТ' В течение 10 дет в течение 15 .'Н:Т 

после за1,точе· после за1,.п:::>чения после За!{JIIОЧСНИЯ 

юнt брака брака брака 

1-е rnж· 2-е рож- 1-е раж- 2-е рож- 1-е рож· 2-е рож-

денпе дeHII<' дение дение дение денне 

769 382 819 631 825 662 
725 405 747 543 752 568 
739 ~02 762 556 772*'" 580'''* 

JЗ проц~=нтах к 1940 r. 

94 
1 

106 
1 

91 
1 

86 
1 

91 
1 

86 
96 105 93 88 94 88 

, RouЬi'(ek v. Zl,oumdnf plodnosti man;elskych kohort. Statistika а demogra· 

i·e 1' sboriiik CSA \", 1961 (есть резюме на Р;'С, яз.). Динамика кумулятивноit 
diiuд~витосrн д,1 я первых по порядку ро,~ден~пl, которые в 0~1ювном приходят· 
ci; на ~;ервые 5 лет пuc.ie вступления n орак, примерно одинакова для этоrо 
ПёiН!Ода 11 д.1;z более длптельных сроков продолжительности брака. Динам1ша 
ж~ частоты вторых рожденнй, в результоте измепення характера их распреде· 
•1енш1 8 те11снпе периода плодовитости~ оuнару}1,ива~7 противоположно~ направ· 
•1ещrс пр11 продоюкнтет,носп1 бр,ша о лет. с однои стороны. и 10-lo .~ет - с 
д.руrой. 

~" Псчис.1е1·.1н~. 

Для представления о размерах суммарной плодовито
стн когорт с еще не законченным к моменту наблюдения 
цш{.'IОМ деторождения можно привлечь данные о числе де

тей, которое женщины предполагают иметь в дальней
шем. Многочисленные опросы женщин, которые проводят
ся в последнее время, могут дать ценный материал для 
таких исчислений. Мнения женщин о предполагаемых 
рождениях для расчета суммарной плодовитости непол
ных I<aropт использун,тся с учетом nозможных измененнй 
социально-экономических условий и их влияния на на
мерения :женщин, а также устойчивости этих намерений 
в различных периодах жизни, их изменчивости под влия

нием накопленного жизненного опыта. 

Проведенные американскими демографами исследова
НIIЯ. стабильности мнений женщин о предполагаемых 
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рождениях не приводят к единообразны11 выводам 1. П'.)
видимому, и здесь чеl\1 ближе когорта к окончанию фор
мирования своей сеыьи, тем более точны:-.1 :может быть 
прогноз ее суммарной плодовитости, и наоборот. На
ибольшее число фактических поправок может внести 
жизнь в первоначальные планы брачных пар, которые 
только еще начали строить свою жизнь. Но это ограничи
вает возмо:жность получения точных результатов при 

доисчислении показателей плодовитостп неполных 1.:оrорт 
сравнительно узкими возрастны:vш преде.11ами. 

Источники данных о плодовитости когорт. Данные о 
плодовитости когорты могут быть получены: а) путем 
последовательного ее прослеживания, начиная с ыо11ента 

образования когорты (вступление в возраст плодовито
сти) до окончания периода плодовитости (или тoii части 
этого периода, которая заканчивается к моменту наб.1ю

дения); б) ретроспективно, путем восстановления исторпи 
деторождения определенной группы :;.кенщин до моыенrа 
наблюдения. В первом случае коэффициенты плодовито
сти когорт женщин практически получаются по матери

а.п:ам текущей статистики рождаемости за ряд н:алендар
ных лет. Из повозрастных коэффициентов текущей стати
стики последовательно подбираются данные о плодовито
сти, относящиеся к одним и тем же н:оrортам. Этот ыетод 
основывается на общем принципе связи 1\1ежду промежут
ками жизни и промежутками ка:1ендарноrо времени. При 
переходе от I<оэффициентов плодовитости за календарные 
годы к коэффициентам по когортам возникает вопрос о 
формально-ст а тистическо м совпадении соответствующих 
совОI<упностей. Повозрастные коэффициенты плодовито
сти когорт относятся к родившимся у женщин Т-го года 
рождения в возрасте от х дох+ l (по терминологии де;-.ло
графической статистики первой совОI<упности живущих). 
Эти родившиеся распределяются на два смежных кален
дарных года: i=T+x и t+ l=T+ (х+ 1). Родившиеся у 
:ш:енщин в-возрасте от х дох+ 1 в данном календарном го
ду (третьей совокупност11 живущих), к9торые учитывают-

1 См.: Фрид1.tен Р., Кумз Л. Ожидаемое число детей и характер 
развития семьи: продольное исследование. - В кн.: Изучение мнений 
о величине семьи. М., 1971; Райдер Н., Уэстоф Ч. Тенденции измене· 
ния ожидаемого числа детей в США, 1955, 1960, 1962 годы. -Там 
же, а также Белова В. А., Дарский Л. Е. Статистика мнений в изу
чении рождаемости.~-, 1972, с. 103-107. 
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ся в текущей статистике рождаемости, относятся к когор

там женщин двух см~жных. лет рождения: T=t-x 
и T-l=t-(x+ 1). Приолиженно мо:жно считать, что ко
эффициенты плодовитости в воз}асте х для года t, вьrчис
.~енные по отношению к среднеи из чt1сла женщин на на: 
ча.10 и конец года, относятся к когорте, рождение 1юторои 
приходится на 12 месяцев с 1 июля года Т-1 по 30 июня 
года Т, т. е. па год, центр которого приходится на 1 янва
ря года т1. Это дает возможность использовать -повоз

растные коэффициенты плодовитости по календарным 

годам для анализа плодовитости когорт. Ниже приведен 
при.мер получения коrортны:х: коэффициентов на основе 
:материалов те1{ущей статистики по данным США. 

Изучение плодовитости когорт на осно~ материалов 
текvщей статистики рождаемости может производиться 

только по стране в целом или крупным территориальным 
делениям. Этот способ не может быть применен в отпоше~ 
нии населения, отличающегося значительной мобильно
стью, из·за которой невозм0.t1шо nроследить одни и те же 
совокупности. Вторая трудность необходимость распо
v1аrать данными за длительное время. Например, если на
чать расчет коэффициента суммарной плодовитости одной 
когорты с достижения женщинами возраста плодовитости 

(15 лет) и закончить к 45 годам, то потребуются данные 
текущей статистики за 29 лет. Для получения таких коэф
фициентов по 30 когортам нужно располагать непрерыв
ными достоверными данными текущей статистики за 
29+29=58 лет. 

Второй путь - анамнестический опрос женщин о быв
ших у них рождениях - дает возможность изучить плодо

витость не только глобально по территории, но и в соци
а"1ьном разрезе. 

Результаты ряда исследований привели к выводу, что 
щ1я получения достоверных социально-дифференцирован-

1 Поскольку наше исследование построено на материалах, осно
вьшающихся на ретроспективном способе получения данных о плодо· 
витости когорт, мы не останавливаемся на подробном рассмотрении 
II обосновании перехода от коэффициентов плодовитости за кален
дарные годы к коэффициентам для когорт. Соответствующая мето· 
дика изложена в работе П. Jlэлnтон.а и А. Кэмпбелла «Плодовитость 
поколений американских женщин» (в кн.: Демография поколений. 
с. 33-35), а также в исследовании В. С. Стешен.ко «Опыт примене· 
ния метода когорт для изучения рождаемости на Украине в после
военный период» (в кн.: Проблемы демографической статистики. М .• 
1966, с. 111-113. Ученые записки по статистике, т. 10). 
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"' Eпgu<' D. J. P1·i111::iples u[ 1!cшogrдpl1y. N. У., 1969. р. 73·1-73:r. 



демографических показателей необходимо устано
ных по одному и тому же источнику как изучаемые яв-
~Тh u 

и (f так и характеристики среды, к которои они отно-
1ен 11, u 

~ятся. При исчислении этих показателен по двум различ-
ньв~ источникам, например переписи и текущему учету, 

кажения могут возникнуть из-за отсутствип единообра-нс н u ф зня в трактовке вопроса. о да.же и при одинаковон ор-

! 
·rшровке вопроса в опросных бланках и единстве пони

.\}• 
~,аfШЯ ero регистрирующими лицами расхождения между 
обоими источниками могут быть вызваны разными усло-
виями для опроса. ,., 

Поэтому некоторые углуоленные исследования рож-

,1,аемости (плодовитости) базируются на одних только 
переписных материалах. Единство источника позволяет 
производить rруппировюr по признакам, учитываемым пе

реписью в отношении всего населения (занятие, образо
вание и др.). 
К показателям плодовитости, получаемым по перепи-

сям относится число ро.ждений у женщины за период 
жиз'ни до момента опроса. Сведения, собираемые либо о 
всех женщинах, либо о состоящих или состоявших в бра
ке, дают возможность получить коэффициенты кумулн
тивной плодовитости для ::tкенщин различного возраста. 

Коэффициенты кумулятивной плодовитости к опреде
ленному моменту характеризуют по I{аждой возрастной 
группе (группе продолжительности брака) другую коrор
ту. Так, например, 1<0эффициент для женщин в возрасте 
20-24 лет при переписи на 15 января 1970 г. характери
зует доживших до этого момента из роютшихся с 15 ян
варя 1945 r. по 14 января 1950 г., для возраста 
25-29 лет - доживших из родившихся n предшествую
щем пятилетнем периоде и т. д. 

По данным, полученньп.r по материала.м одной перепи
си, нельзя проследить развитие плодовитости одш1х и тех 

же групп женщин в различных периодах их жизни, а так

же нельзя установить п плодовитость в различные кален

дарные периоды. Это было основной прнчипоi'r отрица
тельной оценки этого типа показателеii Г. А. Баткисом 
и В. В. Паевским. 

В настоящее время, когда важное значение приобре
тает изучение результативной плодовитости, т. е. установ
ление общего числа родившихся за определенный период 
жизни женщины, особенно по завершеы-rи ее генератюз-
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ной деятельности, кумулятивные коэффициенты плодови. 
тости приобретают существенную познавательную цен. 
ность. 

Сопоставление кумулятивных коэффициентов по раз. 
личным соцпально-экономичесrпвr группаl\1 в преде.пах 

одного и того :tке возраста женщины (продол.житеды10 • 
сти брака) пли по стандартизованны:м средним предстаn. 
ляет ценный :материал д.11я изучения плодовитости. Такие 
данные подучены по ~.1атериалаl\1 переписей в ряде стран 
(США, ФРГ и др.). В СССР такая разработка была про
ведена по выборочньв1 данным пробной переписи насет. 
ния 1967 r. в Баку 1• 

Вопрос об обще~r чис.rrе рождений до l\Ю11ента опроса 
у женщин в возрасте 18-59 лет включен в програы:му 
выборочного обследования доходов и жилищных условий 
рабочих, слу:жащих и колхозников, проведенного в сен
тябре 1972 r., чт9 даст возl\южность в сопоста.в.r1енrш с 
другнми сведениями опросного бланка получить :ку:нуля
тивные коэффициенты ш10довитости по различным соци
альны:м группам женщин. Хорошо известен недостаток 
этих показателей (как и развернутых показателей о ШJО· 
довитости J{oropт, установленных ретроспективным на

блюдение.м) - несоответствие между сроком, к которо::v1у 
относится социальная характеристика, и периодом:, охва

ченныl\I данпыl\IИ о плодовитости. Социальные призна1ш 
фиксируются, как правило, только на момент опроса, 
а число рождений учитывается за весь предшествующий 
отрезок :жизни :ж:енщины. Чем старше ее возраст, тем дли
тельнее время, к которому относятся данные о родивших

ся, и тем, следовательно, больше оснований опасаться, 
что положение, заф1жсированное на конец периода на
блюдения, отличается от существовавшего на различных 
его этапах. 

Возможно и обследование плодовитости, при котором 
одновременно с историей деторождения женщины ретро
спективно учитываются и изменения в занятии, заработ
ке и других факторах, определяющих условия :жизни. 
Практически такая расширенная программа в массовом 
обследовании едва ли осуществима из-за сложности пер-

1 См.: Факторы рождаемости. Под ред. А. Г. Волкова. М., 1971, 
с. 22-34. 
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вичноrо уч:ета и трудност~й, возникающих при разработке 
и построении показателен. 

Несмотря на, казалось бы, сомнительную возможность 
пмучения правильных выводов о влиянии социал,ьных 
факторов на плодовитость когорт при единовременном 
,.,чете социальных характеристик н~ момент обследова
iшя, проведение таких обследовании шир"око распростра
нено. Объясняется это те:м~ что прису~.ии им недостаток 
может быть в значительном степени неитрализован: 

а) определенными ограничениями при формировании 
обследуемой совокупности. В целях достижения ее одно-
одности иногда иск~ючаются лица, у которых в течение 

~ериода наблюдения менялась существенная для данного. 
исследования характеристика. Например, при изучении 
плодовитости городских женщин в выборочный массив 
включают только коренных городских жительниц. Так, 
при обследовании, проведенном в США в r. Индианаполи
се в 1941 r., включались только брачные пары, которые· 
большую часть времени после вступления в брак прожи
ли в большом городе. Выделение такой группы :может 
быть произведено и в процессе разработки собранных ма
териалов, если при опросе получены сведения о длитель

ности проживания опрашиваемых в данном населенном 

пункте (или в населенном пункте такого же типа); 
б) дифференциацией плодовитости, изучаемой по при

знакам, и:оторые не меняются (или меняются редко) у од
ного и того же лица, как> например, национальность,. 

уровень образования, достигнутый к определенному воз
расту. 

К сравнительно стабильным признакам индивидуума: 
отньсится и социальная принадлежность. Социальная мо
бильность проявляется в основном между поколениями 

(в перемещении детей в другую социальную группу по· 
сравнению с родителями) и лишь незначительно в преде
лах одного и 1ого :же пок9ления. Перемещение одного и, 
того же лица в другую социальную группу 1 (рабочих В:, 
группу служащих н обратно) п·роисходит редко, за исклю
чением перехода колхозников в группу рабочих в связи с 
миграцией из села в город. 

I См.: Аитов Н. А. Общие закономерности соци~льных перемеще
нхй в СССР. - В кн.: Некоторые проблемы социальных перемеще
ний в СССР. Труды Уфимского авиац. ин-та им. Орджоники.а;эе. 
Ньщ 37. Уфа, 1971. 
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Весьма распространено изучение I{у:мулятивноi'I п.1 одо. 
витостн по тан:иы ИЗ:\1енчпвы:\r признакам, как доход 

се11ь~!· При это:vr исходят из предполо:жения, что при ш11• 
ро1ш11 группировке по доходу из:ченение его в течение пе

риода наблюдения не часто приводит к переходу се:;1 ы 1 в 
другую группу, и эти переходы не ~1еняют общей картины 

заВИСИl\lОСТИ п.подовитости от дохода. Однако ЗШ{О!Юl\lер
ность такого предположения ну:,кдается в дета.1ьно:\i нс. 

следовании. 

Развернутые св·~дения о плодовитости :,кенщин по :.te· 
тоду когорт на основе анаr.шестических опросов, где фик

сируется дата кажд.оrо рождения у :ж:еншины, рождения 

самой опрашивае:\.юЙ, вступления в брак и др., ввиду 
бо.пьшой трудоемкости такой работы собираются, i{ar{ 
правило, выборочным путем. 

В современной демографии выборочные обследования 
стали важным: источником углубленных исс.'lедований в 
области рождаемости. Известный французский демограф 
Л. Aнpir· считает, что переход в изучении рождаемостп от 
данных по :материалам текущей регистрации ро:ж:деннй, 
сопоставляемых с данными переписей, к специальным вы" 
борочньн.1 обследованиям - одна из стличительных черт 
современного этапа развития демографии 1• 

По ынению Брасса, эти обследования уже не должны 
рассматриваться как обходной путь для получения дан
ных, I<оторые обычно собирают с помощью переписей 
и текущей регистрации. Они становятся источником ин
формации, расширяющей возможности исследования де
мографических явлений в связи с социальными и эконо
мическими факторами 2• 

При: этом, какова бы ни была программа этих обс.11е
дований, они не могут не соответствовать требованиям, 
предъявляемым к выборочному наблюдению ( обеспече
ние репрезентативности получаемых данных, а отсюда 

правильная система отбора). Практически это требование 
не всегда соблюдается в демографических выборочных 
обследованиях. 

В 20-е годы в СССР возникла необходимость проведе
ния выборочных обследований для изучения демографи-

1 Cr-.r.: Анри Л. Проблемы современной демографии: наблюдение 
и язык. - В 1<н.: Изучение мнений о величине семьи, с. 116, 118. 

2 World Population Conference, 1965, v. 1, U. N., N. У., 1966, 
р. 88-89. 
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ческпх процессов. В первые годы Со~етской власти вста.тr 
прос об изучении демографическои судьбы так назы-

~ u б вае}tЫХ малых народностеи ряда н~циональных респу -
,к обреченных в дореволюционнои России на вымира

;~;;е: Обс.педованиями 20-30-х годов были вскрыты осо
uенности демографических процессов сред~, калмыков, 
даргинцев, аварцев, лезгин и др. В дальнеишем сфера 
прю1енения анамнестического метода была расширена. 
Он был распространен и на изучение демографических 
процессов среди некоторых социальны~ групп - вологод
ских крестьянок, фабричных работниц . Были исследова
ны демографические п·роцессы в связи с социалистиче
с~ш~1 преобразованпем города и деревни, индустриализа

цией и коллективизацией, изменением уровня детской 
с:.rертности в результате пе~еселения в новые дома и др. 
Анамнестическим методом оыли исследованы ро:ж:дае

:\юсть и детская см<;ртность в селах Закавказья ( 1940, 
1947 гr.), Узбекской ССР 2• 

Де)юrрафичесrше анамнестические обследования про
водились, с одной стороны, с целью восполнения nробе
,1ов регистрации загсов, т. е. установления уровня и дина

:~.шки деl\юграфических явлений среди населения, где те
К\'ЩИЙ учет из-за неполноты не отра:жал действительного 
п,ыожения, с другой стороны, для разрешения специаль
ных демографических задач, которые пе могут быть ре
шены даже на основе хорошо поставленного текущего 

учета. К таким задачам относится изучение демографиче
ских процессов в связи с социалыю-экопомпческими: яв

.;1ениямн. Выборочные анамнестические обследования в 
настоящее время явюротся основным средством углуб
.1енного изучения социальпо-экономичесrшх факторов 
рождаемости как у. нас, та~< и за рубежом. В течение 
последнего десятилетия в СССР был проведен ряд анам
нестических обследований для изучения влияния на рож
даемость социально-экономических факторов: обследова
ние Отдела статистики населения и здравоохранения 
ЦСУ СССР рождаемости в семьях рабочих, служ:ащих 

1 См.: Синкевич Г. П. Вологодская крестьянка и ее ребенок. М., 
1929; Баткас Г. А., Коган Р. Б., Шуфир Ф. Я. Труд и производитель· 
ная функцня женщины. - «Социальная гигиена», 1930; No 1-12. 

2 Проблемы демографической статистики. М., 1959, с. 211-227; 
llроблемы демографической статистики. М., 1966, с. 176-210; «Ме· 
д~щ11нский журнал Узбекистана», 1963, No 8, с. 60-65. 
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и колхозников, ведущих бюджетные заnпса (1960 r.}:, 
обс.11едовани.е Института орrанизащш здравоохранения 
и истории медицины им. Н.:. А. Се:-,.rашко брачной п:юдо
витости в r. Жуковском 2, ооследованпе брачной п:юдовн. 
тости в г. Ереване 3 и другие. 

На основе данных, собранных ,путеы опроса онред~· 
ленных групп женщин, исчислялись показатели по ка.1е; 1 • 

дарным пери,?дам (в преде.п~,х ж:пзни опрошенных .1ищ, 
Методическии прием, .~оторьш дал возJ\ю.:-кность пестрое. 
ния тю<их показатеJ1еи, аналогичных по своему анатпи

ческому смыслу показателям, получаемым по данны;11 т~
кущей. статистики, заключается в том, что прош.,ая 
жизнь опрашиваемых в процессе разработки расч.леня
лась на отдельные отрезки: годы, и совокупность .,ш.; 

превращалась тем самым в совокупность че:ювеко~лет, а 

каждое зафиксированное при опросе демографическое со
бытие относилось к определенному календарному году. 
Но совокупность опрошенных, живущих в определенный 
момент времени, состоит из лиц разных возрастов {Dаз. 

НЫХ ПОIЮЛеНИЙ). Данные анамнестических обс"11едованнй 
характеризуют изучаемое явление по ·трем признаr<ю.t: 

возрасту опрошенного .пица в момент наступления демо

графического события, календарному периоду наступ.'Iе· 
ния этого события и возрасту опрошенного в моыент об· 
следовання (поколению). Однако на стадии вычисления 
показателей и анализа результатов последний аспект
прослеживание изменения демографического явления по 
отрезкам жизни поколения - в прежних работах, основы
вавшихся на данных анамнестических опросов, не полу· 

чнл большого распространения. Перед советскими исслс· 
дователями прежде всего стояла задача выявить демоrра· 

фические сдвиги, происшедшие в изучаемых коллективах, 
по историческим периодам. Например, при изучении судь· 
бы малочисленных народностей важно было выяснить. 
прекратилось ли их вымирание при переходе к новым ус· 

ловиям, т. е. после установления Советской властиt что 

1 См.: Вострикова А. М. Методы обсдедования и показатем. 
рождае!\:юсти в СССР. - В кн.: Вопросы народонаселения и демо
графической статистики. M.t 1966. .. : 

2 См.: Таубер Н. А. Влияние некоторых условии жизни на ура, 
вень брачной плодовитости. - В кн.: Проблемы демографическоt 
статистики. М., 1966. 

з См.: Давтян Л. М. О зависимости между благосостоянием! 
рождаемостью ...... Там же. 
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можно бы.r~о осущестJЗить на основании показателей по ка
н а ню~ периодюr. Поэтому на получении этих пока

.,е '}11 было сосредоточено основное внимание исследо-зате,1"" ., 
.,е 1,·1 практиче~ю1 применявших анамнестическии ме-вате.1 , .. б 

"'/ "ОТЯ в д~пераrуре, посвященнои теоретическому о oro,-,.. ·'-
снова~шю Тltетода, имеются указания на его использова-

'I, пр11 изучении процессов, происходящих в реальных 
l:tl:: в п " б rrоко.,ениях. Так, В. . аевскии отмечает лизость аншн· 
нестпческоrо метода к биографическому, в основе н:оторо
rо лежит изучение объекта (личности) в его единстве'· 

в настоящее время такое направление изучения демо

rрафпческнх явлений осуществляется когортным ме-

тодо~r. 
Нередко указывается на неточность данных о демогра-

фической истории когорты) полученных ретроспективным 
опросом, поскольку члены когорты, выбывшие и~ нее до 
Аtомента опроса, выпадают из сферы наблюдения. 

Ее.дн интенсивность плодовитости у женщин, умерших 

до опроса, иная, чем у доживших до него, результаты оп

росов могут не отразить плодовитости всех женщин дан

ной когорты, особенно живших в отдаленные периоды. 
в. в. Паевский дал математическое обоснование неизбе:ж
ности искажений демографических явлений, полученных 
при анамнестичес:ю1х обследованиях, если эти явления на
ходятся в корреляционной связи со смертностью. В на
стоящее время это положение в отношении плодовитости 
не имеет существенного практического значения, хотя в 

абстрактной: постановке вопроса оно бесспорно. 
Вопрос о существовании связи между плодовитостью 

и с.мерrностью женщин мало исследован, а там, где та

кая связь обнаруж:µвается, остается неясным, чем она 
обусJiовлена. Если она вызвана более плохим состоянием 
здоровья много рожавших женщин или же более высо1юй 
плодовитостью отличаются социальные группы населе

ния) у которых выше смертность, то отсев в результате 

смертности должен привести к более низким в среднем 
показателям плодовитостн у женщин, доживших до мо

мента onpoca. Но следствием зависимости между смерт
ностью женщин и: их плодовитостью не может быть (из
за низкой смертности в возрастах плодовитости) сколько-

1 См.: Паевский В. В., Я хон.тов Я. П. О применении анамнести· 
ческих. методов в демографии. - «Труды Демографического инсти
тута АН СССР», т. l, с. 207-208. 
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нибудь значите.пьное отк.1онение плодовитости женщин 
доживших до конца периода деторо:жденпя, от п .• о.J.овпто: 
сп1 :,кенщин, живших в течение этого периода. По тaG,1 i;, 

цаi\1 смертности 1963-1964 rr. в СССР нз жеrшrrш, дr:. 
стиrших 15 .пет, до 50 лет дожпва.10 94 % 1• • 

Уровень п.подовитос п1 различных групп :,кешцшr ~1 :гj . 
. ж:ет колебаться: только в сравнпте"1ыю узких преде.~ах. 
обусловленных физиологически;,1,ш II соцпа.1ы1ы1ш rрш:тГJ . 

. рамп. Поэто:ыу особенности шюдовнтостп 6% :iКенщин. !Р 
попавших в сферу наблюдения, пе i\roryт ст-:о.1LЕо-ш 1 Gу;;,~ 
заыетно отразиться на средних по всей :щ1ссе. · 

Пос~1е 50 лет оrертность, конечно, увеличивается. но 
при невысоr<аi'r сыертности в це.тюы она не отражает~я 
ско.1ько-ннбудь существенно на показателях п.:1одошiто
сти когорты, полученных ретроспективно. Напрпмер, дан
ные аыериканских переписей об обшеl\.1 чисде ро:-кденных 
детей у женщин за весь период плодовитости обнарУЖП· 
вают очень пебОЛЬШИе расхождения у OДHIIX И тех ЖС КО· 
горт женщын, находивш:r,~хся при разных переписях в r,аз. 

ных возрастах, но уже с законченны.м циклом деторожде· 

юIЯ. Среднее число родившихся у 1 ООО женщин до возра· 
ста 40-44 лет (сумI\1арная плодовитость) по переписи 
1940 г. (в условиях низкой рождаеыости у .женщин в воз
расте 40-44 .11ет ро:ждений, как правило, у;.ке не бывает) 
почти совпадает со средним числом родившихся: у 1000 
женщин до 50-54 лет по переписи 1950 г. и до 60-64 .1ет 
по переписи 1960 г. 

Состав женщиi-I ( американок) одной и той ::,ке когор
ты мог со вреl\lенем неско.пько измениться из-за мигра

ционных процессов, а число учтенных рождений также 
могло отличаться из-за различий в методике и полноте 
учета при отдельных переписях. Однако основной фактор 
изменения состава когорт и возможного влпяния на их 

суммарную плодовитость - это убыль в результате 
смертности. Отмеченное выше почти полное совпадение 
коэффициентов суммарной плодовитости одних и тех же 
когорт, учтенных при последовательных переписях 1! 

США, свидетельствует об отсутствии сколько-нибудь за· 
метного влияния смертности на показатели плодовитости 

женщин, доживших до момента переписи. 

I См.: Народное хозяйство СССР в 1964 r. Стат. ежегодник. М, 
1965, с. 37. 
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П ыборочном обследовании смертность не столько . !~:Т показатели плодовитости, сколько сказывается 
нск~бъеме выборки, сокращая долю старых когорт, чго 
на . nучайньвr ошибкам из-за недостаточного числа 
ве.1ет к c,i · 
наб.1юдений. 

г 
1 
1 

1-
! 

Табл u tf а 3 

Чис.,о детей, рожденных женщинами к определеuн:ому возрасту 
по данным американских переписеи 

Чнсло детей, рожденных 
Возраст женщины у 1000 замужних или 

Год переписи бывших замужем женщин 

1950 40-44 2 364 
1960 50-54 2 353 
1950 45-49 2 492 
1960 55-59 2 489 
1940 40-44 2 754 
1950 50-54 2 706 
1960 60-64 2 710 
1940 45-49 2 998 
1950 55-59 2 954 

1 

• Census of populatioп 1960, Final Report. РС {2) -ЗА. \\'omen Ьу number of 
ch1l.:r~n e\·er born. U. S., 1964, р. Х. 

Для анализа динамики числа рождений у женщин за 
весь период плодовитости по материалам выборочного 
обследования необходим такой объем выборки, который 
обеспечил бы репрезентативность данных о старых ко
гортах. Однако при этом сведения, полученные путем оп-. 
роса очень старых :женщин, недостоверны из-за того, что 

они плохо помнят об отдаленных во времени событиях. 
Как показывает опыт, относительно достове'рные данные 
о суммарной плодовитости можно получить не более чем 
по 30 одногодичным когортам, т. е. если проследить пло
довитость женщин, которым к моменту обследования бы
.rrо не больше 75 лет. Поэтому материалы выборочного 
обследования 1960 г. в большинстве случаев были разра
ботаны нами только начиная с когорт женщин 1890 г. 
рождения, которым к момен-~:у обследования 1960 г. было 
не более 70 лет. В обследование 1967 r. были включены 
только женщины в возраст~ до 54 лет. 
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Надо помнить, что точность данных, полученных в ре. 
зультате анамнес'fических опросов, зависит в значитель. 

ной степени от I<ачества и формы опроса. Чем дета.лизи. 
рованнее прогр~мма опроса, тем бодьше оснований рас. 
считывать, что оудут преодолены неточности па;,..1яти оп

рашиваемых. Поименный перечень родившихся, точное 
установление дат рождения детей, живых к м:о:.1енту об
следования, множество кон~рольных наводящих вопро

со:а с учетом местных условии помогают женщине восста, 

новить всю историю ее деторож:дения. Среди населения 
высокого культурного уровня, где и число рождений 

и смертность (как детей, так и опрашиваемого континrен: 
та) невелики, анамнестические обследования могут не
сомненно предоставить достаточно точные данные для 

углубленных исследований плодовитости 1, Опыт nроведе· 
ния в первые годы СовеТСl{ОЙ власти многих анамнестиqе. 
ских обследований ср<:ди насе~ения с невысоким культур
ным уровнем, высо1<ои детскои смертностью и многодет

ностью (в частности, наш личный опыт проведения двух 
обследований в сельских местностях Закавказья) приво
дит к выводу, что при достаточно квалифицированном 
опросе мо:жно и в этих условиях добиться удовлетвори· 
тельных результатов. Но необходимо еще раз подчерк· 
нутьt что толь1<0 высокое качество опроса) расчлененность 

собираемых данных, дающая возможность контролиро· 
вать правильность сообщенных сведений, могут привести 
к достовер?ЫМ результатам. В противном случае вся тру· 
доемI<ая работа по их собиранию фактически пропадет. 

Метод коrорт в советских демографических исследова· 
ниях. Разработкой материалов семейной пе·реписи 1926 r. 
в отечественной демографии было положено начало нс· 
следованию демографических процессов в реальных сова. 
купностях населения. Для характеристики воспроизводи· 
тельной функции семьи здесь было использовано число 
де:гей, живущих в семье своих родителей, в различные 
сроки продолжительности их брака. В разработках семей· 
ной переписи: показатель этот обозначен термином «дет· 
ность». Он противопоставляется показателю плодовито· 

j 
1 Такого мнения придерживается ряд зарубежных демоrрафов.j

1 

Так, Л. Анри считает, что .:в развптых странах можно проводить то~· 
н-ые ретроспективные обследования плодовитости, которые почти не. 
дадут смещения» (см.: Анри Л. ПрФблемы современной демогрг· 
фии. - В кн.: Изучеюrе мнений о величине семьи, с. 119). 
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спi брака (ч11слу детеi~, родившихся у дан_:1ой брачIIой 
пары при определеннои продол.жительности opaI<a) и по
;-:азателю эффективности брака (числу оставuшихся в жи
вых нз этих родившихся). В условиях низкои смертности 
.1.eтeii при небольших сроках продолжительности брака 
г:оказате.ш детности и эффективности близки к показате-
1ю1 плодовитости. ' в предисловии к публикации материалов семейной 
нереппсн 1926 г. по Москве О. А. UКвиткин определяет ана
:штнческое значение показателен детности следующиrv1 

образом: «Прн широком развитии практики ограничения. 

деторождения, характеризующем современную городскую 

ее~1 ью, показатель детности приобретает самостоятельное 
значение: здесь он отражает волю к воспроизводству в 

раз.1ичных группах населения, детерминиру_емую, разу

~1еется, всем с"1ожным комплексом: их социального бытия. 
Интерес сосредоточивается, таким образом, на различиях 

8 уровне детности в различных социальных группах го

родского населения» 1
• 

В течение длительного времени после переписи 1926 г. 
с:етод изучения демографических процессов в реальных 
совокупностях населения не получал существенного раз

пития. Лишь в 60-х годах он вновь был применен в ис
с.1едовании плодовитости l\rетодом когорт. Первые табли
цы п.1одовитости когорт были построены В. С. Стешенко 
110 Украинской ССР на основе данных текущей статисти-
1ш рождаемости. Таблицы охватили когорты женщин 
~:краинской ССР 1895-1896 - 1946-1947 rr. рождения, ха
рактеризующие плодовитость этих когорт за период с 

1945 по 1962 г. 
Чтобы исчислить когортные коэффициенты плодовито

сти на основе данных за календарные годы, необходимо 
бы.110 распо.rrагать ими по одногодичным возрастным 
группа;1..r. А для этого пришлось провести очень трудоем
кие и сложные расчеты по определению чпсленности жен

щин по одногодичным возрастам и числа родившихся по 

одногодичным возрастам rv1атери за каждый календарный 
год. Коэффиц;,~енты плодовитости по этим возрастам бы
.·rи сгруппированы по когортам женщин, родившихся со

ответствующее число лет назад за 12 месяцев с 1 июля по 

I Квит"ин О. А. Основные линии разработки переписи семей 
192G r. - В кн.: Всесоюзная перепись насел-ения 1926 г., отдел VII, 
т. LVI. Структура городской семьи. Вып. 1. М.-Л., 1931, с. XV. 
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30 июня следующего года. По"rrученные данные о пи1одови. 
тести когорт, несмотря на то что они охватили тальке 

18 лет плодовитого периода :ш:енщины, позвОiШШI сде.~а:,. 
немаловажные дополнительнь1е выводы по сравнению r 
результатами текущей статистюш о характере пос.11евое:1: 
ной рождаемости в Украинской ССР. 

Работа В. С. Стешенко поло:жила в Советскоы Сою1~ 
начало коrортному анализу плодовитости по данным т~

кущей статистики. Как указывалось выше, такое нсс.~t
дование может быть проведено по крупныы территот1 • 
альным делениям: Советскому Союзу в целоы, отде.~ьнi)~:.: 
республикам. Изучение же плодовитости когорт жеюдПii 
дифференцировано по социальным группам i\IOiкeт быть 
осуществлено на основе данных, собранных в результаrе 
анамнестических опросов. Использование последних д.1я 
изучения плодовитости когорт в массовом :масштабе в 
СССР впервые было проведено Отделом деi\1оrрафпн 
НИИ ЦСУ СССР 1• В I<ачествt; первичного J\Iатериала бы
ли использованы опросные листы выборочного обс.1едов:~
ния рождаемости, проведенного в 1960 г. отде.1оы стати
стики населения и здравоохранения ЦСУ СССР для изу
чения влияния на рождаемость некоторых социально-эко

номичес1шх факторов (доход, жилищные условия). Об, 
следование охватило женщин в возрасте 17 лет п старше 
в семьях рабочих, служащих и колхозников, которые ве
дут бюджетные записи. Программа его включала вопро
сы, обычно задаваемые при анамнестических обследова
ниях плодовитости, а именно: даты рождения опрашивае-

1\ЮЙ и каждого рож:денноrо ею ребенка, возраст опрашн. 
ваемой при вступлении в брак, длительность брака и др. 
Эти вопросы позволили восстановить всю историю детu· 
р,.рждения обследованных женщин. Собранный материал 
был разработан НИИ ЦСУ СССР и по календарным пе· 
риодам, и по поколениям женщин, т. е. были получены по· 
казатели как по методу когорт, так и по методу условно· 

го поколения. В общей сложности были разработаны 
опросные листы, заполненные на 43,7 тыс. женщин. 

Материалы обследования о плодовитости когорт жен· 
щип были разработаны отдельно для проживающих в го· 
родских поселениях и сельских местностях и часть мате· 

I См.: Сифман. Р. И. Динамика плодовитости когорт женщ,ш 
в СССР (по данным выборочного обследования). В кн.: Вопросы 
демографии, М., 1970. 
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,l:l:J,108 по обществеш1ы:\1 rpynnai\I (рабочие, слу.жа-

iш1е, ко.1ХОЗНШ{И) · 
(а;~!Ые старшне когорты по ;xaНI-IЫi\I обследования 

J 9FIO г. относятся по периоду рождения к концу прошлого 

::ека, а са:-.1ые .:\IО.1одые, прослеженные до конца периода 

i:.1одовнтостп, - к 1910-1914 rr. Для более поздних кo
;:JDT (до когорт 1930-1934 rr.) были получены коэффи
ш;енты п~1одовнтости для тех возуастов, в которых ж.ен
iШ!!!Ы наход11.·rшсь до :\Юl\Iента ооследования. При этом 
.:.1я когорт 1915-1919, 1920-1924 и 1925-1929 rr. пока
-~ате.ш бшш э1..:страполированы до конца периода плодо-

ыпоспI. 

D,ннаыпка брачной nлодою~тости была прослежена для 
зсппившпх в первый брак с 1920 по 1949 r. и находив
шихся в этоы браке до момента обследования или до·воз-
1аста 50 лет, т. е. была прослежена динами~<а плодовито
~тн женщпн, непрерывно состоявших в первом браке. 

Исс.~едован:не плодовитости когорт :женщин по данным 

ана)mестического опроса было продоюкено по материа
.1а:-.1 единовременного обследования доходов и ,килищ
ных усповий рабочих и слу,кащих, проведенного в сентяб
т1е 1967 г. В бланк этого обследования по предложению 
~IИИ ЦО' СССР был вставлен специальный раздел со 
сведениями Ь родившихся у женщин в возрасте от 18 до 
54 .1ет (по республикам, где минимальный .возраст вступ
.1е11ия в брак 16 лет, - от 16 до 54 лет). В этом разделе 
предусматривалось получение сведений о каждой орсле
,1ованной женщине: состоит ли она в браке, о дате вступ
.1ения ее в настоящий и первый брак, о числе детей, рож
денных ею живыми, о датах рождения I<аждого из них, о 

числе детей живых на момент обследования, а таюке о 
национальности опрошенной женщины и ее мужа. Так 
I\ак данные о рождениях составляли в 1967 г. только не
бо.1ьшой раздел большого социально-экономического об
с.1едования, история деторождения женщин не могла 

быть здесь развернута так подробно, I{aI{ в обычных 
анамнестических обследованиях и, в частности, в обсле
довании, проведенном в 1960 r. в семьях, ведущих бюд
жетные записи, где на каждую опрошенную· составлялся 

отдельный бланк. Хотя в программе опроса женщин в 
1967 r. и была предусмотрена фиксация даты рождения 
1\ю1<дого ребенка, но не было поименного перечня родиn
шихся су1<азанием сведений о них на Момент обследова-
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ния (жив ли, возраст и.пи, ее.пи умер, дата и возраст на 
мо:мент смерти). Отсутствие таких деталей в програ)tме 
ог~аничило возможности контро.r~я достоверности свеJ.~· 

нии. Однако вк.11ючение деыоrрафических вопросов в пр·}· 
грамму социально-экономического обследования сде.1 а.1 : 
возможным изучение плодовитости в соцнальном разрезi: 

Значительная дифференциация показателей была 8,:,· •. 

можна благодаря большо;1у объе~1у первичного :>.~ат~
риала. Обследование рабочих и с.11у:ж.ащих охватпасi 
270 тыс. женщин 1• Коэффициенты п.тюдовитостн бы.11: 
установлены ка1( в отношении когорт по году ро.жденпя, 

так и для брачных когорт. 
По аналогичной программе в 1968 г. бы.тю проведено 

обследование в се:vrьях колхозников, ведущих бюджетащ 
записи. 

Возникает вопрос о репрезентативности данных обсл\:· 
дований 1960 r., 1967 н 1968 rr., положенных в основ,· 
настоящей работы для изучения динамики шюдовнтосr;r 
женщин в СССР. Так как сведения о рождениях входили 
в состав обследований семейных бюд:щ:етов и доходов ра
бочих и служащих, при оценке репрезентативности дан
ных о плодовитости важно учесть способы отбора, при
ыенявшиеся в этих обследованиях. Выборочная совокуп
ность в них формируется методом типического пропор
ционального отбора с механичес1шй выборкой внутри ти· 
пических групп. Система отбора и методика проверки ре· 
презентативнасти, которая регулярно проводится по ин· 

струкциям ЦСУ СССР, описаны в соответствующеi'1 шпе
ратуре 2 и изложены в инструкционных указаниях ЦО'. 
Репрезентативность выборки в отношении рабочих и слу· 
жащих определяется по показателю средней заработной 
платы, поскольку она составляет преобладающую часть 
доходов рабочих и слу.1кащих. В основу отбора семей кол· 
хозников положены уровень оплаты труда в обществен· 
ном хозяйстве колхоза и обеспеченность колхозников 
личным подсобным хозяйством, в частности скотом. Ре
презентативность выборки проверяется по несколькю1 
показателям, которые сводятся в основном к характери· 

I В разработку вошли данные о 236 тыс. женщин. 
2 См.: Матюха И. Я. Статистика бюджетов населения. М., 1967; 

Жутовская М. Л. Единовременное nыборочное обследование состава 
семей, доходов и жилищных условий рабочих и служащих несельско· 
хозяйственных отраслей народного хозяйства. - В кн.: Выборочное 
наблюдение в статистике СССР. М., 1966 . 

.36 



стике дохода семьи. Таким образом, данные обследований 
по тем основным задачам, для разрешения которых эти 
бсдедования поставлены, должны быть ре~резентативны 

O части семейного дохода. Но между семенным доходоы 
в " u • 

II 
п~,одовитостыо не существует такои четкои связи, кото-
ая позволила бы заключить, что семьи, репрезентатив

~ые в отношении первого признака, репрезентативны и. в 
отношении второго. Для оценки репрезентативности на
ших выборочных данных о плодо~итости были сопостав· 
•1ены коэффициенты суммарном плодовитости длн 

1958-1959 rr. (условного ~околения) по данным обсле
,1.ований с данными текущеи статистики. 

Коэффициенты по нашим обследованиям и данным те
!~vщей статистики оказались весьма близки (расхо.ждение 
по обследованию 1960 r. - на 1,8%, 1967 г. - на 0,5% 
~;1..1я городского населения). 

Таблица 4 
Коэффициенть1 суммарной плодовитости, 1958-1959 гг. 

По обс.,едовзнию 1960 r.; весь масспв * . 
По текvщеiI статистике; СССР ** . . . . . 
Коэффiщиент по обследованию в процентах 1-. 1-.0-
эффиuиенту по текущей статисти1<е . . . . 

На 100 
женщин 

276 
281 

98,2 

• Д:~пные за 1955-1959 rr. 
•• Рассчитано no коэффициентам повозрастной плодою1тост11 (см.: Народное 

ха,яl\~тво СССР в 196::, r" Стат. !!жеrодник. М., 1966, с. 44}. 

Из других исследований рождаемости в СССР, прове
денных методом когорт, следует отметить работы по изу
чению плодовитости молодых семей. В J1 атвийской · ССР 
в IY квартале 1966 г. и первой половине 1967 г. было про
ведено обследование вступивших в брак в 1959 г. 1. Со
бранные сведения относились к первым 7-8 годам брач· 
ной жизни. Всего было опрошено 14 тыс. женщин, кота· 
рыесоставили 60% всех вступивших n брак в 1959 г. Про
грамма обследования содержала ряд характеристик су· 

1 См.: Межгайлис Б. Я. Актуальные проблемы народонаселения 
в Латвиiiской ССР. В кн.: Вопросы демографии; Звидриньш П. 11. 
Из опыта проведения социалыю-демографических обследований 
в Латвийской ССР. - «Вестник статистики», 1973, No 2; Шлинд
ман Ш. И., Звидриньш П. П. Изучение рождаемости. М., 1973. 
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пруrов (возраст, р9д занятий, место работы, стаж рабощ, 
нацио~альность, ооразование, состо~ние здоровья н др.;, 
подрооные сведения о генеративнои деяте~1ьности жр·,. 

щины (исходы беременностей, методы предохранения~,~·
беременности и др.) и ряд вопросов, освещающих :\Iнет:~ 
опрашиваемых о формировании семьи. 

Когортный метод был применен также при исс.1едова. 
нии генеративной деяте.rrьностн супру,кеской пары в HiJ· 

чалъном периоде брачной жизни в соцнально-гнгиеннч~
с1ю:м обследовании рождаемости в молодых сеr.tьях, про
веденном И. П. Катковой. Обследовались 400 C\'Пp•;:+ir•. 
CIOIX пар, прож:иваIОЩНХ В ОДНО:.l НЗ районов }\\осr,ны .i! 
вступивших в брак в 1960 г. 1• 

В дальнейшем анаи'!оrичные обследования бы.111 пр.-J· 
ведены под руковод12твом кафедры социальной rигш.::ни 
1-го Моси:овского медицинского института и в ряде др\·· 
гих городов: Тамбове, Аш~а-Ате н др. 2• Однородност:. 
обследованной совокупности обеспечивалась в этих рабо
тах не только одновременностью ее фор.ш1рования (вспп
ление в брак в одноы и том же году), но и некоторьiма 
другими ограничительными признаками: возраст прн 

вступлении в брак (до 30 лет), состояние в первом браке, 
отсутствие перемен в месте ж:ительства. Отобранные 
семьи наблюда.rшсь в течение первых 5 .11ет брака. Такой 
срок наблюдения не дал возможности исчерпывающе ис
следо!i3ать частоту и усJювия появления второго ребенка;;, 

I См.: }(аткова И. П. Некоторые социально-г11гиен11чес1ше аспск· 
ты детородной функции молодых женщин. Автореф. канд. дисс. ,\\., 
1968. 

2 См.: Серенко А. Ф. [и др.]. Когортный метод в социа"1ьно-rшие· 
ническом изучении рождаемости в молодых семьях. М., 1971. 

з По данным о распределении интервалов между первым и вто· 
ры:м рождением в семьях рабочих н служащих в Москве, Jiенинrра· 
де п Киеве по обследовашно 1967 г. в когортах женщин, вступ11вш:п 
в брак в 1950-1954 гг., средняя продолжительность шrтервада 
между вступлением в брак а первым рождением составляла 22,3 ме· 
сяца, а между первым и вторым рождениями - 63,7 месяца. Такш1 
образом, д.r~я охвата наблюдением периода появления первого и вто· 
µого реuеш<а требуется в среднем 22,3+63,7=86 месяцев, и.rш 7,2 rща. 

По тем же данным среди тех, у 1шго первое рождение произош.1J 
в 1955-1956 гг., имевшие интервал между первым и вторым рож.:rе· 
нием свыше 5 лет составили 51 %. Поэтому, ecJiи ограничптьс~ 
сроком наблюдения в 5 Jieт после вступления в брак, значительнс-е 
чис.10 отложенных рождений окажется вне сферы наблюдения. и 
нельзя, следовательно, получить полное представление о формиро· 
ванш1 семьи. 

38 



но позво.1 и.т:r установить ряд закономерностей в генера
тнвной деятельности обследованных женщин в первые го-

.J.Ы брака. 
O.::z.нoii нз форы наблюдения, которая дает возмож-

,,,.,,,.~· проследить демографические процессы в когортах, 
~;~~:тся так называемое динамич~ское наблюдение. Оно 
зак.,ючается в фиксации :изменении, происшедших в ко
г.:~рте (в де:.юrрафических явлениях и социально-экономи
ческих условиях) не в результате ретроспективного оп

:юса при одномомент~ом наблюдении, а путем пос~едова
те.1ьных обследовании первоначяльно отобраннои сово-
:-i\·пности. 
· Такое исследование было проведено А. И. Салатичем 

в се.1ьсю1х ~1естностях Ростовской области 1• А. И. Сала
;;:ч взяJI под наблюдение 416 брачных пар среди работни
r:ов совхозов, вступивших в брак в 1965-1966 гг. Семьп 
=,та посещались повторно не реже раза в год в течение 

-1: •1ег. За это вреыя 206 семей по разным причинам выбы
.-т из-под наблюдения. Сквозные данные были, таким об
рззо~,, получены только в отношении 21 О семей. Несмотря 
на )1а.1ое число наблюдений, удалось сделать определен
Н::,1е выводы о связи плодовитости женщин с социально
экопшшческими условиями: наличием и размерами у 

сеш,н подсобного хозяйства, занятостью женщин в сель
скохозяйственном производстве, ее образованием и т. п. 
~~становлены были также изменения, происшедшие в те- , 
чение первых пяти лет брачной жизни в мнении о чис.пе 
детей, которое желали бы иметь супруги. 

I См.: Салатич А. И. Изучение· ршкдаемости в сельской мест
носп1 путем динамического наблюдения брачной когорты. - «Здра
всюхрш1ение Российской Федерации», 1971, No 4, с. 18-23; Сала
ти11 .4. И. Некоторые социально-экономическне ус.тювия и рождае
мость в сельской местности (материалы пятилетнего динамического 
юGлюдения когорты первобрачных). Автореф. канд. дисс. Ростов· 
нз-Дону, 1971. · 



ГЛАВА11 

ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ДИНАМИКИ 
РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

1. ДИНАМИКА ПОКдЗАТЕЛЕИ РОЖДАЕМОСТИ 
ЗА КАЛЕНДАРНЫЕ ПЕРИОДЫ И ПЛОДОВИТОСТН 

КОГОРТ 

Самое общее представление о динамике рождае:'.юсн 
дает, как известно, изменение общих коэффициентов роЕ
даемости ( числа рождений на 1 ООО человек насе.1ещщ. 
В СССР общий коэффициент рождаемости снизпдся с 
44,7 в 1925 r. (год максимального уровня ро:ждае:\юст;1 
в СССР) до 17,0 в 1969 г. В последующие годы в связи с 
вступлением в период максимальной плодовитости поко. 
лений женщин, родившихся после войны, и повышение,1 
в связи с этим доли ж.енщин наиболее плодовитых вш
растов в общей численности нас~ления 1{оэффициент рож. 
даемости несколько повысился. 

Табл и 11 а: 
Динамика общего коэффициента рождаемосш в СССР* 

Годы 
Число рождений 

1 
Гоцы 

f 

Число рождений 
на 1000 населения на 1000 11асет~ния 

1913 45,5 1955 25,7 
1920 31 ,2 1960 24,9 
1925 44,7 1965 18,4 
1926 44,0 1968 17,2 
1930 39,2 1969 17,0 
1940 31,2 1970 17,4 
1950 26,7 

j 1971 17,8 
i 

* Данные за 1920, 1925 и 1930 rr. см.: 3'рланис Б. Ц. Рождаемость и прс- 1· 

должительность жизни в СССР . .М., 1963, с. 25-26; оста:1ын,rе данные см: 
Народное хозяйство СССР. 1922-1972 rr. Юби.1. стат. ежегодник. М , 

1972, ,. "· 1 

Динамика коэффициентов суммарной плодовитости за 
календарные периоды (суммарная плодовитость условнu·' 
го поколения), где элиминировано влияние возрастно-м 
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состава населения 1, обнару:живает меньшее (но .. ,овоrо б 
все же значите.11ыюе) снижение рождаемости, чем по о . 
ЩЮI 

i-

1 

1-

коэффициентам рождаемости ( см. табл. 6). 

Таблица б 

динамика nовозрастных и суммарных коэффициентов 
плодовитости в СССР* 

Чнс.ло рождений на 1000 женщнн 
соответстuующеrо возраста 

Возраст 
1 1938 

1 

1958 -

1 
1966 - 11970 -1926-

!927 rr. 
i 1939 rr. 1959 rr. 1967 rr. 1971 rг. 
1 

1 

15-19 34,6 32,8 29,2 26,9 32,0 
20-24 259,4 214,4 162,2 158,6 170,2 
25-29 269,0 230,6 164,8 132,7 132, 1 
30-34 224,5 183,5 110, 1 97,0 87, 1 
35-39 171,6 131, 7 66,6 49,2 49,6 
40-44 90,8 68, 1 24, 1 17,7 14,9 
45-49 23,0 19,0 5,0 4,0 2,4 
15-49** 159, l 139,5 88,7 68,5 66,9 

Суммарная 
5 364 4 400 2 810 2 430 2441,5 П,'IОДОВНТОСТЬ 

• cw.: Труды Демоrрафическоrо института АН СССР, т. 1, с. 15; На· 
ро_аное хо3яйет.зо СССР в 1967 г., с. 38; Народное хозяйство СССР. 
1922-1972 rr .. с. 42. К.оэфф1щиент для группы 15-19 лет по 1926-1927 1·r. 
нсчн.:.1ен А. Г. Волковым на основании однолетних коэффициентов. 

•• с !9З8-l939 rr. вк.11оча11 роднвшнхся у матерей более старшеr·о воз-
~:,аста. 

Уровень коэффициентов суммарной плодовитости, вы
численных на основе повоэрастных коэффициентов плодо
витости женщин за календарные годы, в значительной 
степени обусловлен так же, как и уровень общих коэффи
циентов, факторами данного периода, часто действующи
ми только в течение коротких отрезков времени. Как бы
,ло показано в предыдущей главе, более адекватное пред
став.1ение об основных длительных тенденuиях плодови· 
тости можно получить на основании динамики плодовито

сти когорт женщин. 

I К.оэффициенты суммарной плодовитости условного поколения 
:можно рассматривать как показатели плодовитости, стандартпзован

ные по единому возрастному составу женщин, поскольку они по

строены на основе предположения, что одна и та же женщина (или 
совокупность женщин - 100, 1000 и т. д.) проходит через все возра
сты периода плодовитости и, следовательно, в любом возраст~ этоrо 
периода находится: одинаковое число женщин. 



Для оцею.:н различий в характере динамики коэффи
циентов плодовитости женщин за календарные годы и 

для реальных поколений нами были получены показат~.пи 
обоих типов пq одной и той же выборочной совокупно
сти - материалам обследования рождаемости 1960 г. 
Были сопоставлены коэффициенты суммарной плодовито
сти условного и реального поколений. При подобных со
поставлениях возникает вопрос: с ка~шм нмешrо реа.пь

вы:ы поколение111 сравнивать условное поколение данного 

года? Мы воспользова.rшсь приемом Уэлптона 1: сопоста
вили условное и: реальное поколения с лагом, равньн.1 :\Iе

дианно:му возрасту матери при рождении детей (в наших 
конкретных ус.rrовиях он составлял 29 .тrет), т. е. приняли 
д.1я сравнения суммарную плодовитость тех реальных по

колений женщин, которые к данному году реализовали 
ОIЮЛО ПШ10ВИНЫ всех своих ро:ждений. 

Выбор для сопоставления именно этого календарно1'0 
года объясняется тем, что коэффициенты суммарной пло
довитости реального и условного поколений совпадают в 
этой точке при равномерном изменении показателей сум
ыарной плодовитости реальных поколений и при отсутст
вии возрастных сдвигов в плодовитости последних. 

Динамика коэффициентов суммарной плодовитости 
1.;:огьрт женщин, естественно, бьша более плавной, чем из
:11енение тех же показателей за календарные годы 
(сы. рис. 2). Ведь отрезки времени, в течение н:оторых дей
ствовали те или иные факторы, резко повышавшие или 
спижавшие уровень рождаемости, составляли лишь от

дельные этапы истории деторождения соответствующих 

поколений женщин. 

Ослабление влияния временно действующих факторов 
на общее число детей, родившихся у женщин данной ко
горты, особенно выявляется, если сопоставить показате
ли обоих типов за годы, в которые влияние этих факто
ров было особенно сильным. 

За 1937 и 1938 гг., I{Orдa рождаемость в нашей стране 
временно повысилась вследствие первоначальн0го эф

фекта зю<0на о запрещении абортов, коэффициент сум
марной плодовитости условного поколения, вычисленный 
по нашим выборочным данным, составлял 5,3 на одну 
женщину, а для женщин 1908-1909 rr. рождения, кота-

1 См.: Уэлптон П. К., Кэмпбелл А. Л. Плодовнтост1, поколений 
американских женщин. - В кн.: Де111ография поколений, с. 25-26. 
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рые привлекаются здесь для сравнения ( 1908 + 29 = 
= 1937), - 3,8. Коэффициент за 1949 г., когда уровень 
рождаемости определялся послевоенным ее увеличением, 

составлял 3,4, а для женщин 1920 г. рождения - толь-

-- - !./::.г;оd;юе ПОl(О!lение 

1920 1925 1930 1935 1940 1945 1950 1955 1950 

1890 

!JслоJное понолеttие ( 1raлettt3apнa,e гоооt) 

1895 /::,~·:.,, 1905 itJ!D 1915 1520 1925 1930 

/Jеапьное по;шление ( гооы рожfJения женщин) 

Рис. 2. Динамика коэффициентов суммарной плодовитости (по дан
ным выборочного обследования) 

ко 2,9. Для периода войны наблюдались обратные соот
ношения: коэффициент суммарной плодовитости услов
ного поколения в календарном году, в котором ро:ждае

мость была наиболее низкой, уменьшился до 1,9, а коэф
фициент для соответствующего поколения женщин, кото
рый складывался под влиянием факторов rюеппого, до
военного и послевоенного времени, составлял около 3,0. 

2. ПЛОДОВИТОСТЬ КОГОРТ ЖЕНЩИН 
ПО ГОДУ РОЖДЕНИЯ 

Наши когортные коэффициенты показывают, что пло
довитость женщин, начиная с поколений конца прошлого 
века, непрерывно снижалась. Если женщина 
1890-1894 гг. рождения родила в среднем 5,25 ребенка в 
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течение своей жизни, то у I{оrорты 1920-1924 rг. это чис
:ю было почти вдвое меньше - 2,73 ребенка. 

Пшюления женщин, родившихся в течение 1895-
1924 rr., испытали влияние условий Великой Отечествен
ной войны. Возникает поэтому вопрос: отражает ли сни
жение плодовитости этих поколений длительные тенден
ции в изменении числа детей в семье или оно обусловлено 
некомпенсированным в дальнейшем снижением рожда
е1\юсти во время войны? 

Таблица i 
Динамика коэффициентов суммарной плодовитости 

когорт женщин 

Обследовавие 1960 г. Обследова-
ние 1!}67 r. 
в семьях 

рабочих 
город-

сельское все и служа· 
с кое на селе- на селе- ЩИХ 

насе- ние ние 
ление 

Годы Годы r..: r..: ЧHCJJO рождения достижения r... 1: r.. 
жен щип 20 дет .... ..,. "'1' 

рождений 
,:,: 

а, '§ = с, ,::: 
а> на 100 :,:::i: о;) (1:) ;;g; со ;i:::,:: 

1 =:::: 1 1 женщин (.}::!' (1) S' (1) S' 
;,(_ ,:::, t:t:c gJ 

!:(.,. С) 

:!i:П с, :,:QJ :Е ~ о, 

8. ;!: ~ g_:E g_щ ~ . 
·~ i,: 08 ::: с, ::: о 

00 \:1. 1:1 
?fi ~- ~ =:- '#- о r.. 

(.) с:, С) <-.)< Q) 
с:с = С':1 :,::ro с:с u 
:i: ;::! ;т:,: 111 :т:,: 111 ~ J:( 111 

1890-1894 1910-1914 464 100.0 538 100,0 525* 100,0 
1895-1899 1915-1919 408 88 531 99 514 98 
1900-1904 1920-1924 332 72 470 87 447* 85 
1905-1909 1925-1929 279 60 431 80 385 73 
1910-1914** 1930-1934 264 57 371 69 337 64 
1915-1919*** 1935-1939 232 50 341 63 295 56 223 238 
1920-1924 1940-1944 204 44 329 61 273 52 205 223 · 
1925-1929 1945-1949 202 222 

* Включав слу•1ан рождения у женщин старше 50 лет. 
"'* В когортах до 1910 г. вкточены рождения у женщин до 50 лет, 

n более молодых когортах до 45 лет. 
""* Для когорты 1915-1919 rr. данные экстраполированы 110 обследованш() 

1960 г., в более молодых J<огортах - по обоим обс;1едованням. 

Хотя у всех когорт 1895-1924 гг. часть периода пло
довитости приходилась на годы войны, разные когорты 
· были в эти годы в неодинаковых возрастах, следователь
но) в различных стадиях цикла деторождения. )I(е.нщины 
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1895-1899 гг. рождения во время войны приближались 
по своему возрасту к концу плодовитого периода, 

1920-1924 rr. - только вступали в него, а 1910-
1914 rг. - находились в возрастах максимальной плодо
витости. Несмотря на это, снижение общего числа рожде
ний в течение периода плодовитости у всех когорт проис

ходило систе~1атически. Такое сокращение показателей в 
известной степени свидетельствует о TOl\I, что оно было 
выражением непрерывной длительной тенденции сни:же
ния плодови гости. Плодовитость когорты женщин 
1920-1924 rr. в СССР (по выборочному массиву) сравни
тельно мало отличается от плодовитости ,кенщин, близ
н:их по времени ро:>кдения, в основных экономичесrш 

развитых странах. В США коэффициент суммарной пло
довитости (из расчета па 1 женщину) в когорте 1920-
1924 rr. составлял 2,75, во Франции в когорте 1921-
1930 rг. - 2,62, в Англии и Уэльсе в той :же когорте 
(1921-1930 rг.) - 2,211. 

В советс1юй демографии неоднократно отмечались 
основные причины снижения ро,1щаемости в СССР·
коренные изменения в укладе жизни и потребностях со
ветских людей в связи с урбанизацией и ростом I<ультур
ного уровня населения, увеличение занятости женщин в 

общественном труде. Существенным фактором снижения 
рождаемости был переход к более рациональному типу 
воспроизводства населения благодаря большому сниже
нию смертности детей. Радикальное изменение характера 
демографических процессов в СССР в короткие сроки 
{быстрые темпы снижения рождаемости) было связано с 
тем, что коренные перемены в социально-экономическо~'-'t 
ж:изни страны произошли за сравнительно непродолжи

те.'!Ьный историчесrшй период времени. 
Снижение плодовитости когорт происходило как среди 

городсI{ОГО, так и среди сельского населения, но среди 

сельского населения процесс этот протекал медленнее, 

чем среди городского, и уровень плодовитости в сельсrшх 

местностях оставался все время выше, t1ем в городах 

(см. рис. 3). Превышение плодовитости сельских женщин 
над плодовитостью коренных жительниц города, т. е. жи-

1 Вше;ш of the Census. Current Population Reports. Series Р-23. 
No 36. «Fertility Indicators: 1970». Washington, 1971, р. 15; Festy Р. 

Hvolution de !а fecondite еп Europe occideпtale depuis \а guerre. 
«Popttlation», 1970, No 2, р. 258-262. 
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вущих в городах уже не в первом поколении, дол.жно бы

ло быть еще значительнее. Миграция из сел в города 
могла в некоторой степени ослабить превышение плодо
витости сельских :женщин над плодовитостью городских. 

Но не следует преувеличивать значение э1 ого обстоятель
ства, как и опасаться того, что фиксация места про:жива
ния (город или сельская местность) на конечный !\1Оi\1ент 
н~блюдения приведет к существеш-юму искажению разли-
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ГoiJЬJ рожilенич ж~1 нщин 

Рис. 3. Динамика коэффициентов суммарной плодов11-
тости J(Oropт женщин в городах и сельской местности 

чий между плодовитостью городских и сельских женщин 
за период наблюдения. Миграция в города происходила 
в основноI\·I за счет молоде:,ки, которая обзаводилась 

семьей уже в условиях городской жизни. По данныы за 
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· 1970 г. 7 4 а;0 механического прироста городского населе
ния СССР приходится на лиц до 25 лет (включая и де
тей) 1• О большой доле молодежи среди 1\1игрантов из се
.па свидетеJ1ьствуют и данные некоторых выборочных об
с.1едований. Так, в сборнике «Миграция сельского 
населения» у1<азывается, что по материалам Новосибир
ской области за 1957-1968 rr. наиболее подвижны в миr
рационно:м отношении юноши и девушки 15-19 лет. Зtl 
три года ( 1964-1966) их оборот по выбытию составил 
48% исходной численности. Несмотря на то, что молодежь 
этого возраста составляет небольшую долю трудоспо
собного населения, на ее долю приходится 23,5% 
всех уезжающих и более 40% чистого оттока трудоспо
собного населения из села. Проведенный анализ движ.е
ния 20 поколений, родившихся в 1931-1950 гг., под
твер:ж.дает тот факт, что с каж:дым последующим поколе
нием миграциоIIный отток молодежи становится более ин
тенсивным 2• Мы не располагаем, к со::,1<алению, даннымн 
о возрастно-половой стру1<туре механического прирост.1 
городского населения за ряд лет. 

При общей тенденции к миграции в города в основном 
несемейной молодежи в отдельных отрезках рассматри
ваемого исторического периода среди мигрантов могла 

быть и определенная доля замужних женщин, что могло 

повлиять на уровень плодовитости некоторых когорт в го

родах. :Как увидим ниже, картина сравнительной динами
!<И суммарной плодовитости когорт обнаруживает другие 
соотношения ме:жду изменениями рождаемости в городах 

и сельс1шх местностях, чем общие коэффициенты ро:жда
емости. По последним снижение в сельской местности бы
ло больше, чем в городах. По данным текущей стат.исти
Юf рождений в СССР число родившихся на l ООО человек 
населения снизилось в 1971 г. по сравнению с 1913 г. по 
городам на 44 % , а по сельским местност.ям на 61 % . 

Объясняются эти расхождения между динамикой двух 
типов пон:азателей различным направлением изменений, 
происшедших в возрастной структуре городского и сель· 
ского населения. 

Большой отток молодежи из сел привел I< постарению 
сельского насе"1ения, т. е. к тому, что на селе обраэова-

1 «Вестник статистики», 1971, № 11, с. 81. 
2 См.: Миграция сельского населения. Под ред. Т. И. Заслав

ской. м., 1970, с. 108-110. 
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Та 6 .1 11 ц а 8 

Число родивш11хся 
на 1000 человек населении 

в СССР* 

1 

В ropo- I в C,,,S· 
Годы дах 

rкой мест-
ностн 

1913 30,2 48,8 
1926 34, l 46, 1 
1940 30,5 31 ,5 
1950 26,0 27, l 
1955 23,5 27,4 
1960 21,9 27,8 
1965 16, 1 21,1 
1970 16,4 18,7 
1971 16,9 19,2 

-

• Народное хозяйство СССР. 
1922-1972 гг., с. 41. 

JiHCЬ 13озрастнnи структура, 

неб:rагоприятная для рож
даемости. Исследование 
А. Г. Волкова I показало, что 
сrн~жение· общах 1юэффицн
ентов рож:даеl\юстн по сель

скому населению должно 

было в большеi'r степени, 
чем по городскоыу, опреде· 

ляться структурными факто
рами (изменениямп в воз
растном составе). 

Темпы снижения плодо
витости отдельных поколе

ний городских и сельских 
женщин были неодинаковы, 
что зависело от условий 
жизни в городе п селе в те 

или иные исторические периоды вре~1ени, в которых про

текали годы их плодовитости. 

Процесс снижения рождаемости начался уже в доре
волюционной Россииt но происходил сначала только в го
родах. УI{лад жи:зни на селе оставался еще патриархаль
ным. Уровень рождаемости сельского населения в начале 
века мало менялся. Это положение сохранилось II в пер
вые годы после революции. Коэффициент суммарной 
плодовитости сельских :ж.енщин, родивпшхся в 

1890-1894 и 1895-1899 гг. (они достиr.rrи 20-детнего воз
раста в 1910-1914 и 1915-1919 гг.) остался в этих двух 
поколениях почти на одном уровне. Но среди городского 
населения суммарная плодовитость поколения 

1895-1899 rr. была на 12% ниже, чем у женщин, родив
шихся в 1890-1894 гг. Иные. соотношения между темпа
ми снижения плодовитости городских и сельских женщин 

наблюдались в более поздних I{Огортах - 1910-1914 и 
1905-1909 гг. Коэффициент суммарной плодовитости у 
первой был ниже, чем у последней: у сельских женщин 
на 13,9%, а у городских ниже лишь незначительно 
наu,4%. Более значительное снижение плодовитости этих 
когорт среди сельского населения по сравнению с город-

1 См.: Волков А. Г. О некоторых причинах снижения коэффи· 
циента · рождаемостн. - В кн.: Изучение воспроизводства н·аселения. 
м., 1968. . 
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скиы обусловлено рядом факторов. С одной стороны, 
большой приток населения в города из сел в годы интен

сивной индустриализации привел, по-видимому, к скопле

нию в городах значительного контингента :;.кенщ:ин с по

вышенной плодовитостью, свойственной сельскоl\rу насе
лению. Некоторые сведения по этому вопросу можно по
черпнуть из данных выборочного обследования рождае
мости, проведенного ЦСУ СССР в 1934 г. в семьях, веду
щих бюджетные записи. В этом первом углубленном об
следовании рождаемости в СССР был поставлен вопрос 

O длите.nьности проживания в городе. «Пришельцы» из 
деревни, каковыми считались переехавшие после 1928 г., 
т. е. в течение 6 лет до момента обследования, составили 
по этю1 данным, приведенным С. Г. Струмилиным, вну
шительную долю - 27 % всех обследованных. Плодови
тость этоii группы приезжих была выше, чем у старожи
лов: на 1 ООО лет брачной жизни за 1929-1933 гг. у пер
вых - 212 рождений, у вторых - 156. Точная мера превы
шения неизвестна, поскольку не указана возрастная 

структура групп. Следует учесть, что в когортные пока
затели включены родившиеся в течение всей жизнн жен
щин, т. е. у приезжих жен

щин включены и ро,1..:ившие

ся за время их пребывания 
в деревне. Как виднu из 
таблицы, приведенной в 
статье С. Г. Струмилина 
( см. табл. 9), плодовитость 
сельских женщин до переез

да в город была значитель
но выше 1• 

За:медление снижени51 
плодовитости когорты город

ских женщин 1910--1914 гг. 
было вызвано декретом 
1936 г. о запрещении абор-
1'ОВ" которые в городах были 
больше распространены, чем 
в селе. Он пришелся на го
ды максимальной плодови
тости этой когорты. С дру-

r 

Та 6 .? и ц а 9 

Брачная плодовитость 
приезжих женщин 

до и после 

переселения в город; 

обследование 1934 г. 

Число родившихся 
на 1000 лет брачноn 

Возраст жизни 

матери 

1 

(8 годах) 1924 - 1929 -
1928 гг. 1933 rr. 

1 

16-19 268 210 
20-24 345 290 
25-29 314 219 
30-34 248 171 
35-39 202 113 
40-44 140 77 
16-44 280 216 

I С!\1.: Cтpy1tiuлщi С. Г. К проблеме рождаемости в рабочей сре
де. - В кн.: Проблемы экономиrш труда. М., 1957, с. 198-201. 
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гой стороны, могло сказаться и влияние Вел1шой Отечест
венной войны. В 1940-1944 гг. поколение 1910-1914 rr. 
достигло 30 лет. Поскольку плодовитость сельских жен
щин после этого возраста еще остается высокой н состав
ляет существенную долю их суммарной плодовитости, 
война моrла в силу одного этого обстоятельства 01,азать 
большее влияние на плодовитость сельских женщин этой 

1шгорты, чем на плодовитость городских. 

Данные обследования 1967 г. позволили продолжить 
ряды динамики коэффициентов суммарной плодовитости 
когорт, установленные по данным 1960 г. Показате.rш для 
городских :женщин обследования 1967 г. могут быть ус
.1овно сопоставлены с показателями обследования 1960 r. 
Правомерность такого сопоставления в известной степени 
подтверждает~я близостью соответствующих коэффи
циентов суммарной шюдовитости когорт 1915-1919 и 
l 920-1924 гг. по данным обоих обследований. С.Тiедую
щая когорта городских женщин (1925-1929 rr.) в годы 
:-.rаксималыюй шюдовитости. ж:ила уже в послевоенном 
периоде. Плодовитость этого поколения не испытывала 
непосредственного r3лияния войны, но находилась еще п·Jд 
в.rшянием ее последствий - прежде всего создавшейся в 
результате военных потерь му.жского населения диспро

порции полов. Суммарная плодовитость этой когорты (по 
экстраполированным данным) хотя и снизилась, но на
столько незначительно, что мол::но говорить скорее о ста

билизации ее плодовитости. Она произошла в городских 
семьях рабочих и служащих на уровне около двух рож:
дений в среднем на одну :женщину ( см. табл. 7), а для 
всех рабочих и служ.ащих - на уровне 2,2 рождения. 

В республиках с низкой рождаемостью, в которых 
про:живало 75% всего населения СССР 1, по1<азатели быпи 
несколько ниже, чем по Советскому Союзу в целом: при 
2,02 рождения на 1 женщину у всех рабочих и служащих 
в городах - 1,88 ро:ждения в городах республик с низкой 
рождаемостью ( см. табл. 1 О). Очень низкими были пока
затели по крупнейшим городам (Москва, Ленинград и 
Киев), где они составляли 1,38 ро:ждения на 1 :женщину. 

I Рассчитано по данным о численности населения на l.I 1968 r. 
11з сб. «Народное хозяйство СССР в 1967 г.» (М., 1968). В группу 
республик с низкой рождаемостью включены РСФСР (без автоном· 
ных республш< и автономных областей), Украинская ССР, Белорус· 
екая ССР, Молдавская ССР, Грузинская ССР, Прибалтийские 
респубтши. О принципах группировки республик см. на стр. 68-69. 
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Выше мы указыва.rш на переход к невысокой рождае
мости как па прогрессивный процесс, но существует пр1.:
дел этого снижения, после которого оно уже долж.но рас

uениваться как отрицательное явление. Вопрос об опти
ыальноы уровне ро:ждаемости в конкретных условш1х 

Советского Союза недостаточно разработ-ан и поэтому 
неясно, 1<аков этот предел. Но не подлежит сомнению, 
что убыль численности населения - не наш идеал. По
этому такие низкие уровни плодовитости, какие сущест

вуют в городах преобладающей части Советского Союза, 
и особенно в крупных городах, вызывают озабоченность 
будущей судьбой населения. 

Таблица 10 

Дннамика коэффициентов суммарной плодовитости когорт женщин 
в городских поселениях республик с низкой рождаемостью; 

обследование 1967 г. 

рождений на 100 же11щ11и 
к 40 годам 

Годы рождения 
в се~н,ях рабочих и служащих 

женщин 

все городские Москва, Ленинград. 
посе:1еи11я Киев 

1915-1919 208 168 
1920-1924 189 149 
1925-1929 188* 138* 

'' Экстрu11олнрован11ые дзнные. 

Плодовитость .женщин в семьях колхозников I{aK по 
всему массиву, так и по республикам с низкой рождае
мостью во всех когортах существенно превышала плодо
витость в семьях рабочих и служащих. У ко.r1хозниц I 
1925-1929 гг. рождения плодовитость несколько повы
силась (деторождение у них приходилось на послевоен
ный период). Общее число ро:ждений у колхозниц к 45 го
дам достигло 326 на 100 женщин по массиву в цело:м и 
265 по семьям, обследованным в республиках с низкой 
рождаемостью. 

Получение 1<0эффициентов плодовитости для когорты 
женщин 1925-1929 rr. рождения как для рабочих и слу
жащих, так и для колхозниц, дает возможность хотя бы 

1 Ус.т~овно называем I<олхозницами женщин в семьях колхозников, 
которые включают и неI<оторое число рабочих и служащих. 
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nрибли:женно определить коэффициент суммарной пло
довитости в среднем по всем общественным группам для 
женщин, цикл деторождения у которых заканчивается в 

нача.11е 70-х годов. Если исходить из соотношения между 
числом рабочих и служащих, с одной стороны, и колхоз
ников, с другой стороны, по состоянию на 1968 r. (78% ра. 
бочих и служащих и 22 % колхозников 1), число рожде· 
ний в среднем на 100 .ж:енщин во всем обследованном 
массиве составит 245. 

Та б .1 u ц а IJ 

П.11одовитость женщин в семьях tшлхозников; 
обследование 1968 r. 

Чнс.:10 рождеинi! на 100 женщин 
117 45 ГОД3\f 

Годы рождения 
женщин 

республикам с :ко/\ 
по массиву в целом рожднеыостыо 

1915-1919 ЗОL 276 
1920-1924 300 260 
1925-1929 326* 265* 

-
,, Экстрапо:111роваr111ые данные. 

3. ВОЗОБНОВЛЕНИЕ РЕАЛЬНОГО ПОКОЛЕНИЯ 

Попытаемся оценить, в какой мере ориентировочно 
исчисленный нами коэффициент суммарной плодовито
сти для всего массива (245 рождений на 100 женщин ко
горты 1925-1929 rr.) возобновляет численность ;.кенщин 
этого поколения. Для простого возобновления когорты 
(без ·учета смертности) необходимо, чтобы на 100 жен· 
щин приходилось 204,8 рождения обоего пола (исходя из 
того, что на 100 родившихся девочек в СССР приходит· 
ся 104,8 ро.ttившихся мальчиков). В этот коэффициент 
следует внести поправку за счет смертности женщин. 

При построении коэффициента возобновления услов
ного поколения (нетто·коэффициента воспроизводства: 

I Народное ·хозяйство СССР в 1968 г. Стат. ежегодник. М.1 1969. 
с. 35. Правильнее было бы использовать в качестве весов численность 
в СССР женщин 1925-1929 гr. рождения в семьях рабочих и служа· 
щнх и колхозников. Однако такими данными мы не располагаем. 
Соотношение соответствующих. чисел в наших обследованиях в из
вестной степени обусловлено различным объемом выборки в них. 
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населения), которым широко пользуются в статистиче
ской практике, решение этого вопроса, очевидно, не вы

зывает сомнений. Поскольку здесь задача заключается 
в оценке размеров возобновления, вытекающих из суще
ствующей демографической ситуации, смертность, как и 
п.подовитость, берется по материалам данного периода. 
В формуле нетто-коэффициента воспроизводства 

49 

R=o~LFF ."-/ х .к 
15 

Fx и L~ относятся к одним и тем же или близким годам. 
Более сложным. является вопрос, ка1< учитыват1) 

смертность при определении степени возобновления реаль
ного поколения. Перед исследователем могут встать две 
различные задачи: а) определить возобновление поколе-
1шя, учитывая Сi\·1ертность, которой оно было подвер
жено (исходя из сr.1ертности материнского поколения); 
б) определить, в какой мере это поколение будет возоб
новлено в тех реальных условиях смертности, в которых. 

будет :жить сменяющее его поколение дочерей. Как по
казал Р. Пресса, если 1<оэффициент возобновления нс~ 
числить как отношение числа лет, прожитых (и.пи кото
рые будут прожиты) дочерним поколею~ем, к числу лет~ 
прожитых материнским поколением, снижение рождае

ыости может перекрыться снижением смертности. Даже 
если число родившихся у данной когорты недостаточно 
для возобновления ее численности в условиях той смерт
ности, в которой ·она жила, · значительное снижение 
смертности в будущем может привести к показателю во
зобновления выше 1. · 

Р. Пресса приводит следующие показатели возобнов
ления для ряда поколений французов XIX века, вычис
ленные в двух вариантах: по уровню смертности данного 

поколения (Ro) и по соотношению числа лет, прожитых· 
дочерним поколением, к числу лет, прожитых материн

ским поколением (Rл). 
Так как в течение жизни двух смежных поколений 

произошло сильное снижение смертности, показатель RA<t 
вычисленный с учетом этого процесса, во всех поколе
ниях 1836-1875 гг. оказывается выше 1, в то время как 
Ro не достигает ее. При менее значительном сни.:ж:ении 
смертности поправка за счет разницы в смертности до

чернего и материнс1<оrо поколения была бы не столь су
щественна. 
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Таблиц а /2 
Показатели возобновления поколений французов* 

1 1 

-
Поко:,ениn Ru Rл ПокоJJенин R,1 RA 

-
1826-1830 0,95 0,98 1851-1855 0,95 1, 11 
1831-1835 0,94 0,98 1856-1860 0,93 1,12 
1836-1840 0,97 1,03 1861-1865 0,91 1, 12 
1841-1845 0,98 1,07 1866-1870 0,87 1,09 
1846-1850 0,97 1,10 1871-1875 0,82 1,04 

* Pressat R. Principles d'analyse. Editions dc l'Institut nationa\ d'etudes 
dёшographiques. 1966, р. 123. 

Вопрос. об определении степени возобиовлс1шя численности поколения с уче. 
том ,шсла прожитых лет разработан Л. Анри (lferiry L. Reflexions sur les taux 
de reproduction. - «Population:>, 1065, № !). 

В СССР, как известно, средняя продолжительность 
rкизни женщин повысилась с 47 в 1926-1927 гг. до 74 в 
1970-1971 rr. Поэтому при учете влияния смертности на 
степень возобновления поколения мы считаем более обос
нованным исходить не из уровня смертности в прошлом, 

а из будущего уровня смертности, т. е. учитывать смерт
ность не материнского, я дочернего поколения. 

При расчете коэффициента возобновления берется ве
роятность дожития дочернего поколения до среднего воз

раста рождения детей, который колеблется из поколения 
в поколение незначительно. Определить вероятность до
жития для поколения, жизнь которого будет протекать 
уже за пределами нашего наблюдения, можно только на 
основании прогнозов смертности. Для наших ориентиро
вочных расчетов можно исходить из современного уров

ня смертности. Средний возраст матери при рождении 
детей составляет по нашим данным для последних ко
горт 28 лет. До этого возраста доживает по т·аблицам 
смертности 1966-1967 гг. 95,2 % из числа родившихся 
девочек 1• В будущем этот показатель будет, вероятно, 
выше. Но так как вероятность дожития до 28 лет уже и 
в 1966-1967 гг. в результате низкой смертности в дет
ских и молодых возрастах довольно высока, предел, до 

которого она мож.ет повыситься в дальнейшем, лишь не· 
значительно может превосходить настоящий уровень. 

1 Исчислено Е. М. Андреевым путем линейноii интерполяции на 
основании сокращенных таблиц смертности за 1966-1967 rr., опуб.rrи-
1<0ванных в 1<н.: Народное хозяйство СССР в 1967 г., с. 39. 
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Hopl\Ia простого возобновления )кенскоrо поколения 
составляет, таким образом, исходя из этих данных: 

204,8 · IOO =215,1 рождения на 100 :;.кенщин. Разделив вы-
95,2 

шеприведенный коэффициент плодовитости когорты 
1925-1929 rr. (245 на 100 женщин) на норму простого 
возобновления, получим коэффициент возобновления 

245 
данного поколения --- 1,14 1• Та~шм образом, можно 

215,1 
считать, что для СССР в целом степень возобновления 
поколения женщин, цикл деторождения которых закан

чивается в начале 70-х годов, несколько выше простого 2• 

4. ПЛОДОВИТОСТЬ БРАЧНЫХ КОГОРТ 

В переписях населения и большинстве вы,?орочных 
обследований в СССР при определении семенного со
стояния опрошенных учитывается фактический брак. Се
мейное состояние женщины устанавливается по ее собст
венному определению. Естественно поэтому, что при на
личии ребенка женщина склонна указывать, что она со
стоит, или состояла в прошлом, в браке. Внебрачными 
окажется лишь очень незначительное число рождений. 
По данным обследования 1960 г., в покоJiении ::женщин, 
родившихся в 1914 r. и ранее, число рож:дений у женщин, 
никогда не состоявших в браке, составляло только О, 1 % 
общего числа рож.дений. У женщин, вступивших в брак 
в 1920-1949 гг. (из состоявших в нем до :момента обсле
дования), только 1,6 % имели рождения до брака. Можно 
полагать, что в ряде случаев добрачные рождения про
исходили в фактических брачных связях, н:оторые перво-

I Коэффициент возобновления реального поколения исч1ш1ен no 
приблюкенному способу, применяемому американскими демоrрафамп. 
( «Fertility of tl1e population». January, 1969. Washington, 1970, р. 3. 
L:urrent Population Reports. Series Р-20, No 203.}. 

2 По мнению Д. Гласса, коэффициент возобновления поколения 
1928-1932 гг. в СССР меньше 1. (Glass D. V. Fertility trends in 
J:::urope since tl1e second \vorld war. FertШty and f amily plaпning. 
А world vie\v University of Michigan, 1969, р. 64.} 

Но Д. Гласе исходил при этом из пон:аэателей смертности по таб
лицам смертности 1926-1927 гг. Поскольку после 1926-1927 гг. 
в СССР произошло большое снижение смертности, показатели смерт
ности 1926-1927 гг. завышены даже для женщин 1928-1932 гг. рож
дения, т. е. для материнского поколения. 



начально не носили характера официально оформленно
го союза, а зат~м перешли в юридический брак. 

По данным обсл.:дования 1967 r., из женщин) всrу
пивших в брак в 1960-1964 rr., в семьях рабочих и слу
жащих только у 4,2 % были добрачные ро:ш:дения, в 
семьях КОЛХОЗНIШОВ - 3,6 % . 

Центральной проблемой в исследовании плодовито
сти и изменений, которые в ней произошли, является по
этому исследование законоi\rерностей и динамики брач
ной плодовитости. Для ее изучения так :же, 1<:ак и в отно
шении общей шюдовитости, нами использован метод ко
горт, т. е. определяется плодовитость не· для условных 
брачных совокупностей, слагающихся из замужних жен
щин, имеющих различную продолжительность брака в од
ном и том же году наблюдения, а для реа.тrьных совокуп
ностей женщин, вступивших в брак в одном и том же ка
лендарном году. Она прослеживается по срокам продол
жительности брака в течение всего брачного периода. 

Для получения полного представления о плодовито
сти брачных когорт необходимо, чтобы они находились 
под наблюдением в течение всего цикла деторождения 
( со времени вступления в брак). Но это условие не всег
да выполнимо. Помимо того, что не все :ж.енщины к мо
менту опроса закончили свой цикл деторождения, доста
точно длительному наблюдению за плодовитостью браq. 
ных когорт препятствует то, что часть браков прекра
щается в сравнительно короткие сроки. Когорты жен
щин по году рождения убывают только в результате 
смертности (если не считать миграции), брачные же ко
горты могут убывать не только в результате смерти са
мой женщины, но и вследствие смерти ее супруга. Одна
ко при существующей в СССР низкой смертности как 
муж.чин, так и женщин, в возрастах фактического дето
рождения, которое ЗЗI{анч1шается в современных усло

виях задолго до завершения физиологической плодови· 
тости, первоначальная численность ]{ОГорты не может 

существенно измениться в результате смерти кого-либо 

из супругов (не считая, конечно, периода войны). Гораз
до большее значение для уменьшения численности брач
ной когорты им.еет распад браков в результате их рас
торжения. С другой стороны, многие женщины, у кото
рых первый брак прервался (включая овдовевших), вы
ходят замуж повторно. По некоторым данным вступле-
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ние в повторный брак не всегда компенсирует прерван
ную плодовитость при первом браке 1• 

Имеются и некоторые указания на относительно бо
лее низкую прочность ранних браков 2, которые обычно 
являются первыми. Заслуживает поэтому внимания си
стема разработки данных о брачной плодовитости когорт. 
где проводится исчисление показателей отдельно для 
женщин, состоящих в первом браке и состоящих в пов
торном браке. Но основная задача изучения брачной 
плодовитости - изучение процесса формирования типич
ной семьи, какой является семья, образованная брачно{r 
парой, состоящей в непрерывном первоJ\1 браке. В настоя
щей работе мы ограничиваемся рассмотрением плодови
тости только первых браков, продолжавшихся до момен
та обследования 3. По приведенным ниже данным на ро
дившихся в этих браках приходится около 3/ 4 всех ро
дившихся в 1945-1956 гг. (табл. 87). 

Исследование плодовитости повторных браков· являет
ся самостоятельной задачей. Проблема устойчивости 
браков и ее влияния на плодовитость дошю-та специаль

но изучаться в демографическом и социологическом ас, 
пектах. 

Хотя изучение уровня плодовитости женщин, вступив, 
ших в брак незадолго до момента наблюдения, и при
ближает получаемые характеристики к текущему време
ни, предоставляя свсж.ие данные, этими данными можно 

пользоваться только с большими оговорками, так как 
наблюдаемые сдвиги по отдельным отрезкам периода 
брака могут отражать лишь изменение в распределении 

· рождений внутри всего Э!ого пери(!да 4. 

1 По английским данным, собранным при переписи 1961 г., общан 
плодовитость (по r<оэффнциентам, стандарп1зованныы по возрасту II 
продолжительностн брака) у женщин, состоящих в повторном бра!(е, 
начиная с возраста встуnJiеш~я в первый брак, составляла 91 % по 
сравнению с плодовитостыо женщин, вступивших в первый брак n том 
же возрасте и состоявших в нем до момента переписи или до 45 лет. 
(l:eпsus 1961. Eпglaпd and Wales. Fertility taЫes. Ld., 1966, р. 54.) 

В советской демографнчесr<ой литературе нет однозначного ответа 
на вопрос о плодовитости повторных браков. 

2 См.: Дарс!{uй Л. Е. Формирование семьи, с. 81. 
3 По обследованию 1960 г., где не было верхнего возрастного 

предела для включения женщин в опрос и попало значительное число 

старых женщин, в разработку были включены и те, что состояли в пер· 
nом бран:е до 50 лет, хотя и пе были в нем на момент обследования. 

<t См. на стр. 19 данные о плодовитости брачных когорт по 
Чехословаюш за 1940-1950 гг. 
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Прослеживая динамику брачной плодовитости когорт, 
мы исходили пз сроков продолжительности брака не ме
нее 15 лет. Начиная с браков, заключенных в 
1920-1924 rr., и кончая браками, заключенными в годы 
Великой Отечественной войны, она так же, как и дина
мика плодовитости когорт по году рождения, обнаружн
.тrа непрерывное снижение плодовитости, которое прояви

лось в показателях как суммарной плодовитости, так и 
кумулятивной в течение достаточно длительных сроков 

брачной жизни - 15-20 лет. В последних когортах, по 
данным обследования 1960 г. (начиная с когорт 
1930-1934 rr.), процесс снижения брачноi'I плодовито
сти был усугублен влиянием войны, отразившейся и на 
плодовитости сохранившихся браков. Свое влияние ока
зат1 вызванные войной временные разрывы семейных 
связей, которые приходились в различных когортах на 
разные годы брачной жизни, и, следовательно, на раз
ные возрасты женщин. У женщин, которых война заста
ла в молодых возрастах (например, у .женщин, вступив
ших в брак в 1935-1939 гг.), плодовитости был нанесен 
более глубокий уш.ерб, однако были и большие возмож-
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Т п б .) u ц о 18 

Динамика 11лодовитосп1 женщин по году вступления в бра1(; 
обследование 1960 r. 

Чис;ю рождсннl! на 100 женщнн 
Годы Продо.'IЖИ· 

1 

всту:1.1е1шн TN1b!!OCTb 13 CC,1!>Ch:Oii 
в брак брn1<а в городах местности в среднем 

1920-,1924 364 524 490 
1925-1929 25-30 346 469 442 
1930-1934 34fi 436 407 

1920-1924 355 485 459 
1925-1929 20 лет 328 431 409 
1930-1934 331 399 378 
1935-1939 304 391 360 

1920-1924 312 403 385 
1925-1929 300 382 365 
1930-1934 15 лет 288 340 323 
1935-1939 284 331 314 
1940-1944 254 344 314 



ности его компенсировать. Но влияние послевоенной 
компенсации, которая проявилась в повышении числа 

рождений не то~ькоu за счет заключения новых браков, 
задержанных воинои, но и за счет отложенных рожде

ний, в брачных когортах могло быть ослаблено, посколь
ку в послевоенном периоде отношение тех :же женщин к 

деторождению могло быть иным, чем до войны, и это 
могло привести к СОI<ращению в· брачных когортах числа 
случаев реализации рождений, не состоявшихся во вре
мя войны. 

Данные о брачной плодовитости по обследованию 
I 967 r. позволяют продол:>кить наблюдение по более 
поздним данным. При этом так же, как и по общей пло
довитости, условно используем данные 1967 r. для про
должения рядов коэффициентов по городскому населе
нию обследования 1960 r. 

Таблиц а 14 

Дннамюш плодовитости брачных когорт; 
обследования 1960 и 1967 rr. 

Годы вступленин 
в бр;ш 

1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949* 

1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949* 
1950-1954* 

Ч1-1сJ10 рождений на 100 женщин 

в город.ах по дан11ьш 

1960 r. 
в семьях рабочих 

и сдужащих по данным 

1967 г. 

Продолж11телыюсть брака 20 лет 

331 
304 

Продолжнтельность брака 15 лет 

288 
284 
254 

336 
308 
281 
263 

284 
272 
261 
253 
231 

• Включены толы,о женщины, относящиеся no году 11ступлен11я в брак 
к данному пятилетнему периоду, которые достигли к моменту набл10дения 
срока продолжите-11,ност1t брака 20 и 15 лет (из достигших 20 лет - всту· 
nнвwие в брак в 1945--1947 rг., 15 лет - в 1950-1952 rr.). 
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В семьях рабоч.их и служащих у женщин, состояв
ших в непрерывном браке, заключенном в послевоенном 
периоде, число рождений продолжало снижаться. В бра
ках, протекавших полностью в послевоенном периоде 

(когорты 1950-1954 rr.), I{ 15-му году брачной жизни 
приходилось 2,3 рождения на 1 женщину. 

После экстраполяции этого показателя в соответствии 
с данными брачных 1югорт 1945-1949 rr. он увеличится 
J{ 20 годам. брака до 2,4 рождения. По республикам с 
низкой ро:ждаемостью аналогичный показатель состав
лял 2, 17 рождения ( см. табл. 15). В I(рупнейших городах 
(Москва, Ленинград, Киев) брачная плодовитость до
стигла низкого уровня. В среднем на одну женщину здесь 
приходилось только 1,55 рождения. 

Таблица 15 

Динамика плодовитости брачных 1<оrорт в семьях рабочих 
и служащих по республикам с низкой рождаемостью; 

обследование 1967 r. 

Ч11cJtq рождений на 100 женщин 
при продолжительности брака 

Годы 
встуn11ення 

в брак 

20 лет 

весь 

массив I 
Мос~сва. 

Ленинград. 
Киев 

1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949* 
1950-1954* 

329 
290 
259 
239 
217** 

"' См. пр11мечаю1е к тuбд. 14. 
*'~ Экстрапотtрооаиш,1е данные. 

254 1 
249 
192 

f ~~,,::;: 1 

весь 

массив 

282 
263 
246 
231 
210 

15 лет 

I 
Москва. 

Ленинград, 
Киев 

223 
261 
187 
167 
150 

Брачная плодовитость в семьях rюлхозников по всему 
массиву понизилась в браках, заключенных накануне и 
во время войны, а затем нес1ю.пько повысилась и ста
билизировалась на уровне около 4 рождений на женщину 
в браках продолжительностью 20 лет. В республиках с 
низкой рождаемостью картина динамики плодовитости 
брачных когорт колхозниц была иной. Непрерывно сни
жался уровень плодовитости, и в браках, заl{люченных 
в 1950-1954 гг., число рождений в среднем на одну за
муж:нюю женщину составляет 3,23 ( с экстраполяцией). 
Однако снижение брачной плодовитости колхозниц про-
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Таблиц а 16 

ДJiиам1ша плодовитости брачных когорт в семьях колхозников; 
обследование 1968 г. 

Число рождений на 100 женщин 
при продо.!Jжв:телъности брака 

Годы 
всrуплення 

в брак 

1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949** 
1950-1954** 

365 
334 
342 
355 
354 

лет 

355 
322 
320 
315 
299 

* Экстр1111олнроnан11ые да1шые. 
•* См. примечаюiе 1, табл. 14. 

438 
400 
393 
399 
398* 1 

419 
373 
350 
340 
323* 

25 ..~ет 

476 
424 
410 

450 
386 
36.2 

исходило более медленными темпами, чем рабочих и слу
жащих, и поэтому наблюдалось непрерывное увеличение 
превышения плодовитости колхозниц. 

Таблuца 17 

Сравнение динамики плодовитости бра1шых. 1,оrорт 
в семьях рабочих и служащих и семьях колхозников 

в республиках с ю1зкой рождаемостью 

Ч11сло рожденнй па 100 женщин 
пр11 продолжнтельно:.:т11 брака 20 лет 

Годы вступления 
I(ОJIХОЗЮЩЫ 

в брак 
в сеыья,с рабо•шх в семьnх 13 % 

н служащих 1,олхозшrко11 к рабочим 
и служащим 

1930-1934 329 419 127 
1935-1939 290 373 129 
1940-1944 259 350 135 
1945-1949 239 340 142 
1950-1954 217* 323* 149 

• Экстраполированные даJiные. 
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5. ВЛИЯНИЕ ВОЗРАСТА ВСТУПЛЕНИЯ В БРАf( 
НА ДИНАМИКУ ПЛОДОВИТОСТИ 

В результате ряда демографических исследований 
мо;,1шо сделать выводt что раннее начало брака (за исклю
чением «сверхраннего») способствует повышению п.подо
витости. Особенно большое влияние оказывает возраст 
вступления в брак в условиях нерегулируемой внутри
семейно рождаемости. За счет молодых возрастов удли
няется здесь цикл деторождения. 

Ряд данных о плодовитости в условиях полного ию1 
частичного ее внутрисемейного регулирования рождаемо
сти обнаруживает, что возраст начала брачной жизни 
уже не имеет такого большого значения, как при нерегу
лируемой рождаемости. Ведь фактическая плодовитость 
далеко не исчерпывает и тех возможностей, которые дает 
более позднее вступление в брак, сужающее цикл дето
ро;..кдения. Однако и при этом возраст вступления в 
брак не потерял значения фактора, определяющего 
уровень брачной плодовитости. Важно, что у рано всту
пивших в брак начальный период брачной жизни прихо
дится на молодые возрасты, в которых женщины в мень

шей степени склонны регулировать деторождение, чем в 
старших; выше и физнолоrиче

т а б ли l4 а 18 екая плодовитость. У вступив

Плодовитость женщин 
в се.tr1ьях рабочих 

п служащю,, 

вступивших в бра,< 
в 1950-1954 rr. 

в республиках с ннзкой 
рождаемостью; 

обследование 1967 r. 

Возраст 
nсту:1.,нтш1 

в брак 

15-19* 
20-24 
25-29 
30-39 

Число рожде
ний на 100 
женщин пос

ле 15 лет 
браю1 

230 
216 
191 
141 

ших в брак в 1950~-l 954 rr. в 
семьях рабочих и служащих 
наблюдается обратная зависи
мость ме;,кду возрастоы вступ

ленип в брак и ПJiОДОВИТОСТЬЮ. 
Четко выраж:ею-,аg обрат

ная зависимость !\Iе:жду uозра

стом: вступ.тrеrшн }Кепщин в 
брак и уровнем п.лодовитосrи 
выдвигает предположение: не 

оказали ли влияние на проис

шедшее снижение плодовито

сти :изменения в возрастном со

ставе вступивших в брак. Для 
исследования этого вопроса вы

числим условные ( стандарти-
зованные) коэффициенты cyjJ-

.. Основная мпсса ,кеищнн марНОЙ ПЛОДОВИТОСТИ ПО КОГ.Ор· 
n этой rpynпe вступила в бра11. 
в 1в-1э лет. та.и женщин на основании ст-а-



бильных для всех когорт коэффициентов суммарной пло
довитости в каждой группе по возрасту вступления в брак 
(для женщин, состоящих в непрерывном первом браке) и 

фактических данных о возрастном составе вступивших 

в брак в разных когортах. 

Табл II ц а /9 

Динамика пО1шзателей суммарной плодовитости коrорт 

.... _.._ ................... .н. на 
женщин 

условное 

Годы 
рождею~я 

ф.:н::твчеси:ое 
при нзмевении при изменении возраста 

женщин ТОЛ!,!(() встуnлеrшя в брак 
rюзраста вступления и доли никогда не 

в брак состоявших а браке 

1920-1924 273* 417 391 
1915-1919 295* . 436 418 
1910-1914 337* 437 426 
1905-1909 385 431 423 
1900-1904 447 438 429 
1895-1899 514 432 42б 
1890-1894 525 435 428 
1920-1924 
в % /{ 

1890-1894 52 913 91 

* Показатели экст1ншощ1рованы. 

Результаты показывают, что изменение возраста 
вступления в брак не оказ2ло значительного влияния на 
динамику плодовитости когорт. Хотя плодовитость жен
щин, вступивших в брак в разных возрастах, как мы ви
дели выше, различается сильно, обстоятельство это не 
могло существенно отразиться на динамике плодовито

сти, таi< как сдвиги в возрасте вступления в брак в раз· 
ных когортах были невелики и происходили в пределах 
периода максимальной плодовитости. Доля поздно всту
пивших в брак в распределении женщин по возрасту 
вступления в брак, особенно резко отличающихся по 
уровню плодовитости, была незначительна. Так, вступив
шие в брак в 30 лет и старше, для которых характерна 
особенно низкая в среднем плодовитость ( среди них 
наиболее часты случаи отсутствия рождений), составля
ли в среднем по когортам женщин с 1889 (и ранее) по 
1929 г. рождения (по обследованию 1960 г.) только около 

63 



4% (с ко.:1ебаниями от 3,0 до 4,7% по отделы-Iьо·r когор
там). Не 01<азало влияния на сниж:ение плодовитости и 
увелачение доли никогда не состоявши~ в браке, кото
рая повысилась в когорте женщин 1915-1919 гг. рож
дения, т. е. среди вступивших в брачный возраст нака
нуне войны ( см. табл. 20). 

Та б .i и ц а 20 

Доля женщин, никогда не состоявших в браке; обследование 1960 г. 

(в%) 

Годы рождения 
женщин 

1890-1894 
1895-1899 
1900-1904 
1905-1909 
1910-1914 
19lfi-1919 
1920-1924 
1925-1929** 

"' Без Москвы. 
*;;, С экстра по.111щ1н~i!. 

Годы достнжен11я 
20 .1ет 

1910-1914 
1915-1919 
1920-1924 
1925-1929 
1930-1934 
1935-1939 
1940-1944 
1945-1949 

Процент никогда не состоявших 
в браке 

все жен

щины* 

2,6 
2,2 
3,0 
2,7 
3,8 
6,2 
8,6 
9,0 

из них проживаю. 

щне в 

I 
сет,ско!\ 

городах"' местно-
сп1 

1,4 2,9 
1,4 2,2 
1, 7 3,2 
3,1 2,7 
4,5 3,6 
5,5 6,9 
7, 1 10,7 
6,4 12,9 

Из табл. 19 видно, что ·совокупное влняние изменения 
возраста вступления в брак и доли никогда не состояв
ших в браке привело к снижению суМi'ларной плодови
тости женщин с когорт 1890-1894 гг. рождения до ко
горт 1920-1924 гг. только на 9% 1 в то время как факти
ческое снижение 1юэффициента суммарной шюдовито
сти за этот период составило 48 % . Можно отсюда заклю
чить, что основное влияние на происшедшее снижение 

плодовитости оказало не изменение условий брачности. 
а сниж:ение плодовитости браков. 

6. ДИНАМИКА РОЖДАЕМОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ТЕРРИТОРИЙ 

Показатели рождаемости населения с высоким уров· 
нем ее по данным текущего учета. Дифференциация насе
ления различных частей Советского Союза по уровюо 
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рождаемости выдвигает вопрос об изучении его по на· 
ционалъным группам и территориям в число актуальных 

задач советской демографии. Известно, что при снижении 
рождаемости по боJiьшей части Союза: среди населения 
Средней Азии, Азербайджана, КазахстанаJ некоторых на· 
циональных республик РСФСР, до недавнего времени и 
по Армянской ССР, она продолжала оставаться на вы
соком уровне. 

Стабильна ли рождаемость среди населения союзных 
республик Средней Азии, прошедших за полвека пуrь 
огромных социальных преобразований и превратившихся 
нз отсталых окраин царской России с остатками патриар
хальных производственных отношений в экономически 
развитые социалистические республики? Сопровождает
ся ли происходящее сближение социально-экономических 
условий жизни различных национальных групп населения 
Советского Союза сближением уровня рождаемости? Бу
дут ли национальности, составившие новую историческую 

общность людей - советский народ- иметь, если не еди
ные, то хотя бы близкие демографические показатели? 
Хотя основные :национальности, сохранившие еще высо

кий уровень рождаемости ( большинство их проживает в 
Средней Азии), составляют в настоящее время только 
около 10% 1 всего населения Советского Союза, вопрос 
этот представляет большой интерес для советской демо
графии. От его решения зависит достоверность прогнозов 
динамики численности соответствующих национальных 

групп и в некоторой степени населения Советского Союза 
в целом. 

Из-за отсутствия достоверных фактических материа
лов нет возможности проследить динамику рождаемости 

по Средней Азии, Закавказью, автономным республ;икам 
РСФСР за длительные периоды. До революции система
тические публикации Центрального статистического ко· 
митета охватывали, ка1< известно, только 50 губерний Ев
ропейской России. Данные регистрации рождений и смер· 
тей по Средней Азии были явно дефеI{тны. Имеется даже 
официальное признание со стороны высокопоставленных 
царских чино1Зников недостоверности дореволюционных 

данных о движении населения в Средней Азии. 
Не многим лучше обстояло дело и с регистрацией: 

1 По данным переписи 1970 г.; сюда вошли узбеки, каракалпаки, 
казахи, таджики, киргизы, туркмены, азербайджанцы. 
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естественного движения мусульманского населения За

кавказья 1• Плохое состояние метрических записей для 
него было повсеместным явлением в царской России. 

Регистрация естественного движения населения оста
валась неполной по Средней Азии, Закавказью, некото
рым национальным республикам РСФСР, особенно по 
сельским местностям, в течение длительного времени по

сле революции. Динамика его показателей, установлен
ных по данным загсов, не вскрывала истинного характера 

"соответствующих явлений, поскольку находилась под 
влиянием процесса улучшения регистрации. В качестве 
примера можно привести общие коэффициенты рождае
мости в Азербайджане, которые составляли в 1940 г. 
29,4% 0 2, а в 1960 г. -42,6%0, что явно неправдоподобно. 
В последние годы благодаря систематической упорной 
работе статистических органов по повышению качества 
текущего учета естественного движения населения 11 
улучшению работы организаций, осуществляющих реги
страцию аr<Тов гражданского состояния, достигнуто зна

чительное повышение полноты учета, рождений. 
Показатели рождаемости по данным текущего учета 

после переписи 1959 r. гораздо ближе отражали действи
тельное положение рождаемости в республиках, где 
раньше этому препятствовцла неполнота учета. 

Нас1юлько можно судить по изменению за 
1960-1972 гг. общих коэффициентов рождаемости (сум
марно по городу и селу), некоторые республики, в 1<ото
рых еще сравнительно недавно рождаемость была очень 
высока, стали приближаться по ее уровню к республи
кам с более низкой рождаемостью. 

По Армянской ССР общий коэффициент рождаемости 
снизился с 1960 по 1972 г. почти вдвое. Снизились коэф
фициенты и по Азербайджанской ССР с 42,6 до 25,6, Уз
бекской ССР с 39,8 до 33,2, Казахской ССР - с 37,2 
до 23,5, Киргизской ССР - с 36,9 до 30,5, Туркменской 
ССР - с 42,4 до 33,9 ( см. табл. 21). Однако глобаль
ность этих показателей, отсутствие в них прежде всего 
деления населения на городское и сельское, обусловлен-

1 См.: Пантюхов И. И. К статистике кавказской патолоrии. -
«Медицинский сборник, издаваемый императ. Кавказ. медиц. об·вом», 
1898, .N'o 61. · 

2 См.: Народное хозяйство СССР в 1970 r. Стат. ежеrодник. М., 
1971, с. 50. 
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ность общих коэффициентов демографической структу
рой населения не дают во~можности сделать какие-либо 
определенные ·выводы о хара!{тере динамики рождае-

мости. 
динамика плодовитости когорт в республиках с вы-

соким уровнем ,рождаемости. Наши по1<азатели плодови
тости когорт, полученные по материалам обследования 
1960 r. по группам республик с разным уровнем рождае
мости, позволяют сделать некоторые заключения об из
менениях, происшедших в плодовитости населения с ее 

высоким у1.ювнем. Материалы выборочного обследования 
были недостаточны по объему, чтобы проследить динами
ку рождаемости по каждой республике в отдельности. 
Приходилось объединять их в группы. При этом группи-

. Таблица 21 
Динамика общих коэффициентов рождаемости 

и коэффициентов плодовитости в СССР 

Число родившихся 
на \ООО населения 

-
Республюш 

* * * * ...: i:.: i:.: 
~ 

t..() 
с,; 

~ ! ~ 

СССР 24,9 18,4 17,8 
РСФСР 23,2 15,7 15,3 
Украинская ССР 20,5 15,3 15,5 
Белорусс1<ая ССР 24,4 17,9 16, 1 
Узбе1<ская ССР . 39,8 34,7 33,2 
КазахсI<ая ССР . 37,2 26,9 23,5 
Грузш1сю1я ССР 24,7 21,2 18,0 
Азер ба йджа нс ка я ССР 42,6 36,6 25,6 
Литовская ССР 22,5 18, 1 17,0 
Молдавская ССР 29,3 20,4 20,6 
Латвийская ССР 16,7 13,8 14,5 
К.иргиэская ССР 36,9 31,4 30,5 
Таджикская ССР 33,5 36,8 35,3 
Армянская ССР 40,1 28,6 22,5 
Тур1<менсl<ая ССР 42,4 37,2 33,9 
Эстонская ССР . 16,6 14.6 15,6 

*: Народное хозяйство СССР. Ы22-1972 гг., с. 42-43.' 
«Вестник статистики», 1973, N2 12, с. 76-79. 

*** «Вестник статистики», 1971, No 12, с. 75. 

3* 

Число родив· 

шихся 

на to:JCI жен· 
ЩИН В ВОЗ• 

расте 15-49 
лет н• 

------
1...: 

'"' 1 !: 
!'-- 00 
<D <О 

~~ 
Фе:> 

ш~ 

66,3 65,7 
53,6 53,4 
55,3 55,3 
62,0 61,3 

161,9 158,5 
98, 1 96,1 
72,9 73,3 

148,9 134,6 
66,9 67,2 
76,3 71,6 
52,6 53,5 

131,2 134,7 
170,5 166,4 
104,9 92,9 
168,5 165.6 
55,6 59,3 

67 



ровка не только увеличивает объем исследуемых сово
купностей, но и дает возможность выявить закономерно
сти плодовитости в однородных социальных :массивах. 

При дифференцированном изучении рождаемости по 
группам населения (территориям) возникает вопрос, по 
какому принципу производить группировку. Исследова
ние плодовитости и ее факторов по населению различных 
территорий возможно либо на основании деления по 
уровню рождаемости, чтобы изучить, I(аI<Ими социаль
ными и социально-экономическими признаками характе

ризуется население с разным уровнем рождаемости, либо 

группировкой населения территорий по определяющим 
факторам, чтобы установить, каким из них соответствует 
тот или иной уровень рождаемости. Анализ зависимости 
уровня рождаемости от социальных и экономичесr·шх 

факторов был произведен ООН первым способом 1 по 
125 странам. Страны были разбиты по величине I(оэффи
циента суммарной плодовитости (условного поколения) 
сначала на две основные группы ( с коэффициентом сум
марной плодовитости свыше двух и менее двух), а затем 
дополнительно на· три подгруппы. Для каждой был уста
новлен ряд (всего 12) социальнь1х и экономичесю1х пока
зателей (душевой доход, степень урбанизации, доля уча
стия в несельскохозяйственных занятиях и др.). 

При выборе принципа группировки в наших разра
ботках данных выборочных обследований рождаеr,,юсти 
1960 и 1967 гг. мы пошли по первому пути, т. е. объединя
ли территории (республики) по уровню рождаемости на
селения и анализировали затем ряд характеристик об
щей и брачной плодовитости в пределах каждой группы. 

При разработке материалов обследования 1960 r. 
было принято деление на три массива, установленные на 
основании общих коэффициентов рождаемости 
1959-1960 гг.: I - с· низкой рождаемостью (коэффи
циент до 20%0), куда вошли У1<раинская, Латвийская и 
Эстонская ССР; II - со средним уровнем рождаемостн 
(коэффициент от 21 до 30% 0) - РСФСР (без автоном
ных респуб~1иr<), Белорусская, Грузинская, Литовская, 
Молдавская ССР; IП- с высокой рождаемостью (1юэф
фициент 31 %0 и въп:µе) - Узбекская, Киргизская, Тад
жикская, Казахская, Туркменская, Азербайджанская, 

I Department of Economic and Social Aff airs. Population Bulletin 
of the Unit. Nations. N 7, 1963. 
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Армянска;1 ССР и автономные республики РСФСР. 
в дальнеишем, когда процесс снижения рождаемости 

распространился на население ряда новых территорий, 
республики, которые в 1960 г. были отнесены к промежу
точной группе (РСФСР, Белоруссия и др.) по уровню 
рождаемости, уже :v1ало отличались от республик с наи
более низкой рождаемостью - Латвии, Эстонии, Украи
ны. В результате советские республики разделились на 
две группы: 

а) с высокой нерегулируемой или малорегулируемой 
рождаемостью (Средняя Азия, Казахстан, Азербайджан, 
н~I{оторые автономные республики РСФСР 1); 

б) с невысокой регулируемой рождаемостью, куда 
относится наибольшая часть Советского Союза. 

Анализ полученных данных обнаружил, что принятая 
группировка оказалась эффективной для исследования 
взаимосвязи показателей, измеряющих разные стороны 
плодовитости. Группировка эта в известной степени соот
ветствует и различиям основных факторов, определяю· 
щих плодовитость. 

Сравнение республик с наиболее высоким и наиболее 
низким уровнями рождаемости, произведенное в связи с 

анализом материалов обследования 1960 r., обнаружило, 
что в первых степень урбанизации, доля женщин, заня
тых в общественном производстве, их образованность 
ниже, чем во вторых. Однако, как видно из табл. 22, раз
личия в этих по1{азателях п0 двум группам территорий 
зн.ачителыю меньше, чем в уровнях плодовитости. Это 
может объясняться отчасти тем, что изменения в рож
даемости отстают по сравнению с развитием факторов, 
определяющих ее уровень. Кроме того, степень урбани
зации, занятость в общественном производстве и образо
ванность женщин не исчерпывают всего компле1<са фак
торов, определяющих плодовитость. В частности, нема
лое влияние· на отмеченные различия в ее уровне могли 

оказать и неучтенные здесь особенности национальных 
традиций. Как показали исследования рождаемости по 
национальностя~, традиции многодетности среди народов 

Средней Азии, казахов, азербайджанцев и некоторых 

I В разработке материалов обследований 1967-1968 гг. нацио
нальные республики РСФСР так же, как республики, занимавшие 
промежуточное положение по уровню рождаемости, были в1<лючены 
только в итоги по всему массиву. 
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Табл ll lf а 22 

Характсристи{(а населения республик с наиболее высоким 
и наиболее низким уровнем рождаемости 
(по данным переписей 1939 г. и 1959 г.) 

1!1 Образованность женщин ~ ' 
о CJ' ... 
о. ,= 

Процент о \О ~ ~ ~~ >, ~ 1~ 
город-

с кого нассленпя 
1::( =< о = 5" t::~ 

о i::i.co - ;~ ~: :..: i:: са irJ =- Процент грамот- §~~~ 
;: ==~ = ных 

:,::~0~95 
::[ ,..,_ 

:а ёj - ;:~ .:; t:i:1;1: :,;: о.~:,::(;') - <:.> - ~ 
а8:: ~- ~ - ...... f,.. 

1С) :.:: ... о; u 
>, ... -- =~-о.~ : &~~~ i:: - ,... 
CJ @ [j О'З QJ D:: <.J 

~-=-~а QJ gg.5. ;;с: е ~ = ~ о. 
1!)39 1959 о_ - о.:.::;:~ 

i а:..: 
Г, r. 815 ~ t ~ :а 

1 

1939 r. 1959 r. <.J о D:: -
i:: ~ о L.. ::: 3 =< 3 ~ с; :,::,::ё5 
с:: !i~ а~ ~'5 1;:о 

о=~('!") 
t,:i t:: о. ,Q c;J 

t:::{~:: 8 ~= 
1 

:,:: u t:: сц с:. 

Наиболее 
низкая* 1,9 35 56 94 99 560 24 
Наиболее 
высокая 4,7 27 42 75 96 435 33 

о1о Латвия и Эстония. 
** Включая незаконченное высшее и неполное среднее. 

Пр и м е ч а ни е. Показатели исчислены как средние по входя
щим в группу республикам, взвешенные по численности насс,ТJен:н1; 
по каждой республике приняты поr<азатели д.пя всего населения, а пе 
только той части, которая попала в обследование. 

других, сложившиеся под влиянием социально-экономи

ческих условий дореволюционного прошлого, оказались 
весьма живучи и продолжали влиять на форr-.шрование 
семьи и в советских условиях 1• 

Динамика коэффициентов суммарной плодовитости 
когорт по материалам обследования 1960 г. обнаружила 
прежде всего, что о.бщая тенденция более значительного 
снижения плодовитости среди городского населения по 

сравнению с сельским наблюдалась по всем трем груп
пам республик. 

Коэффициенты плодовитости среди городского насе
ления во II группе ( со средним уровнем рождаемости) 
были все время выше, чем в I ( с низким уровнем; 
см. табл. 23). По III группе нельзя было использовать 
коэффициенты по отдельным когортам городских жен-

1 См.: Бондарская Г. А. Роль этнического фактора в формирова
нии территориальных различий рождаемости. - В кн.: Вопросы де
мографии. 
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щин, ввиду малого числа семей, охваченных выборочным 
наблюдением. Уровень суммарной плодовитости за весь 
период наблюдения ( 1914 г. и ранее) по городскому на
селению I II группы лишь незначительно превосходил 
уровень по II группе. 

Та 6 лиц а 23 
Динамика коэффициентов суммарной плодовитости 

поколений женщин по группам республик на 100 женщин; 
обследование 1960 r. 

Городское Сельское 
население население 

Годы рождения 

женщин 

1 1 

I сру,-1 
11 1 

Ill I rруп- II III 
па группа группа па группа группа 

1910-1914 
1 

250 
1 

289 
1 

294 343 543 
1905-1909 261 305 343 448 595 
1900-1904 333 360 350 503 650 
1895-1899 337 ·414 434 567 628 
1890-1894 404 486 444 574 617 
1889 11 ранее 482 555 511 607 640 
1914 и ранее 306 354 359 370 486 606 
1910-1914 в 

1 

96 !( 1889 11 
ранее 52 52 ... 58 57 85 

Среди сельского населения I и I I групп, .несмотря на 
различнь1й в них уровень плодовитости, темпы ее сниже
ния были так же, как и среди городс1юго населения, оди
наковы, ( снижение на 42-43 % ) . Особый интерес пред
ставляет третий массив, объединяющий национальные 
группы, о сдвигах в рождаемости которых мы распола

гаем лишь небольшой информацией. У женщин 
1895-1899, 1890-1894, 1889 rr. рождения и ранее нет 
какой-либо четкой тенденции к изменению уровня плодо
витости, она оставалась почти стабильной. Наибольшей 
величины достиг J\оэффициент суммарьой плодовитости 
в когорте 1900-1904 rr., т. е. у поколения женщин, годы 
максимальной плодовитости которых приходились на пе
риод после установления Советской власти до Великой 
Отечественной войны ( они достигли 20-летия в 
1920-1924 гг.). Увеличение плодовитости этих женщин 
может объясняться улучшением их здоровья и общих ус
ловий быта в советский период. При мало регулируемой 
плодовитости уровень ее определяется в основном физио-
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логической способностью брачных пар к деторождению. 
Поэтому в таких условиях состояние здоровья населения, 
в особенности женщин (наряду с условиями брачно
сти), - один из основных факторов, определяющих уро
вень плодовитости. Несомненно, что деятельность органов 
здравоохранения, направленная на охрану здоровья жен

щины, и прежде всего увеличение охвата родов .меди

цинским родовспоможением, должна была способство
вать сокращению числа случаев мертворождепий, выки
дышей, бесплодия и, следовательно, повысить плодо:sн

тость женщин. 

В когортах же 1905-1909 и 1910-1914 rr. наблюда· 
лось с~шжение плодовитости. У последней ~югорты цикл 
деторождения заJ{ончился уже в послевоенном периоде 

(женщины этого поколения достигли 50 лет в 
1960-1964 гг.), · но годы плодовитости частично прихо
дились на период войны. Коэффициент суммарной пло
довитости этих женщин был на 15-16% ниже, чем в са
мой старой когорте (1889 г. и ранее) и когорте с макси-
1\Iальным I{оэффнциентом (1900-1904 iт.). Снижение 
плодовитости этих поколений женщин, которое было в 
общем не очень значительно, могло быть результатом 
войны: потерь мужей, временных разрывов семейных 
связей. 

Разница в уровнях плодовитости женщин III группы 
среди сельского населения по сравнению со II все возра
стала. Ведь в конце XIX - начале ХХ вв. деторождение 
не ограничивалось и среди русского крестьянства, кото

рое составляло основную часть сельского населения 

II массива. Поэтому· в самой старой тюгорте ( 1889 r. и 
ранее) почти не было разницы между плодовитостью 
сельских женщин во II и III группах. Но в дальнейшем 
демографические процессы развертывались в обоих мас
сивах по-разному. Во втором массиве в результате все 
большего распространения среди населения регулирова
ния де:горождения суммарная плодовитость снюкалась 

систематически от когорты к когорте. В третьем массиве, 
за исключением последних когорт, наблюдалась почти 
стабилизация коэффициентов. В итоге в I{огорте 
1910-1914 гг. коэффициент суммарной плодовитости в 
III группе 01{азался на 58% выше, чем во II. 

Произведе.t1ное Г. А. Бондарской сопоставление пока
зателей детности (число детей в возрасте 0-9 л~т по от-
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ношению к числу женщин в возрасте 20-49 лет) по 
переписям 1926 и 1959 rr. по национальностям также 
обнаружило, что различия в рождаемости между нацио

нальностями с высоким и низ1шм уровнем ее не только не 

уменьшились, но дюне несколько выросли 1• Так как сни
жение плодовитости сельских женщин в республиках с 
высоким уровнем рождаемости в когортах 1905-1909 и 
1910-1914 rr. могло быть, как уже указывалось, резуль
-татом влияния войны на их семейное состояние, явление 
это еще не лает достаточных оснований заключить о про
исшедшем переломе в динамике плодовитости среди на

селения этих республик. Данные о брачной плодовитости 
доюкпы предоставить возможность для более четких вы
водов в этом направлении. 

Число рождений, цриходящихся на 1 женщину в пер
вом и втором массивах, снижалось во всех сроках про

должительности брю<а и от когорты к когорте, т. е. на
блюдалась та же картина динамики уровня плодовито

сти, что и по коэффициентам суммарной плодовитости. 
В третьем же :массиве при продолжительности брака 
25-30 лет, 1шгда плодовитость :исчерпана, почти не на
блюдалось ее снижение. При прослеживании плодови
-тости в течение первых 15 лет брю<а в брачных когортах 
1920-1924 и 1925-1929 rr. плодовитость находилась 
почти на одном: уровне ( 4,3 рождения в среднем на 1 жен.: 
щину), но в двух последующих коrортах-1930-1934 и 
1935-1939 гг., особенно пострадавших от войны, в 
III массиве снижение было даже более значительным, 
чем в I и II массивах. Однако число рождений у вступив
ших в брак в 1940-1944 rr. в течение первых 15 лет, ко
торые в основном приходились на послевоенный период, 
повысилось (до 4,2 рождения в среднем на 1 :;.кенщину) 
и достигJiо почти уровня плодовитости когорт 

1920-1929 гг. ( см. табл. 24). 
Материалы обследования рождаемости в семьях кол

хозников (196'8 r.) дают возможность продолжить наблю
дение за динамикой брачной плодщштости I<олхозниц в 
республиках с высоким уровнем рождаемости в после
военном периоде. 

Брачная плодовитость колхозниц после войны по 
этим данным не только не сократилась, но даже повы

силась· по сравнению с довоенным периодом. Это было 

1 См.: Вопросы демографии, с. 170. 
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Та 6 л tt ц а 24 
Динамика плодовитости брачных когорт в сельских местностях; 

обследование 1960 r. 

Чис.10 рождений · ~ среднем 
Прододжи-

на одну женщину 

Годы вступления 
JЗ брак тельность 

i I-11 ,руппы I 

брака 
II I группа 

1920-1924 4,96 6,59 
1925-1929 25-30 4,40 6, 17 
1930-1934 3,97 6,28 

1920-1924 
1 

4,69 
1 

5,65 
1925-1929 20 4, 13 5,21 
1930-1934 3,77 

1 

5, 11 
1935-1939 3,68 4,97 

1920-1924 3,96 4,34 
1925-1929 15 3,72 4,32 
1930-1934 3,29 3,96 
1935-1939 3,22 3,71 
1940-1944 3, 12 4,20 

результатом ее роста в ранних периодах брака (молодых 
возрастах). В более поздних периодах брачной жизни 
наблюдалась некоторая тенденция к сокращению плодо-

т а б ли ц а 25 витости. Коэффициент 

ДинамИI<а браt1ной плодовитости 
в семьях колхозников 

в республиках с высоким уровнем 
рождаемости; обследование 1968 r. 

Число 

Годы вступле Продолжи- рождений 

ния в брак тельноtть в среднем 

брака на OДIIY 
женщину 

1935-1939 5,08 
1940-1944 20 5,43 
1945-1949 5,90 

1935-1939 3,79 
1940-1944 15 4, 15 
1945-1949 4,74 
1950-1954 4,93 
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плодовитости в течение 

первых пяти лет после за

ключения брака и в сроке 
его продолжительности 

5-9 лет повысился. Одно
временно с этим плодови

тость :\1еж:дv 1 О и 14 года-
1ни брачт-ю~'{ жизни сни
зилась ( см. табJ1. 26). 

Аналогичные измене
ния плодовитости колхоз

ниц в послевоенном пе

риоде наблюдаются и в 
когортах по году рожде

ния. Плодовитость жен~ 
щин в возрасте 18-19. и 
20-24 лет из когорты к 



когорте повышается, в возрасте же 25-29 лет она бьrла 
у женщин 1935-1939 гг. рождения (достигших 20-летия 
в 1955-1959 rr.) ниже, чем у женщин 1930-1934 rr.; в 
возрасте 30-34 лет в когорте 1930-1934 rr. ниже, чем у 
женщин 1925-1929 rr., достигших 20 лет в 1945-1949 rr. 
(см. табл. 27). Таким образом, в изменении повозрастных . 
коэффициентов плодовитости. когорт наблюдались две 
противоположные тенденции: рост в молодых возрастах 

и снижение в старших. · 
Таблиц а 26 

Динамика брачной плодовитости в семьях колхозников 

длнтель· 
'иость 
брака 

0-4 
5-9 

10-14 
15-19 

в республюшх с высо!(ОЙ рождаемостью 
по продолжительности брака (число рождений 

на 100 женщин); обследование 1968 r. 

Годы вступлениn в брак 

1935- 1940- 1945- 1955-
1939 l!J44 1949 1959 

121 102 152 159 184 
108 155 166 180 183 
148 157 152 150 
129 127 117 

' 

196()-
1964 

193 

Имеется ряд причин, которые могли привести в прош
лом в Средней Азии, Казахстане и некоторых других мест
ностях с аналогичными условиями быта к пониженной 
плодовитости женщин. Постепенное изжитие этих причин 

Та 6 лиц а 27 

Динамика плодовитости когорт колхозниц в республиках 
с высо1<ой рождаемостью (число рождений на 100 женщин); 

обследование 1·968 r. 

Годы рождения женщин 

Возраст женщины 
при рождении 

1 

ребен1<а 1925- 193(}- 1935- 1940-
1929 1934 1939 1944 

18-19 13 23 26 35 
20-24 115 126 155 160 
25-29 153 171 166 
30-34 154 147 
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в течение советского периода должно было иметь своим 
следствием повышение плодовитости у женщин молодых 

возрастов. Плодовитость женщин могла повыситься не 
толы{о в результате улучшения здоровья, но и в связи с 

изменением условий брачности. К их числу· в прошлом 
относились: обычай очень раннего или сверхраннего 
вступления в брак женщин при значительно более позд
нем брачном возрасте мужчин. Позднее вступление в 
брак мужчин было отчасти следствием существовавшей 
системы калыма выкупа за невесту, и, наконец, рас

пространение полигамии в зажиточных слоях населения. 

Ряд :материалов, часть которых приведена в этой рабо
те, достаточно убедительно показывает отрицательное 
влияние на плодовитость очень ранних браков. 
Е. С. Тимм:, проведший детальный анализ плодовитости 
женщин в Узбекистане на основе специального выбороч
ного обследования в 7 кишлаках Наманганского и Верх· 
не- и Средне-Чирчи:кскоrо районов Узбекской ССР, пи
шет: «Раннее замужество увеличивало число бесплодных 
женщин, снижало их плодовитость, ускоряло изнашивае

мость женского организма, являлось причиной большой 
смертности женщин в производительном периоде, увели

чивало показатели естественных выкидышей» 1• 

М. А. Бикжанова описывает образование семьи в кишла
ках Узбекистана в прошлом следующим образом: «По 
шариату считались достигшими зрелости девочки 9 н 
мальчики 12 лет. Правда, на практике возраст вступаю
щих в брак был несколько выше: мальчиков женили в 
15-16 лет, для девочек обычным возрастом считались 
13-14 лет, хотя в отдельных случаях, имевших место в 
обследованных кишлаках, выдавались замуж девочки 
11 лет. Общественное мнение того периода считало 
18 лет предельным возрастом для выдачи замуж деву
шек. В то время, как ранняя выдача замуж практююва
лась во всех без ист<лючения семьях, причем в семьях бед
няков это нередко было вынужденным, ранняя женить· 
ба сыновей была доступна лишь людям материально 
обеспеченны]vl. Маломощные, бедняцкие семьи очень ча
сто не в силах были «в свое время» женить, уплатить 
калым за невесту и устроить свадебный пир (той), на 
который приглашались не только многочисленные род-

1 Tu.1,tм Е. С. Опыт санитарно~статистического исследования пло
довитости. Под ред. С. Р. Дихтяр. Ташкент, 1936, с. 50. 
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ственики жениха и невесты, но и односельчане. Нередко 
сдучалось, что мужчины из малосостоятельных семей же

нились лишь в возрасте 30-40 лет» 1• 

По данным обследования Е. С. Тимма, относящимся 
уже к 1925-1929 гг., число случаев, где жених был стар
ше невесты на 15 или даже 20 и более лет, было еще 
значительным. 

Таблиц а 28 

Доля браков, где возраст жениха превышал возраст невесты; 
1925-1929 rr. * 

(в %} 

Наманганский район 

1 

Верхне· и Средне-

Возраст неве· 
Чирчикский районы 

сты при вступ· 

лении в брак жених старше невесты на 

15-19 лет j 20 и более r 15-19 ·лет r 20 и более 

До 12 13,9 9, 1 16,7 22,2 
13-15 9,7 6,7 16,7 16,6 
16-18 6,3 5,7 6,6 12,5 

19 лет и 7,8 7,8 8,8 7,0 
старше 

Всего 9,5 6,8 10.4 13,3 

• Тимм Е. С. Опыт са11итарно-ста1·истическоrо исСJiедоваиия плодови· 
TOCTJI, . С. 15. 

Известно, что на плодовитооть брака оказывает влия
ние не только возраст жены, но и возраст мужа. Высо~ 
кий возраст последнего во многих среднеазиатских 
семьях должен оказаться одним из факторов, занижаю
щих плодовитость. В том же направлении мог действо
вать и распространенный обычай возвращения молодой 
жены в дом родителей после кратковременного пребыва
ния ее в доме. му:жа пос.ле свадьбы. Обычай этот был свя
зан с тем, что калым выплачивался не единовременно, а 

по частям. В бедных семьях уплата затягивалась иногда 
до 10 лет 2, и в течение этого срока, т. е. до полной упла
ты калыма, мужу запрещалось встречаться с женой. 

• 1 Викжанова М. А. Семья в колхозах Узбекистана. Ташкент, 
1959, с. 27. . 

2 См.: Винникоs Я. Р. Новое в семейном быту колхозников Турк
менистана. - «Советская этнография», 1967, № 6, с. 33. Аналогичные 
указания имеются в ряде других этнографических источникоu. 
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На уровень плодовитости мо't·ло наложить отпечаток 
и бытовавшее в зажиточных мусульманских ·семьях, 
узаконенное Кораном, многоженство. Мы не располага. 
е:м непосредственными данными о плодовитости поли

гамных браков в Средней Азии. Исследования, прове
денные в некоторых группах населения в других районах 
мира: среди бедуинов Негева ( 1946 г.), Сьерра-Леоне 
(Африка), где существовали обе формы брака - полига
мия и моногамия - приводят к выводу, что плодовитость 

женщин в полигамных браках ниже, чем в моногамных 1. 

С первых лет Советской власти началась борьба с пе
режитками прошлого. Многоженство, калым были за
прещены законодательным путем. Был установлен мини
мальный брачный возраст: 18 лет для му:жчин и 16 4ет 
для женщин. Но старые обычаи, связанные с релиrиоз· 
ными предрассудками, традициями, ушли в прошлое не 

сразу. Изжитие их требовало длительной, упорной борь
бы и прежде всего ликвидации культурной отсталости 
населения. 

По указаниям, приведенным в этнографической лите
ратуре, двоеженство, и особенно калым, в замаскирован
ном виде сохранялись еще и после запрещения их за

коном. 

В этнографической литературе послевоенного пе
риода, где освещается вопрос о распространении новых 

форм брака и семьи у народов Средней Азии, Казахста
на основное внимание уделено данному вопросу. Однако, 
по свидетельству некоторых источников, еще. и в эти го

ды наблюдалось частичное сохранение старых обычаев: 
<<Тревожные сигналы поступают из Каракалпакии, где в 
отдельных случаях в замаскированной форме бытует 
обычай калыма, двоеженство, о чем сообщалось еще на 
совещании археологов и этнографов в Душанбе в 
1956 г.» 2• 

Аналогичные указания .имеются в работах, посвящен-

· 1 St/SOA/Series А/51. Measures, po!ices апd programmes affecting 
fertШty \Vith partic11Jar reference to national f amily p]anning program
mes. U. N., N. У., 1972, р. 51-52; !(озлов В. И. Динамика численности 
народов. М., 1969, с. 134-135. 

2 Васильева Г. П., Кисляков Н. А. Вопросы семьи и быта у наро
дов Средi-1ей Азии и Казахстана в период строительства социализма 
и коммунизма. «Советская; этнография», 1962, № 6, с. 14. 
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ных обследованию быта киргизсн:их 1 и казахских 2 кол
хозни1<ов. 

Итак, оздоровление быта, переход к новым формам 
брака наряду с оздоровлением женщин в результате 

удучшения медицинского обслуживания сыграли свою 
роль в отмеченном нами повышении плодовитости жен

щин молодых возрастов среди населения с высОl{ИМ 

уровнем рождаемости. Снижение же плодовитости в 
старших возрастах, которое наблюдается в браках пос.пе
военного периода, может быть рассмотрено как начало 
некоторого ограничения деторо,кдения. 

7. ДИНАМИКА ПЛОДОВИТОСТИ СЕЛЬСКИХ ЖЕНЩИН 
В РЕСПУБЛИКАХ ЗАКАВКАЗЬЯ 

По Заиавказским республикам мы располагаем более 
подробной информацией о дипамике рождаемости. Вы
борочное демографическое обследование, проведенное в 
1947 г. Институтом организации здравоохранения и исто
рии медицины АМН совместно с республиканскими на
учно-методическими бюро санитарной статистики, позво
лило восстановить динамику плодовитости с начала ХХ в. 
по каждой из Закавказских республик в отдельности. 
Оно было проведено по единой программе во ·всех трех 
республиках. и охватило большой массив обследованных. 
По Грузии обследование бьшо проведено в 40 селениях с 
опросом 8515 женщин, по Азербайджану: в 52 селени
ях - 9801, по Армении: в 33 селениях - 7696. Большой 
объем обследования и продуманная система отбора 3 

обеспечивали репрезентативность полученных данных; 

Динамика рождаемости изучалась по. исторнчесI{ИМ 
периодам, соответствующим основным фазам политико
Эl{Ономического развития нашей страны и .конкретным 
особенностям течения исторических процессов в Закав
казье. Были выделены следующие периоды: I - до пер
вой мировой войны; II - первая мировая война; III -
интервенция и господство националистических прави· . 
тельств; IV со времени установления Советской власти 

I См.: Абрамзон С. М. [и др.] Быт колхозников киргизских селе
ний Дархан и Чичкан. М., 1958, с. 241. (Труды Института этнографии 
нм. Н. Н. Миклухо-Маклая, т. ХХХVЩ. 

2 Культура и быт казахского колхозного аула. Алма-Ата, 1967. 
3 Принятую при обследовании. 1947 г. систему отбора см. в 

кн.: Проблемы демографической статистики. М., 1959, с. 218. 
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до Великой Отечественной войны; V Великая Отечест-
венная война; VI - первые послевоенные годы. 

При установлении границ этих периодов необходимо 
было учесть специфические особенности как используе
мых статистических материалов, так и изучаемых демо

графических явлений. Надо было учесть, в частности, что 
данные за годы, очень далекие от момента обследования 
был'и неполными. Неточность сведений, полученных в ре~ 
эультате опроса· очень старых женщин, обнаружена пу
тем сопоставления материалов двух наших обследований 
в Грузинской ССР: 1940 и 1947 rr. 1• Поэтому, несмотря на 
то что при опросе были собраны данные, относящиеся к 
очень отдаленным годам, для характеристики демогра

фических ~роцессов до первой мировой войны мы вос
пользовались показателями только за последне~ пятиле

тие этого периода (1910-1914 гг.). 
В качестве сводного измерителя уровня рождаемости 

принят коэффициент суммарной плодовитости условного 
поколения. Динамика этого показателя, вычисленного на 
основе средних за несколько лет в условиях мало ко

леблющейся рождаемости, близка к динамике коэффици
ентов суммарной плодовитости поколений. 

Общая картина изменения плодовитости по трем рес
публикам Закавказья за длительный исторический отре
зок времени характеризовалась следующими коэффици

, ентами суммарной плодовитости. 

Таблиц а 29 

Число рождений в среднем на 1 женщину 
по республикам Закавказья; обследование 1947 г. 

Годы 

1 

Грузия 

1 

Азербаl\д-

1 

Армения жан 

1910-1914 5,00 7,77 7, 16 
1915-1918 4,89 6,96 6,88 
1919-1921 5, 19 8,01 6,91 
1922-1926 5,71 7,51 8,41 
1927-1931 6,03 8,64 9,80 
1932-1936 5,62 .8,56 8,95 
1937-1941 5,19 8,46 8,47 

· · 1 См.:· Быстрова В. А. Достоверность данных, получаемых анам-
нестическим методом. Автореф. канд. дисс. М., 1954. 
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В первой irетверrи ХХ в. рождаемость в селах Закав
к~зья была высокой. Вместе с этим необходимо отметить, 
что уже тогда существовали разные ее уровни в различ

ных частях Закавказья. Наиболее низкая рож:даемость 
была в Грузии (см. табл. 29) 1

• 

Уровень рождаемости сельского населения Закав
казья в начале ХХ в. (до установления Советской вла
сти)· отличался сравнительной стабильностью. Годы пер
вой мировой войны не выделялись существенным сниже
нием рождаемости. 

Годы после мировой войны до установления Совет
ской власти (1918-1921 гг. в Грузии и Армении и 
1918-1920 rr. в Азербайджане) - это период интерв.ен
ции и господства буржуазно-националистичес1шх прави
тельств, время экономической: разрухи, межнациональ
ной вражды. Однако в это время демоrрафичесr<ая си
туация характеризовалась некоторыми компенсаторными 

явлениями после первой мировой войны. Они прояви
лись прежде всего в увеличении числа новых браков. 

В результате воздействия этих разнородных факторов 
рождаемость в 1919-1921 гг. в Грузии и Азербайджане 
по сравнению с периодом войны повысилась, а в Арме
нии осталась приблизительно на том же уровне. 

Изменение коэффициента суммарной плодовитости 
(в % к 1910-1914 rr.) представлено ниже: 

Годы 

1915-1918 
1919-192'1 

Грузия Азсрбайд.ж11н 

97,8 89,6 
103,2 103,1 

Арме11ия 

96,1 
97,3 

В советский период плодовитость во всех трех Закав
~азских республиках была выше, чем до революции 
(см. табл. 29). В Грузии и Арменци это повышение ска
залось уже в первые годы Советской власти ( 1922-
1926 гг.), в Азербайджане же - несколько позже. 

Общие коэффициенты плодовитости (на 1000 жен
щин в возрасте 15-49 лет) составляли в среднем за 
1930-1941 rr. по Азербаиджану 255, Армении - 260, 
Грузии - 168. Ориентировочные коэффициенты рождае-

1 Об историт,.еских причинах более низн:ого уровня рождаемости 
в Грузии по сравнению с остальной частью Закавказья см. статью 
автора «Рождаемость в селах Закавказья с начала ХХ века до Вели
кой Отечественной войны~. (В кн.: Проблемы демографической стати
стики. м., 1966j 
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мости, исчисленные на основании этих показателей (ис

ходя из доли женщин 15-49 лет в общей численности 'на
селения по данным переписи 1926 г.), равнялись для 
Азербайджана 59,2%0, Армении 59,3%0, Грузии-
39,2%0. . 

Чрезвычайно высокая рождаемость в Армении и 
Азербайджане подтверждается данными о распределе
нии женщин по числу рождений. 

Из числа женщин, когорые к моменту обследования: 
находились в возрасте 50-59 лет, имели в прошлом 7 
и более рожд~ний: в Армении 64 % , в Азербайджа
не - 57%. Свыше 20% женщин имели 10 и более рож
дений. 

Максимальноi'1 величины достиг уровень плодовито
сти в 1927-1931 гг., после чего по всем трем Закавказ
ским республика.м началось постепенное снижение коэф
фициентов, очень слабо выра.женное в Азербайджане и 
более существенное в Грузии и Армении. Таким образомt 
данные нашего обследования 1947 г. показали, что про-
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Табл ll t{ а 30 

Поnозр:~стные коэффициенты брачной плодовитости 
в сеJ1ьских местностях Азербайджанской ССР 

в 1927-1967 rr. 

Число рождений на !ООО замужних женщин 
(прожитых в бра1<е лет} 

Кален дар-
в возрасте: 

ные годы 

15-19120-24125-2913(1-34135-39140-44 / 45-;9 J 513-54 

Обследованнс 1947 r. 

1927-1931 

1 

277 

1 
358 1 332 1 337 1 292 

1 

225 

1 

197 

1 

131 
1932-1936 309 328 360 311 284 243 166 115 
1937-1941 340 414 394 , 340 295 230 159 8R 

Обследование 1968 r. 

1941-1945 233 243 183 159 135 91 127 -
1946-1950 285 368 352 324 265 156 92 46 
1951-1960 323 403 388 321 258 168 86 42 
1961-1967 314 408 385 313 237 145 64 28 
1961-1967 

в % к 
1951-1960 -2,8 +1,2 -0,8 -2,5 -8,1 -13,7 -25,6 -33, 3 



цесс сниж:ения рождаемости в селах Грузии и Армении 
происходил уже в довоенный период: По Азербайджану 
есть возможность продолжить ретроспективное наблюде

ние, начатое в 1947 г., более поздними данными. Пример
но через 20 лет после нашего обследования доцентом 
Бакинского медицинского института А. А. Ахмедовым 
было произведено ( 1968 г.) аналогичное обследование в 
тех же селениях, 1<0торые были нами охвачены. БыJI оп
рошен массив в 12 тыс. женщиы 1. 

Картина дш1амиr<и поВJзрастной брачной плодовито
,сти в сельских местностях Азербайджана, установленная 
ло материалам двух обследоваFий, примерно таr<а.я же, 
ка1< было выявлено по коrортным коэффиuиентам плодо
витости для колхозниц суммарно по республикам с высо
ким уровнем рождаемости (в основном опи определяют
сея уровнем плодовитости в Средней Азии; доля Азер
байджана составляет в этом массиве только 23 % ) . 
В послевоенные годы увеличивается или стабилизирует
ся плодовитость заму.ж.них женщин в молодых возрастах 

(главным образам в 20-24 года). Но уже с 30-летнего 
возраста начинается снижение плодовитости, все возра
стающее с повышением возраста женщины, когда воз

никает вопрос об ограничении размеров семьи числом де
тей, рожденных в более раннем периоде жизни. 

В Средней Азии ограничение деторождения среди 
колхозниц не получило еще такого распространения, что

бы снижение плодовитости у женщин старших возрастов 
перекрыло рост ее у молодых, и суммарные и:оэффициен
ты плодовитости когорт продолжали расти. Иное поло-
·жение наблюдается по данным за календарные периоды 
в сельских местностях Азербайджана. Стабилизация по
I<азателей (за 1961-1967 гг. по сравнению с 1951-
1960 rr.) в молодых возрастах и незначительное снюкеп:ие 
в старших привели к тому, что общий коэффициент 
брачной плодовито,сти ( стандартизованный по возрасту) 
снизился в возрасте 15-54 года с 315 до 307 на 1000 
женщин. Изменения, происшедшие в повозрастной. пло
довитости в течение 1951-1967 гг., характеризуют дина
МИI<у рождаемости в прошлом (хотя и недалеком). Из
вестное представление о будущих тенденциях могут дать 

1 Ах,~tедов А. А. Брачная ш1одовитость женщин, проживающих 
в сельских местностях Азербайджанс1<ой ССР. - «Советское здраво
.охранение», 1974, № 3, с. 43-49. 
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сведения, полученные при обследовании 1968 г. в резуль
тате опроса женщин с незаконченным еще циклом дето

рождения, о числе детей, которое они хотели бы иметь. 
Среди населения со слабым распространением планиро
вания и регулирования деторождения желаемое число 

детей (для своей семьи) может и не совпасть с тем чис
лом рождений, которое женщины фактически осуществят 
в будущем. Но даже среди такого населения мнения жен
щин о числе детей, которое они хотят иметь, могут слу
жить известным основанием для прогноза будущего раз
вития рождаемости. Данные опроса :женщин в сельских 
местностях Азербайджана о желаемом числе детей обна
руживают систематическое снижение его у более моло
дых поколений по сравнению с более старыми. По отве
там на вопрос о числе детей, которые женщина хочет 
.иметь всего, у вступивших в брак в 1940-1949 гг. оказа
лось 5,8 детей в среднем на 1 женщину, у вступивших в 

· брак в 1950-1959 гг. - 5,3, в 1960-1967 гг. - 4,4. Же
лаемое число детей у сельских жительниц Азербайджа
на, вступивших в брак в 60-х годах, примерно вдвое ни
же фактически рожденного в период максимального 
уровня рождаемости, который по нашим данным прихо
дится по селам Азербайджана на 192?-1931 гг. (коэф
фициент суммарной плодовитости - 8,6 на 1 женщину). 
Мнение мужей по этому вопросу, которое может оказать 
здесь немалое влияние на развитие семьи, лишь незначи

тельно расходится с мнением жен. Число детей, 1юторое 
хотел бы иметь муж, оставаясь все время несколько выше 
по сравнению с желаемым жено{1, имеет ту же тенденцию 
к снижению. Оно составляло в среднем на одного опро
шенного в брачных когортах 1940-1949 гг. 6,0; 1950-
1959 гг. - 5,5; 1960-1967 гг. -4,5. 

Желаемое женщиной число детей находится, как это 
обнаруживается в ряде других материалов, в обратной 
зависимости от уровня ее образования. Так, по данным 
опроса вступивших в брак в 1960-1967 гг., женщины с 
образованием до .7 классов средней школы хотели бы 
иметь в среднем всего 4,5 детей, с образованием 8-1 О 
классов - 4,3, со средним специальным и высшим обра
зованием - 3,7. Дальнейшее повышение образованности 
населения станет, очевидно, одним из факторов будуще
го снижения рождаемости. 

Таким образом, сельское население Азербайджана, в 
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котором уровень рождаемости до недавнего времени бьш 
одним из наиболее высо1<их в Советском Союзе, встало на . 
путь его снижения. По целому ряду социально-экономи
ческих и культурно-бытовых условий оно близI{О к сель
скому населению республик Средней Азии. Поэтому эво
люция рождаемости в Азербайджане дает извес:гные ос
нования для прогноза будущих изменений рождаемости 
в Средней Азии. 
Обобщая наши данные выборочных обследований О· 

динамике плодовитости женщин среди той части населе
ния Советского Союза, где она сейчас высока, приходим 
J< выводу, что было бы преждевременно утверждать об 
уже происшедшем переходе I< новому режиму возобнов· 
ления на~еления, т. е. переломе в уровне рождаемости в 

сторону ее снижения. Но можно все же отметить некото· 
рые явления ( сокращение плодовитости ж~нщин стар
ших возрастов, снижающееся число рождении в сельских. 

местностях Азербайджана, которое брачные пары жела
ли бы иметь), у1<азыва~ощие на появление тенденции к 
ограничению размеров семьи. 



ГЛ А В А 111 

ПЕРЕХОД 1( МАЛОДЕТНОЙ СЕМЬЕ I 

t. ИНФЕРТИЛЬНОСТЬ И ЕЕ ДИНАМИКА 

Снижение плодови t'ости брачных когорт - результат псе 
увеличивающегося стремления населения к переходу от 

многодетной сеr,.·rьи к малодетной. Более ясное представ
_ление об этом процессе, чем динамика коэффициентов 
плодовитости, дают изменения, происшедшие от поrюле

ния к поколению (от когорты к когорте), в распределе
нии женщин по числу имевшихся у них ро:ж:депий. )Кен
щины делятся прелще всего на две качественно разно~ 

родные группы: имевших рож:ден:ие и не родивших ни од

ного ребенка. Частота отсутствия рождений у ж:епщин 
(это явление обозначим термином <~инфертилыюсты> 
в противоположность фертильности 2 ) определяется до
.лей не имевших рож:дений среди женщин, достигших воз-
раста или срока продол:ж:.ительности брака, после кото
рого, как правило, первого рожден:чя у:же не бывает. Пол
ное отсутствие рождений у :женщин (ипфертиJ1ыюсть) мо
жет быть вызвано следующими причинами: 

а) первичным физиологическим бесплодием :женщи
ны в результате I{а::<оrо-либо заболевания (нередко и 

I Все наши выводы осноnьшаются не на числе детей п семье, а на 
числе рождений, т. е. не на показателях детности, а 11а шжазателях 
плодовитости. Однако в условиях современно1"1 низкой смертности 
нет большой разницы между этими показате.r~ямп, т. с. уровень пло
_довитостн женщины приближенно характеризует уровень ее детностн. 
1 lоэтому мы в дальнейшем излол::енин часто назьшасм много- 11л11 
малорожавших :женщин много- и малодетным!!. 

2 Термин «фертильность», соответствующий английскому fertility, 
·СТЗJ1 применнться в советской демографии в 50-х годах вместо тер
мина плодовитость с целью избежать ассоцпацпи с . фнзнолоrической 
·nлодовитостыо. Однако впоследствии советские демографы снова вер· 
нулись к термину плодовитость. Но если отсутстrше. рождений, по 
аналогии с плодовитостью, назвать бесплодием, это вызвало бы в еще 
·большей степени ассоциацию с физиологической плодовитостью, тем 
·более, что именно в таком смысле этот термин применяется в меди
цинской. литературе. Поэтому отсутствие рождений у женщины, неза
висимо от ero причин, мы называем инфертилыюстыо. 

При использовании показателей инфертильности не следует их 



физиологичесrшм бесплодиеl\1 мужа 1) или вторичным: 
бесплодием женщины, часто наступающим в результате-
неудачных абортов 2; 

б) сознательным отказом от рождения детей, которое
достигается мерами по предупреждению беременности 
или прерыванием уме наступившей беременности· 

в) отсутствием половой :жизни. 
1 

Особенно большое значение приобрел последний фак
тор как причина инфертильности у поколений :женщин. 
бракоспособный возраст которых приходился на годь; 
войны и первые послевоенные ГQды, т. е. на период боль~ 
wой диспропорции полов. Как видно из данных табл. 20,. 
начиная с когорт 1915-1919 rr. увеличилась доля :жен
щин, 1шкогда не состоявших в браке, и именно в этих ко
гортах ( 1915-1919 и 1920-1924 гг.) увеличилась доля 
не имевших рожденнй. 
;· :Инфертилыюст~, какова бы ни была ее причина, 
представляет собои отрпцательное ю~ление как с точки 
зрения осуществ.11ешш воспроизводства населения, так и 

с точю1 зрс1шя полноценности жизни ,кенщины. Как бы 

женщина ни была увлечсi[а и удовлетворена своим учн
стием в общественном труде, который она выполняет в, 
настоящее время наравне с мужчиной, без выполнения· 
своей специалыюii женской миссии, без испытания ма
теринского счастья она навряд ли будет полностью до
вольна своей судьбой. В некоторых случаях потребность. 
в материнстве может быть удовлетворена и приемным 

смешнвnт1, е 1ю1<азатст1м11 r1ездст1юсти. :Женщины, имевшие· рожде
нпя МОГЛ\l О\ШЗП1ЪСН (iс:щс·mыщ1 IIЗ·За смертн детей, С другой С'ГО· 
рон~1. 1111 разу нс po:,i,;a1mшc моглн иметь приемных детей, Однако по
скольку в соuреме1шых услоrншх показателп плодовитости и детности 

uлнзкн, то, слсдов11тсJ1ыю, (>л11зю1 и nою1затели инфертилыrости и без
детностн. 

I По мненшо нс1'оторых аuтuров-медиков, роль мужского беспло· 
дин в бесnлол.1ш fiракав дост11rает 40-50%. (См.: Бесплодный брак. 
lloд ред. И. Ф. Жпрдшнш, т. I. Тбилиси, 1960, с. 407.) 

2 В некоторых мед1щ1шсю1х исследованиях установлено, ЧТG 
в 5-8% случnсв нскусствснные аборты приводят к стойком~ беспло
дию. (См. кн.: Матер11алы нnучно-пра1<тических конференции акуше
ров-гш1с1юлоrоn Латвнйскоi't ССР по обмену опытом работы. Рига, 
1968. До.клады М. Я. Грпке (с. 52), Н. М. Лихачевой и Г. М. Бухаре· 
вой (с. 123) .) По данным И. П. Катковой, 17% женщин, у которых 
первап беременность прерывалась искусственным абортом, страдали 
вторичным Gесплодвем. (Серенхо А. Ф. [п др.]. Когортный метод в со
циально-гнгненичсском изучении рождаемости в молодых семьях. М .•. 
1971, с. 10.) 
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;ребенком. Такие случаи наблюдаются нередко, но они 
мало меняют в целом проблему инфертильности как яв
ления, обедняющего жизнь женщины. Ведь в этих слу
чаях как ребенок, так и заботы, и радости, связанные с 
его воспитанием, переходят от одной :женщины к другой. 

В сокращении инфертильности кроется один из резер
вов повышения рождаемости. Инфертильность из-за раз
нообразия вызывающих ее причин ( физиологического 
бесплодия, условий брачности, намеренной бездетности) 
может колебаться весьма существенно как по отдельным 
rруппам населения, так и по различным периодам време

ни. Так, по американским данным, проuент женщин, 
когда-либо состоявших в браке и не имевших рождений 
к 35-44 годам, составлял в 1960 г. 12,6, а в 1969 г. сни
зился ДО 7,6 1• 

Детальный анализ инфертильности, выделение групп 
:ж.енщин, у которых она высока, представляют значитель

ный интерес и с точки зрения демографии, и, например, 
с точки зрения. организации здравоохранения. 

В СССР в когортах женщин, у которых первое рож
дение :могло произойти еще в довоенный период, инфер
тильность была невысока. Она была много ниже, чем в 
однозначных когортах в США. Так, у женщин рождения 
1905-1909 гг. показатель инфертилыюсти у американок 
был в три раза выше, чем у советских женщин 
(см. табл. 31 и 32). Относительное число женщин нашей 
страны, не имевших рождений, стало повышаться в поко-
лениях, пострадавших от войны. 

По данным обследования 1967 r., у женщин в семьях 
рабочих и служащих, относящихся ориентировочно по 
тоду рождения к когорте 1923-1927 rr. (в возрасте 
40-44 лет к моменту обследования), доля не имевших 
рождений составляла 11,3% по всему обследованному 
массиву, 12,0% - по республикам с низкой рождаемо
стью и 16% - по Москве, Ленинграду и Киеву. Показа
:гель инфертильности по крупнейшим городам значитель
.но превосходит норму первичного физиологического бес
плодия. Специальные исследования, проведенные демо· 
графами совместно с гинекологами, должны вскрыть, 
какие из возможных причин инфертильности обусловили 
,ее повышенный уровень у жительниц наших крупнейших 

1 Bureau of the Census. Current Popu1ation Reports. Series Р-23, 
N 36, р. 27 . 
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городов: условия брачности, намеренная бездетность:
первичное или вторичное бесплодие. 

Taблutia .,1 
Показатели инфертильности в СССР; обследование 1960 r. * 

Доля женщин. не имевших рождений 
(13 % к общему чиму 

Годы рожде- · Возраст женщин данного возраста) 

к моменту об- -1шя женщин 
следования все жен-

1 
1 
в сельской 

щины в городах 
.местности 

1 

1920-1924 35-39** 13,4 12,7 13,9 
1915-1919 ·40-44 10,6 11, 1 10,3 
1910-1914 45-49 7,9 9,5 7, 1 
1905-1909 50-54 7,6 10,2 6,6 
1900-1904 55-59 8,0 7,9 8,1 
1895-1899 60-64 6,6 6,5 6,7 
1890-1894 65-69 6,5 5,7 6,8 

число женщин, имевших рождения, вь:л~о•Iсны и и~tевшие мертnо

рождення. •* по дzшны!\т обследования 1960 r .• на жснщ1m до 35 лет приходилось 98% 
всех первых рождений. 

Доля ни разу не рожавших в большой степени зависит 
от того, }{акая часть женщин не состояла в браке. Пока
затель инфертильности, вы
численный для состоявших в 
брю<е, конечно, значитель

но ниже, чем тот же по

казатель для всех женщин. 

По нашим данным инфер
тильность женщин разных 

поколений, состоявших в 
браке, существенно не меня
лась. Хотя в когортах жен
щин 1915-1919 и 1920-
1924 rr. рождения~. у ко
торых из-за условии войны 
брак мог иногда прерывать
ся вскоре после его заклю

чения, еще до того, как воз

никла первая беременность. 
наблюдалось ее повыше-
ние. 

Таблица 82 

Показатели инфертилыюсти 
в США* 

Годы рождения 
женщин 

1925-1929 
1920-1924 
1915-1919 
-1910-1914 
1905-1909 
1900-1905 
1895-1899 
1890-1894 
1880-1884 

Доля женщин, 
не нмевших 
рожденнn 

к 40 годам 
(в %) 

10,9 
11, 2 
18,О 
21,5 
22,7 
21,6 
19,9 
18,8 
18,7 

• Bureau of the Census. Currenf 
Population R.eports. Series Р-23, N 36 
р. 16. 



Таблиц а 33 
Показатели инфертильнос.ти женщин, 

состоявших в браке; обследование 1960 r. * 

Доля женщин. не имевших рождений 
среди состоявших в браке (в % ) 

Годы рождения женщин 

1920-1924 
1915-1919 
1910-1914 
1905-1909 
1900-1904 
1895-1899 
1890-1894 

женщины I в сородах 

7,0 
6,0 
4,8 
5,2 
5,4 
4,8 
4,4 

7,7 
6,9 
5,8 
7,3 
6,5 
5,0 
5, 1 

• Включая состоищих в браке на мо~1ент обследования. 

в сельской 
местности 

6,3 
5,3 
4,3 
4,4 
5, 1 
4,7 
4,2 

Категория состоявших в браке включает в себя жен
щин, когда-либо находившихся в браке независимо от его 
продолжительности. Сюда поп~дают и женщины, у кото
рых брак был лишь случайным эпизодом в их жизни, 
а так.же и повторно вступившие в брак. Доля не имев
ших ни одного рождения среди этих :женщин не дает еще 

ясного пред~тавления об инфертилы-юсти замухашх. 
Чтобы исключить влияние кратковременных и повтор
ных браков, рассмотрим долю женщин, пе имевших rrи 
одного рождения, среди состоявших в непрерывном пер

вом браке. Соответствующие брачные когорты по обсле
дованию 1960 r. охватывают женщин, вступивших в пер
вый брак в 1920-1949 гг. и состоявших в нем до момен
та обследования. Таким образом, . включены женщины, 
состоявшие в перво~1 браке более десяти лет. В пределах 
же десятилетнего срока после вступления в брак проис
ходит подавляющее большинство первых рождений. Сре
ди этих групп :женщин инфертильность была невелика. 
Она составляла всего 4,2 % в средне~н. 

С повышением возраста вступления в брак увеличи
вается доля женщин, не имевших рождений, и особенно 
резко у вступивших в брак после 24 лет. Доля женщин, 
не ИI\1евших ро.ждений, среди вступивших в брак в 
25-29 лет более чем вдвое выше, чем в предыдущей воз
растной· группе, а среди .вступивших в брак в 30 лет 
и старше инфертильность снова повышается вдвое. 
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Таблиц а 34 
Показатели инфертильности женщин в зависимости 

от возраста вступления в бра"; обследование 1960 г. * 

ДоJiя женщин, не имевщих рождений (%) 
возраст жен щип 

при вступлении 

женщины! 
1 

в брак 
в сел1,с1сой 

все в городах 
местности 

18-19 2,5 2,7 2,4 
20-24 3,6 3,7 3,6 
25-29 8,7 8, 1 9,0 

30 и старше 19,9 25,0 18,0 
В среднем 4,2 4,6 4,0 

• включены женщины, встуnившне н первый брак в 1920-1949 гг. и со
стоявшие в нем до 50 лет нлн до 1960 г., за нскл,оченнем тех, которым к 
110~1енту обследования было 70 и более .Т\ет. 

Материалы обследования 1967 г., как и данные· 
1960 г. 1, обнаруживают у женщин, состоящих в непре
рывном первом браке, значительные различия в ·показа
телях инфертильности у вступивших в брак до 22 лет и с 
22 по 29 лет. Показатели во второй группе выше, чем в 
первой, хотя имеют тенденцию к снижению по периодам 
вступления в брак. 

Та 6 ли 1f а 35 
Динами~<а инфертильности в зависимости 

от возраста вступления в брак; обследование 1967 г. * 
Доля не имевших рождений 

Продолжитель-
(в % ) среди вступивших 

ность браrса к момен- Ориентировоч· в брак в возрасте 

ту обследования ный год вступления 

1 1 

(число лет) в брак 15-21 22-29 во всех 

год лет возрастах 

10-14 1953-1957 3, 1 5,4 5,4 
15-19 1948-1952 2,9 5,8 5,0 
20-24 1943-1947 2,9 6, 1 4,8 

25 и более 1942 н ранее 3,6 7,2 4,5 

• Включены женщины, состоящие в первом браке до момента обследо· 
вання. 

I В обследовании 1967 г. учтены толы{о родившиеся живыми, а 
1960 г. - еще и мертворожденные. Это приводит к неполной сопоста
вимости показателей пнфертильности, полученных по этим обследо· 
ваниям. 
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Существенной причиной повышения инфертильностн 
у поздно вступивших в брак является, по-видимому, по. 
нижение физиологической способности женщины к дето. 
рождению в связи с увеличением возраста. 

В сборнике «Бесплодный брак» Института физиоло. 
rии и патологии женщины отмечается: «Своевременное 
вступление в брак должно быть одним из непременных 
условий, определяющих способность I< несению женщи. 
ной генеративной функции в физиологических рамках. 
В справедливости этого суждения убеждают наблюдения: 
над женщина:ми, поздно начавшими половую жизнь: 
(в возрасте за 30 лет). У этих женщин сравнительно ча. 1 
ще, чем у :женщин, вступивших в брак до 25-летнего воз. 
раста, наблюдаются различные проявления дисфункции 
яичников и связанное с этим бесплодие» 1• 

Чтобы исключить влияние различий в возрасте вступ. 
ления в бра·к в разных поколениях на изменение доли не. 
рожавших женщин, мы произвели ста:нда ртизацию по 

единому возрастному составу вступиuших в брак 

(в 1920-1949 гг.). Стандартизованные коэффициенты 
инфертильности: женщин различных брачных когорт так 
.же, как и: нестандартизованные, обнаруживают ( если не 
принимать во внимание коrорты военных лет) низкий 
уровень и малую изменчивость во времени 2 • 

Инфертильпость замужних женщин не обнаруживает 
ясно выраженной тенденции изменения в зависимости от 
уровня образования. Желание иметь ребе:нка было свой-

I Бесплодный брак, с. 14. 
2 Необходимо обратить шшмание на то, что получе11ные нами по· 

казатели инфертильности для замужних женщин значительно ниже 
при.водимых в медицинской литературе показателей физиологического 
бесплодия, которые по данным ряда авторов колеблются около 10%. 
Причины этого расхождения следует, по-видимому, искать в раэлич· 
ной методике построения показателей. В демоrрафичесrшх работах 
исходя:т из отсутствия рож:дений {а не беременностей) у :женщины в 
тече1ше всей жизни. В число .же 10%, указываемых в :медицинской 
литературе, ВI{лючаются случаи бесплодия брака, н:оторые констат11· 
руются в "течение определенного периода супружеской жизни, 
!'инек9логи считают оGычно браI{ бесплодным, если б ен· 

. насть не наступает в течение 2 лет при регулярной супружес1<6 жиз· 
ни и отсутствии применения какпх-либо контрацепций. А как указы· 
вает проф. И. Ф. Жордания, уровень плодовитости (бесплодия) одной 
и той же женщины может колебаться очень сильно в различных от· 
резках ее жизни, что приводит его I< предложению ввести показатель 
«этапной» плодовитости (за каждые три года супружеской жизни). 
См.: Бесплодный браI<, с. 7. 
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етвенно советским женщинам всех ступеней образования, 
и поэтому показатели инфертильности у замужних во 
всех группах. были сравнительно невысоки. Однако важ
но отметить, что выше всего инфертильность среди жен
щин с самым низким уровнем образования (начальным 
и ниже), и в этой группе даже при сроке длительности 
брака 10-14 л~т зпачителы~а доля имеющих большое 
число рождении: Процент женщин, имеющих больше 
.5 рождений, составляет среди женщин с высшим образо
ванием только 1,0%, а среди :женщин с образованиеi\1 на-
чальным и ниже 8,0 % . 

Табл а ц а 36 

Динамика инфертильности брачных коrорт; 
обследование 1960 г. 

Доля жснщ1ш, не нмсnшах рожде1шil (в % ) среди 

Показатели ннфер· 
тильности 

Фактические 
Стандартизован
ные ... 

1 
t 

С::,"1' 
c:-1(:',j 

~~ 

3.1 

3,5 

с.: 
I r.. 

~~ 

3,6 

4, 1 

F1 н 

r..: r..: r..: r..: 
I r.. 1'"" '"" ,А; 
о~ t.еФ 
мм мм "1' .... 
;!:S:: ~~ ~~ 

4, 1 4,7 6,0 4,4 

3,9 3,9 5,7 4,2 

Данные латвийского обследования рождаемости 
1966-1967 rг. обнару:жили аналогичное явление - на
ибольшую частоту бесплодия среди женщин с низким об
разованием 1• 

Вышеприведенные сопоставления дают основания 
думать, что наблюдающуюся сравнительно высокую ин
фертильность у замуж.них женщин с низ1шм уровнем об
разования следует приписать недостаточной гигиениче
ской культуре методов ограничения деторождения, кото
рая имеет .своим последствием как многодетность, так и 

бесплодие. 

I См.: Шлиндман Ш. И. Социально-гигиенические вопросы беспло
дия. - В кн.: Материалы научно-практических конференций акуше
ров-гине1<:ологов Латвийской ССР по обмену опытом работы. Рига, 
1968, с. 50. 

93 



Число 

5 н 

Та 6 .: а !i п .·17 

Инфертильность и частота рожденнit у женщ1ш 
в зав11си:"11ост11 от уровня образован11я 

рождеаийl 
о 

1-2 
бо,1ее 

при длите.'1ы-10сп1 брака 10-14 .'1ет: 
обс.'1едование 1967 г. 

Уровень 0Gр;1зоn,ш111 

Hc:io.1rюe 
Вь1сшее* Среднее* 

сред:1ее 

5,0'''* 5,0 5,3 
83,9 78,9 72,3 · 

1,0 1,9 3,4 

Н:~чс.:~ыюс 
II п11же 

6, J 

58,О 
8,0 

"' Групп:~ nысшеrо образоnаншт вк.1ючаеr II незnr,он•rенное высшtе, r;,:1• 
п:1 cpeд11tm 0Gpaзuua1111н - среднее общее и спсцнат,ное. Это :1а~.~t•шнн-:: \,т· 
носнтсн 1ш nct>:,1 дальнеiiшн~, т.~б.111ц:1~,. содержащ11?.1 группнроы:у по обра
зованию. 

•~ Продолжнтельность брака 15-19 .1ет. 

Итак, l\IO)KIIO сделать вывод, что инфuертильность со
ветских женщин определялась, с однои с.тараны, ус:ю

в:ияl\Ш брачности, в последнее время - rлавны:-.r образо~1 
частотой непродолжительных браков, а с другой сторо
ны, она представ.пяет собой социально-гигиеническ\'ю 
пробJJе.му. Отсутствие у женщин рождений в ряде случаев 
является результа:гом физиологического бесплодия, ча
сто вторичного, вызванного абортами. Это связано, по
видиl\10:му, с недостаточным распространением эффек· 

тивных и легко досгупных контрацептивов. 

2. ПЕРЕХОД К ОГРАНИЧЕННОМУ ЧИСЛУ РОЖДЕНИЙ 

Невысокие в средi-lем показатели инферпшьности сви
детельствуют о том, что намеренная бездетность у нас 
мало распространена. Одновременно с этим от поколе
ния к по1шлению происходило сокращение до.тп1 женщин 

с бо.ТJЬшим числом рождений и увеличение доли :женщин, 
имевших мало рождений. Основная тенденция изыенення 
плодовитости и формирования семьи заключается, такю1 
образом, не в отказе от детей, а в ограничении их I<оличе
ства. В городах, начиная с когорт конца прошлого века 
до когорты 1910-1914 rr., систематически изменялось 
распределение по числу рождений у женщин: увеличива
лась в общем числе родивших доля имевших до 3 рожде· 
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. с 36% в когорте 1890-1894 rr. и µанее до 68% 
fg~1o~1914 гr.) и сокращалась доля имевших 4 и более 
рождения ( с 64 до 32 % ) . 

Таблица 38 

Распределение женщин по числу имевшихся у них рождений; 
обследование 1960 r. 

[о;,.ы рождения 
женщин 

1910-1914 
1905-1909 
1900-1904 
1895-1899 
!890-1894 

t!1 

68 
65 
54 
44 
36 

Да.1я женщин (вО/0 ) с чиСJtам рождений 

ДО 3 

Q,) .;, 
~ :2 ~ 1 ,а :s: 

..Q "' t;: u 
е 

t;: u о <!1,о:: о <!1,= о r... 
(J о :i:: CJ (.)С)= (JJ 

t!115 t; (J ro!Jti u 
t!1 t!1 t!1 

47 54 32 53 46 
36 44 35 64 56 
32 36 46 68 64 
23 27 56 77 73 
23 26 64 77 74 

Как видно иэ таблицы, в сельских местностях анало
rичные сдвиги стали происходить начиная с когорт нача

,1а текущего столетия ( 1900-1904 гг.). Более копкрет
нvе представление о происшедшем процессе перехода от 

многодетности к малодетности и о характере формирова
ния се~1ьи в разли:..~ных группах населения можно полу

чить на основании предло:ж:еш-юго Л. Анри показатели 
вероятности увеличения семьи, под которым имеется в ви

~v вероятность увелиqения семьн за счет новь1х рожде
нi1й. Определение вероятности увеличения сеl\rьи по .,J.ан
ным усдовного поколения связано со значительными: 

СдОЖНОСТЯМИ, поскольку в расчет ДОЮЮIЫ быть включе
ны значения интервалов между рождениями раз.rшчных 

очередностей 1• При вычислении тех ж:е показателей в пре
;1.е.1ах совокупности женщин определенной когорты зада
ча значительно упрощается. Вероятность увеличения 
се)!ЫI, обозначаемая символом ап, представляет собой 
з.олю женщин, имеющих последующие рож:дения (п+ 1), 
нз числа имевших не менее п рождений. Например, а3 обо
значает долю ::tкенщин, имевших еще и рождения 4-й очс-

I Метод вычисления показателей увеличения семьи для условного 
nоко,1ення, предложенный Л. Анри, описан в кн. Л. Е. Дарск.ого «Фор
мирование семъю>, с. 27-28. 
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редности из числа имевших до этого З ро;+~дения. 0 . 
видно, что все женщины с более высокой очеред че. 

3 (4 ностыо 
рождения, чем -я -я, и т. д.) j пме.пи до этого рожзе 
ниuя 3-й очередност~, а все 1п.;евшие рождения в~:.u~ 
4-и очередности (5-и, и т. д.) имели в прош.1ом 
ния 4-й очередности. Таким образом, ап 

следующей формулой: an= --___..;.-

ло женщин, имевших не менее п а \\:', .. 
, \'n"+'J.;..j_ --

число женщин, имевших не менее 1) рождений. 
ность W<n+1)+-W п+ равна \\7 n, т. е. 
имевших п рождений. Характеристика · 
семьи производится серией показателей an: от а;:,, т. е. cr 
вероятности первого рождения, до аuн, где ш напболь, 
шее число детей, встречающееся у женщин сов:,. 
купности.. Серия показателей an характеризует p;:j;1 
семьи в виде процесса, что отражает картину формироrщ, 

ния семьи в действительности ( сначала появляется пер. 
вый ребенок, потом второй и т. д.). Эти показате.1и ~.10• 
гут быть использованы для характеристики не то~1ько 
процесса формирования семьи у замужних ;.кенщин, но 
и генеративной деятельности женщины вообще неэависrt· 
мо от ее семейного состояния. В последнем случае исс:rе· 
дуется вероятность следующего рождения в течение цик· 

ла деторо:ж:дения. Методика вычисления показателей 
. здесь та же, что и для женщин, состоявших в браке. И в 
том, и в другом случае должны быть использованы дан· 
ные по всему циклу деторождения: для замужних жен· 

щин - на основании срока длительности брака (пе менее 
20-25 ле.т), для всех женщин - на основании возраста 
плодовитости (до 45-50 лет). Нами получены показате· 
ли ап обоих типов. 

Изменение an от когорт женщин конца прош.·юrо ве· 
ка до когорты 1910-1914 rr. обнаруживает все большее 
распространение среди населения СССР ·ограничения де· 
торождения. Вероятность первого рождения а0 измени· 
лась сравнительно незначительно (а0 является дополне· 
нием до единицы показателя инфертильности: 

а _ l _ Wn=O • 
о - };W ' 

W n=o - число женщин, не имевших рождений). 
Это отражает, как было уже отмечено при анализе 

ин фертильности, стремление к материнству, присущее 
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Таблиц а 39 

Вероятность с"1едующих рождений (an) у женщин 
в течение всего периода плодовитости; 

/•Ю-1914 
Jgfй-1909 . 
jg00-1904 

; :895-1899 
1890-1894 
;910-1914 

обследование 1960 r. 

Все женщины 

92, 1 85, 2 76' 8 70 1 1 66 1 9 
92,4 88,9 81,7 77,3 73,8 
92, О 91 , 3 86 , О 81 , 9 77 , 7 
93 ' 4 92 1 9 88 1 9 88 . 1 83 ' 1 
93 1 4 94. 3 89. 8 87 1 4 85 ' 1 

66, 1 64,2 
69,5 64,7 
77 ,8 75,3 
78,8 74,6 
78,6 77 ,5 

62,5 
62,2 
70,3 
67,5 
69,0 

fJ 1}() к 
11890-1894 98,6 90,3 85,5 80,2 78,6 84, 1 82,8 90,6 

:9!0-1914 
[905-1909 
;9()0-1904 
lSY&-1899 
1890-1894 

: 1910-1914 

90,5 78,3 
89,8 79,3 
92, 1 83,9 
93,5 88,8 
94,3 95, 1 

В городах 

66,8 60, 1 
69, 7 64, 1 
75, 7 72,5 
79,2 79,3 
84,0 80, 1 

61 '8 65 1 9 62 1 1 
63,5 61,9 56,0 
69,3 64,3 63,5 
75,0 68,О 62,0 
78, 1 7210 70,6 

51,4 
62,8 
71, 7 
57,5 
73,3 

в ~t) к 
)!890-1894 96,0 82,3 79,5 75,0 79,1 91,5 88,0 70,1 

1 

J

I 1910-1914 
1905-1909 

j 1900-1904 
1 !895-1899 
1 !890-1894 
! !9!0-1914 
i в% к 

В сельской местности 

92,9 88,5 81,0 73,6 68,4 
93,4 92,2 85,4 80, 7 75,9 
91,9 92,9 88,0 83,5 79 ,О 
93 '2 93 1 9 91 'о 89 1 8 84 1 5 
93,2 94,2 91,3 89,2 86,6 

66,0 65,2 64,6 
70 1 9 65' 8 62 1 4 
79,"4 76,6 · 70,2 
80,5 76,2 67,7 
80,0 78,8 68,5 

; 1890-1894 99,7 93,9 88,7 82,5 79,0 82,5 82,7 94,3 

!~~~~~~~~---~~~~~~~~--:.~~~~-

женщинам всех поколений. Темп снижения вероятности 
с.1едующих рождений (начиная с а 1 ) возрастал в млад
ших когортах по сравнению со старшими в городах 

вплоть до четвертого рождения (а3 ), а в сельских местно
стях- до пятого (а4). В когортах городских женщин 
конца прошлого века 95 % из имевших первое рождение 
имеJiи еще и второе i:r 84 % из имевших два рождения ро
дми третьего ребенка. В когортах же 1910:-1914 гг. та-
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ких оказалось соответственно толыю 78 и 070; . ~-уменьшилась доля женщин, родивших второго нnr.,""·. 
то в еще большей , сте~ени сократилась до~~я жеща:~,r 
имевших четвертое рождение ( в городах) ~ти · · 
(в сельских местностях). Вероятности спедующнх po,i: 

10
. 

ний для более высоких очередностей в значите.r~ьвой ·· · 
пени определяются вступ.пением в силу нового фактор~~ .. __ 
снижение!'vr плодовитости женщины в связи с повыщсн;t;:, 
возраста. И при отсутствии сознате.пьного огра~шченн:., 
деторождения, очевидно, далеко не все женщины, · 
шие пятое рождение, будут иметь еще и шестое.~ В семь. 
ях, не регулирующих деторо:ждение (к ню.1 относят 

женщины, имевшие пят~е, шестое и т. д. ро:ж.дення), чн~
ло следующих рождении " сокращается в резу.1ьтате и::. 
черпания физиологическои способности к деторождению. 
у женщин в семьях рабочих и служащих в 
40-54 года, по обследованию 1967 г., т. е. относящихс'ii: 
по году рождения ориентировочно I< когорте 1913--
1927 rr., 48,6% женщин, имевших два рождения 1 Иj,Н~.1:: 
еще и третье, а в Москве, Ленинграде и Киеве - то.пько 
21,5%. 

Обратная зависимость между вероятностью третье~\, 
рождения и уровнем образования выступает весьма чет. 
ко 1• По всему обс.11едованному массиву показате,1ь 
для женщин с начальным образо:ваниеl\1 и ниже соста;з. 
лял 61 % , а для женщин с высшим образование~r: (вк.1ю, 
чая незаконченное высшее) - 26 % . Аналогичные соотно. 
шения между показателями а2 по группам образования 
наблюдались и по республикам с низкой рождаемостьк, 
и по трем крупным городам. Характер формирования 
семьи у замужних женщин ( состоящих в непрерывш))I 
браке) в той мере, как он отражен в показате,Тiях а11 , 
:мало отли:1ается по динамике во времени и дифференщш. 
ции по группам населения от формирования сеl\lьи всех 
женщин независимо от их .семейного состояния. Но есте
ственно1 что вероятность появления первого ребенка (шш 
еще одного) у женщин, состоящих в непрерывном браКi:, 
была выше, чем во всей массе женщин, вкдючающей 
и таких, у которых брак прерывался или не состоявших, 
в браке вовсе.:,рграничение семьи начиналось со второго 
ребенка и находилось в прямой зависимости от уровня 

1 Более подробно вопрос о связи между образованием женщины 
и плодовитостью будет рассмотрен в следующей главе. 
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Таблица 40 
Вероятность следующего рождения (ап) у женщин 

когорты 1913-1927 rr. в семьях рабочих и служащих; 
обследование 1967 r. 

(в %) 

Республики 
Mocirвa, Ленин· 

Весь массив е·низкой 
рождаемостью град и Кнев 

а,, П1 а.., а" а1 а~ au а1 й2 

85,4 66,0 26,2 84,5 63,6 21,0 79,7 48,2 9,6 
89, 1 71,6 37,0 88,3 69,5 31,8 84, l 51,8 16,7 

~pc;:i,-
90,2 75,9 48,2 89,7 74,5 43,7 85,8 55,7 23,9 

и 

87,В 79,7 60,7 86,9 78,О 55,8 83,0 62,5 28,3 
88,7 75,4 48,6 88,0 73,6 43,7 84,0 54,9 21,5 

,:,бразования. Вероятность рождения второго ребенка со
. r,1влш1а у женщин в семьях рабочих и сл:у:жащих, всту
rшвших в брак в 1943-1947 гг., в группе с начальным об-
1,азованием 88 % , а в группе с высшим - только 76 % 
'ю1 • табл. 41). Вероятность появления третьего ребенка 
v женщин с высшим образованием была примерно вдвое 
iшже, че~-I с начальным. Только одна треть из женщин с 
высшим образованием, имевших два рождения, родuла 
еще и третьего. Показатели вероятности следующих рож-

у состаящих в непрерывном браке еще раз поД-:
тверждают, что в крупнейших городах (Москве, Ленин-

Киеве) семья ограничивалась очень небольшими 
размера:ми. Как показано в табл. 41, только 65 % :жен
щин (в непрерывном браке) в этих городах, имевших од
но рождение, рожают второго ребенка и толъко 26 % из 
~шевших 2 рождения - третьего. 

Все наши показатели обнаруживают, что население 
Советского Союза в целом, не считая отдельных нацио
на.1ыюстей, сох_ран:ивших еще высокий уровень рождае~ 
мости, прочно встало на путь малодетности. Возврат к 
многодетной семье, по-видимому, уже исключен. Однако 
размеры ма.подетной семьи имеют определенную амп.ли":' 
туду колебания. При регулируемой рождаемости семья 
может ограничиться одним ребенко:м, но може,:: иметь 
при благоприятных условиях, кю< это обнаруживают не· 
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{ 

1 

1 

1 

1 
1 
1 

1 
1 
1 

1 

Та б .111 ц а 4! 

динамика вероятности следующих рождении у женщин, 
состоящих в непрерывном браке 

ао 
1 

01 
1 

a.l 
1 

Gз 

Годы вступления в брак 
в процентах 

А. ОGслсдова1111е 1900 r. 
Вес ЖСIIЩIIНЫ 

1920-1924 
1 

95,3 l 91,3 
1 

92,3 
1 

83,0 
1925-1929 94,6 93,0 83,9 75,9 

В городах 

1920-1924 
1 

91,4 
1 

90,4 
1 

75,5 
1 

71,2 
1925-1929 93,3 86,8 72,6 62,З 

в ceЛbCI{Oi'! ;\IE'CTHOCTII 

1920-1924 
1 

96,3 
1 

93,0 
1 

96,5 
1 

85,1 
1925-1929 95,0 94,7 86,7 78,7 

Б. Обследование 1967 г. 

Вес семьи рабочих н служащих 

1942 
85,5 68,5 62,6 11 ранее* 95,5 

1943-1947 ** 95,2 83,6 54,9 

в то.~t ,теле с образованиелt 

высшим 95,2 76,0 33,7 
средним 95,6 79,8 40,8 
неполным средним 95,7 84, 1 54,8 
начальным 94,4 87,6 68,6 

В Москве. Ленинграде, Киеве 

1942 и ранее* 

1 

94,7 

1 

76,6 

1 

47,0 

1 

1943-1947 ** 94,6 65,4 26,0 

"' Ориентировочно, исходя из дл11телы1ости брака при обследовании 
1967 г. - 25 лет II более. 

** Исходя из длительности брака 20-24 года. Так как рожде11ия высоких 
очередностей могли частично цроизойти после 20-24 лет брака. ограничиваем· 
с.я в отношении вступивших в брак n 1943-1947 гг. рассмотрением вероятное· 
т11 следующих рождений не выше второй очередности. · 

1юторые фактические данные мирового опыта, и трех де
тей. Очевидно, что чрезвычайно важно установить, како· 
го уровня достигает с~мья в условиях повсеместного рас~ 

пространения регулирования деторождения в данных 
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J{онкретных условиях. Сравнение вероятности следующе
го рождения у женщин, вступивших в брак в 

1943-1947 гr. с теми же показателями у брачной когорты 
1920-1924 гг. (условно сравниваем данные обследования 
1967 r., относящиеся к семьям рабочих и служащих. 
с данными обследования 1960 r. по городскому населе
нию), дает возможность установить сдвиги, прои·:шедuше 
в формировании семьи в нашей стране за дтпельное 
время. Обнаруживается, что, в то время как вероятность 
первого ро)I<депия несколько повысилась ( с 91 до 95 % ) , 
вероятность второго снизилась, по не очень значительно 

(с 90 до 84 % ) , резко сократилась вероятность появления 
третьего ребенка ( с 75 до 55 % ) . Таким образом, пробле-
ма третьего ребенка стоит особенно остро. · 
По данным статистики мнений, в союзных республи

ках с низ1шм уровнем рождаемости 52,3 % женщин по 
РСФСР и 51,5% по Украинской ССР указали, что счи
тают идеальным наличие в семье трех н более детей. 
Одна~ю на вопрос о фактичес1~и ожидаемом числе детей 
в собственной семье из тех :же женщин только 26,3 % в 
РСФСР и 20,6% в Украинской ССР указали, что они 
предполагают иметь трех и более детей 1• Таким: образом, 
несмотря на мнение многих женщин о том, что хорошо 

иметь и третьего ребенка, все же оказывается, что в 
большинстве семей не предполагают его иметь. Данные о 
динамике вероятности рож:дения второго и третьего ре

бенка свидетельствуют о существовании у нас тенденцнн 
перехода к двухдетной семье. 

Возможность и условия появления третьего ребенка 
в советс1<их семьях должны стать предметом специаль

ного исследования на основе конкретных социолого-демо

графических обследований. 

3. ОМОЛОЖЕНИЕ МАТЕРИНСТВА И НЕКОТОРЫЕ ЕГО 
СОЦИАЛЬНЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 

Переход к малодетной семье привел к резкому сни
жению плодовитости женщин старших возрастов, на ко

торых приходятся рождения высоких очередностей (4-х, 
5-х, 6-х и т. д.). В когорте женщин 1915-1919 rr. коэф-

I См.: Белова В. Обследование мнений о числе детей в семье. -
<Вестник статистики», 1971 г., No 6, с. 26, 30. 
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фициент плодовитости в возрасте 15-19 .пет остался поч
ти на том же уровне, что в поколении женщин 1890-
1894 rr. ро:ж:дения, а в возрасте 20-24 лет оказался даже 
несколько выше. Начиная же с 25-29 лет коэффициент 
начал снижаться (см. табл. 43, рис. 4) и у женщин 
30-34 лет снизился более чем вдвое, а в 35-39 .rreт со
ставлял только 38% плодовитости когорты 1890-1894 гг. 
Объясняется это тем, что в основной массе родившихся 
преобладают первые, вторые и третьи рождения 
( см. табл. 38), которые происходят у молодых женщин. 
Как видно из нижеприведенных данных о среднем воз. 

расте женщин при ро:ждепии детей различных очередн0. 
стей, которые очень незначительно колеблются по поко
лениям, средний возраст при рождении даже третьего 
ребенка находится в пределах до 30 .rreт. 

550 

~ 500 

l 
~ 450 

~ l.(JO 

§1 350 

•::i 
~ 300 
11., 

1 ?50 
С:) 

~ 200 
С:) 
<:;: 1 150 

100 
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О/905·091910·1!, ,'9!,J-19 192()·24 1925·29 1930·34 l!JЗS·З§ 1940·4!, 1945·49 1950-54 1955·59 

Nапен8арнь1е га!Jь1 

Рис. 4. Кумул~тивпая плодовитость жешщш различных поколе
ний; оuсJiедованне 1960 r. 

Все показатели, характеризующие повозрастную пло
довитость, свидетельствуют о происшедшем одновреыен· 
но со снюкениеr.1 плодовиrости процессе «омоложения» 

материнства концентрации большинетва рождений в 
группе женщин молодых возрастов. 
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Если в самой старой когорте из общего числа ро.жд~
ний на рождения у женщин до 30 лет приходилось толь
ко 42%, то в когорте 1910-1914 rr. эта доля увеличилась 
до 67 % . Особенно сильно увеличил ась доля ро:ж:дений 
у 20-24-летних - с l 6,6 до 28,5 % ( см. табл. 45). 

-

Та fJ .111 ц а 42 

Среднии возраст матери при рождении детей 
1-4-й очередностей; обследование 1960 r. 

Весь :-.1ассив 

1 

Респубтнш с ннзкой 
рождаемостью 

Годы рождения 

женщин - '" 
1-е 

1 
2-с 3-е 

1 
-t-e 1-е 2-е 3-е 

1915-1919 22,5 25,6 29,6 ... * 22,7 26, 1 28,9 
. 1910-1914 22,7 25,5 30,0 30,О 23, 1 26,1 28,8 
1905-1909 22,9 25,6 28, l 30,О 23,4 26,4 29,0 
1900-1904 23,0 25,6 28,3 30,2 23,4 26,2 28,9 
1895-1899 23,6 26,3 29,2 31,0 24,0 26,5 28,6 
1890-1894 24,0 27,0 30, 1 31,9 24,3 26,9 29,0 

* В когорте 1915-19!9 rr. некоторая чnсть четuертых рождений может 
находиться за пределnмп периода наблюдення (1960 r.). 

I Об увеличении доли рождений у женщин в молодых 
возрастах можно судить и по изменению повозрастных 

коэффициентов плодовитости за календарные годы по 
материалам текущего учета рождений. J 

В то время как в суммарной плодовитости условного 
поколения за l 926-1927 rr. только 27,4 % ж.енщии прихо
дится на возраст до 25 лет и 26,6 % на возраст 35 .пет 
и старше, .по данным за 1969-1970 rr., соответствующи'= 
доли составляли 40,7 и 14,0% (см. табл. 46). 

Генеративная деятельность )Кенщины прекращалась 
в более раннем возрасте, о чем свидетельствует непрс-

. рывное снижение от старших поколений I< младшим 
среднего возраста матери при ро:ждении последнего ре

бенка. Если у женщин в возрасте 70-74 года (к моменгу 
обследования 1960 г.) средний возраст при рождении 
последнего ребенка составлял 39,1 года, то у 50-54-лет
них он равнялся только 34,2 года (см. табл. 47). 
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Повозрастные 1шэффициенты плодовитости поl\оленин женщин; 

обследо 

Годы рождения женщин 
15-19 20-24 25-29 

А. Все 

1890-1894 240 881 l 037 l 297 973 
1895-1899 200 923 1 ·465 1 190 772 
1900-1904 212 1 081 1 234 886 717 
1905-1909 224 1 033 l 037 899 412 
1910-1914 228 958 1 066 519 409 
1915-1919 233 962 634 605 366 
1920-1924 170 592 882 595 
1925-1929 88 795 839 
1930-1934 151 798 

Б. В го 

1890-1894 380 1 070 1 090 1 213 653 
1895-1899 215 l 043 1 326 850 451 
1900-1904 198 1 099 944 · 566 390 
1905-1909 159 782 739 642 338 
1910-1914 149 773 861 459 327 
1915-1919 152 810 542 523 219 
1920-1924 100 480 78!) 420 
1925-1929 66 703 707 
1930-1934 108 753 

В. В CCJJЫ.'IIOЙ 

1890-1894 201 833 1 120 1 330 1067 
1895-1899 195 889 1 427 1 264 849 
1900-1904 216 1 071 1 297 958 792 
1905-1909 252 l 137 1 161 1 006 465 
1910-1914 272 1 056 l 180 550 453 
1915-1919 296 1 078 705 667 479 
1920-1924 235 694 969 753 
1925-1929 116 900 994 
1930-1934 188 835 

• Коэффициент несколько ниже коэффициента суммарной плодоnнтост~t, 
случаи рождения у женщины старше 50 лет, DI(Jirotteпныe при вычислении 
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Таблица 43 
чнсло род~.шшихся на 1 ООО женщин данной когорты; 
вание 1960 r. 

45-49 20 50 

женщины 

492 201 240 1 121 2 158 3 455 4 428 4 920 5 121* 
482 108 200 1 123 2 588 3 778 4 550 5 032 5 140 
249 73 212 1 293 2 527 3 413 4 130 4 379 4 452* 
207 37 224 1 257 2 294 3 193 3 605 3 812 3 849 
161 228 1 186 2 252 2 771 3 180 3 341 . 233 1 195 1 829 2 434 2 800 

170 762 1 644 2 239 
88 883 1 722 

151 949 

родах 

203 33 380 1 450 2 540 3 753 4 406 4 609 4 642 
160. 30 215 1 258 2 584 3 434 3 885 4 045 4 075 
111 15 198 1 297 2 241 2 807 3 197 3 308 3 323 
121 10 159 941 1 680 2 322 2 660 2 781 2 791 
80 149 922 1 773 2 232 2 559 2 639 

152 962 1 504 2 027 2 246 
100 580 1 365 1 785 
66 769 1 476 

108 861 

местности 

576 248 201 l 034 2 154 3 484 4 551 5 127 5 375 
562 127 195 1 084 2 511 3 775 4 624 5 186 5 313 
281 87 216 1 287 2 584 3 542 4 334 4 615 4 702 
243 48 252 1 389 2 550 З 556 4 021 4 264 4 312 
196 272 1 328 2 508 З 058 3 511 3 707 

296 1 374 2 079 2 746 3 225 
235 929 1 898 2 651 
116 1 016 2 010 
188 1 023 

указанного n табл. i. за счет того, что в от~1е•1с1шых 1<0roprax 01,азал11сь 

коэффициента по nсему населеюпо в табл. 7. 
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Повозрастные 1<оэффициенты 11лодовитосп1 поколений женщин в се/\1/»ях рабоч11х, 
служащих и колхозников (число рождений на 1000 женщин данной когорты); 

обследование 1967-1968 гг. 

Таблиц а 44 

В интервалах возраста Куму.1ят11в11ыс коэфф11цне11ты к возрасту 

Годы рождения 

15-19120-24125-29130-341 35-391: 40-441 1 1 1 1 1 1 
женщин 

45-49 20 25 30 35 40 45 50 

А. Семьи рабочих II сJ1ужащих 

1913-1914 139 732 
,,. 

702 432 347 117 17 139 871 1 573 2 005 2 352 2 469 2 486 
1915-1919 154 737 533 563 307 84 154 891 1 424 1 987 2 294 2 378 
1920-1924 120 490 800 529 226 120 610 1 410 1 939 2 165 
1925-1929 76 679 780 460 76 755 1 535 1 995 
1930-1934 109 711 751 109 820 1 571 
-1935-1939 123 762 123 885 
1940-1944 165 165 

Б. C('fllbИ KG.!IXOЗIIIШOB 

1913-1914* 146 920 887 501 480 194 23 146 1 066 1 953 2 454 2 934 3 128 3 15] 
1915-1919 174 900 632 666 458 1.77 174 l 074 1 706 2 372 2 830 3 007 
1920-1924 141 553 936 764 431 141 694 1 630 2 394 2 825 
1925-1929 86 777 995 759 86 863 1 858 2 617 
1930-1934 146 856 1 102 146 1 002 2 104 
1935-1939 152 l 047 152 1 199 
1940-1944 242 242 

• в 50-!И года 'IИCJJO рождсниii на 1000 ЖCIIЩIIII JHIШ/0 6. 



Годы 
рождения 

женщин 

1910-1914 
1905-1909 
1900-1904 
1895-1899 
1890-1894-

Таблиц а 45 

Распределение женщин по возрасту 
при рождении детей; обследование 1960 г. 

а, "!' cr, о "'1' а, ..;, О> ..... 
1 (N C'I ,:,') м м ""' 1 Uj 

1 .~ о 1 1 1 1 
~ о о Uj о ~ с. 

(N (N с:( м м """ Uj 

7,0 28,5 31,6 67, l 15,3 12,3 4,8 0,5 
5,9 26,8 26,9 59,6 23,3 10,6 5,4 1,0 о, 1 
4,8 24,0 27,6 56,4 19,9 16, 1 5,6 l, 7 0,3 
3,9 17,9 27,6 49,4 23,2 15,2 9,6 2, 1 0,5 

v 
3 

;....~ 
<:.> ~ 
r:; t 
~::: 

32,9 
40,4 
43,6 
50,б 

4,5 16,6 21 , 2 42 , 3 24, 9 18 , 6 9 , 5 3,9 0,8 57, 7 

С) 

t 
(.) 
.::: 

100 
100 
100 
100 
100 

i Увеличение среди рожающих женщин доли молодых 
привело к снижению среднего возраста матери при рож

дении детей. В когорте женщин конца прошлого века 
средний возраст матери при рождении детей составля.11 
32 года, а в когорте 1910-1914 гг. он снизился до 28 лет 
(см. табл. -48). Тот :же показатель, вычисленный на осно
ве данных текущего учета рождений, обнаруживает пос
ле 1960 г., для которого пон:азатель почти совпал с дан
ными когорты 1910-1914 rr., дальнейшее снюкепие. 

Возраст 

Т а б л и t{ а 46 
Доля плодовитости женщин разных возр.астов 
в суммарной плодовитости женщин в СССР * 

(в %) 

жен:щнны 
1926-1927 "-11938-1910 rr. 1958-1959 rr. 1969-1970 rr. 

До 25 27,4 28, l 34, 1 40,7 
25-29 25, 1 26,2 29,3 26,9 
30-34 20,9 20,8 19,6 18,4 

35 и старше 26,6 24,9 17,0 14,0 
Всего 100 100 100 100 

* Вычислено на основании повозрастных коэффициентов плодовитости 
no данным: 1926-1927 rr. - «Труды Демографического Института». т. I. 
с 15; 1938-1939, 1958-1959 и 1969-1970 rr. - В 1(Н.: Народное хозяйство 
СССР в ]970 r., с: 49. 

Низкий средний возраст женщины при родах непо
средственно связан с невысоким уровнем плодовитости. 

Это явление наблюдается в ряде стран (в частности евро
пейских) с низким уровнем рождаемости (см. табл. 49). 
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Табл 11 ц а 47 
Во.'1раст при рождении последнего ребен1<а 

у женщин разных когорт; обследование t 960 г. 

-
Средний возраст женщины при 
рождении последнего ребенка 

Возраст 
(ЧIICJ!O лет) 

женщин 

момент обс.1сдова ш1 я 

женщины] 
1 

-
n сельс1{01\ 

Г!Се в городах 
местности 

-
50-54 34,2 32,7 34,6 
55-59 35,7 32,G 36,3 
G0-64 37,4 33, 1 38,4 
65-69 38,4 34,7 39,4 
70-74 39,·1 36,5 39,9 

Срещ-шi'1 возраст ыатери при рождении детей, пред
ставляющий собой средний интервал времени между рож
дением матери и рождением ее детей, приближенно ха
ран:теризует «длину женского по1<0ления» 1• Показатель 
этот имеет большое значение для форl\шрования режима 
воспроизводства населения. Чем корсче длина поколе
ния, Tel\I быстрее теыпы nоспрои~ведства населения. 

Срrд1-шi'! 
матери 

ЩJ.Х 

Т а. б л и ц ci 48 

Динамика среднего возраста женщин 
при рождении детей; обследование 1960 г. 

Годы рождения женщин 

19!0- 1100.s- J 1900-11895- / 1890-11885-) 1884 1914 1909 1904 1899 !894 1889 н ранее 

nозраt:т 

при ро-

28,3 28,8 30,6 30,9 31,8 32, 1 32,3 

Длина поколения короче, если последовательность 
поколений происходит по -линии <;таршей дочери (перво-

1 Термин «поколение» (женсI<ое) здесь употребляется в значении 
совокупности матерей, дочерей, внучек и т. д., выше же ·- совокуп
ности родившихся в один и тот же период времени. 

Более точная хараI{теристика длины женского поколения полу· 
чается при исчисленип ее с учетом доживаемости женского населения. 

Однако в современных условиях низкой смертности поправка за счет 
последней мало меняет величину показателя. 
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го рождения), и длиннее, если она происходит по линии 
младшей. Это наглядно видно на графике, составленном 
по принципу графика А. Лотки 1• При переходе на мало· 
детную семью начинают преобладать рождения первых 
очередностей: происходит увеличение доди старших даче· 
рей, родившихся у матерей в раннем возрасте. Это влечет· 
за собой уменьшение среднеи длины поколения. Омо.тю
:жение материнства долж.но, таrшм образом, привести к 
усI<Орепию прироста населения. Однако между сни)1<1~: 
:нием возраста матери при рождении детей и величинои 
прироста населения имеется связь и противоположного 

характера. 

Таблиц а _49 

Суммарная плодовитость и средний возраст при рождении детей 
в некоторых европейских странах в 1<оrортах женщин 

Страны 

ФРГ 
Анг.rшя и Уэльс 
Бсльrня 
Франция 
Швеция 

1931 г. рождения* 

Число рождений 
на одну жеt1щ1шу 

2,22 
2,37 
2,31 
2,64 
2,17 

[ 

Средний возраст 
матери rтри рождешш 

детей 

28,0 
28, 1 
28,l 
27,6 
27,3 

"' ТаЬа/1 L. Rap:po.rt sur les relations entre la fёcondite et la coпditloп soclal~ 
!:t ёcoпomique de !а famille en Europe; leur repercussions sur )а po!Шque soclale. 
Conseil de l'Europe. 2 confёreпce demographique europёenne. Strasbourg, 31: 
ao(!t. - 7 sept., 1971, CDE (7), t. III, р. 15. 

В последнее время сокращение среднего возраста ма
тери при рождении детей было в основном не результа
том перемещения рождений от старших возрастов к 
младшим, а следствием сокращения уровня плодовито· 
сти в старших возрастах (см. коэффициенты повозраст~ 
ной плодовитости за 1958/59 и 1969/70 календарные го
ды в табл. 50). Это прямо связано с уменьшением вели
,чины суммарной плодовитости и, следовательно, с сокра
щением прироста населения._ 

Концентрация деторождения в молодых возрастах 
женщин влечет за собой ряд других важных последствий. 
Прежде всего она приводит к изменению характера по
возрас!пюй трудовой активности женщин. Вопросы, свя-

; Loilf.л .А. The spread of generations. «Human bloJogy», 1929. 
s~t · 
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занные с из:\.!еr-Iение11 трудовой деятельности :ж:енщин в 
результате концентрации рождений в молодых возрастз.х, 
возникают и в капиталистических странах. Так) напри
мер, австралийский деыограф В. Борри характеризует 

создавшуюс:я в настоя

щее врб1я сп rуацию 

1900 ;ооо 2100 участия :;,кенщин в об-
~----------- щественном труде cJ1e. 

Рис. 5. 
При.11е•шнuе. На осн абс1.1.исе от.1ожс· 

11ы rоды - рубежи трех столетий. на 
осн ординат - отрезкн, соответствую

щ11е средней длине nо1<0ле111111 (принято 
28 лет}. Поколение О·с - нсходнап сова· 
купность женщин, родившихсн в 1900 r., 
l·e поколение их дочерн, 2·с поколе· 
нне - внучки и т. д. Допущено условно, 
что рождения одноf\ 11 тoii же очередно· 
сп1 у женщшr разных поколений про· 
исходят в одном н том же во:iрастс. 

причем первые рождения (линии стар
шей до•1ер11) - в 20 лет, последние рож
дения (лнння младшей дочери} - в 
33 года. Таким образом, по ливни стар· 
шей дочери рождешrе в первом поколе· 
нии из исходной совокупности женщин 
1900 r. рождения происходит в 1920 r., 
во втором поколенн11 - в 1940 г. 
и т. д.; no лин1111 младше~'\ дочери 
соответственно в 1933 r., 1966 r. н т. д. 

дующиl\1 образо:~.,1: 
«Ранний брак, раннее 
деторо:жде1ше) ограни. 

чеrше фактической вос
производите,1JЬ1юй дея

тельнос1 и периодом 

около 8 лет, а что же 
дальше? Во ыногих 
случаях с,Тiедует воз

вращение к работе» 1. 

Данные США за 
1960-1967 гг. обнару
;,кивают большое уве
личение доли работаю
щих заму.жних жен

щин, имеющих детей. 

Еслн занятость всех 
женщин в возрасте 

16 лет и старше увели
чилась с 38 до 41%, 
то занятость замужних 

женщин возросд:а за 

тот :ж:е период с 30 до 
37%, а замужних, име
ющих детей в возрасте 
до 6 лет, - с 19 до 
26%, с детьми от 6 до 
17 лет- с 39 до 45% 2• 

Распространенное среди молодых женщин возвраще
ние к своей профессиональной деятельности после рож
дения ребенка отмечается в выборочном ретроспектив-

I Borric \\7. D. Fertility iп Austra!ia. А review of recent trends. In
ternational Population Сопfеrепсе. Ld., 1969, Liege, 1971, р. 525. 

2 Garfinkle S. ~'ork in the li\'es of wome:п, р. 1604. 
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нам обследовании, проведенном в США 1• В настоящее 
время в экономически развитых капиталистических стра

нах наблюдается тенденция к превращению женской за
нятости в производственном труде в непрерывный про

цесс, начинающийся после окончания обучения и посте
пенно заканчивающийся у.же в пожилом возрасте с не
значительными перерывами для выполнения семейных 

обязанностей. 
Таблuu,а. '50 

Повозрастные коэффициенты плодовитости 

На !ООО женщин соответствующей Суммарная 
Календар· ~озрастной группы"' ПЛОДОВИ· 
ные годы тость (11а 100 

15-1!) /20-24 /25-29 r зо-з1f 35-39) 40-44145-49** женщин) 

1958-19591 2911621165111 о 1 67 1 24 1 5 
1 

281 
1969-1970 30 164 129 88 48 15 3 240 

* Народное хозflйство СССР в 1970 r .• с. 49 . 
... , Вк.т1юч:.н1 родившихся у матерей старше 49 1ет. 

О степени уменьшения занятости женщин в производ
ственном труде в период, когда они больше всего загру
ж:ены семейными обязанностями, можно судить на осно
вании сравнения уровня занятости ·в возрасте наиболее 
интенсивного осуществления материнских функций с заня
тостью самых молодых женщин. Как видно из рис. 6, дву
горбая кривая повозрастной занятости женщин в I{апи
та.пистичесI<их странах имеет тенденцию к выпрямлс

ншо. Увеличивающаяся занятость женщин в обществен
ном труде, особенно замужних, несомненно) стимулирует 
ограничение размеров семьи. Стремление вернуться на 
работу после рождения небольшого числа детей особеч
но сильно у женщин, имеющих определенную специаль

ность. Оно связано с отказом от дальнейших рождений:. 
Но существует и обратное влияние. Малодетность семьи, 
сформировавшейся уже в молодом возрасте, облеrча~т 
:женщине продолженче ее профессиональной деятель:~)
сти и способствует непрерывной занятости. 

Трудовая активность :женщин в СССР значительно 
выше, чем в капиталистических странах. По оценкам на 

1 См.: Motf F. L. FertШty, Ше cycle stage. and female labor force 
participation in Rhode Island. А retrospective o\·ervie\v. - «Demo
graphy», Chicago, 1972, v. 9, J\lo 1, р. 181. 

111 



Э1,оном11•1ес1.;ая активность ж.енщин в различных, вu:3ра.с:т~~х 
Чис,110 занятых в процентах к 

Страны Год 
20-24 30-3,1 

4G,2 -------.-США 1960 51, l 36,0 
1967 31 52,3 53,4 41,9 

Англия и Уэльс 1951 65,5 40,6 33,9 
62,6 39,9 37,1 1961 56,0 39,6 32,5 Франция 1962 59,6 47,2 37,1 1968 

• Данные для США- Garf inkle S. \\'ork it1 ihe li\'es of ,vorneп, р. 160!· 
European population con[erence, 19Gб. р. С-48·8; Фра1щ1111 - Rош: Cl. Tendence; 
special, р. 184. 

"'* Приведены данные дJiя возраста 16-17 лет. 

% 
80 

70 

БО 

СШ/l 
_срранцvя 

- днглия u !:!злы: 

1 1 1 1 
J5-J7 !8·/9 20·24 25·29 ЗD·J4 35·39 t.0·44 45·49 50-54 55-59 бО-84 !i5u &J/lue 

Возраст жеr1щин 

Рис. 6. Занятость женщин по возрастным группам 
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в неко1орых капиталистических странах. 

11ислу женщин данноrо возраста* 

35-39 45-49 50-54 

-43,5 ---49,8 
48, l 51,8 
35,7 34,9 
43,0 43,8 

32-,2 

1 

33,8 36,0 

1 

35,0 
35,0 36, l 37,6 37,2 

Т а 6 .2 11 ц а 51 

55-59 60-64 
65 и 

старше 

·-----37,2 I0,8 
42,4 9,6 

27,9 15,0 5,3 
37,2 20,5 5,7 
31 ,9 24,8 7,5 
33,0 24,8 5,7 

лнrл1ш и Уэ)н,са - Dubralle N. Commu11icatioп sur l'emploi feminin en Europe. 
recenles de l'activitc feminine ~n France. «Population~. 1970, fe\•r.. пumero 

основе переписи 1959 г. максимум трудовой активности 
приходится на возраста максимальной плодовито12ти 
(20-29 лет). 

Более четкую характеристику трудовой активности 
могут дать результаты ретр·оспективного наблюдения за 
деятельностью rшrорт в различных периодах их жизни. 

Особый интерес при изучении зависимости между 
плодовитостью ж:енщины и участием ее в общественном 

Та 6 ,i и ц а 52 

Повозрастная трудовая активность женщин в СССР 
(оценка по данным переписи 1959 r.) ·1t 

Процент женщин, занятых 
, в общественно~t труде 

в возрасте 

41 
3 

..,,,. ст, 
f-,~ 

а, ']" "' 411\1 

1 
С") i l.t'.I 11') ~f-, 

1 1 1 I.J 

::З о о С) 11') 8=: С") ":!' ,п .. ., 

Вез занятых в личном под.· 
65,8 29,3 17,0 собном хозяйстве . 61,7 75,4 71,5 53, l 

С учетом занятых в лич-
32, l 

пом подсобном хозяйстве 64,4 80, 1 79,3 75,7 67,2 53,4 

• УрАа.нис Б. Ц. Динамика и структура населения СССР 11 США. М .• 
1964. с. 45. 
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труде предсталяет степень участия в нем замуж:них жен

щин. С переходом на малодетную семью и увеличением 
обеспеченности детскими учреждениями возможность его 
возрастает. По данным обследования 1967 r. в семьях 
рабочих и служащих систематически уменьшается до.пя 
женщин, не участвующих в общественном труде в тече
ние всего периода замужества (до моrvrента наблюде
ния). По республикам с низкой рождаемостью она сни
зилась с 11,2% в брачных когортах 1930-1934 гг. Д() 
1,2-1,3% в l{Oropтax 1950-1959 rr. (см. табл. 53) 1. 

В республиках с высокой рождаемостью, т. е. с большим 
чис.тrом многодетных семей, доля замужних женщин} не 
участвующих в общественном труде, была значителы1ее, 
но в послевоенных брачных когортах заметно сократи
.11ась. Среди вступивших в брак в 1945-1959 rr. доля жен
щин, не занятых в общественном труде со времени вступ
uт:~ения в брак, стабилизировалась здесь на уровне око
ло 9%. 

Т а б л и ц а 53' 
. Доля женщин в семьях рабочих и служащих, 

не занятых в общественном труде со времени вступления в брак 
( в % к общему числу женщин, 

состоявших в непрерывном первом браке) 

Годы вступления в первый бран: 

1 J,,, .ko, 1 
0"1' s;:; <':)<':) 

~~ 
.......... 

~~ ~~ ~~ 

Весь массив . 12,6 8, 1 5,3 3, 1 2,5 2,4 
Республики с нпзкой рож-
даем остью 11,2 6,9 4,0 2,2 1,3 1:2 

Республики с высокой рож-
18,6 1 15,8 12,5 даем о стыо 8,9 9,2 9,1 

Но при высокой занятости женщин в СССР фактиче
ская трудовая активность их в различных возрастах все 

I В США, ка1< показывают данные выборочного ретроспективно
го обследования плодовитости II занятости женщин в различных пе
риодах их жизни, относительное число женщин, не занятых в общест
венном тру де после вступления в брак, было выше. Но и здесь оно 
сокращалось в молодых когортах. Среди женщин старше 45 лет доля 
не занятых составляла 18%, а среди более молодых - только 11 %. 
(Mott F. L. Fertility, life, cycle stage апd female labor force participa
tio11 in Rhode Island. «Demography», 1972, v. 9, No l, р. 181.) 
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же не одинакова. Она определяется в значительной сте
пени и тем, в какой мере женщина данного возраста за
нята выполнением своих материнских функций. В суще
ствующих сейчас условиях повозрастной плодовитости 
наиболее напряженное выполнение материнских обязан· 
ностей (вынашивание ребенка, грудное кормление, уход 
за маленькими детьми, требующий особого внимания) 
приходится на женщин молодых возрастов. Наши жен
щины в связи с рождением ребенка обычно не бросают 
свою производственную работу. Показатели их трудовой 
активности поэтому не сокращаются в период осущестз

дения :v1атеринских функций. Но все они пользуются 
установленным декретным дородовым и послеродовым 

отпусками, а многие еще и дополнительным rодовы:н от

пускоы за свой счет. Это нельзя не учитывать при nрогно
зировании использования женских трудовых ресурсов 

и установлении реальных возможностей трудовой а1<тив
ности женщин в различных возрастах. Определяющим 
фактором эдесь является возраст при рол,дении первого 

и второго ребенка. Как мы видели выше ( см. табл. 42), 
средний возраст nри рождении первого ребенка 
22-23 года, а при рождении второго - 25-26 лет. Эти 
данные относятся к старшим поколениям, но ими мо:ж

но пользоваться и сейчас, так как колебания их по по
колениям очень невелики. Таким образом, в изменившей
ся демографической ситуации (переход к малодетной 
семье) фаI<тическая трудовая активность женщин с 
30 лет, когда имеющиеся дети уже подросли, а новые не 
появляются, более высокая, чем до 30 лет. 

Ограничение семьи 1-2 детьми и происходящее в свя
зи с этим «омоложение материнства» имеют и другие со

циальные последствия. Отношения между поколениямн 
могут рассматриваться в различных аспектах (психоло
гическом, моральном, экономическом). Мы рассматри
ваем этот вопрос только с точки зрения возможных пос· 

ледствий, вытекающих из возрастной структуры сме1к
ных .ж.енских поколений, -складывающейся в условиях 
низкой рождаемости, абстрагируясь при этом от обуслов
ленности отношений между поколениями другими факто~ 
рами. «Омоложение материнства» отражае.тся, в частно
сти, н на возможности оказания помощи в уходе за дегь

ми со стороны старшего поколения. Б. Ц. Урланис при
зывает беречь бабушек, поскольку бабушки могут 01<а-
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зать помощь в уходе за внуками 1• Ухаживание за вну
I<аыи является как бы естественной J\Шссией бабушек. 
Но в современных условиях, когда в подавляющем боль
шинстве случаев ро:ждение первых и вторых детей наблю. 
дается у моладых же11щин, лишь небольшая часть бабу. 
шек при появлении внуков достигает пенсионного возра. 

ста, т. е. 55 .11ет. Для того чтобы внуки появились на свет 
после ухода бабушюr на пенсию ( ограничиl\1ся пока раr
сl\1отрением появдения внуков по дочерней линии), необ
ходиr-.rо, чтобы сумма возрастов при родах в первом и вт0• 
ром поколениях (матерей и дочерей) была равна 55 годам 
шш больше. Можна предпо.rю:жить, что роды в обо1п 
поколениях происходи.rш в одНОI\'1 и том :же возрасте. Как 
видно из табл. 42, средний возраст матери при рождении 
ребе1ша определенной очередности колеблется из поко
.1еш1я в поколение незначительно. Следовательно, для 
того чтобы новорожденные застали бабушку уже на пен
сии, они должны родиться у матерей старше 27 лет 
( ~ =27,5). Но лишь 13% первых рождений происходит 

2 
у :женщин после 27 лет. Вторым вну1<а.м при появлении 
на свет более реально (и особенно, если их матери тоже 
бЬI.JIИ вторыми детьми) з-астать бабушку у:же на пенсии. 
Из вторых рожденпй на возраст женщины пос.пе 27 лет 
приходится уже 28% (см. табл. 54). 

Внуки по сыновней личин могут в большей степени 
рассчитывать на уход со сторонь1 бабушек, чем внуки по 
дочерней линии, поскольку отцами становятся в более 
старшем возрасте, чем матерями. С другой стороны, необ
ходимо учитывать, что не все женщины уходят на пенсию 
сразу после достижения пенсионного возраста. В резуль-

. тате ряда мероприятий, проводимых по созданию стиму· 
.пав и условий для труда пенси.онеров, все большее число 
:женщин пенсионного возраста продолжают участвовать 

в общественном труде. А для бабушек, которые по со
стоянию здоровья не могут уже работать, непосилен и не
.r1егкий труд по уходу за маленькими детьми. Все эти при
ближенные расчеты и соображения приводят к тому, 
что в условиях сохранения малодетности в двух uоследо

вательных поколениях при высокой занятости женщин 
и существующем пенсионном законодательстве мало 

I См.: Урланис Б. Ц. Бабуш1{а в семье. «Литературная газетю>, 
1971, 3 марта, No 10. 
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приходится рассчитывать на rюr.ющь бабушек в уходе за 
~~аленькими детьми. · 

Имеется н ряд полож.нтельиых последствий сокраще
ния длины поколения. Если родитеди еще находятся в. 
трудоспособноl\! возрасте, когда дети создают собствен
нvю cei\IЬIO, они могут оказать известную r,.~атериаv11ьную 

поддерж.ку молодой семье в то время, когда она больше 
всего в ней нуждается. Более короткая длина п01<0ленш1 
приводит к увеличению периода сосуществования не

скольких поколений, следующих друг за другом (роди
телей и детей), способствуя тем самым бодее полной пе
редаче старшпми своего жизненного опыта ?\1ладш1в1. 

Т а 6 .·2 u 111i. .54 

Рас11реде.т~r.н11с 1-х и 2-х рождении по возрасту матери 
np11 родах (в %); 1,оrорты НЮ9-1!1Н) rr.; обс.JJедование 1960 г. 

Возраст l·e 2-е Возраст l·c 2-е 

матер!! рождение рожде11не матера рождение рождение 

До 15 О, l 0,01 31 1,4 3,0 
15 0,4 0,02 32 1 , 1 2,2 
16 1,4 О, 1 33 0,9 2,l 
17 3,7 0,5 34 0,7 2,0 
18 6,0 1,4 
19 9,4 3,0 30-34 5,8 12,8 

35 0,6 1,2 
15....-19 21,О 5,0 36 0,5 l ,2 

20 12,3 5,4 . 37 0,4 0,9 
21 11,8 8,1 38 0,2 0,6 
22 11,2 9,9 39 0,1 0,6 
23 9,3 10,3 
24 7,7 10,3 35-39 1,8 4,5 

40 о, 1 0,4 
20-24 52,3 44,0 41 O, l 0,2 

25 5,9 8,6 42 О, 1 о, l 
26 4,3 7,8 43 0,1 0,1 
27 3,3 6,3 44 О, 1 0,1 
28 2,8 6,6 
29 2,2 4,3 40-44 0,5 0,9 

45-49 0,03 O, l 
25-29 18,5 32,6 50_:54 - 0,03 

30 1, 7 3,5 Всего 100 100 
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Советский демограф .Я. С. "j7лицкий, изучавший воп
рос о длине поколения как демографическую и социаль
ную проблему, отмечает: «Чем короче длина поколения 
тем совместная жизнь родовых линий дольше, тем лучш~ 
условия для семейной взаимопомощи, тем прочнее семей
ные скрепы. Поэтому более короткую длину поколения 
следует признать более благоприятны.м условие.м обще
ствеююго развития» 1• К этому следует добавить, что со
существованию разных поколений способствует и увели
чение продолжительности жизни людей. Так, средняя 
продолжителыюсть предстоящей }Кизни ж:енщины в 
23 года (средний возраст при рождении первенца) со
ставляла по таблицам смертности 1926 1927 rr. -
45,0 лет 2, по таблицам 1958-1959 rr. 53,6. 

В настоящее время, когда, с одной стороны, дети рож
даются в раннем возраст~ родителей, а родители живут 
еще долго после рождения детей, создаются условия для 
длительного периода одновременной жизни детей и роди· 
тел ей. 

Отмечая поло}кительные последствия длительного со
существования поколений, известный социолог И. С. К.он 
пишет: «Как бы быстро ни обновлялась сейчас научная 
и всякая иная ипформ ация, это не опровергает того фун
даментального положения, что творчество молодых воз

можно только на базе усвоения сделанного старшими. 
Тем более, что кроме быстро устаревающих специаль
ных знаний и навыков, молодежь наследует от старших 
гораздо более устойчивые эмоциональные структуры, 
I{ультурные ценности, семейные, национальные и друrпе 
традиции». 3• 

I У лицкий Я. С. Демографическое понятие по!(олення. - В кн.: 
Проблемы демографической статистиюi. М., 1959, с. 28. 

2 Европейская часть СССР. 
3 !(он 11. Дети н родители. «Литературная газета», 1973, 

28 февраля. 



ГЛАВА IV 

ДИНАМИКА ПЛОДОВИТОСТИ ЖЕНЩИН 
ПО СОЦИАЛЬНЫМ ГРУППАМ 

1. ДИФФЕРЕНЦИАЦИЯ РОЖДАЕМОСТИ 
В Эl(ОНОМИЧЕСКИ РАЗВИТЫХ 

КАПИТАЛИСТИЧЕСКИХ СТРАНАХ 

В э1юномичесJ<И развитых капиталистических странах. 
наблюдается прибли.женис плодовитости семей различ
ных социальных слоев к единому типу. Причины, вызвав
шие этот процесс, в различных группах населения во 

i\ШОrих отношениях отличны. 

Для современной демографической ситуации в эконо
~1:нчески развитых капиталистических странах примеча

тельно, что унификация уровня рождаемости происходит 
как путем сокращения ее в наименее обеспеч~нных 
слоях, главны;н образом в рабочей среде, так и путе:\[ 
роста в наиболее обеспеченных и образованных - среди 
крупной бур:жуазии, высшего административного персо
нала, специалистов, где опа ранее была наиболее низка. 

Снюкепие ро.ждаемости в группах наименее обеспе
чеJiных может быть объяснено ростом потребностей, 
стремлением к улучшению своего материального поло

жения и обеспечения своих детей лучшими условиями 
жизни путем сокращения размеров семьи. Это способст
вовало распространению регулирования деторождения в 

широких слоях населения. 

Совершенствование средств информации и коммуни-
1<аций привело к проникновению в сельское население 
черт городской I<ультуры. «Новейшая история, писал 
К. Маркс, есть проникновение городских отношений в 
де~евню ... » 1 J Как один из элементов городского образа 
жизни среди сельского населения получило распростра

нение ограничения деторождения, а происшедшее в ре

зультате этого уменьшение различий в уровне рождае
мости городского и сельского населения стало одним из 

направлений сглаж;-IВания ее социальной дифференциа
ции. : 

Труднее объяснить причины роста рождаемости в 
наиболее обеспеченных группах населения, ранее имев-

I Маркс К., Энгельс Ф. Соч., т. 46, ч. 1, с. 470 .. 
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ших тенденцию к ее снюкению. В этих группах, по-види
мому, произошла «переоценка ценностей», т. е. повысился 
интерес к семейной жизни по сравнению с другими ин
тересами и стремлениями. Социально-экономические кор
ни этих сдвигов пока трудно вскрыть. Однако ясно, что 
уровень материального благосостояния высших социаль
ных групп позволил им более полно удовлетворить по
требность в детях без особого ущерба для удовлетворе
ния других потребностей. 

Изменения в технш<е и экономике, происшедшие в ре
зультате научно-технического прогресса, привели к воз

растанию роли технической интеллигенции в жизни об
щества. Это могло быть одним из факторов, оказавших 
влияние на повышение ро;.кдаемости среди высших кате

горий интеллигенции. 
Кроме специфичес1шх для каждой социальной кате

гории причин, которые в rюнечном счете приводят к 

сближению уровня рож.даемости в различных группах 
населения, существуют и общие причины. К ним отно
сятся факторы, также связанные с научно-техническим 
прогрессом. Совершенствование средств передвижения 
и информации создает условия для развития схожего от
ношения к вопросу о желаемом размере семьи во всех 

слоях населения, а таюке и для распространения инфор
мации о средствах регулирования деторож:дения. 

Процесс сглаж:ивания уровней дифференциальной 
плодовитости наблюдается в П?слевоенном периоде в ос
новных экономически развитых капиталистических стра

нах. Рассмотрим, как он протекал :s Англии, США и ФР-Г. 
Материалы английских переписей, где систематически 

учитываются данные о плодовитости женщин, позволяют, 

несмотря на изменения в классификации социальных 
групп в различных переписях и спорности ее в ряде слу

чаев, проследить изменения, происшедшие в социальной: 
дифференциации плодовитости в историческом аспекте. 
Такой анализ облегчается тем, что сведения о плодови
тости были разработаны по когортам женщин (по годам 
вступления в брак). О динамиI<е процессов можно судить 
на основании сопоставления показателей по различным 
брачным когортам, учтенным при одной и той же перепи
си, и, следовательно, в пределах одной и той же класси
фю<ации социальных групп. По данным переписи 1961 г., 
в группе, объединяющей предпринимателей, администра-
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тивный персонал, специалистов, у которых плодовитость 

женщин при продолжительности брака 30-34 года была 
наиболее низка, она повысилась в младшей когорте (про
должителы-юсть брака 20-24 года); у рабочих, мелких 
фермеров, отличавшихся наиболее высокой плодовито
стыо, она снизилась ( см. табл. 55). 

Та ил и ц а 55 
Коэффициенты плодовитости по классово

профессиональным группам в Анrлiш ч Уэльсе; перепись 1961 r. ·k 

l(лп ссово-профе1.:снона:1ь11 ая группа ;,.1ужа 

Далll повышенне пр11 продо.rrжнтсльности Gрака 
20-24 по сравнению с ПJ)ОДОJIЖПТСЛЬНОL'ТЫО 
30-34: 
1<рупные предпрrш1н.1атсли и ад111ннистрапIБiI:,Ii"1 
персонал Ltентралы~ых и ;,.1есп1ых оргаrюn уп

равленr1я промыш.11енности, торговли II т. д. 

Предпршrиматслн и адl\ашнстративныr1 JJepcoнa.1 
мелких предприятr1й про:мышлешюсти, торговли 
и т. Д. 

спещ1алисты са1юстоятельш,1с 

специалисты, работающие по найму . • • • 
служащие 11 специалисты средней кш1л11фrжацни 

Остались почти 11а пре:.-1ше;.1 уровне: 
конторскне и торговые служащие 

ферыеры-нанимате.11и и управляющне ш.1еншР,ш 

самостоятельные рабоп-шю1 (~<роме· спецналпс-
тов) 

Дали понижение: 
рабогншш сферы услуг 
мастера, контролеры и т. д. 

квалифицированные рабочие 
полуквалифицированные рабочие 
неr<валифици ров а нные ра бочне 
фермеры 
се.1ьскохозяйствеиные рабочие 

Число рОДИDШIIХ· 
сп в среднеr.~ 

у 1 женщины 
при продолжи

тельности брака 

20-24 130-34 
года года 

1,79 1,60 

1,80 1,76 
2,04 1,85 
1,84 1,54 
1,76 1,59 

1, 72 1, 73 
2,30 2,30 

1, 81 1,80 

1,85 2,28 
1,92 2,03 
2,06 2, 18 
2, 11 2,29 
2,30 2,61 
2,01 2,08 
2,29 2,58 

* Census 1961. Eng!and and. \Va!es. Fertility tal>!es. Ld., 1966, р. 112-144. 

Аналогичное явление наблюдается и в США. Сопо
ставление за полвека (1910-1960 гг.) показателей пло
довитости замужних женщин в США (на 1000 женщин в 
возрасте 15-49 лет) в различных классово-профессио
нальных группах также обнаруживает выра~нивание со-
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циа.11ьной дифференциации плодовитости за счет ее повы
шения в группах, занимающих высокое социальное поло

жение, и понижения в группах низкого социального ста

туса. Сравнение показателей, установленных по переписям 
за 191 О, 1940, 1950, 1960 гг. (приведены в докладе на конфе
ренции Международного Союза по научным исследова
ниям народонаселения в Лондоне в 1969 :.·; см. табл. 56), 
установило, что в группе предпринимателеи, высших доюк

ностных лиц, специалистов и других, а также у контор

ских и торговых слу;.кащих, т. е. в группах населения, у 

которых уровень плодовитости женщин в 191 О г. был наи. 
более низок и у которых она продолжала снижаться в 
1940-1950 гг., в 1960 г. по сравнению с 1950 г. произо
шло повышение. Небольшое повышение в 1960 г. по срав
нению с 1950 г. обнаружили также и показатели в группе 
н:ва.тш:фицированных рабочих и работников сферы услуг, 
хотя они и не достигли уровня 1910 r. Бо.Тiьше всего сни
зилась в 1960 г. плодовитость женщин в. группе неJ{вали-

Таблиц а 56 
Плодовитость американок по 1<лассово-профессиональным 

группам мужей; данные переписей* 

](л ассово-професс11оналы1ые группы 

родившихся у 1000 
Э<'!\!УЖIIИХ же11щнн 

!5-49 лет 

1960 19:Ю 

Специалисты высшеiI н средней 1шс1.1111-
ф1шащш 1 798 1 373 

Предпр11ни:v1ател11, высшнс долж11ое1·ш,1с 
лица, управг.шощнс (без фермеров) . 1 930 1 500 

Конторские и торговые рnботншш . 1 819 1 395 
Ква.1ифнцпровашrые рэбоч11с . . . 2 099 I 761 
По.1Jуквалнф11цврова11выс раб1JЧШ' . 2 192 1 909 
Работниrщ сферы услуг (вилючая до· 
машнюю прислугу} . 1 9r)7 1 645 

Неюн:~лифицпрованrrыс рабоч11с (за нс-
ключс1111см ССЛЬС!{ОХОЗЯЙСТВШНЫХ рd-
бЬЧ!!Х II шахтеров} . . . . 2 373 2 208 

Фермеры п у11рав.rшющr1с фср111аи11 . 2 460 2 363 
Се.r~ьс1юхозшkтnснныс рабочнс . . 3 041 2 703 

В среднем . 2 054 1 752 

1940 r. . 

1 245 1 787 

1 425 2 126 
1 306 1 872 
1 794 2 526 
1 944 2 703 

1 647 2 319 

2 267 3 045 
2 604 3 451 
2 670 3 246 
1 877 2 744 

* По1сазаТ(?ЛИ стандартизированы по возрастно;;1у составу всех женщин 
1960 г.; д.:~нные за 1950, 1940 11 1910 rr. - для женщин, состоящих в браке оди11 
раз, за 1940 и 1910 rг. для белых женщин. (Brown. С. Reccпt trends in soclo· 
econoщic fcrtility differentials in Japan and the United States. Internat!onal 
Popu\ation Conferencc, Ld .. 1969, р. 2037.) 
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фицированных рабочих и фермеров. В результате раз
личной динамики в группах с высоким и низким уровнем 
плодовитости произошло выравнивание ее уровня в раз

.1ичных группах населения. 

В ФРГ плодовитость браков, зак.тночепных в 
!946-1962 rr., по сравнению с браками, заключенными 
до войны ( 1925-1939 гг.), значительно возросла среди 
чиновников, служащих, а также, хотя и не:сколы<о мень

ше, среди хозяев и самостоятельных работников. В то же 
время она понизилась среди сельскохозяйственных рабо
чих и осталась на прежнем уровне среди рабочих других 
отраслей. 

Табл а ц а 57 
Плодовитость браков по 1шассово-профессиональным 

группам в ФРГ* 

К.1ассово-nрофессио11аль11а11 
группа ~1у:н~а 

Хозяева н са:.rостонтс;н"11ыс работ
ни1ш в: 

ссльс1{ом хознйстnс 
других отрас.1ях . 

Чш-юв1ш1ш 
С.'lужащ11с 
Рабочие: 
се.'lЬСКОХОЗЯЙСТВСl!!iЫС 
в друп1х отраслях . 

Чнс:ю родившнхся 
на !ООО браков, 
зnключенных в 

1925-
1939 гr. 

(!9ЗН г.)** 

953 
213 
158 
986 

2 046 
1 415 

2 075 
1 413 
1 427 
1 187 

1 847 
1 408 

1962 r. 
f! % 

к )939 г. 

106 
116 
123 
120 

90 
100 

"' Швщщ К. Чпсло дстсii 13 семье в Западной Гсрмашш в заш1сr1моп11 
or пша поссле11ю1 11 от сс.щш1лыюй среды. 13 кн.: Ро;кдасмость 11 ее фак· 
торы. Под рl"д. А. Г. Вом,:ова. 1'\., 1968, с. 92. 

** ТL!рриторш1 по состоан111(J ш, дату П~f!l':Ш~!!. 

**'" ФРГ. 

Следовательно, в основных экономически развитых 
капиталистических странах произошло повышение пло

довит.ости женщин в группах наиболее обеспеченного и 
образованного населения и понижение или стабилизация 
среди наименее обе:печенных и образованных. Из-за от
сутствия. непрерывных данных по классово-профессио
налы1ыrл и другим социальным группам трудно устано

вить точное время, I{orдa тенденция к увеличению со

циалыюй дифференциации плодовитости с:'\1епилась тсн-
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денцией к ее сокращению. Возмож.но, что в разных стра
нах это время приходилось на разные и<;.торические пе

риоды. Например, западногерманский демограф 
I(. Шварц считает, что социальная дифференциация пло
довитости в Германии стала выравниваться уже с начuла 
нынешнего века 1• По мнению аl\1ериканского демографа 
Кайзера сглажива.ние социальных различий в плодови
тости в эконо~шчески развитых странах началось после 

1940 г. 2, т. е. со времени второй мировой войны. Во вся
ком случае можно определенно считать, что в послевоен-

1юы периоде эта тенденция уже действовала. 
В J(апиталистических странах дифференциация плодо

вптости определяется классовой структурой общества, 
его соцпальной неоднородностью, которая сохранится и в 
будущем. Поэтоыу наблюдающееся там сближение уров
,ш 1ы1одовитостп разных социальных групп населения не 

может привесш к состоянию устойчивой стабильности. 
Выравнивание плодовитости 1\·юж:ет оказг.ться лишь ре
зультатом достюкения точки пересечения противополож

но направленных линий развития. Л. Таба в докладе на 
европейской демографической н:онференции в Страсбур
ге в 1971 r. характеризует этот процесс следующим обра
зоl\1: «Современная однородность (в уровне плодовито
сти. Р. С.) складывается в результате того, что край
ние группы оказались на одной линии. После прохожде
ния через этот промежуточный этап плодовитость снова 
будет дифференцирована, но в направлении, обратном 
прсдшествующеJ1.1у» 3• 

Если динамика плодовитости разных социальных 
групп будет продолжать изменяться в тех же направле-
1шях, ·в I<oropыx она: развивалась в послевое1-ш1;1й период, 
то в дальнейшем сложится новый тип социальной диффе
ренциации плодовитости, где более высо1шм уровнем бу
дут отличаться наиболее обеспеченные и образованные, 
а более низким - наименее обеспеченные и образован
ные. 

Некоторые данные развитых капиталистических стран 
свидетельствуют о том, что та1<0е положение уже наблю
дается в дифференциации по размерам дохода. Так, по 

• 1 Sclzwarz К Die Кinderzahlen in den Ehen nacl1 Bevбlkerungs
gruppen. - «Wirtscl1aft u. Statistik», 1964, I-C 2, S. 77. 

2 Юser С. Educational differentials in fertility to the demogra· 
phic transition. International Population Conference, Ld., 1969, р. 1929. 

3 Tabali L. Rapport sur Jes relations entre !а fecondife ... , р. 131. 
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данным переписи 1960 г., в США в пределах одно1юдных 
социальных групп существует прямая связь меж:ду дохо

до11 сеыьи и плодовитостью. В группе женщин в возра
сте 35-44 лет, вступивших в брак в 22 года и старше, в 

0щшх и тех .же классово-профессиональных группах п 
группах рбразования (му~<а) более rзысокому сеыей11оl\1у 
доходу соответствуют и оолее высокие по1<азате.пи пло

довитости женщин (за небольшими исключениями) 1. 

Другим пример.ом прямой связи между уровнеi\! бла
госостояш1я семьи 11 плодовитостью, обнаруzкеш-ю~r на 

ыассовоы 1\1атериале, являются данные микроценза 1962 г. 
в ФРГ 2• 

Трудно предвидеть, каким образом будут в дальн~й
шем развиваться наметившиеся тенденции изменения ха

рактера дифференциальной плодовитости в капиталисти
ческих странах. Американские данные выборочного об
следования 1969 г. в сравнении с данными переписи 
1960 г. не обнаруживают существенных изыенений в диф
ференцпации плодовитости по группам дохода и образQ

вания. Среди молодых :>кенщин, по дашrыы 1969 r., об
ратная зависимость между образование:м · и плодови
тостью даже несколько увеличилась за счет более значи
тельного снижения: плодовитости женщин с высоrшм 

.уровнеы образоваш1я по сравнению с менее образован
ными. По-видимому, здесь нашло отражение общее ухуд
шение экономического поло:жения в США, рост безрабо
тицы, инфляция. Не исключено, что увеличение диффе
ренциации уровня плодовитости между группами образо
вания носит характер конъюнктурных изме1--1ений. 

Необходимо отметить, что наряду с социально-эконо
мическими факторами, которые различны в СССР и ка
питалистических странах, дифференциация плодовитости 
определяется и общим уровнем рождаемости. Установив
шаяся низкая рождаемость является следствием перехо

да к ограниченно:v1у числу рождений во. всех семьях. Боль
шое число рождений: у женщины исчезает при этом, к'ак 
правило, во всех группах населения. Дифференциальная 
плодовитость складывается в условиях низкой рождае-

1 См. показатели плодовитости по данным опроса женщин при 
переписи .1960 r. в США, опубликованные в отчете переписи. 
(Census of populatioп 1960, Final R.eport. РС (2) - ЗА. Women Ьу nu111-
ber of children ever born. 1964, р. 199-201). 

2 См.: Шварц К. Число детей в семье в Западной Германии ... -
В кн.: Рождаемость и ее факторы. 
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11юсти в. сравнительно узl{ИХ пределах численности мало

детной семьи. Поэтому колебания в уровне плодовитости 
по раз.т:шчным социальным группам при низкой рождае
:мости (иногда даже.. определенно выраж.еrшые) по сво1в1 
размерам меньше, чем в периоды перехода от высокой 

рождаемости к низкой, когда среди населения одновре-
11енно существуют различные типы формирования сеыей. 
Некоторые группы уже перешли к новоl\IУ типу, характе

ризующемуся ограниченным числом рождений, в других 
:же еще сохрани.т:~ся старый тип. 

2. ДИНАМИКА ПЛОДОВИТОСТИ В СССР 
ПО ОБЩЕСТВЕННЫМ ГРУППАМ 

Социальная дифференциация населения СССР опре
де.1яется пре:ждс всего существованием в советском об

ществе трех общественных групп: рабочих, колхозников, 
rштеллигеrщии, грани 11;1еж:ду которыl\Iи постепенно стира

ются и полностью исчезнут при коммунизме. «С победой 
н:ом1\1унизма произойдет органическое соединение умст
венного и физического труда в производительной дея
тельности людей. Интеллигенция перестанет быть особьв1 
социальным слоем, работники физического труда по 
своему культурно-техническому уровню поднимутся до 

уровня людей умственного труда» (Программа КПСС. 
1v1., 1962, С. 63). 

По мере приближения к бесклассовому обществу бу
дет выравниваться дифференциация различных социаль
ных групп по характеру труда и условиям жr,1з1ш, а отсю

да и по отношению к семье, деторождению. 

При изучении социальной днфференuиацип рождае
мости в СССР возникает ряд сло:,кных проблем в 06.riacт11 
методологии определения социальной дифференцшщнн 
советского общества вообще. 

Прп исследовании социальной дифференциацни рож
даеiюсти, каr{ и в других дсмографичесю1х и сощюлоrи·· 
ческих исследованиях, недостаточны сопоставления в 

пределах общественных категорий - рабочих, колхозни
ков н интеллигенции. Это деление не дает еще достато1пю 
конкретного представления о социальной структуре об
щества. В журнале «Коммунист» отмечае1ся: «Анали:.ш· 
руя взаимоотношения больших социальных групп совет
ского общества - рабочего класса, колхозного крестьян-
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ства, интеллигенции, нельзя забывать и о том, что самн 
эти группы не являются однородными .... Следует строго 
учитывать конкретные условия материальной жизни и 
деятельности, уровень образования и культуры не только 
основных социальных групп в целом, но и различия, име

ющиеся внутри них .... Необходимо исследовать социоло
гически не только отношения ме:ш:классовые, но и оrно

шения внутри рабочего класса, коJiхозного крес1ьянства, 
а таюке интеллигенции» 1• Однако изменения, происш~д
шие в плодовитости среди рабочих, служащих, колхоз1ш-
1<ов (дапными по более детальной социальной группиров
ке мы фактически не располагаем) позволяют за дли
тельный отрезо1(. времени сделать выводы о динамике 
уровня рождаемости в социальном разрезе и о степени 

постепенного сближения уровней по группам. 
Динамика плодовитости различных социальных групп 

населения установлена нами с помощью когортноrо мето

да по изменениям, происшедшим в плодовитости после

довательных поколений женщин, опрошенных при одно
моментном анамнестическом обследовании. Опрошенные 
относятся к той или иной группе по состоянию на r,,юмент 
обследования. Конечно, в течение прошедшего отрезка 
жизни, особенно у женщин старших поколений, про.жив
ших до опроса длительное время, возможны переходы из 

одной социальной категории в другую 2 . Но как раз с этоii 
точки зрения широкая группировка является фшпоро:'.1, 
благоприятным для анализа, поскольку переходы из од
ной общественной группы в другую одного и того )Ке лица 
происходят ре.же, чем переходы из одного занятия в дру

гое. Прн широкой социальной rруппировне в большей 
степени, чем при группировке по занятиЯJ\'1, моzкет сохра

няться в течение всей предшествующей :;.1<:изни состояние, 
зафи1<сированное при опросе. 

Картина изменений, происшедших в СССР в плодоm1-
тости женщин каждой из трех общественных групп, пред
ставляется по данным трех обследований ( 1960, 1967 PI 

1968 rr.) в следующем виде. 
В когортах женщин, родившихся в 1890-1909 гг. (по 

данНЬll\I обследования 1960 г.), 'возраст мю<сималыюi't 

I Кон.стантuн.ов Ф., l(елле В. Исторический материализм марк-
систская социолоrия. - «Коммунист», 1965, № 1, с. 17. 

2 О влияшш социальной моб11льностн на динамику п.~юдовитостп 

см. стр. 25. 
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плодовитости которых (20-30 лет) приходится на вре1\щ 
охватывающее дореволюционные годы и советский пе

риод до Великой Отечественной войны, коэффициенты 
сумr..rарной плодовитости работниц значительно превы
шали соответствующие коэффициенты для служащих 
(см. табл. 58). В дальнейшем в когортах 1915-1924 гг. 
в связи с изменение\~ облика рабочего класса ( быстрым 
ростом его ку.rrьтурного уровня, потребностей) плодоrщ. 
тость работниц сон:ращалась быстрее, чем у служащих, 

Т Q 6 ,1 lt /{ а sa 
Динамика плодовитости по обществецным группам 

Су"марная ллодоон-1 В процентах В процен-
тость (к 45 годам) к самой старшей тах к ра. 
на 100 женщин когорте ботющам 

Когорты 
м .;, 

~ 2i 
r:1 ~:в ~ Р'} 
;:: ~ :а ~~ ~з 0::11 

~::f "<IJ r:::f \О ::f ~Н[ ~::.' .:,:,:; 5~ о= m:,:; 2::f о,: 
.:..:i: :.::,:: о.= :.::t: :,:,: 

Годы рождения Обследованне 1960 r. 
:женщин: 

1890-1909 381 280 466 100 100 100 73 122 
1910-1914 309 211 368 81 75 79 68 119 
!915-1919 (257) (203) (345) 67 72 74 79 134 
1920-1924 (229) (193) (336) 60 69 72 84 147 

Возраст к ыоменту Об-::ледование 1967-1968 rr. 
обследова ш1я: 

Весь массив 

40-44 (233) 1 ( 187) 1 (308) J - 1- 1- ·1 80 1 щ 

Республики с ш1зкой рождаемостью 

40-44 (216) 1 (175) 1"(260) 1 - 1- 1- 1 81 1 120 

Пр нм е чан и е. Принципы деления по общсстве1111ыы группам 
в обследованиях 1960 н 1967-1968 rr. были различны. В 1960 r. к 
данной общественной группе относилнсь I{aK работающие женщины, 
так н иждивенки. Пенсионеров относили к тем общественным груп· 
пам, 1< которым онп принадлежали до перехода на пенсию. В обсле· 
дованиях 1967-1968 rr., охвативших только женщин до 54 лет, в рас· 
пределение по общественным груrrпам были включены только раба· 
тающие женщины, которые распределялись по общественным группам 
в зависимости от рода своего занятия. 

Экстраполированные коэффициенты приведены в скоG1<ах. 
Коэффициенты ПJюдовитости по материалам обследования 1960 r. 

были исчислены сотрудником Отдела демографии НИИ ЦСУ СССР 
Н. В. Смирнской, 
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в результате чего уровень ее в обеих общественных груп
пах сблизился. В последних кргортах к моменту обследо
ваний 1967-1968 rr. опрошенным женщинам было 
40-44 года - возраст, когда уже можно судить о конеч
ной: величине плодовитости. В этих когортах показатели 
у служащих были ниже, чем у работниц, на 20 % . На 
плодовитость колхозниц наряду с общими факторами, 
совпадающими с теми, которые определяли показатели 

у работниц (рост культурного уровня и потребностей, 
приводящий к снижению плодовитости), действовали еще 
и особенности условий жизни сельского населения. Об
легчают воспитание детей в сельских местностях тип рас
селения (низкая плотность населения, преобладание од
носемейных домов} и условия труда колхозниц (сезон
ность работы, близость ее от места жительства, значи-

. тельная часть времени, уделяемая работе в своем под
собном хозяйстве). В результате всего этоr·о коэффициен
ты суммарной плодовитости колхозниц хотя и тоже сни
жались начиная с когорт 1890-1909 гг., но меньшими 
темпами, чем у работниц, вследствие чего разница меж
ду обеими обще.:твенными группами увеличилась в сто
рону превышения плодовитости 1юлхозпиц. По мере при
бли.жения сельскохозяйствешюго труда по своему.харак
теру к несельскохозяйственному будет, по-видимому, сок
ращаться роль некоторых из факторов, способствующих 
пока сохранению более высокой плодовитости у кол
хозниц. 

Особенность формирования доходов и структуры рас
ходов сельских семей часто приводится в качестве причи
ны более высокой рождаемости среди сельского населе
ния по сравнению с городским. Считается, что поскольку 
значительная часть продуктов питания, особенно тех, ко
торые составляют основу детского питания, в сельских 

местностях поступает из подсобного хозяйства, то рожде
ние ребенка, т. е. прибавление в семье «едока», не яв:
ляется существенным дополнительным бременем для 
бюджета семьи. На это обстоятельство, как на причину 
более высокой рождаемости в селах, чем в городах, в 
свое время указал Л. М. Давтян 1• На известной ступени 
развития колхозов и материального положения колхоз-

1 См.: Давтлн. Л. М. О зависимости между благосостоянием и 
рождаемостью. - В кн.: Проблемы дсмоrрафи~1еской статистики, М., 
1966. 
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ников это соображение, конечно, существенно. Однако с 
быстрым подъемом благосостояния колхозников оно все 
больше будет терять свое значение. Здесь вступает в силу 
известная в бюджетных исследованиях закономерность: 
чем выше доход, тем меньше в составе расходов доля 

рас.ходов на питание. Большую часть семейного бюджета 
колхозников и расходов на содержание ребенка будет .за
нимать удовлетворение ряда новых потребностей, воз. 
никающих с ростом культурного уровня и увеличением их 

благосостояния. Ребенок, по мере того как он подрастает, 
таюн:е превращается в потребителя многих благ, которые 
не могут быть получены в натуральном виде из своего 

подсобного хозяйства. 
По республикам с низкой рождаемостью, где регули

рованием деторождения охвачены широкие слои населе

ния, уровни суммарной плодовитости женщин во всех 
трех общественных группах были ближе друг к другу, 
чем по всему выборочному массиву, который включает 
и республики с :sысокой рождаемостью, особенно у сель
ского населения. Плодовитость колхозниц в группе рес
публик с низкой рождаемостью превышала плодовитость 
работниц на 20%, в то время как это же превышение по 
всему обследованному массиву составляло 32% (см. 
табл. 58). 

. Дифференциация по характеру и качеству труда внуr
ри общественных групп, что в конечном счете сводится 
к распределению по занятиям, дает более конкретное 
представление о социальной дифференциации советского 
общества, чем деление по трем основным общественным 
группам. Однако и данные о плодовитости по занятию~ 
недостаточно приближают к вскрытию социальных раз
личий в рождаемости. Занятие аккумулирует в значи
тельной степени образование и доход, а у женщин в не
которых случаях и степень занятости своей профессио
налыюй деятельностью. АмерИI{анские данные обнаружи
вают более высокую плодовитость у женщин в ~нятиях, 
где возможна работа в течение неполной недели, домаш
няя или сезанная работа, и низкую плодовитость у тех, 
которые по харакrеру своей деятельности вынуждены 
длительно отрываться от дома. Первая группа занятий 
привлекает женщин, имеющих маленьких детей, вторая 
же отталкивает их 1• 

I Bogue D. Principles of demography, р. 709. 
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Но все же решающее влияние на уровень плодовито
сти оказывают связанные с занятием доход и образова

ние, которое в настоящее время приобретает особенно 
большое значение при исследовании дифференциации 
рождаемости. 

3. ДИНАМИКА ПЛОДОВИТОСТИ В СССР 
ПО ГРУППАМ ОБРАЗОВАНИЯ 

Научно-технический прогресс предъявляет большие 
требования к людям различных профессий. Образован
ность населения становится фактором экономического 
развития, а образование человека - предпосылкой его 
приспособления к изменяющимся условиям, создаваемы.м 
научно-техническим прогрессом. На современном этапе 
развития советСI{ОГо общества общий рост образованно
сти и культуры населения - один из путей уменьшения 
социальной дифференциации. 

Образование оказывает влияние на плодовитость че
рез посредство ряда демоrрафичес1<их и социальных фак
торов, связанных с ним. С уровнем образования супругов 
связаны различные последствия в их социальном положе

нии, укладе жизни, потребностях, из которых некоторые 
могут оказать влияние на плодовитость в противополож

ных направлениях. Более высокое образование свяэапо 
обычно с более высоким уровнем материальной обеспе
ченности, хотя доход не всегда увеличивается пропорцио

нально росту образованности и в разной степени по раз
личным специальностям. Все это необходимо учитывать 
при изучении плодовитости по образованию и доходу. 

Уровень образ-ования в известной степени определяет 
уровень культуры. «При единстве социалистической куль
туры, - отмечает Ю. В. Арутюнян, - общности идеоло
гии существуют известные социальные оттенки в усвое

нии культуры. Различия в уровнях образования отдель
ных групп населения говорят о существовании различ

ных порогов адаптации I{ультуры и обусловливают раз
ную степень проникновения многих культурных привы

чек, норм, представлений, порождая даже известные 
(правда, неглубокие) различия в социально-психологи
ческом облике работников разного по характеру труда» 1• 

I Арутюнлн 10. В. Социальные аспекты культурного роста сель
ского населенип. - «Вопросы философии», 1968, № 9, с. 130. 
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В настоящее время мы не располагаем системой поI<а
зателей культурного уровня населения, разработанной на 
основе теории социалистической культуры, которая мог
ла бы быть использована в массовых статистических об
следованиях. Поэтому по данным последних можно су
дить не о ку.1IЬтурном уровне населения, а об его образо
ванности, учитываемой по четким и объективным при
знакам. 

Вопрос о связи между образованием и культурой воз. 
1-шкал уже в первые послереволюционные годы, I<orдa на

чался процесс приобщения I< культуре широких масс ра
бочих и крестьян. Вопрос этот не мог пройти мимо вю1. 
мания В. И. Ленина. По воспоминаниям Клары Цетюш 
в беседе с ней Владимир Ильич говорил: «Мы н перву~ 
очередь выдвигаем самое широкое народное образование 
и воспитание. Оно создает почву для культуры» 1. 

Исходя из такого понимания связи между образова
нием и 1<ультурой, изучается влияние на рождаемость не 
самой культуры, а ее условий. Повышение культурного 
уровня, связанное с ростом образованности, оказывает 
влияние на формирование отношения к деторождению. 
Повышение культурного уровня в основном приводит к: 

улучшению ухода за детьми и вытекающему отсюда 

снижению их смертности. В результате чего одно и то же 
желаемое число детей в семье может быть достигнуто 
при меньшем числе родившихся; 

стремлению дать детюл хорошее воспитание и обра
зование, что связано с увеличением затрат времени и ма

териальных средств со стороны родителей и трудно осу
ществимо при большом числе детей; 

расширению круга интересов женщины и большему 
участию ее в общественной и культурной жизни, ошуда 
вытекает потребность в большем количестве времени, 
свободном от семейных забот; 

большей способности 1< регулированию деторожде
ния 2• Поскольку возможность регулирования деторож-

1 В. И. Ленш; о литературе и 11с1{усствс. Изд. 3-е, доп. М., 1967, 
с. 666. . 

2 В заруGеж:ной демографической литературе содержится ряд дан
ных, у1<азывающих на различные частоrу и способы применения мер 
по предупреждению беременности женщипами с различным уровнем 
образования. Таи:, по американсютм данным за 1965 r., пользовались 
мерами (любыми) по предупреж.дешно беременности из обследовак
нъrх женщин {белых) Е возрасте 18-39 лет, окончивших начальную 
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дения зависит и от доступности средств, какими оно про

йЭВОдится, введение их в обиход может, очевидно, приве
сти к неI{Оторому сглаживанию дифференциации плодо
витости в зависимости от образования. 
Динамика плодовитости женщин с разным образова

нием и изменения, происшедшие в составе их по образо
ванию, должны в некоторой степени вскрыть влияние по
вышения образованности населения СССР на динамику 
рождаемости. Плодовитость по группам образования мы 
прослежи~аем так же, как и по социальным группам, 

путем сопоставления кумулятивных коэффициентов пло
довитости у последовательных поколений женщин. 

При сопоставлении числа рождений на 100 женщин 
к 40 годам, т. е. к возрасту, когда примерно уже выявля
ются размеры суммарной плодовитости, у трех поколений 
женщин, находившихся к моменту обследования (1967г.) 
в возрастах 50-54, 45-49, 40-44 лет, т. е. родившихся 
в 1913-1917, 1918·-1922, 1923-1927 гг., обнару>юша~т
ся:, что в пределах однородной группы образования пло
довитость женщин (по всему выборочному массиву) в 
молодых и старших поколениях мало отличалась. Очень 
незначительная тенденция к снижению плодовитости на

блюдалась у :женщин с высшим и средним образованием, 
у женщин с неполным средним образованием: она нахо
дилась в трех когортах (1913-1917, 1918-1922, 1923-
1927 гг.) на одном уровне. Коэффициент плодовитости 
женщин с начальным образованием обнаружил неболь
шие колебания (сначала снижение, потом повышение) 
вокруг одного уровня 1. 

Одновременно с этим, как было отмечено и в преды
дущей главе, на основе данных о вероятности второго и 

школу, 65 % • из окончивших среднюю школу: со сроком: обучения 
1-3 года - 83%, с четырехлетним сроком обучения - 86%, из окон
чивших колледж - 88 % . 

Пользовались для предупреждения беременности пилюлями: из 
женщин с начальным обучением - 9%. окончивших среднюю шко~у: 
со сроком обучения 1-3 года- 16%, сроком обучения 4 года-16%, 
колледж со сроком обучения 1-3 года - 19%, 4 года - 22%. 
(Bureau of the Census. Current Popu1ation Reports. Series Р-23, № 36, 
р. 52, 54.) 

1 При оценке этого явления необходимо иметь в виду, что возмо· 
жен известный недоучет числа рождений у :малообразованных жен· 
щнн старших поколений, особенно в республиках Средней Азии, что 
может привести к некоторому искажению у них динамики плодови
тости. 
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третьего рождения, в пределах одних и тех же поколений 

обратная зависимость между уровнями плодовитости и 

образовжния была значительна. 

Табл и tf а 59 

Число рождений на 100 женщин (к 40 годам) 
с различным уровнем образования в семьях рабочих 

и служащих; обследование 1967 r. 
(весь выборочный массив) 

Когорты женщин Образование 

С!) 

С!) с 

возраст с:) QJ с QJ ::: QJ 

к моменту годы QJ С!) ::: QJ ~ :Е 
а ~ 

,;:::: 
обследов11· рождения с=( (\!::: 

С) QJ t::QJ ::r::: 
ния ~ о. с:.> о. ~= i:a u ::: u 

40-44 1923-1927 162 188 216 248 
45-49 1918-1922 169 193 216 246 
50-54 1913-1917 171 193 21~ 251 

:а 
С!)::. 
::: QJ • 

~:а;:!!~= 
о. <11 <11 = 
u c:r o.:r: 
о :S:'Q ~ 

a:i t:: a:i о= 

216 
221 
234 

Известно, что образованность· населения СССР, в ча
стности женщин, сильно повысилась. Число женщин е 
высшим образованием (на 1 ООО женщин, имеющих заня
тие) повысилось с 32 в 1959 г. до 62 в 1970 г ., число жен
щин со средним образованием (полным и неполным) -
соответственно с 399 до 589 1• Отсюда можно было бы 
предположить, что наиболее существенным фактором 
снижения рождаемости в СССР был рост образованно
сти женщин, который должен был привести к увеличе
нию в составе населени,я групп с более низкой рождае
мостью и сокращение групп с более высокой. Однако 
данные о плодовитости женщин различных поколений в 
крупнейших городских центрах выдвигают новые аспек
ты в вопросе о роли образования как фактора динамюш 
рождаемости, особенно в последнее время. Все уве.тшчи
вающееся значение информации, передаваемой разли11-
ными средствами (радио, телевидение, кино), в некото· 
рой степени снижает роль образования, получаемого в 
учебных заведениях, в росте культурного уровня населе
ния и усиливает роль общих факторов, оказывающих 
влияние на все социальные слои, все группы образова ... 
ния. С. Г. Струмилин в своей книге «Планироваыие в. 
СССР» описывает следующим образом увеличение зна-. 

1 «Вестник статистики», 1972, № 1, с. 87. 
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qения в росте культурного уровня советского человека, 

наряду со школьным обучением, других источников рас
пространения культуры: «Высокая культура впитывается 
советскими рабочими кадрами, конечно, не только в про
цессе школьной их подготовки. Ее повышает вся обста
новка труда и быта. На заводе рабочего окружают все 
более сложные машины и все более точные измеритель
ные приборы, предъявляющие к нему новые требования. 
В товарвщеском общении - на производственных сове
щаниях, в рабочих клубах, в повседневной печати, через 
радиорупор и на киноплею{ах - перед ним возникает ряд 

новых проблем, расширяющих его производственный и 
общественный кругозор и повышающих его обществен
ную активность» 1• 

Известно, что в крупных городах в большей степени 
происходит сближение социально-психологических харак
теристик лиц, принадлежащих к различным националь

ным и социальным группам, в частности и лиц с различ

ным образованием. В результате и дифференциация пло
довитости в зависимости от образования женщин, и из
менение ее по группам образования в различных поколе
ниях носят здесь иной характер, чем во всем населении. 
В крупных городах происходит снижение плодовитости 
во всех группах образования почти одинаковыми темпа-

Таблица 60 

Динамика плодовитости женщин с различным уровнем 
образования в семьях рабочих и служащих 

в Мос1<~е, Ленинграде, Киеве 

Число рождений к 35 годам у женщин с образован\.!ем 
Годы 

1 1 

I начальны• рождения неполным 
женщин высшим средним средним 

На 100 женщин 

1928-1932 98 118 131 140 
1923-1927 109 127 139 141 
1918-1922 116 146 147 154 
1913-1917 124 146 166 170 
1928-1932 

в % к 
1913-1917 79 81 79 82 

1 Струмилин С. Г. План~рование в СССР. М., 1957, с. 69. 
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ми. Снижение коэффициентов плодовитости в самой 
младшей когорте (1928-1932 гг.) по сравнению с самой 
старшей когортой (1913-1917 гг.) колебалось по раз
личным группам образования от 18 до 21 % ( см. табл. 60). 
Одновременно с этим уровни плодовитости у женщин с 
различным образованием в крупных городах были гораз
до ближе, чем в прочих населенных пунктах. 

Так, коэффициент плодовитости женщин с начальнь~м 
образованием во всех об~ледованных семьях рабочих и 
служащих превышал коэффициент для женщин с выс
шим образованием на 53 % , а в Москве, Ленинграде и 
Киеве- только на 27% (см. табл. 61). Таким образом, 
в крупных центрах образованность населения в известной 
степени теряет свое значение ведущего фактора рождае
мости. Поскольку снижение плодовитости женщин про
изошло здесь во всех.группах образования, можно пола. 
гать, что оно определяется в большей степени действием 
общих факторов· социальной жизни. 

Таблица 61 
Дифференциация плодовитости женщин с. различным 
образованием по группам поселений. Число рождений 

к 40 годам * в процентах 1{ плодовитости 
женщин с высшим образованием 

ПлодО!IИТОСТЬ женщия 
с образованием 

I неполным I начаnь• средним средним ным 

и ниже 

Все обследованные в семьях рабочих 
116 133 153 и служащих . 

Обследованные в городах . .. . . 116 130 143 
Обследованные в Москве, Ленинграде 

112 122 127 и Киеве . 

• Вкточены женщ1шы II возрасте 40-49 лет к моменту обследования, 

Более ясное представление о процессах, происшедших 
в рождаемости в различных группах населения, можно 

получить по данным о брачной плодовитости. Рассмот· 
рим показатели брачной плодовитости по республикам с 
низкой рождаемостью, на которые приход~тся подавляю
щая часть Советского Союза. 

Данные о плодовитости замужних женщин в семьях 
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рабочих и служащих в республиках с низкой рождае
мостью обнаруживают снижение уровня плодовитости во 
всех группах образования. При этом больше всего сокра
тилась плодовитость женщин с начальным и ниже обра
зованием. Число рождений на 100 женщин в течение пер
вых 20 лет брачной жизни у вступивших в браl{ в 
1950-1954 rr. сократилось по сравнению с числом рож:
дений за этот же период брачной жизни у вступивших 
в брак в 1930-1934 rr.: у женщин с высшим и незакон
ченным высшим образованием - на 13%, со средним -
на 22 % , неполным средним на 26 % и начальным и 
ниже - на 31 %. Процесс этот аналогичен тому, который 
был отмечен при анализе динамики плодовитости по об
щественным группам, где за длительный историчесr<Ий 
период времени обнаруживается более существенное сни
жение плодовитости у работниц, чем у служащих (-см. 
табл. 58). В результате более интенсивного темпа сниже
ния плодовитости у женщин с невысоким образованием 
произошло выравнивание уровня плодовитости no груп
пам образования. Особенно заметно это проявилось у 
женщин, брачная .жизнь которых протекала в послевоен
ном периоде. Разница уровней плодовитости в двух край
них группах образования (начальном и высшем) все 
уменьшалась. 

Заметно сблизилась также плодовитость :женщин с 
высшим и среди.им образованием. В когорте 1950-1954 гг. 
соответствующие коэффициенты почти совпадают ( см. 
табл. 62). 

На большую близость уровней брачной плодовитости 
у женщин с высшим и средним образованием при низ~ 
ком ее уровне уr<азывают и данные пробной переписи 
1967 r. в Баку. Число рождений на 100 замужних русских 
женщин, стандартизованное по возрасту вступления в 

брак и продолжительности брака, составляло у женщин 
с высшим образованием 191, со средним - 194, неполным 
средним - 190 и было выше только у женщин с началь
ным образованием (207) и без образования (218) 1• 

В СС_СР среди групп населения с регулируемой рож
даемостью наблюдается тенденция к снижению значения 
образования в дифференциации рождаемости. В будущем 
в СССР эта тенденция, по~видимому, еще больше уси
лится. С одной стороны, уменьшится дифференциация 

1 См.: Факторы рождаемости, с. 30. · 
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самого населения по уровню образования. Ведь с введе
нием обязательного среднего образования фактически 
останутся только две ступени обучения: средняя и выс
шая. А как видно из приведенных данных, уровень пло
довитости у женщин с высшим и средним образование!>.r 
мало отличается. С другой стороны, как уже указыва
лось выше, в формировании культурного уровня совет
ского человека наряду с учебными заведениями все боль
шую роль приобретают другие источники распростране
ния культуры, которые охватывают все группы населе

ния. При сохранении значения образования в дифферен
циации населения по профессиональной подготовке бу
дет, по-видимому, ослаблено его значение в дифферен
циации по культурному уровню. В советском обществе 
происходит сближение образа жизни) привычек и стрем
лений семей, относящихся к различным социальным 
группам. 

Таблиц а 62 
Динамика. брачной плодовитости в семьях рабочих 

и служащих по rруnпам образования женщин в республиках 
с низкой рождаемостью 

Число рождений к 20 годам брака на 100 женщин 
с образованием 

= :. 
(1)::.i~ § 
iE :а >.u 

Годы вступления ;,,.:;j ш t: :а 
в брак '"'~::. ~ 111 ~ 

"" :а 
~ 1.1"; ::tu: 

:."!! :а 11) е-:: t;; 
::.t :а :a::.i ::C(U ж 

tu ~ j~g § :s: :i::s: '°:Е 1:( 
::с =.:= ; ;; (1) 

с:( 01:( Р. t;ii ~~g, () (1) с (11 u 
:а р. 11) е. <'\:! ~ =f'8 :,: »'8 1Х1 и = tJ = :s: 111 

1930-1934 213 1 
241 285 359 329 168 

1935-1939 202 228 270 326 290 161 
1940-1944 199 217· 252 305 259 153 
1945-1949 189 205 238 277 239 147 
1950-1954* 185 187 210 249 217 135 

1 

1950-1954 в 96 к 
1930-1934 87 78 74 69 66 

* С .эхстраnоллцнеi!. 

Ряд жизненных явлений, оказывающих влияние на 
уровень рождаемости, которые были характерны в прош-
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лом в основном для образованных слоев, сейчас распро
страняются на все население. Так, например, детская 
смертность все больше снижается среди всего населения. 
Это обеспечивается советСI{ОЙ организацией охраны здо
ровья детей. 
Для оценки причин различий в брачной плодовито

сти женщин по группам образования важно определить, 
в какой мере они обусловлены разным возрастом вступ
ления в брак. Рядом материалов, в том числе и нашими 
исследованиями, установлено, что брачная плодовитость 
выше у вступивших в брак рано и ниже у вступивших 
поздно. И в пределах каждого вида образования ( если не 
считать малочисленной и не характерной группы всту
пивших в брак в 15-19 лет женщин с высшим и незакон
ченным высшим образованием) наблюдается обратная 
зависимость между возрастом вступления в брак и уров
нем плодовитости. 

Таблица 63 
Плодовитость женщин, вступивших в брак в 1950-1954 rr., 

в зависимости от образования и возраста вступления 
в бра1{; республики с низкой рождаемостью; 

обследование 1967 r. 

Число рождений к 15 годам 
брака на 100 женщин с образованием 

Возраст вступления 
в брак 

на чаль· в сред-вые- неполным 

lIIИM средним средюш ньщ ием 
и ниже 

15-19 179 192 211 263 229 
20-24 186 187 205 248 216 
25-29 170 169 187 220 191 
30-39 125 119 139 150 141 
В среднем 178 181 201 240 210 
Средние стандартизован-
ные по возрасту 

вступления в брак 179 181 199 241 

К:ак видно из таблицы, плодовитость у вступивших в 
брак после 30 лет во всех группах образования резко по
нижена. Однюю, как показано было при рассмотрении 
влияния изменений в возрастном составе вступивших в 
брак на общую динамику плодовитости ( см. гл. I I), 
практически это явление не имеет значения для форми
рования среднего уровня плодовитости, поскольку слу-
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чаи вступления в брак в поздних возрастах (30 лет ибо
лее) редки, и доля их в общем составе вновь образую. 
щихся семей очень незначительна ( 4 % общего числа 
вступивших в брак в 1950-1954 гг. в семьях рабочих и 
служащих). 

Таблица 64 
Распределение женщин в семьях рабочих и служащих, 

~ступивших в брак в 1950-1954 гг., по возрасту вступления в брак 
(в %) 

Возраст 
Женщины с образевавием 

ВСТУП· 

1 1 

на чаль-

1 

все виды пения I неполным 
11 брак высwям средним средним ным обраао-

и ниже вания 

15-19 7 15 21 19 18 
20-24 57 56 56 56 56 
25-29 32 25 20 19 22 
30-39 4 4 3 6 
в 100 100 100 100 

Хотя различия между возрастом вступления в брак у 
женщин с различным уровнем образования и сущесх
вуют) но они не настолько значительны, чтобы отразить
ся на различиях в средних коэффициентах брачной пло
довитости по группам. 

Таблиц а 65 
Динамиl{а брачной плодовитости колхозниц 

по группам образования; обследов~ние 1968 г. * 

Число рождений к 20 годам 
брака на 100 женщин с образованием 

Годы вступления 
в брак 

1 1 1 

неполным ш1чальным всех видов 
средним средю~м и ниже образования 

1930-1934 ... 406•• 420 419 
1935-1939 353*"' 409 371 373 
1940-1944 303** 361 351 350 
1945-1949 325 331 345 340 
1950-1954*** 288 307 330 323 
1950-1954 
В 96 I{ 

1930-1934 ... 76 79 77 

• Ввиду малого числа женщин с высшим обраэ:,nанием в семьях кол· 
хозников коэффициенты по этой группе не вычислены, но она включена в 
итог по всем видам образования. 

*• Меньше 50 женщин. 
*** Экстраполированные данные. 
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Таблиц а 66 

Состав обследованных замужних женщин, вступивших в брак 
в 1954-1964 rr., по .образованию и общественным группам; 

обследование 1967 и 1968 rг. 

На 100 женщин nриходится с образованием 

В семьях 

1 
/ нелолны• l•ачальным I BЫCl!llfM средним средш~м и ниже всеrо 

Рабочих и служа-

ЩIIX 10,9 28,8 35,6 24,7 100 
Колхозников 1,0 12,5 34,9 51,6 100 

Таблица 67 

Брачная плодовитость женщин по общественным группам 
и образованию; обследование 1967 и 1968 гг. 

Число рождений 1, 20 годам брака на 100 женщ11н 
с образов:шнем 

I пелолкым 1 .,., ... , ... 
срещшм средним II ннже всех видов 

Годы вступления образования 

в брак в семьях 

1< ltl ..:= 1< ~ 
, 

8(!1 
~ о:, ., 

g! ~ i::i =~ g![ 11) ;~ ~g Ql!I 15 i:: 
о IQ 

i8 5 ~ ><~ >с о '8 5 ~ \1( о '8 3 м \О t;:,.: i:,::.: !';::.: ~; ~:i:=. 3= ~=~ о= Ш.:11 = O:sl [:i::g :,; = :.:= :r::x: :.:::: 

1945-1949 r 205 , 325
1

238 , 331 
1

277
1 

345
1 

239 
1 

340 
1950-1954* 187 288 210 307 249 330 217 323 

• Э:к~трапо.лированные nанные. 

Средние коэффициенты плодовитости по группам об
разования, стандартизованные по единому возрастному 

составу вступления в брак, почти не отличаются от коэф
фициентов, полученных по непосредственным данным 
(см. табл. 63). Таким образом, возраст вступления в брак 
следует исключить из числа существенных факторов, оп
ределяющих дифференциацию брачной плодовитости по 
группам образования. 
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Особо следует рассмотреть изменения, происшедшие 
в брачной плодовитости колхозниц по группам образова
ния. И здесь мы ограничимся анализом по республикам 
с низкой рождаемостью. Снижение плодовитости наблю
далось у 1юлхозниц всех уровней образования. В среднем 
у всех обследованных колхозниц число рождений на 
100 женщин после 20 лет брака у вступивших в него в 
1950-1954 гг., как видно из данных, приведенных в 
табл. 65, было на 23 % ниже, чем у вступивших в брак 
в 1930-1934 гг. (в семьях рабочих и служащих брачная 
плодовитость за тот же срок сократилась несколько боль

ше на 34%, см. данные табл. 15). В I{ачестве одной из 
причин более высокой плодовитости колхозниц иног
да приводится более низкий уровень их образования. 
Влияние фактора образования на уровень плодовитости 
колхозниц нельзя полностью отрицать. Доля образован
ных в семьях колхозников значительно ниже, чем в 
семьях рабочих и служащих. Среди обследованных >кен
щин доля лиц с высшим и средним образованием состав
ляла в семьях рабочих и слу:ж:ащих {взятых суммарно 1) 
39, 7 % , а в семьях колхозников - только 13,5 % . 

Но наши данные свидетельствуют и о том, что более 
высокий в среднем: уровень плодовитости колхозниц не 
может быть результатом только более низкой их образо
ванности, поскольку превышение плодовитости колхозниц 

над плодовитостью женщин в семьях рабочих и служа
щих сохраняется и в пределах одних и тех же групп об

разования. 

1 По техничесI<им причинам нельзя было получить данные о рас
пределении по группам образования отдельно для работниц и слу
жащих. 



ГЛАВА V 

ТЕМПЫ ФОРМИРОВАНИЯ СЕМЬИ 

1. ЗНАЧЕНИЕ ВОПРОСА И МЕТОДИКА 
ЕГО ИЗ}'ЧЕНИ.Я ПРИ l(ОГОРТНОМ АНАЛИЗЕ 

В условиях широкого распространения внутрисемейного 
планирования деторождения регулируется не только об
щее число детей в семье, но и время их появления. Регу
лирование сроков рождения детей отражается на интер
валах между вступлением в брак и первым рождением 
(протогенетичеСI{ИЙ интервал) и между последователь
ными рождениями (интергенетические интервалы). Ин
тервалы эти характеризуют темпы формирования семьи. 
При коротких интервалах семья быстро достигает опре
деленной величины, при длинных - процесс ее форми
рования растянут во времени. 

Изменение темпов формирования семьи оказывает 
влияние на уровень рGждаемости. Ускорение их, выража
ющееся в сокращении интервалов, приводит I{ накопле
нию рождений в определенном календарном периоде, а 
замедление (удлинение интервалов) - к сокращению 
числа рождений в соответствующие календарные годы. 

Темпы формирования семьи существенно меняются в 
периоды резких изменений социальных условий. Так, во 
время войны, в основном в результате временного разры
ва семейных связей, откладываются и рождения первен
цев, и повторные ро:ж:дения, т. е. удлиняются как прото

генетичесrше, так и интерrенетические интервалы. Это 
видно и из нижеприведенных данных за 1940-1944 rr. 
Аналогичное удлинение интервалов наблюдается в каш1-
талистических странах и в резу.nьтате экономической де
прессии. Но здесь оно вызвано сознательным отклады
ванием рождений до более благоприятных времен. 

После войн и периодов депрессии устанавливаются 
обычные для данных социальных условий протогенетиче
ские и интергенетические интервалы. Одновременно осу
ществляются и задержанные рождения. Вместе с реали
зацией задержанных браков и, следовательно, рождением 
большого числа первенцев это приводит к так пазывае-
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маму компенсаторному подъему рождаемости. При от

сутствии резких изменений в укладе жизни, экономиче
ских условиях темпы формирования семьи меняются мед. 
ленно, постепенно, в зависимости от изменения факто

ров, которые их обусловливают. Из этих факторов ·нужно 
выделить физиологические, которые определяют стабиль
ные 1<омпоненты протогенетичест<их и интергенетических 

интервалов: время после овуляции, требующееся для 
зачатия, длительность беременности и послеродовой аме
нореи, ановулярные циклы. К фиэиологическим факторам 
относится и задержка зачатия как следствие лактации. 

Длительность периода лактации колеблется в зависимо
сти от установившегося обычая. Оказывают влияние на 
длину интервалов и обычаи, приводящие к перерывам в 
половых сношениях, например, указанное выше бытовав
шее среди населения Средней Азии возвращение моло
дой жены после кратковременного пребывания в доме 
мужа на известное время обратно к родителям 1• 

Наряду с физиологическими факторами и устаr-ювив
шимися обычаями длина интервалов определяется созна
тельным регулированием их под влиянием комплекса со

циально-экономичес1шх и социально-nсихолоrических 

факторов. Такая возможность обеспечивается распрост
ранением мер предохранения и прерывания береме~ 
ности. 

Обусловленность темпов формирования семьи со
циальными факторами приводит к колебаниям протоге
нетических и интергенетических интервалов по социаль· 

ным группам. По данным капиталистических стран (в 
частности, по американским), характер формирования 
семьи в разных группах населения в настоящее время 

различается больше по своим темпам, чем по суммарной 
плодовитости. Рождение первенца иногда откладывается 
из-за того, что супруги расценивают свое материальное 

положение как не достигшее еще того состояния, когда 

можно обзаводиться семьей. В советси:их семьях эти мо
тивы, насколько мож:но судить по величине средних про

тогенетических интервалов, по-види,юму, мало распро-

. странены. Интервалы между рож:дениями детей в совет
ских условиях зависят в сильной степени от возможности 
для матери совместить трудовую деятельность с уходом 

1 Подробнее этот вопрос будет рассмотрен ниже (см. стр. 155). 

144 



за несколькими детьми, что в известной степени опреде
ляется обеспеченностью детскими учреждениями, быто
:выми услугами и другими условиями, облегчающими вос
питание детей. 

Изучение темпов формирования семьи важно с раз
личных точек зрения. 

Анализ протогенетических и интергенетических интер
валов в текущем порядке позволяет оценить и.х в.т~ияние 

на уровень рождаемости. Он может ответить на вопрос, в 
какой мере динамика рождаемости обусловлена измене-

. нием размера семьи и в какой степени - темпов ее фор
мирования. 

Протогенетические и интерrенетические интервалы -
важные звенья в расчетах будущих чисел рождений ме
тодом когорт, поскольку они производятся на основании 

данных о распределении женщин по числу имеющихся у 

них детей к исходному моменту, вероятности рождения 
следующего ребенка у имеющих данное число детей и 
интервала, после которого следующий ребено1<. может 
появиться. 

Изучение существующих интервалов между рожде
циями необходимо для -оценки тorot насколько они соот
ветствуют интервалам, наиболее благоприятным с точки 
зрения сохранения здоровья матери и нормального ра.з

вития ребенка. 
Данные о темпах формирования семьи предоставляют 

основания для разработки ряда мероприятии политики 
населения. 

Изучение темпов формирования семьи - новый раз
дел демографических исследований. Проблема приобрела 
актуальность в современной демографической ситуации, 
когда внутрисе~ейное регулирование· деторождения ох
ватило большинство населения. Вопрос о темпах форми
рования семьи мало изучен. Первое в СССР исследова
ние протоrенетических и интерrенетичес1{ИХ интервалов 

на массовом материале было проведено нами по данным 
обследования рож:даемости 1960 r. в семьях, ведущих 
бюджетные записи. По материалам обследования рож
даемости в семьях рабочих и служащих 1967 г. была про
ведена повторная разработка данных о протоrенетиче
ских и интерrенетических интервалах уже на большем 
материале и с большим числом признаков ( с делением 
по образованию, общественным группам и т. д.). 

145 



Ретроспективное наблюдение за одной и той же сово-. 
купностью женщин позволило установить даты всех рож

дений, происшедших у них, и· интервалы между ними~ 
Интервалы между последовательными рождениями уста
новлены по разнице в их датах (год и месяц). 1vlноrо
плодные роды были исключены. Разработка 1960 г. вклю
чала и мертворожденных, а 1967 г. - только родившихся 
живыми. 

Для правильного определения средних протоrенетиче
ских и :интергепетических интервалов при прослеживании 

последовательных рождений у женщин разных когорт не
обходим достаточно большой период времени, чтобы иск
лючить возможность выпадения из поля наблюдения ин
тервалов большой продолжительности. Он должен охва
тывать либо весь период. плодовитости, либо такую его 
часть, за пределами которой могут остаться лишь редкие 
случаи ро:ждений данной очередности. Несоблюдение, 
этого основного методического требования часто приво
дит к ошибочным выводам. Так, в некоторых исследова
ниях генеративной деятельности семьи, охватывающих 
только первые 5 лет брачной :жизни, делаются заключе
ния о частоте и cpoI{ax рождения вторых детей, когда 
для таких заключений требуется гораздо более продол
жительное наблюдение 1• 

Проведенный нами анализ распределения интервалов 
разной очередности при двух вариантах длительности 
наблюдения (не менее 10 лет и не менее 15 лет) привел 
к выв·оду, что наблюдение в течение срока не менее 
10 лет обеспечивает охват подавляющего большинства 
интервалов следующей очередности 2• Поэтому в основу 
р~зработки были положены интервалы между рождения
ми данной и следующей очередности, происшедшей в те
чение срока наблюдения не менее 10 лет после рождения 
данной очередности у состоявших в непрерывном первом 
браке до момента обследования. Такой же срок наблю
дения был принят и для определения протогенетического 
интервала при разработке 1967 г., а в разработке 1960 г. 
исходили из 15-летнего срока наблюдения. 

По материалам 1967 r. были исследованы интергене
тические интервалы как у состоявших в непрерывном пер

вом браке, так и у всех женщин независимо от их семей-

1 См. сноску на стр. 38. 
2 См.: Изучение воспроизводства населения, с. 109-110. 

146 



наго состояния. Этот вопрос имеет методическое и прин
nипиальное значение. Исследование различий в темпах 
формирования семьи у состоящих в непрерывном первом 

браке по сравнению со всеми женщинами позволяет 

установить влияние на формирование семьи устойчиво
сти брака и дает возможность наметить направление 
дальнейших исследований в данной области. 

2. ПРОТОГЕНЕТИЧЕСl(ИЕ ИНТЕРВАЛЫ 

Динамика протоrенетических интервалов. Срок появ
ления первого ребенка в известной степени определяет 
дальнейшее развитие семьи. Изучение существующих 
протогенетических интервадов может дать ответ на воп

рос, откладывается ли в советских условиях брачными 
парами рождение первого ребенка или оно происходит в 
физиологически нормальный срок после вступления в 
брак. Сопоставление данных 1960 и 1967 rr. по всему 
массиву обследования обнаруживает тенденцию к сокра
щению средней продолжительности брака при рождении 
первого ребенка. 

Таблиц а 68 

Динамика среднего протоrенетическоrо интервала в СССР* 
(в годах) 

Обследование Обследование 1967 r. (рабочке 
1960 г. и служащие) 

Годы вступлешш 
респуб· ресnуб-в бра~< 

весь rородс1<ое весь лики лики 

массив население массив 
с низкой с высокой 
рождае· рождае-

мостью мостью 

1925-1929 2,30 2,29 
1930-1934 2, 18 2, 13 
1935-1939 1,93 1,73 
1940-1944 2,31 2,10 2,36 2,24 3,16 
1945-1949 1,86 1,70 1,71 1,65 2,06 
1950-1954 1,67 1,65 1,81 
1955-1956 1,49 1,48 1,58 

* Протогенетический интервал усrанавлнвался по матери11лам 1960 r. как
разница между возрастом женщины при рожделии первого ребенка я воэра· 
с.том ее при вступлении в брак (подробно· этот вопрос освещен в статье aJJ· 
тора книги «Интервалы между рождеJiияr.ш и между вступлением в брак. • 
первым рождением» (в кн.: Изучение воспроизводства населения). а. по ма· 
териалам 1967 r. - как разница между датами рождения ребенка и вступ
денкя женщннw в брак. 
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У вступивших в брак в 1925-1929 rr. (по обследова
нию 1960 r.) средний протогенетический интервал состав
лял 2,3 года, затем он постепенно снижался (не считая 
браков, заключенных в годы войны) и в первом после
военном пятилетии ( 1945-1949 rr.) достиг 1,86 года по 
всему обследованному массиву и 1,70- по городскому 
населению. Примерно такой же была величина протоге
нетического интервала в браках 1945-1949 rr. среди ра
бочих и служащих по данным 1967 r. В течение после
военного периода продолжалось снижение интервала и в 

когорте _вступивших в брак в 1955-1956 rr., в семьях ра
бочих и служащих первое рождение наступало уже в 
среднем через 1,5 года после начала брака. Формирова
ние семьи стало, таким образом, происходить во все бо
лее раннем периоде брачной жизни. Такая же тенденция 
наблюдается и в США. Протогенетический интервал 
американок ( белых) систематически снижается с 
1945-1949 по 1960-1964 rr. 

Таблиц а 69 

Медиана протоге~етичесl{ого интервала (месяцев) 
у америl{анских женщин * 

I Рождения, происшедшие п 

1945-1949 rr. j 1950-1954 rr. j 1955-1959 гr. [ 1960-1964 rr, 

США (белые) 18,4 1 17,9 1 15,7 14,2 

• Bureau of the census. Current Populatlon Report. Series Р-23, № 36, р. 36. 

Медианный протогенетический интервал по всему 
массиву нашего обследования 1967 г. составляет 14,6 ме
сяца. Показатель этот весьма близо1< к полученному в 
США для родившихся в 1960-1964 rr. - 14,2 месяца 1• 

Добрачные рождения, добрачные зачатия, распреде,
ление протоrенетических интервалов. В наших выбороч
ных обследованиях, как это принято и в советских пере
писях населения, мы исходили не из юрид_ического, а из 

! При сопоставлении этих по1<азателей с нашими 11еобходимо 
учесть, что методика определения медианы по американским данным 

и нашим несколыю иная. В амерю<анскнх расч~тах медиана вычисле
на с включением добрачных рождений, число которых там значитель· 
но, в наших же данных добрачные рождения, доля которых в наших 
условиях невелика и которые имеют у нас иной смысл, исключены. 
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фаr<тическоrо брака. Несмотря на это, в некоторой части 
случаев оказывались рождения и зачатия до первоrо 

брака. Навряд ли эти по1<азатели являются результатом 
того, что для первого рождения ошибочно указана более 
ранняя дата, чем в отношении первого брака. Здесь ско

рее проявляется существующее в понимании опрашивае

мых разграничение между кратковременной половой 

связью и браком. К.роме того, в некоторых случаях, ког
да существующий фактический брак был в дальнейшем 
юридически оформлен, указывалась не дата начала фак
тического брака, а дата его оформления. Случаи оформ
ления брака после появления ребенка, а также пр_и вы
явлении беременности, вероятно, были нередки. В резуль
тате в условиях учета фактического брака оказались до
брачные зачатия и добрачные рождения у женщин, со
стоящих в непрерывном первом браке. При этом доля до· 
брачных рождений у этих женщин увеличивалась. Есди 
в первых браках, заключенных в 1935-1939 rr., она со
ставляла только 1,5% .всего числа рождений, то в браках 
1955-1956 гг. она достигла уже 3,5%. 

Таблиц а 70 

Доля добрачных рождений о общем числе первых рождений 
у женщин, состоявших в первом браке; обследование 1967 г. 

(в %) 

Годы вступления 

1 1 

Республики 

1 

Москва. 
n брак Весь массив с низкой Ленинград, 

рождаемостью Кнев 

1935-1939 1,49 1,34 1,17 
1940-1944 1,87 1,77 0,90 
1945-1949 2,55 2,47 1,80 
1950-1954 З,06 2,74 1,95 
1955-1956 3,53 3,18 2,58 

В Москве, Ленинграде и Киеве доля добрачных рож
дений была ниже, чем среди всех обследованных. Это 
следует, JЗероятно, объяснить более широ1шм пониманием 
фактического брака опрошенными жительницами крупных 
центров. Однако и в этих крупнейших городах отмечается 
процесс некоторого повышения доли добрачных рож.де
ний ( с 1,2 % в 1935-1939 гг. до 2,6 % в 1955-1956 гг.) . 

Доля первых рождений, непосредственно предшеству-
ющих вступлению в брак, составляла в когортах 
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1945-1956 rr. 23,5% всех добрачных рождений первых 
детей и 0,9 % всех вообще первых рождений. Доля до· 
брачных зачатий определяется числом родившихся до 
6 месяцев первого года брака и некоторой части родив
шихся на 7-8~м месяце. Полностью относить родивших
ся в последней группе к добрачным зачатиям было бы 
неточно, так как сюда могли попасть и зачатые после за

ключения брака, но родившиеся на 7-8-м месяце бере
менности, т. е. недоношенные, которые по данным, при

веденным в медицинской литературе, составляют около 
5 % общего числ а родившихся живыми 1• Если всех родиiЗ
шихся до 8 месяцев (включительно) после вступления в 
брак условно относн:гь к добрачным зачатиям, доля их 
окажется по нашим данным (в семьях рабочих и слу
жащих) 8,0°/о, что значительно ниже американского пока
зателя 21,6% для всех женщин (к числу добрачных 
зачатий относятся родившиеся до 7 месяцев включитель
но после вступления в брак). 

Табл и 1i а 71 

Доля добрачных рождении и распределение женщин 
по продолжительности протогенетического интервала 

n зависимости от возраста вступления в брак. 
Браtшые когорты 1945-1956 гг.; обследование 1967 r. 

(11ссь массив) 

Из общего Из общего числа первых рождений в 

Возраст числа первых бр,ш:е прп продолжитс>лы1ости брака (n OJo) 

прп вступлении рождений 
добрачных в брэк 0-6 7-8 9 и более (в%) 

месяцев месяцев месяцев 

16-17 1,32 2,2 3,2 94,6 
18-19 1,46 2,9 4,6 92,5 
20-·24 2,04 2,9 5,3 91,8 
25-29 5,32 3,4 5, 1 91,5 
30-39 14,73 3,7 4,9 91,4 

Вес возрасты 

1 

2,97 
1 

3,0 
1 

5,0 
1 

92,0 

Если сравнительно невысокую долю добрачных рож
дений и добрачных зачатий в нгших данных следует при
писать тому, что в основу иссJiедования положен фак-

1 См.: !(оган. Р. Б. Здоровье детей раннего возраста в Советском 
<..:оюзс . .М., 1971, с. 155. 
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тический брак, то J{Олебания соответствующего показа
теля в различных группах населения объясняются отча
сти различным пониманием фактического брака. Напри
мер, значительное число добрачных рождений в самой 
старшей группе по возрасту вступления в брак 
(30-39 лет) - 15% (см. табд. 71), по-видимому, объяс
няется тем, что у женщин этого возраста до брака, кото

рый они указали как первый, был еще другой, фактиче
ский брак, не расцененный ими как «настоящий» брак. 

Таблиц а 72 

Распределение женщин по продолжительности 
протоrенетическоrо интервала в зависимости от возраста 

вступления в брак; рождения 1964-1966 rr. * 
(по данным США) 

Интервал (в месяцах) между вступлением 

Возраст матер11 
в первый бра1{ и первым рождением в браке (в % ) 

до 8 8-11 12-23 24-59 и более 

15-19 42,4 27,7 25,6 4,2 0,2 
20-24 14,5 20,8 34,9 27,3 2,6 
25-29 3,7 13,3 19,7 36,3 26,9 
30-34 1, 7 13,7 15,3 18,8 50,5 
35-44 1,9 11,5 15,4 13,8 57,4 

* ilureau о! the Census. Current Population Reports. Serics Р-23, № 36, р. 39. 

Несколько увеличивается с возрастом женщины и до
ля добрачных зачатий, в то время как по американским 
данным больше всего добрачных зачатий у женщин наи
более молодого возраста - 15-19 лет (см. табл. 72), что 
также следует относить в основном за счет различного 

понимания брака у нас и в США. 
Основная масса первых рождений в СССР в семьях 

рабочих и служащих приходится на первые два года бра
ка - 78%, а в течение первых пяти лет - 97% всех пер
вых рождений ( см. табл. 73). Американские данные об~ 
наруживают несколько большую растянутость первых 
рождений по интервалам.· 

Влияние возраста вступления в. брак на протоrенети
ческий интервал. Существенное влияние на срок появле
ния первого ребенка оказывает возраст вступления жен
щины в брак. Наиболее позднее первое рождение наблю
дается у вступивших в бра1< в самом молодом возрасте, 
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1юrда организм женщины еще не вполне подготовлен для 

i1атеринства. Это установлено рядом исследований, в ча
стности, обследованиями в начале советского периода 
среди народностей~ у которых был распространен обычай 
раннего вступления в брак 1• 

Таблица 73 
Распределеюtе женщин по продолжительности 

протоrенетическоrо интервала; 

брачные J(оrорты 194.5-1956 rr.; обследование 1967 г. 

В процентах к общему числу первых 
с интервалом (в годах) 

рождений 

ДО 1 I J-2 1 2-З 1 3-4 1 4-5 1 ~ 1 
6 я 
выще 

Весь массив 1 38,3 1 39' 8 1 11 ' о I 4,2 I 2,з 1 1,4 1 3,0 

Накопленная доля к данному году брака ( в % ) 

1 38 ~ 31 1в: 1 1 89 ~ 1 1 93 :З 1 9/ в 1 9/ о J 

Об этом свидетельствуют и результаты проведенного 
в 1940 r. в Грузии выборочного анамнестического обсле
дования. С увеличением среднего возраста вступления в 
брак с 16, 7 до 21,4 лет средний протоrенетический интер
вал (по районам, сгруппированным по возрасту вступле
ния в брак) сократился с 3,2 до 2,7 лет. 

--

--
Рождения 

Табл ll l{ а 74 
Распределение женщин по продолжительности 

протоrенетическоrо интервала (США)* 

В · процентах хе общему На1,опленная доля 
числу первых брачных к данному году 
рождений с интервалом брака (n Ofo) 

(в годах) 

ДО l 

1 

J-2 , ,-5 1 5 и nыше 
·1 

1 
2 

1 
5 

l964-l966 ГГ. [ 4э,2 l 2в,1 l 20,з [ 7,8, 43,2 l 11,9 I ~2.2 

* Burcau of the Census. Current Population neports. Series Р-23, № 36, р. 39. 
1 См.: Тимм Е. С. Опыт санитарно-статистического исследования 

плодовитости. 

152 



Таблица 75 

Средний возраст вступления в брак и изменение 
протоrенетическоrо интервала 

no данным обследования 1940 г. в Грузинской ССР 

Группы районов по возрасту 
вступления в бра!( 

Районы с наиболее высо1шм сред· 
ним возрастом вступления в 

брак (5 районов) 
Районы со средним возрастом 

вступления в брак ( 4 района) 
Районы с наиболее ранним воз-

растом вступления 

(4 района) 
в брак 

Средний 
возраст 

вступления 

в брак 
(ЧИСЛО 
лет) 

21,4 

19,1 

16,7 

Ко.ттебаюш 
в среднем 

возрасте 

вступJ1ения 

n брак по 
районам: 

(мнннмум
максимум) 

20,2-22,5 

18,8-19,5 

16,6-16,8 

Средний 
ПРОТQrе
нетиqе

CKИfi ИК• 
те рвал 

(в годах) 

2,7 

2,9 

3,2 

Наибольший протоrенетический интервал наблюдает
ся у женщин, вступивших в брак в 16-17 лет, затем он 
снижается, достигая минимального уровня при вступле

нии в брак в 20-24 года, и снова повышается в старших 
группах вступления в брак - 25-29 лет и старше (см. 
табл. 76). Последнее следует, по-видимому, объяснить 
как большим· распространением регулирования деторож
дения в этих возрастах, так и снижением физиологиче
ской плодовитости женщины с повышением ее возраста. 

Таблица 76 

Средний протоrенетический интервал в зависимости 
от возраста вступления в брак (в годах) 

Браки. заключенные Браки. заключенные 
Возраст при в 1920-1944 rr.; в 1945-1966 rr.; рабочие 

встуnлеиии в брак обследование 1960 г. а служащие; обследо· 
(весь массив)• ванне 1967 r. 

16-17 2,59 1,94 
18-19 2,27 1 ,66 
20-24 1 ,86 1,59 
25-29 1 ,91 1,63 

30 лет и старше 2,38 1,77 

• Вкл10чеиы жеящи»ы, вступившие в первыl\ брак. n 1920-1944 rr. и со· 
стоявшие в нем до момента обследования (до 50 пет}. 
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Таким образом, с точки зрения срока первого рожде
ния наилучшими возрастами вступления в брак являют
ся возрасты от 20 до 24 лет, а самым неблагоприятным 
для всех групп населения - возраст до 18 лет. 

П ротогенетические интервалы по группам территорий. 
Протогенетический интервал, 1юторый в СССР в среднем 
был невелик и имел тенденцию к снижению, колебался 
по отдельным группам населения. Он несколько повышен 
в республиках, где население особенно интенсивно огра
ничивает деторождение, и там, где откладыванию пер

вого рождения способствова,тш местные обычаи. Средний 
протогенетический интервал у женщин, вступивших в 
первый брак в 1920-1944 гг. (обследование 1960 r.), был 
сильно повышен в сельских местностях республик с наи
более высоl{ИМ уровнем рождаемости. 

Средннn 
интервал 

В годах 

Таблица 77 
Средний протогенетичес1шй интервал у женщин, 

вступивших в первый брак в 1920-1944 1т. 
и состоявших в нем до момента обследования 

или до 50 лет; обследование 1960 г. 

Сельс](аЯ местность 

Весь 
Города с уровнем рождаемости 

массив в 

среднеl'\'f 
низким средним 

2,27 2,10 2,33 1,96 2,10 3,53 

Возможны и некоторые погрешности в показаниях 
женщин, которые могли привести I< преувеличению этого 
интервалаt например, пропуски первого рожденияt если 

ребенок умер вскоре после рождения. Эти неточности 
имели особое значение в отношении: многодетных :жен
щин, т .. е. в условиях высокой рождаемости. 

В том же направлении влияло при обследовании 
1960 г. и наблюдавшееся преувеличение пожилыми :жен
щинами своего возраста. Ведь возраст женщины при 
рождении ребенка устанавливался в этом обследовании 
не во время опроса, а исчислялся при разработ1<е как 
разница между датой рождения ребенка и датой рожде· 
ния матери. Не исн:лючено, что вме.сто возраста при фак
тическом вступлении в брак иногда указывался возраст 
при сговоре. Это также должно было привести к удлине-

. нию протоrенетического интервала. Однако было бы не-
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правильным приписать увеличенный протогенетический 
интервал, отмеченный нашими обследованиями по Сред
ней Азии и другим территориям Советского Союза с вы
соким уровнем рождаемости, только неточностям учета. 

В демографической литературе встречаются указания на 
большие протогенетические интервалы среди населения, 
не регулирующего или мало регулирующего деторожде

ние. Так, величины, близкие к полученным наыи по сель
ским местностям республик с высоким уровнем рождае
мости, установлены в Индии 1• В некоторых индийских 
исследованиях указывается на обычай длительных посе
щений своих родителей вышедшей замуж дочерью в тече
ние нескольких лег после брака, что влияет на отклады
вание первого рождения и в некоторой степени удлиняет 
интервал между первым и вторым рождениями 2 • Анало
гичные обычаи существовали и в республиках Средней 
Азии, о чем пишет Л. Алтыева в своем исследовании 
рождаемости в Туркменской ССР: «К.айтарма» (пребы
вание жены в доме родителей до уплаты калыма. - Р. С.) 
иногда продолжалась несколько лет, что естественно не 

могло отразиться на сроке появления первого ребенка, 
т. е. удлиняло его. «Кайтарма» имеет место и сейчас, но 
она перешла просто в обычай поездки невестки в гости к 
родителям и продолжительность ее пребывания в гостях 
незначительна, что в свою очередь и привело к тому, что 

первенцы рождаются на первом или втором году состоя

ния в браке)> 3• 

Сокращение протогенетического интервала в сельских 
местностях республик с высоким уровнем рождаемости 
обнаруживают и наши данные. Средний интервал сни
зился с 3,8 лет в брачных когортах 1920-1924 гг. до 3.0 
в когортах 1935-1939 rr. 

Дальнейшее снижение протогенетического интервала 
в послевоенном периоде обнаруживают и данные обсле
дования 1968 г. среди колхозниц в республиках с высокой 
рождаемостью. У вступивших в брак в 1945-1956 гг. он 
составлял 2,32 года. 

1 См.: Тhараг S. Fertility rates апd intervals between Ьirths in а 
population in Delhi. (Доклад на Второй Всемирной конференции по 
народонаселению, Белград, 1965.) 

2 См.: Potter R. а. and other. А case study of Ьirth interval dyna
mics. «Population Studies», 1965, july. 

з А.л.тыева Л. Социально-экономические проблемы рождаемости 
в Туркменской ССР. Автореф. канд. дисс. М., 1970, с. 15. 

7* 155 



Таблиц а 78 

Динамика среднего протогенетического интервала 
в сельских местностях республик с высоким уровнем 

рождаемости; обследование 1960 г. 

1 

Годы вступления в брак 

1920-19241 1925-19291 !930-1934 , 1935-1939 , 1940-1944 

Интервал в 
.1 3,80 1 3,61 1 3,07 1 2,96 1 годах 3,60 

3. ИНТЕРГЕНЕТИЧЕСl(ИЕ ИНТЕРВАЛЫ 

Регулирование сроков последующих рождений; liнтер
валы по очередности рождения. Все наши показатели, от
носящиеся к первым рождениям, свидетельствуют о том, 

что до появления первого ребенка регулирование дето
рождения у нас сравнительно мало распространено. 

Имеются не1{0торые группы населения, в которых прак
тикуется отн:ладывание · рождений первого ребенка 
(в крупных городах, среди наиболее образованных). 
Данные некоторых выборочных обследований в Москтзе 
и Ленинграде указывают на немалое число абортов и сре
ди первобеременных. Так, обследование И. П. I(атковой 
400 молодых семей в одном из районов Москвы обнару
жило, что у 21 % женщин первая беременность прерыва
лась искусственным абортом. По данным Н. И. Туроверо
вой, 38% первородящих в 1963 г. в ЛениF.rраде имели в 
анамнезе искусственные аборты 1• Но в наших условиях 
в основной массе населения регулирование чаще начи
нается с последующих рождений. Основывающееся на 
западноевропейском опыте мнение немецкого социал
гигиениста К. Мелана, что ограничение деторождения на
чинается с первого ребенка 2 в наших условиях, как пра
вило. мало оправдывается. 

Авторы, занимавшиеся определением длины интерва
лов меж:ду рождениями, приходят к выводу, что средний 
интерrенетический интервал при отсутствии или незначи
тельном распространении мер предупреждения деторож-

. дения колеблется от 24 до 34 месяцев. По данным Л. Ан-

I Здравоохранение Российской Федерации, 1967, No 1, с. 11. 
2 См.: Mehlan К., Falkenthal S. Die Geburtenabstande und ihre 

Bedeutung fiir die Fruchtbarkeit und Gesundheit der Frau, ZentralЫatt 
Шr Gynacologie, 1963, Н. 24. 

156 



ри, средний интервал между рождениями в условиях 
физиологической плодовитости ( «естественный» интер
вал) составляет 33 месяца 1• I( аналогичному выводу 
приходит и Поттер 2• Основываясь на длительности 1юм
понентов этого интервала, он считает, что средний интер

вал до 34 месяцев свидетельствует об отсутствии преду
преждения деторождения. Колебания между интервала
.ми в этих условиях зависят в основном от длительности 

периода лаl{Тации. По данным американского обследова
ния плодовитости и планирования семьи (GAF) 1960 г., 
в семьях, только частично регулирующих деторождение, 

средний интервал между первым и вторым, вторым и 
третьим рождениями составлял 33-34 месяца з. 

Наши данные об интерrенетичес1шх интервалах меж
ду рождениями, происшедшими в 1950-1954 rr. (обсле
дование 1967 r.) по все~у массиву и республикам с низ
кой рож:даемостью, обнаруживают значительное :rrревы
шение интервалов i\rежду первым и вторым, вторым и 

третьим, третьим и четвертым рождениями над «естест

венным» интервалом (см. табл. 79). Это свидетельствует 
о распространении регулирования сроков деторождения. 

Сравнение интервалов между рождениями различных 
очередностей по всей совокупности обследованных, объ
единяющей женщин с различным: уровнем суммарной 
плодовитости, обнаруживает сокращение интервалов по 
мере перехода от низких к высоким очередностям. Явле
ние это вызвано тем, что с повышением очередности рож

дения из совокупности начинают выпадать интервалы у 

женщин с малым общим числом рождеьий и, таким об
разом, в высо1<их очередностях остаются только интер

валы у женщин, имевших много рождений. Шестое рож
дение, например, могло произойти, очевидно, только у 
женщин, имевших не менее шести рождений, седьмое -
у имевших всего не менее семи рождений и т. д. 
· Большое общее число рождений в течение периода 
плодовитости связано с короткими интервалами между 

рождениями всех очередностей, малое же - с длинными. 
Результаты вычисления интергенетических интерва-

I См.: Н enry L. Etude statistique de I'espacement des naissances, 
«Popu}ation», 1951, № 3. 

2 См.: Potter R. G. Birth intervals: structure апd change. «PopuJa
tion Studies», 1963, v. 17, No 2. 

з См.: Whelpton Р. К. and otl1er. Fertility and f amily planning in 
the United States. Princeton, 1966, р. 230. 

157 



лов по группам женщин с одинаI{овым общим числом 
рождений подтверждают эту закономерность 
{см. табл. 80). Так, интервал между первым и вторым 
рождениями у женщин, имевших всего два рождения, со

ставляет 4,16 года. Он сокращается по мере перехода к 
группам женщин с большим числом рождений и у имев
ших 9 и более рождений достигает 2,05 года. 

Та 6 лиц а 79 

Средние интервалы между рождениями данной очередноати, 
происшедшими в 1950-1954 rr. и последующими; 

обследование 1967 r . 

.... ·--:--- .,,., в годах 

Интервалы 
н,а с рождаемостью 

между весь 
. . 

рождениями мае.сив 
низкой ВЪ/СОl{ОЙ 

1-м и 2-м 3,86 4,03 3,33 
2-м и 3-м 3,69 3,88 3,30 
3-м и 4-м 3,22 3,34 3,02 
4·М И 5-М 2,95 3,08 2,78 
5-м и 6-м 2,82 2,84 2,08 
6-м и 7-м 2,74 2,75 2,69 

Вместе с тем в пределах каждой группы женщин с 
одинаковым общим числом рождений по мере увеличе
ния очередности рождения удлиняются интервалы между 

ними. Это вызвано, по-видимому, как снижением физи
ологической плодовитости, так и уменьшением желания 
увеличивать семью, а следовательно, усилением мер пре

дупреждения рождений. 
Весьма характерно значительное увеличение послед

него интервала, отмеченное и в других исследованиях 1• 

Это явление наблюдается у женщин как с малым, так и с 
большим числом рождений. Так, у имевших всего три 
рождения средний интервал между первым и вторым 
рождениями составляет 3, l l года, а между вторы:'d 
и третьим - 4,11. У женщин, имевших семь рожденийt 

1 См.: Henry L. Intervalles entre naissance. - «Population», 1954, 
No 4, р. 759. Current Population Reports. Population characteristics. 
Series Р-20, № 108. Wasl1ingtoп, 1961, july; Mehlan К., Falkenthal S. 
А sziiletesi intervallum jelentosege а nб termekeпgysege es egeszsege 
szempontjab61. «Demografia», 1962, v. Evf., 4 szam. (на русс. яз. -
Интервалы между рождениями и их влияние на плодовитость и здо
ровье женщин). 
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интервал между пятым и шестым рождениями 2,77 года, 
а между шестым и седьмым - 3,49 и т. д. 

Перед окончательным прекращением деторож:дения 
наступает довольно длительная пауза. То, что удлинение 
последнего интервала наблюдается и у женщин с l\Iалым 
общим числом рождений, дает основания полагать, что 
и оно определяется не только понижением физиологиче

ской плодовитости, но и возрастанием желания приоста
новить дальнейшее деторождение в семьях, регулирую
щих его. И если оно все же произойдет, то это будет ре
зульт·атом срыва мер, предупреждающих рождения. 

Табл а ц а 80 

Средний интервал между рождениями в зависимости 
от общего числа рождений у женщин; обследование 1960 r. * 
о 
1:;: 
u 

Средний иптервал (в годах) между рождениями 

:s:CQ = ::. ::. ::. ::. ::!! ::. ::. ::. 
l>':s::S: .а "' о 

Q.) 

~тш ~ ~ ..;. ..ь ф ~ 00 а, :с 

-;;; Ci ~ 
:s: :s: :s: :s: :s: :s: :s: :: Q.) 

::f~Q.) с. 

1О ~ :Е ~ ::. ::. ""' ::. ::. .а ::. :а~ u 
о с.>, с;:, ch ..;. ..ь J:, ~ со d, :s: a:i 

2 4, 16 4, 16 
3 3, 11 4, 11 3,57 
4 2,69 3,24 4,10 3,30 
5 2,45 2,83 2,94 3,69 2,94 
6 2,36 2,58 2,86 2,83 3,37 2,78 
7 2,30 2,27 2,34 2,58 2,77 3,49 2,53 
8 2, 16 2,12 2,30 2,33 2,4б 2,63 3,27 2,43 

9 и 

более 2,05 2,11 2,06 2,01 2,10 2,21 2,16 2,72 2,52** 2,20 

* Включены женщины 50-69 лет по всему массиву к моменту обследо· 
ванин, состоявшие в первом браке до 50 лет. 

** Низ1<Ий интервал между 9-м и IО·м и следующими рождениям1t объ· 
ясняется приближением к возрастной границе физиолоrичес1,ой плодовитости 
(50 лет). в результате чего продолжительные ннтервалы становятся невоз
можными. 

Чем больше среди женщин нереrулирующих деторож
дение и, следовательно, с большим общим числом рожде
ний и коротким~ интергенетическими интервалами, тем: 
меньше различаются интервалы высоких и низких оче
редностей. Такое явление наблюдалось в сельс1шх J1.1ест
ностях республик с высо1шм уровнем рождаемости. 

Для того чтобы получить четкое представление об и.з
менениях интервалов между рождениями с. уве.11ичснисм 
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очередности рождения, следует рассматривать эти изме

нения в пределах совокупностей женщин, сгруппирован
ных по общему числу имевшихся у них рождений. Это 
возможно, очевидно, только в отношении женщин с за

конченным периодом плодовитости. 

Таблица 81 

Средние интервалы между рождениями (в годах) 
у родившихся в 1920-1949 гг.; обследование 1960 г. 

Интервалы между рождещн~мн 

:. 

= = = = = = = = 
~ :. ::'! ::;i :а ::;: ~ :! 

~ м ..;. ,Ь <Ь 1~ со 

Сельские ыестностн 

республик с вы~о-

KИI\I уровнем рож-

даемости 2,8 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 2,8 2,8 

В то время как средние интервалы между рождениs~
ми по обследованному массиву свидетельствуют о превы
шении их величины над <<естественными», анализ распре

деления интергенетических интервалов обнаруживает, 
что значительное число женщин не откладывают после

дующие ·рождения. От 1/ 4 до 1/s рождений разных очеред
ностей даже среди населения с низкой рождаемостью 
приходится на первый год после предыдущего рождения. 
Так как рождение ребенка (родившегося в нормальный 
срок) может произойти не раньше, чем через 11-12 ме
сяцев после рождения предыдущего ребенка ( исключают· 
ся 9 месяцев нормальной беременности и 2-3 месяца 
послеродовой аменореи) 1, то, следовательно, в довольно 
значительном числе случаев новое рождение произошло 

почти сразу после того, как оно стало физиологически 
возможно. 

Если учесть период лактации, когда вероятность бере
менности ниже, то срок ее наступления окажется еще ба~ 

1 По данным Поттера - 2 месяца- (Potier R. а. Birth intervals, 
structure апd ct1aпge. - «Populations Studies», 1963, v. J 7, No 2). 
По данным П. Венсана {Vinceпt) - З месяца (Henry L. La fecoпdite 
natшelle. Observation, theorie, resultats. - «Population)), 1961, No 4-). 
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лее близким к предыдущему рождению. Большая часть 
рождений, происшедших от 2 до 3 лет после предыдущего 
рождения, доля которых систематически возрастает с 

увеличением очередности ( см. табл. 82), также находится 
в пределах «естественного» интервала. На интервал 
1-3 года после предыдущего рождения приходилось по 
республикам с низкой рождаемостью: 43 % всех вторых 
рождений, 45 % третьих, 53 % четвертых и 56 % пятых, т. е. 
в среднем 01юло половины рождений всех очередностей. 
Таким образом, и в условия:х регулпрования деторо:жде· 
ння у значительной части женщин срок рождения еле· 
дующего ребенка не· откладывался, что может свидетель· 
ствовать либо о нежелательности такого откладывания, 
либо о срыве соотве~ствующих мер. 

Одним из факторов, определяющих срок появления 
следующего ребенка, является воэраст предыдущего, от 
которого в известной степени зависят заботы и время: ма
тери, которые необходимо ему уделить. Если с этой точки 
зрения рассматривать интервалы между ро:ждения:ми, то 

оказывается, что на срок от 3 до 7 лет после предыдуще
го рождения, т. е. когда предыд1 щий ребенок находится 
в дошкольном возрасте, приходится (в республиках с 
низкой рождаемостью в 1945-1956 гг.) 42,0% вторых 
рождений, 40,3 % третьих, 36,6 % четвертых и 35,5 % пя
тых. А на cpOI{, когда предыдущий ребенок уже школь
ник, т. е. находится в возрасте от 7 до 10 лет, приходится 
9,9% вторых рождений, 9,7% третьих, 6,4% четвертых 
и 4,4% пятых. На этой стадии и еще в большей степени в 
дальнейшем для осуществления последующих рождений 
начинает приобретать значение возраст самой матери 
и связанная с этим утрата ее физиологической способно
сти к деторождению и нежелание иметь еще одного ре· 

бенка, особенно если желаемое число детей в семье уже 
достигнуто. На интервал в 10 лет и выше после предыду
щего рождения приходится только 3,4 % вторых рожде· 
ний, 3,1 % третьих, 1,4% четвертых и 1,2% пятых. 

Интервалы между рождениями в связи с вероятно
стью следующего рождения. Тесно связаны с интервала
ми между рождениями и между вступлением в брак и 
первым рождением и вероятности первого и следующего 

рождений (ап). Сопоставление этих показателей с прото
генетическими и интергенетическими интервала ми дает 

представление о _процессе формирования семьи. Вероят-
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Таблиц а 82 

Распределение интерва"1ов между рождениями данной очередности, происшедшими в 1945-1956 rr., 
и следующими (в % ) ; средние интервалы и вероятность · следующих рождений; обследование 1967 r. 

Весь массив 1 
Республики с низкой 

1 

РеспубЛИ,{И с высокой 
рождае~юстыо рождаемостью 

очередность рождения 

1-я / 2-я 1 3-я I 4-я I 5-я 
1 

1-я ] 2-я / 3-я 
1 4-я I 1-я 1 2-я I З·Я [ 4-я 1 5-я 

Интервалы в годах: 
ДО 1 1,8 2,0 2,4 2,6 2,5 1,6 1, 7 2,1 2,5 2,7 3, 1 3,0 2,9 3, 1 
1-2 · 24,2 21,8 24,2 25,3 25,7 22,8 20,8 23,9 24,5 27,6 23,6 24,9 26,6 27, 1 
2-3 21,8 27,0 32, 1 34, 1 38,3 20,2 24,5 29,6 31,9 27, 1 32,3 36,4 36,5 39,3 
3-4 14,2 15,3 16,3 16,4· 16,0 14, 1 15,4 16,0 16,5 14,7 15,3 16,6 17,4 16,8 
4-5 11,6 10,3 9, 1 8,3 7,2 12, 1 10,9 10,2 8,8 10,4 8,7 7, 1 6,9 6,3 
5-6 8,7 7,4 5,5 5,6 4,5 9,3 8,2 6,2 6,4 6,4 6,0 4,2 4,4 3,4 
6-7 5,8 5,2 . 3,6 3,2 2,4 6,5 5,8 4,2 3,8 4,0 4,0 3, 1 2,3 2, 1 
7-8 4,3 4, 1 2,7 1,6 1,5 4,8 4,7 3,2 2, 1 2,7 2,7 1,8 1,0 0,6 
8-10 4,5 4,2 2,8 1, 9 1,2 5, 1 5,0 3,2 2,3 2,G 2,5 1, 9 1,2 1,0 

10-15 3,0 2,6 1,3 1,0 0,7 3,3 3,0 1,4 1,2 1,6 1, 7 1 , 1 0,7 0,4 
15 и более 0,2 о, 1 О, 1 - - о, 1 о, 1 - - 0,3 О, 1 о, 1 - -
Средний интервал 3,83 3,70 3,24 3,05 2,89 3,99 3,89 3,38 3, 18 3,32 3,28 3,02 2,84 2,72 
В месяцах: 
Средняя 46,0 44,4 38,9 36,6 34,7 47,9 46,7 40,6 38,2 39,8 39,3 36,2 34, 1 32,6 
Ошибка средней 0,2 0,4 0,5 0,6 0,8 0,2 0,5 0,8 0,9 0,4 0,6 0,7 0,9 1, 1 
Медиана 37,9 35,6 32,7 31,8 30,8 40,6 38,3 33,7 32,7 32,7 32,7 31 ,3 30,7 30,6 
Вероятность следующего 

58,8 51, 1 рождения (an); в % 82,3 57,2 63,0 65,3 80,0 51,4 56,5 91,1 78,9 78,6 78,0 78,2 
1 



ность следующих рождений характеризует при этом ре
гулирование числа дальнейших рождений, а интервалы
реrулирование времени их наступления. 

Существующие интервалы между рождениями не сле
дует рассматривать как результат строгого планирова

ния, т. е. рождение следующего ребенка в определенный, 
точно намеченный родителями срок. Часто происходит 
откладывание следующего рождения на неопреде.11енное 

время (когда улучшатся условия, подрастет уже имеiо
щийся ребенок и т. п.). Нередко срок появления следую
щего ребенка приближается в результате неэффективно
сти принятых l\Iep контрацепции. Иногда вообще появле
ние еще одного ребенка не намечалось, и вопрос о его 
рож:дении решается, когда возникла беременность, не
смотря на прннятые меры. Но хотя в ряде случаев срок 
появления следующего ребенка и не соответствует перво
начальным планам родителей, в среднем интервалы 
между рождениями характеризуют темпы формирования 
семьи, I<ак они складываются в результате физиологиче
ской плодовитости и сознательного регулирования дето
рождения под влиянием социально-экономических фак
торов. 

При сравнении вероятности следующих рождений и 
средних интервалов по группам населения с разным уров

нем рождаемости наблюдается обща,я закономерность: 
с сокращением числа рождений удлиняются интервалы 
между ними, т. е. ограничение числа детей сопровождает
ся откладыванием сроков их появления (табл. 83). Эти 
явления тесно связаны. Если рождение ребенка в бли
жайшее время нежелательно, одни женщины могут ero 
отло,кить на более поздний срок, другие же вовсе от него 
отказаться. Возмож:но также, что у некоторых ж:енщин, 
надолго откладывающих рождение, оно в дальнейшем не 
может произойти из-за снижения с возрастом физиологи
ческой плодовитости или вторичного бесплодия в резуль
тате абортов. По данным о родившихся в 1945-1956 гг. 
по республикам с низкой рождае:мостыо наиболее дли
тельным был интервал между первым и вторым рожде

ниями ( см. табл. 82), в то время как по л.анныl\l обследо
вания 1960 г. у родившихся за период 1920-1949 гг., мат<
симальным был интервал между вторым и третЬи1\1 рож
денишш (cl\I. табл. 83). Пропсшедший сл.виг свидетельст
вует об пзыенешш в характере формирования семьи. 
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Если раньше наиболее часто откладывались рожде
ния третьего ребенка, то в послевоенном периоде среди 
населения, регулирующего деторождение, большим чис
..,11ом семей отr{ладывалось уже рождение первого ребенка. 
Явление, наблюдавшееся по данным о родившихся в 
1920-1949 гг. по Москве, где наиболее длинным был ин
тервал между первым и вторым рождения ми ( 4,3 года), 
распространилось и на широкие_ массы населения, регу

лирующего деторождение. 

Вероятность следу1ощих рождени•i (ап) 
для рождений, происшедших в 

обследование 

очередность 

2-я 5-я 

Респубшrки с нанбОJ1ее 

Вероятность следующих рожде· 
ний, в % . . . . . . . 91 79 84 78 81 

Средний интервал между данныы 
и следующим рождением, в rо-

дах 3, 17 3,50 3,08 3, 17 2,83 

Респуб.rшкн с наиболее 

Вероятность следующих рожд с· 

84 69 65 72 63 1 
ний, в % . . . . .. . . 

Средний интервал между данным 
и следующим ролщенпем, в го-

дах 3,83 4,00 3,75 3,42 3,00 

Динамика интерrенетических интервалов и вероятно
сти следующего рождения. В довоенный период наблю
далась тенденция к увеличению интервалов между после

дующими рождениями (см. табл. 84). 
Интервалы между рождениями, происшедшими в 

1920-1924 гг. и далее, даже в городах находились на 
уровне средних физиологических. Но в дальнейшем ин
тервалы в городах повышались и для рождений четырех 
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1 

1 

первых очередностей, происшедших в 1930-1934 rr. и 
1935-1939 гг., колебались между 3,2 и 3,7 года. 

Сроки следующих рождений для рождений 1935-
1939 rг. были в известной степени обусловлены факто
рами, действовавшими в противоположных направлени
ях. В неJ{Оторой степени это относится и к ро:ждениям 
1930-1934 гг. С одной стороны, запрещение абортов при
близило время части рождений, поскольку некоторые бе
ременности,· которые до их запрещения были бы прерва-

и интерrенетические интервалы 

1920-1949 rг.; 
1960 г. 

Сельская местность 

рождения 

1 

1 3-, 
1 1 1 

1-я j 2-я 4-я 5;я 6-я 

высокой рождаемостью 

97 . 97 94 93 90 87 

2,83 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 

-
низкой рождаемостью 

92 82 
1 

78 74 65 73 

3,42 3 ,6713,50 3,42 3,08 3, 17 

Табл u ц а 83 

1 1 

1 ,_, 
7-я 8-я и бо-

лее 

84 70 67 

2,83 2,83 2,92 

63 62 63 

2,83 3,00 2,50 

ны, а соответствующие рождения отложены, закончились 

родами. С другой стороны, некоторые из возможных сле
дующих рождений для этого периода должны были прий
тись уже на годы войны, а фактически :могли произойти 
только после ее окончания. 

Для рождений, происшедших в годы войны, была ха
рактерна отсрочка следующих рождений. Поэтому между 
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рождениями 1940-1944 rr. и последующими интервалы 
больше. В пос.невоенный период в связи с переходом ши
роких l\Iacc населения, регулирующего деторождение, к 

малодетной семье систематически сокращалась вероят
ность последующих рождений ( см. табл. 85). Одновре
менно с этим средние интервалы между рождениями, 

увеличивающиеся в довоенном периоде, в послевоенном 

Таблица 84 

Динамю{а средних интервалов между рождениями; 
обследование 1960 r. 

Очеред· 
Средний интервал между данным и следу1ощим 

рождением по годам данного рождения 
ность 

рождеш1я 
1920-1924 1925-1929 1930-1934 1935-1939 1940-1944 

Весь массив 

1-я 2,75 2,89 3, 14 3,24 3,88 
2-я 2,78 2,97 3,38 3,45 4, 16 
3-я 2,67 3,08 3,23 3, 18 3,99 
4-я 2,59 2,73 3,30 3,23 3,71 

Города 

1-я 

1 

2,72 

1 

3, 14 

1 

3,56 

1 

3,43 

1 

4, 12 
2-я 2,71 3, 16 3,68 3,68 4,75 
3-я 3,07 3,19 3,24 '3,43 4,39 

Сельская !IICCT!IOCTЬ 

1-я 2,75 2,83 3,02 3, 16 3,75 
2-я 2,78 2,94 3,33 3,37 3,93 
3-я 2,60 3,07 3,23 3, 12 3,86 
4-я 2,62 2,73 3,24 3, 18 3,72 

( 1945-1956 гг.) имею:~ тенденцию к стабилизации. Сред
ние интервалы между первым и вторым рождениями 

стабиш1зировались на уровне около 4 лет, между вторым 
и третьим - несколько ниже 4, между третьим и четвер
тым несколько ниже 3,5 (республики с низкой рождае
мостыо; см. табл. 85). 

Вероятность следующих рождений и интервалы меж
ду данным и следующим рождением, установленные 

для рождений, происшедших в определенные годы, отра
жают действие фаI{торов, обусловливающих рост семьи, 
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в промежутке времени между данными и следующими: 

рождениями. Интергенетические же интервалы, -установ
ленные для когорт женщин, дают возможность просле

дить формирование семьи у одних и тех же совокупно
стей :ж:енщин. Полученные в процессе данного исследова
ния для последовательных когорт они обнаруживают 
приысрно тот же характер динамики, что и интервалы по 

периодам рождений. 

Таблиц а 85 

Динамика средних интервалов между рождениями 
·и вероятность следующего рождения (ап); обследование 1967 г. 

Очеред
ность 

рождения 

Годы, когда произошло рождение данной оttередности 

1950-1954 1955-1956 

А. Весь массив 

Средний интервал между рож:дениямп данноii очередности и сле
дующими (в годах) 

1-я 4, 10 4,66 3,80 3,86 3,83 
2-я 4, 10 4,72 3,73 3,69 3,67 
3-н 3,67 4,41 3,35 3,22 3, 18 
4-я 3,32 4,06 3, 19 2,95 3,06 

Вероятность следующего рождения (в %) 

1-я 88, 1 83,9 85,0 82,0 78,1 
2-я 84,0 75, 1 67,3 57,6 44,5 
3-я 84,3 77,6 65,4 59,5 50,9 
4-я 90,0 80,7 70,7 62,4 56,6 

Б. Республики с низкой ро.>1<дае;s.юстыо 

Средний между рождениями данной очередности и еле-
дующими (в годах) 

1-я 4, 13 4,65 3,93 4,03 4,05 
2-я 4, 18 4,78_ 3,86 3,88 3,98 
3-я 3,61 4,44 3,43 3,34 3,41 
4-я 3,26 4, 18 3,26 3,08 3,28 

Вероятность следующего рождения (в % ) 

1-я 87,5 82,6 83,3 79,5 75,0 
83,0 72,9 63,0 51,2 36,6 
82,3 75,5 60,7 52,0 39,7 

4-я 90,1 78,5 67,2 55,4 46,0 
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Интервалы между первым и вторым рождениями бы
ли у послевоенных когорт короче, чем у _ вступивших в 
брак в период войны и довоенный период ( 1935-
1939 гг.), и близки в двух послевоенных когортах ( 1945-
1949 гг. и 1950-1954 гг.). Интервалы между вторым 
и третьим рождениями могли быть установлены только в 
отношении одной послевоенной когорты - 1945-1949 rr. 
Следовательно, для этой очередности рождения так же, 
как и для последующих, по обследованию 1967 г. нельзя 
установить динамику интергенетических интервалов за 

послевоенный период. 

Таблиц а 86 

Вероятность следующих рождений и интервалы 
между рождениями (в годах) у когорт женщин; 

обследование 1967 г. 

·-
Второе рожде- Третье рожде-

ние ние 

Годы 
Прnтоrе- вероят-
нетнчс- ность DTO· шrтерва.r~ вероят- интерrшл 

вступления ский poro рож- м~жду !!ОСТЬ тре- между 
в брак пнтервал де11ия 

перв1,,м и тьсrо рож- вторым и 

(в % вторым дения третьим 

рождения- (D % ко рождения-
к нерво- MII второму) мн 

му) 

Весь масс11в 

1935-1939 2,37 84,8 4,25 
1 

67,0 4,38 
1940-1944 2,36 83,0 4, 18 60,2 3,75 

1 

1945-1949 1, 71 83,3 3,82 51, 5 3,71 
1950-1954 1,67 79,3 3,87 ... . .. 

Республики с низкой ро:,кдасмостью 

1935-1939 2,27 83,7 4,29. 64,0 4,48 
1940-1944 2,24 81,4 4,25 55,7 3,88 
1945-1949 1,61 81,5 3,96 45,5 3,90 
1950-1954 1,61 .76,5 4,06 ... . .. 

Медианный интервал между первым и вторым рожде
ниями, составляющий по нашим данным 40,1 месяца (об
следование 1967 г. по всему массиву) для первых рожде
ний, происшедших в 1955-1956 rr., был значительно вы
ше, чем в американских данных, где медианный интер
вал между первым и вторым рождениями для рождений, 

168 



nроисшедших в 1955-1959 rг. (для белых), - 27,7 меся
цев, а в 1960-1964 -25,7 1• Медиана интервала между 
вторым и третьим ро.ждениями по нашим данным (36,8) 
и данным США (31,7) за 1960-1964 гг. несколько ближе. 

Существующие интервалы между рождениями иве
роятность рождения следующего ребенка необходимо 
учитывать при разработке положения о семейных посо
биях на детей. 

Прочность брака и темпы формирования семьи. Влия
ние прочности семьи на характер ее формирования это 
важный социальный и демографичес1шй вопрос, на кото
рый можно в некоторой степени ответить после сравнения 
показателей формирования семьи (ап и интервалов) 
у состоящих в непрерывном первом браке с показателями 
у всех женщин; т. е. включая и тех, у которых брак пре
рывался. Число родившихся у женщин, состоявших в не
пр·ерывном первом браке до момента обследования, со
ставляло (в среднем во всем массиве) от 74 до 77% в 
разных очередностях рождения. У этой группы женщин 
процесс формирования семьи протекал более интенсивно 
и более быстрыми темпами. Особенно сильно сказалось 
влияние непрерывности брака на появлении второго ре
бенка. Из 100 всех женщин, имевших первое рождение, 
второе появляJiось у 77, а среди состоявших в непрерыв
ном браке-у 82 (см. табл. 87). Продолжительность ин
тервала между первым и вторым ребеНI{ОМ в первой груп
пе женщин составляла 4 года, а во второй - 3,8 года. 
В остальных очередностях рождения наблюдалось то же 
явление, хотя и выраженное в значительно меньшей сте
пени. У женщин; состоявших в непрерывном первом бра· 
ке, были выше вероятность следующего рождения и мень
ше интервалы между рождениями, чем у всей массы жен
щин, включающей и тех, у которых первый брак пре
рвался. Таким образом, наши данные указывают на по
ложительное влияние длительного брака на формирова
ние семьи. Но они не дают окончательного решения вопро
са, поскольку в группу с прерванным браком входят и 
вступившие в брак повторно 2. А как указывалось выше> 

1 Bureau of the Census. Current Population Reports. Series Р-23, 
No 36, р. 36. 

2 По ·расчетам Л. В. Чуй1щ повторно вступают в брак 48% 11аз
веденных женщин (в кн.: Влияние соцна.11ыrо-э1шномических факто
ров на демографические процессы. Кнсn, 1972, с. 132). 
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.. 

имеющиеся материалы не дают однозначного ответа на 

вопрос о плодовитости повторных браков. При вышепри
веденных сопоставлениях не следует упускать и возмож

ность обратного воздействия плодовитости брака на его 
прочность, т. е. создаваемое наличием детей предохране
ние брака от распада. Например, при двух детях скорее 
может сохраниться брак, чем при одном. Поэтому в число 
женщин, состоявших в непрерывном браке, больше попа
дают имевшие второе рождение. 

..:1 ... 
u 
о 11: == "i:r: 
QJQJ 
О, 1::{ 

g! § 
Ос:,. 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 
5-я 

1-я 
2-я 
3-я 
4-я 

1-я 
2-я 
3-я 
4'-я 
5-я 

Таблиц а 87 
Показатели формирования семьи по данным о родившихся 

в 1945-1956 rr. у женщин, состоявших в непрерывном 
первом бршсе до момента обследования, и у всех женщин; 

обследование 1967 г. 

Число роднв- Вероятность Средний интерва.11 
шихся у женщин следующего рож· между данным 

(тыс.) дсния (О/о) и следуrощю1 рож-

дением (в годах) 

состоявших в ~ . . 
:i:: ::: с:! С) 

непрерывном <:) ;:! :а~ 
У СОСТОЯВ• бра1<е iE c:i c:>.ro 

в~~ у всех ших в не· 
:,( 

~ f ... женщин прерыв-QJ 

>< абсо- 1 
u ном браке 11) О/ с:! u:,.;"" 

u ;JilUTIIO ;U о 
i::i >,1%1 = 

Весь массив 

85, 1 65,6 77 
r 

77,5 82,3 4,01 3,83 
52,6 40,6 77 55,9 57,2 3,74 3,70 
24,0 18,0 75 57,0 58,8 3,28 3,24 
11 , 1 8,2 74 60,5 63,0 3,08 3,05 
5,3 3,9 74 61,7 65,3 2,89 2,89 

Республшш с низкой рождае:-.юстью 

67,4 51,7 77 75,2 80,0 4, 17 3,99 
40,2 30,8 77 50,4 51, 1 3,92 3,89 
16,9- 12,4 73 50,5 51,4 3,41 3,38 
7,4 5,3 72 54,9 56,5 3, 18 3, 18 

Республики с высокой рождаемостью 

11, 1 . 8,7 78 87,2 91, 1 3,51 3,32 
7,8 6,2 79 76, 1 78,9 3,34 3,28 
4,5 3,5 78 75,4 78,6 3,05 3,.02 
2,4 1,9 79 74,3 78,0 2,93 2,84 
1,2 0,9 75 74,7 78,2 2,73 2,72 
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Темпы формирования семьи по социальным группам. 
Не1'оторые данные капиталистических стран обнаружи
вают значительно более позднее появление первого ре
бенка у женщин, занятых во внедомашне:м труде, по 
сравнению с незанятыми. Так, в Англии протогенетиче
ский интервал среди женщин, вступивших в бра1< в 
1957-1961 rr., в первой группе почти вдвое выше, чем по 
второй. 

Таблиц а 88 

Средний интервал между вступлением в брак и первым 
рождением в зависимости от занятости женщины; Англия и Уэльс* 

Вступившие в брак в 

J95! г. и ранее 1952-1956 rr. 1957-1961 rr. 

а3 QJ 1 ю (!) 

t ijj а; 

~ :Е з 
:а n: ;о; :а :а *~ :а 
f- ::: f-- f- ;О) 11):.: :::: ~ (!) ::: = ~ С!) с: 

~ ~:а <!) - ;; 4):::: 
~ g):z1 u:::;. ~g C!:i:! 2;§° 1'1 ~ :::1- м :i: f- м = ... 

Средний пнтер-1 J I 
вал в годях . 2;31 2,09 2,6112,351 1,8713.J 2,0611.6213,14 
* Tabali L. Rapport sur les relations entrc la feconditc ... , р. 121. 

В Советском Союзе, где существует почти сплошная 
занятость в общественном труде женщин молодых воз
растов, вопрос о влиянии занятости женщины на срок по

явления первого ребенка не может быть даже рассмот
рен, поскольку группа незанятых практически отсутст

вует. Все более снижающийся средний протогенетиче
ский интервал у советских женщин заставляет думать, 

что участие в общественном труде в :массе не приводит 1.:: 

существенному откладыванию рождения первого ребен
ка. Однако между различными группами работающих 
женщин наблюдаются еще и не1<оторые различия в об
щем уровне плодовитости и в темпах формирования 
семьи, поскольку сохраняются еше известные различия в 

условиях труда, уровне образования и других факторах,' 
дифференцирующих образ жизни. Как мы видели выше 
(см. гл. IV), суммарная плодовитость у работниц была 
на 20 % выше, чем у служащих. Первый ребенок появ
ляется у служащих незначительно позже, чем у работниц 
(в среднем позже на 1 месяц после вступления в брак). 
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Таблица 89 

Распределение по продолжительности протогенетическоrо 
t~нтервала работниц и служащих, вступивших в первый брак 

в 1945-1956 rr.; обследование 1967 г. 
(весь массив, городское население) 

Процент первых . 
.. 

Срещв,я . при лродолжитещ,ности бра1<а Пf}ОДОJ!ЖИ· 

(в месяцах) те.ль и ость 

до брака при 
брака 

J ,-s I l 1•-2з lи и бо-
рождении пер-

воrо ребенка 
0-6 9-11 

~ 1 лее (n годах) 

Работницы / 3,40 f 3, 1 1 4. 9 j 31 • 1 J 39 , 3 j 20. 9 j 1,62 
Служащие 1,87 2,5 5 , 1 30 , 7 39 , 2 22, 5 l ,69 

Дальнейшее формирование семьи у сvтrужащих более 
растянуто, чем у работниц, и вероятность появления вто
рого и третьего ребенка у них ни:же, а интервалы между 
рождениями бо.ТJьше. · 

Таблича 90 

Вероятность следующего рожден·ия (ап) у работниц 
и служащих в когорте 1913-1927 гг. 

(в %) 

i 
Весь массив Республики с низ-

иой рождаемостью 

ао 1 й1 
1 

а~ Gn 
1 

а, ·, 1 а~ 

Работшщы f 88. 8 J 11. 2 / s3 • 1 [ 87,8 
1 

75,7 149,6 
Служащие 88,3 70,8 , 36,0 87,5 69,0 31,6 

Формирование семьи у колхозниц носит несколько 
иной характер, чем у работниц и служащих. Доля до
брачных рождений и добрачных зачатий у колхозниц :ни
же. Среди работниц и служащих процент первых рожде
ний до брака (по республикам с низкой рождаемо
стью) 1 - 2,7%, а у колхозниц - толы{о 1,8; доля добрач-

I Сопоставление соответствующих показателей у I{олхозниц по 
сравнению с другими общественными группами проведено по респуб
ликам с низкой рождаемостью, так как 110 республикам с высокой 
рождаемостью протоrенетические интервалы связаны также и с неко

торыми местными обычаями. 
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ных зачатий у работниц и служащих - 2,8%, у колхоз
ниц- 1,9%. Одновременно с этим появление первого ре
бенка после заключения брака происходит у колхозниц 
несколько раньше, чем: у работниц и служащих. По рес
публикам с низкой рождаемостью средний протоrенетиче
ский интервал составлял у работниц 1,58 года, у служ:~-
щих 1 ,68 года, а у колхозниц - 1,53 года. 

Таблица 91 

Средние интервалы между рождеrtийми данной очередности, 
происшедшими в 1945-1956 rr., и следующими у работниц 

и служащих ( в годах) 

Интервалы между 
рождеIШЯМЯ 

1-м и 2-м 
2~м и 3-м 
3-м и 4-м. 
4-м и 5-~ 

Весь массив 

;; 
f-, 
о 

\О -\'С ..а 
t=..:::i 

3,66 4,23 15,6 
3,58 4, 16 16,2 
3,22 3,58 11,2 
3,02 3,21 6,3 

Ресnуб .. ,ики с низ· 
кой рождаемостью 

:!: k § :E<I) 
\О - 5~ о:: ..а 
С:.::1' 

3,79 4,40 16, 1 
3,73 4,35 16,6 
3,33 3,73 12,0 
3,10 3,62 16,8 

В большей степени проявляются интенсивные темпы 
формирования семьи у колхозниц по сравнению с работ-
1щцами и служащими в интервалах между последующи

ми рождениями. Средние интервалы между рождениями 
всех очередностей у колхозниц значительно ниже, чем у 
работниц и служащих. 

Табди ца 92 

Средние интервалы между рождениями, прО1iсшедшими 
в 1945--1956 rr., и последующими; 

весь массив обследо·вания 1967-1968 rг. 

Средние интерваJiы в годах 

Интервалы между 
у работниц и рождениями служа-

у ко.пхозшщ щих 

1-м и 2-м 3,88 3,13 
2-м и 3-м 3,76 3,23 
3-м и 4-м 3,30 3,08 
4-м и 5-м 3,06 2,98 
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Так как уход за маленьким ребенком в семьях колхоз
ников в силу ряда условий жизни более прост по сравне
нию с семьями рабочих и служащих, на срок следующ.а
го ро:ж:дения у колхозниц возраст, в котором находится 

предыдущий ребенок, 01(азывает значительно меньшее 
влияние, чем у работниц и слу.жащих. 

Табл и t1 а 93 

Рождения 1945-1956 гг. в зависимости от возраста 
предыдущего ребенка; обследование 1967 г. 

(весь массив) 

Доля рождений (в о/о к общему числу рождений данной 
очередности), 1,оrда предыдущий 

Оttередность 
рождения 

2-я 
3-я 
4-я 

40,3 
38,2 
34,5 

I<ОЛХОЗН!ЩЫ 

34,6 
34,5 
33,7 

работницы 
н служащие 

8,8 
8,3 
5,5 

l(ОЛХОЗНИЦЫ 

3,6 
4,6 
3,8 

Важный фактор, оказывающий· влияние на темпы 
формирования семьи - уровень образованности супру
гов, и преж:де всего жены. Более образованные, по-види
мому, не только отличаются большей приспособ.ленно
стью к регулированию деторождения, благодаря лучшей 
осведомленности о соответствующих мерах предупреж

дения беременностп и большей способности к их примене
юпо, но отличаются и большей склонностью к регулиро
ванию развития семьи как в отношении ее численности, 

так и сроков появления детей. 
Образование также оказывает определенное влияние, 

поскольку рождение ребенка нередко ОТ!{Ладываетсн 
брачными парами до его окончания. По данным обследо
вания рабочих и служащих 1967 г., позднее всего появ
ляется первый ребенок у женщин с высшим образовани
ем. На первый год браl{а у наиболее образованных жен
щин приходится 35% всех первенцев, со средним образо
ванием 38 % , с неполным средним - 40 % и соответст
венно больше приходится первенцев у образованных жен
щин на более поздние сроки брака. 
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Табл а ц а 94 

Распределение протоrенетичес1шх интервалов 
в группах женщин с различным образоr.анием; 

брачные когорты 1945-1956 rr.; 
· обследование 1967 r. 

Образова,ше 

(в %) 

Протогенетический 

1 

J неполное lноч,льное / интервал (в годах) 
высшее 

сред-

нее среднее и ниже в с[)еднем 

До 1 34,9 37,9 40,4 37,5 38,3 
1-2 39,3 39,9 39,2 40,5 39,8 
2-3 12,8 10,9 10,4 11 , 1 11,0 
3-4 5,3 4,2 4,0 4,3 4,2 
4-5 2,6 2,4 2, 1 2,4 

1 
2,3 

5 и более 5,2 4,7 4, 1 4,2 
1 

4,4 

Всего 

1 

100 
1 

100 
1 

100 
1 

100 
1 

100 

Но в средних cpor<ax появления первого ребенка раз
ница между различными группами образования у нас 
хотя и выражена довольно определенно, но незначи

тельна. 

Табл и t{ а 95 

Средняя продолжительность протоrенетического интервала 
(в годах) в брачных когортах 1945-1956 rr.; 

обследование 1967 г. 

Группа образования 

CJ 

.ь = Группа территорий 
с:, CJ g~ 
CJ CJ 

а 
:,: а== t:;::: 
1:{ 

t::~ 
r:! 

u с:, :,' 11)11) 

:а с:,, CJ о. ~ ~ ;Е ~ u :i: u 

Весь массив 1,78 
1 

1,70 1,61 1,64 
Республики с низкой рождаемо-

1 

стью . . . . . . 1,80 1,68 1, 58 1,58 
Москва, Ленинград, Киев . 2,13 1, 78 1,72 1,68 

о ... 
(1) 
u 
~ 

1,65 

1,63 
1,78 

·Степе:в:ь образованности, как фактор, определяющий 
формирование семьи, сказывается гораздо больше на 
последующих рождениях, чем на первом. 
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Интервалы меж:ду первым и вторым рождениями у 
наименее образованных женщин в среднем составляют 
3,43 года, а у ж:енщин с высшим образованием повышают
ся до 4,50. Значительна разница и в интервалах между 
вторым и третьим рождениями в зависимости от уровня 

образования. Средний интергенетический интервал здесь 
колеблется от 3,42 года среди наименее образованных до 
4,24 среди наиболее образованных (табл. 96). Одновре
менно с этим интервалы между четвертым и пятым рож

дениями невелики (3,00-3,08 года в среднем) и почти не 
отличаются по группам образования. Объясняется это 
тем, что сюда попадают семьи, не планирующие· (или ма
ло планирующие) свой дальнейший рост и интервалы 
между рождениюни определяются в основном физиологи
чес1шми факторами. 

Таблиц а 96 

Средние интервалы между рождениями, происшедшими 
в 1945-1956 rr., и следующими {в годах); обсJ1едование 1967 i. 

Интервалы 
Высшее Среднее 

Неполное 
Начальное между рожде- среднее 

H!IЯM!I 

Весь ыасснв 

l-м и 2-м 4,50 4,23 3,92 3,43 
2-м п 3-м 4,24 4, 13 3,89 3,42 
3-м и 4-м 3,73 4,43 3,31 3,17 
4-м п 5-:н 3,03 3,08 3, 13 3,02 

Республики с низкоii рождаемостью 

1-:м и 2-м 4,75 4,44 4,08 3,55 
2-м и 3-м 4,72 4,40 4, 10 3,57 
3-м и 4-м 4,02 3,64 3,49 3,29 
4-м п 5-м 3,36 3,40 3,40 3,09 

В некоторых исследованиях рассматривается вопрос 
о наиболее благоприятном :интервале между рождения~ 
ми. По мнению некоторых западногерманских авторов, 
самые благоприятные для ·здоровья матери и развития 
ре.бенка интервалы между рождениями от полутора до 
трех лет 1• В опросах мнений брачных пар_ о желаемом 

1 Ом.: Mehlan К., FalkentlщJ S. Die Geburtenabstande ... 

176 



и идеалрном числе детей в семье ставится иногда также 
вопрос о наилучшем интервале между рождениями по 

мнению опрашиваемых. . 
Это в развернутом виде было освещено в выборочном 

обследовании, проведенном Национальным институтом 
демографических исследований Франции в 1966 г. По 
данным этого обследования, желаемый интервал доволь
но сильно колеблется между двумя и четырьмя годами, 
средний желаемый интервал составляет 2,3 года 1• 

Вопрос о наилучшем интервале между рождениями 
детей навряд ли может быть разрешен без учета всей со
вокупности конкретных условий - занятости матери в 
общественном труде, обеспеченности детскими учрежде
ниями и т. п. 

Разные интервалы имеют разF1Ые последствия д.r1я ма
тери и ребенка. Короткие интервалы между рождениями 
приводят к тому, что в семье имеется одновременно не

сколько маленьких детей. Часто это связано с такой на
грузкой для матери, 1юторую даже в условиях достаточ
ной обеспеченности детскими учреждениями тру дно со
вместить с участием в общественном труде. Поэтому :жен
щина нередко откладывает рождение следующего ребен
ка до того времени, когда предыдущий уже подрастет. 
Это было видно из приведенного выше распределения по 
величине интервалов между рождениями. Но отклады
вание рождения на длительный срок таит в себе опас
ность того, что это рождение вообще :может не произой
ти. Кроме того, рождение ребенка в позднем возрасте 
женщины приводит к переходу воспитания ребенка, тре
бующего большого напряжения от родителей, уже на 
старший возраст их: 

Длительный интервал между рождениями связан 
с :неблагоприятными последствиями и для воспитания 
ребенка, так как большая разница в возрастах детей 
снижает общность их интересов, возможность контактов 
между ними и, следовательно, уменьшает положительное 

воздействие на ребенка того обстоятельства, что он рас-
тет в семье не один. ' 

1 См.: Жирар А., Зюке Э. Опрос мнений о структуре семьи п. пре
дупреждения рождений. - В кн.: Изучение. мнений о велнчине семьи, 
М., «Статистика», 1971, с. 31. 



ЗАl(ЛЮЧЕНИЕ 

В современной ситуации для полной и адекватной ха
рактеристики демо гр афичес1шх процессов необходиlю 
и:3учать наряду с уровнем демографических явлений в 
календарных годах еще и уровень их в различных про:ме

жутках жизни поколений. Особенно это относится к изу
чению рождаемости. При широком распространении 
внутрисемейного регулирования деторождения, в резуль
тате влияния социально-экономических условий того или 
иного календарного периода могут произойти сдвиги в 
распределении рождений в течение жизни :женщин, кото
рые не изменят общего числа рожденных ими детей, но 
отразятся на показателях рождаемости I{алендарных 

лет. Для выявления основных тенденций изменения рож
даемости в современных демографических исследованиях 
все большее применение получает метод 1югорт, т. е. 
изучение плодовитости реальных совокупностей женщин, 
родившихся или вступивших в бра~< в один и тот же пе
риод времени. 

Ограничение деторождения и связанная с ним кон· 
центрация рождений на сравнительно корот]{ОМ отрезке 
жизни женщины, приводят к тому, что данные о плодо

витости когорты в настоящее время относятся к сравннw 

тельно недалекому прошлому. А существующая низкая 
смертность женщин обеспечивает незначительное откло
нение показателей плодовитости членов когорты, дожив
ших до момента наблюдения, от показателей всех членов 
когорты, живших в течение периода плодовитости. 

Данные анамнестических обследований дают воз
можность :изучения плодовитости I<огорт не только по 

стране в целом, но и по отдельным территориальным и 

социальным группам. 

Прослеживание изменений, происшедших в плодови
тости различных поколений советских женщин, позво
ляет установить глубокие сдвиги в рождаемости населе
ния Советс1юго Союза. Основная тенденция их - систе
матиrrеское снижение плодовитости: от поколения к поко

лению. Если женщины, родившиеся в конце прошлого 
века (1890-1894 rr.), родили в течение своей жизни в 
среднем около 5,3 детей, то у поколений женщин, родив
шихся в начале советского периода ( 1920-1924 гr.) и за
кончивших деторождение после Великой Отечественной 
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войны, число рождений сократилось до 2, 7 в среднем на 
1 женщину. Ориентировочно исчисленный коэффициент 
суммарной плодовитости следующего поколения совет
ских женщин (1925-1929 гг.), цикл деторождения кото
рых полностью протекал в послевоенном периоде и за

кончился в начале 70-х годов, составляет 2,45 рож:дения 
в среднем на 1 женщину (по всему населению). Но и 
этот уроnень плодовитости в условиях низкой смертности 
обеспечивает в среднем по СССР несколько расширенное 
возобновление поколения. 

На фоне низкой рождаемости в преобладающей части 
Советского Союза выделяется своим высоким уровнем 
(главным образом за счет сельских местностей) населе
ние Средней Азии, К:азахстана, Азербайджана. Своеоб
разная демографическая ситуация, создавшаяся в этих 
республиках, определяется в зRачите.ТJЬной степени исто
рическим прош.,IЫм: После установления Советской вла
сти улучшение здоровья женщин, КШ( результат деятель

ности советских органов здравоохранения, долж:но было 
привести 1{ повышению плодовитости женщин 1\Юлодых 

возрастов. В том же направлении должно было действо
вать оздоровление быта: постепенное изживание таких 
пережитков, как браки несовершеннолетних, калым, :мно
гоженство, которые в прошлом снижали рождаемость. 

Наряду с повышением плодовитости молодых женщин в 
последних когортах обнаруживается сокращение ее в 
старших группах плодовитого возраста, что может рас

сматриваться как признак ограничения деторождения" 

Наиболее заметно намечающееся изменение типа плодо
витости в сельских местностях Азербайджана. Можно 
считать, что среди республик с еще высоким уровнем 
рождаемости Азербайджан идет впереди по пути сбли
жения демографической ситуации с основной частью Со
ветского Союза. Нельзя определить время, когда про
изойдет унификация уровня рождаемости населения раз
личных частей Советского Союза, но этот процесс предо
пределен единством социальной системы. Одновременно 
наблюдается и выравнивание уровня плодовитости :жен
щин в различных социальных группах. Ограничение де
торождения у работниц началось позже, чем у служащих" 
В дальнейшем снижение их плодовитости из поколения в 
поколение происходило быстрее, чем у служащих, что 
привело к сближению уровня плодовитости в этих двух. 
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группах женщин. Правда, в плодовитости колхозниц та
кое сближение с другими общественными группами еще 
не наблюдается .. В связи со сравнительно медленными 
темпами снижения их плодовитости нарастает ее превы

шение по сравнению с плодовитостью женщин других об

щественных групп. 

Сближались также из поколения в поколение уровни 
плодовитости у женщин с различным образованием. Это 
особенно заметно на динамике коэффициентов суммар
ной плодовитости брачных когорт по республикам с низ
кой рождаемостью. Наметившаяся тенденция к сближе
нию уровня плодовитости в различных группах населения 

Советского Союза дает основания· полагать, что в пер
спективе по мере приближения к бес1{лассовому общест
ву, когда будут сглаживаться различия в разных груп
пах населения по хара1{теру труда и условиям жизни, 

произойдет выравнивание уровня рождае.~ости. 

Характер перехода поколений женщин от высокой 
плодовитости к низкой и ряд его последствий становятся 
ясней при рассмотрении изменений, происшедших в рас
пределении женщин разли'Чных поколений по числу имев
шихся у них в течение жизни рождений. Переход от вы
со1шх коэффициентов суммарной плодовитости к низким 
был результатом не увеличения относительного числа 
женщин, не имевших рождений ( ин фертильных), а ре
зультатом сокращения доли мноrорожавших. Основная 
тенденция изменения типа плодовитости советских жен

щин заключается не в отказе от детей, а в ограничении 
небольшим числом их. Однако при невысоком уровне 
ин фертильности в различных поколениях женщин (за 
исключением пострадавших от войны) она высока, на
пример, среди жительниц крупнейших городов. Значи· 
тельна доля не имевших рождений и среди наименее об
разованных женщин. В сокращении инфертильности 
!{роется один из резервов повышения рождаемости. Ин
фертильность может быть результатом как демографиче
ских, так и других социальных факторов (условий брач
ности, намеренной бездетности), а ТаI{Же физиологиче
ского бесплодия (и женщины, и мужчины). В группах 
женщин, где инфертильность повышена, она должна быть 
подвергнута специальному обследованию демографов 
совм~стно с гине1юлоr ами. 

Как результат невысокой инфертильности в раз~ич-
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ных поколениях женщин почти стабильна вероятность 
рождения первого ребенка. Однако дальнейший рост 
семьи все больше сокращается. Несколько уменьшидась 
среди городского населения в молодых поколениях (брач
ных когортах 1943-1947 rr.) по сравнению со старши
ми (брачными когортами 1920-1924 rr.) вероятность 
рождения второго ребенка. Но наибольшее снижение 
произошло в вероятности рождения третьего ребенка, по
явление которого означает переход к расширенному во

зобновлению поколения. Условия, которые в советских 
семьях благоприятствуют рождению третьего ребенка, 
должны быть изучены на основе специальных социолого
дем:оrрафических обследований. 

Ограничение деторождения детьми несколЫ{ИХ пер
вых очередностей приводит I{ тому, что генеративная: 
деятельность женщины зю<анчивается в сравнительно 

:молодом возрасте, а омоложение материнства имеет ряд 

социальных последствий. Выполнение . в молодом воз
расте материнских обязанностей, требующих наибольше
го труда и внимания от женщины, создает возможность 

более высокой трудовой активности для женщин среднего 
возраста. Рождение детей в раннем возрасте матери со
I{ращает возможность ухода за ними со стороны старше

го поколения~ бабуше1{ и дедушек, не достигших еще I{O 

времени рождения внуков пенсионного возраста, но при
водит I{ удлинению периода сосуществования поколений. 
Соl{ращение длины женского поколения оказывает влия
ние на темпы прироста населения. 

При широком распространении регулирования дето
рождения среди населения Советского Союза значитель
ная часть его планирует не только число детей в семье, но 
и сроки их рождения. При этом рождение первенца в об
щей массе брачных пар сравнительно редко отклады
вается. Средний интервал между вступлением в брак 
и первым рождением имеет даже тенденцию к сокраще

нию. Но дальнейшее формирование семьи замедляе,:ся. 
Немалая часть последующих рождений даже в условиях 
распространения регулирования деторождения (в рее· 
публиl{ах с низкой рождаемостью) происходит в пределах 
«естественного» физиологического интервала. Но одно· 
временно значительная часть ( 40-42 % ) вторых и треть
их рождений в семьях рабочих и служащих откладывает
ся до срока, когда предыдущий ребенок уже находится в 
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дошкольном возрасте (3-6 лет), и около 10 % до срока, 
когда он находится в младшем школьном возрасте 

(7-10 лет). В послевоенном периоде по сравнен:ию с до
военным произошел сдвиг в темпах формирования семьи 
среди городс1шго населения. Максимальным стал интер
вал между первым и вторым рождениями, в то время как 

раньше наибольшим был интервал между вторым и 
третьим. Таким образом, если раньше откладывалось 
в основном третье рождение, то сейчас распространено 
уже откладывание рождения второго ребенка. 

Одновременно в течение послевоенного периода про
изошла стабилизация интервалов между рождениями. 
Средний: интервал между первым и вторым рождениями 
в семьях рабочих и служащих в республиках с низкой 
рождаемостью стабилизировался на уровне около 4 лет> 
между вторым и третьим - на уровне несколько ниже 

4 лет. 
В разных социальных группах населения Советского 

Союза остаются еще н~которые различия и в общем 
уровне плодовитости, и в темпах формирования семьи. 
Вероятность появления второго и третьего ребенка у 
служащих значительно ниже, чем у работниц. При 
сравнительно незначительной р2.знице в строках появле
ния первого ребенка у служащих интервалы между сле
дующими рождениями длиннее. 

Образованность женщин как фактор, определяющий 
формирование семьи, также сказывается гораздо значи
тельнее на последующих рождениях, чем на первых. 

У более образованных женщин в большей степени, чем у 
менее образованных, откладываются рождения вторых 
и третьих детей. Но откладывание рождения на долгий 
срок таит в себе опасность, что оно вообще не состоится. 
Кроме того, длительные интервалы между рождениями~ 
приводящие к большой разнице в возрастах детей, умею,
шают положительное воздействие на ребенка наличия 
в семье еще других детей. 

Мероприятия по стимулированию рождаемости в 
группах населения Советского Союза, где она низка, 
должны быть направлены не только к увеличению числа 
детей в семье, но и к достижению более быстрых, чем сей-
час, темпов ее формирования. · 
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