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еспублика Дагестан — пример 
российского региона, прошед-
шего в последние три-четыре 

десятилетия через очень глубокие 
модернизационные изменения. Они 
сопровождались сокращением рож-
даемости. Однако на фоне этих изме-
нений Дагестан в значительной мере 
сохранил межэтнические различия по 
характеристикам рождаемости. Они 
касаются в первую очередь возраст-
ных параметров, в частности, средне-
го возраста матери при рождении 
первого ребенка, которые наблюда-
ются, в том числе, и в городах, а также 
среди образованной части населения.  

Эти особенности процесса вос-
производства населения в Дагестане 
представляют значительный интерес 
с точки зрения демографической 
теории. Дело в том, что во многих ис-
следованиях последних десятилетий 
выдвигается и обосновывается гипо-
теза, согласно которой, межэтниче-
ские контрасты по характеристикам 

рождаемости в рамках одного социу-
ма связаны с различиями в экономи-
ческом и социальном положении эт-
носов в данном социуме.  

Как только такие различия исче-
зают, приводя к «структурной асси-
миляции» между этносами, контра-
сты по рождаемости, согласно этой 
гипотезе, должны быть нейтрализо-
ваны (гипотеза впервые выдвинута в 
начале 1970-х гг. [1; 2]). Ожидать та-
кую нейтрализацию следует, прежде 
всего, в городах и среди образован-
ной части населения, исходя из об-
щераспространенного представления 
о том, что социально-экономические 
контрасты между этносами быстрее 
всего стираются в городской и в об-
разованной среде. Если же там ожи-
даемой нейтрализации различий по 
рождаемости не происходит, это го-
ворит в пользу альтернативной гипо-
тезы, согласно которой, межэтниче-
ские различия по рождаемости свя-
заны с различиями в культурах и 
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традициях народов и, в принципе, 
равно ожидаемы как при наличии, 
так и при отсутствии существенных 
несходств между этносами в соци-
ально-экономической сфере (гипоте-
за о «культурных различиях» как ос-
нове межэтнических различий по 
рождаемости [3; 4]).  

Основная цель настоящей статьи 
— систематизировать имеющиеся 
факты, которые указывают на сохра-
нение межэтнических различий по 
характеристикам рождаемости в Да-
гестане, и рассмотреть вопрос о том, 
могут ли данные Дагестана служить 
подтверждением гипотезы о «куль-
турных» (в противовес социально-
экономическим) основах различий по 
рождаемости между народами, жи-
вущими в рамках одного социума. 

 

Общие характеристики  
рождаемости в Дагестане 

 
Данные официальной статистики 

по рождаемости в Дагестане в 1990-
2014 гг. показывают, что в начале 
этого периода суммарный коэффици-
ент рождаемости (СКР)превышал там 
общероссийский более чем в полтора 
раза, однако в течение 1990-х годов 
заметно снизился, дойдя до уровня, 
который, как считается, обеспечивает 
простое воспроизводство. Снижение 
СКР имело место как в городских, так 
и в сельских поселениях Дагестана. 
После 2007 года наблюдается подъем 
СКР, что отражает известный обще-
российский тренд, связанный с госу-
дарственной политикой по поддер-
жанию рождаемости (рис 1). 

 

 
Источник: данные Росстата и РОСБРиС. 
 

Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в Дагестане в 1990-2014 гг.  
в сопоставлении с общероссийским (общий, город, село) 
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Одновременно в 1990-е годы в 

регионе происходили масштабные 
социальные изменения [5; 6]. В каче-
стве наиболее важных из них можно 
выделить следующие. 

Во-первых, имела место активная 
миграция населения в города. Пере-
езд в города сельского населения Да-
гестана, в том числе населения гор-
ных сел, стал постепенно набирать 
скорость в 1960-1970-е гг., однако 
именно в 1990-е гг. этот процесс при-
обрел «обвальный» характер, далеко 
не полностью отраженный офици-
альной статистикой.  

Во-вторых, ускорилось разруше-
ние хозяйственного уклада на селе. 
Оно было связано с резким уменьше-
нием числа жителей, активно заня-
тых в сельском хозяйстве, с увеличе-
нием масштабов «маятниковой» тру-
довой миграции из села, с ослаблени-
ем сельских общинных связей [7]. 

Следует оговорить, что эти процессы 
происходили в разных частях сель-
ского Дагестана с разной скоростью и 
с разной «глубиной». Кроме того, 
разрушение традиционных норм 
сельской жизни не затронуло ряда 
важных демографических особенно-
стей дагестанского села. В частности, 
в целом сохранилось компактное рас-
селение этносов в сельской местно-
сти [8], что делает ожидаемым сохра-
нение там межэтнических различий 
по рождаемости. 

При близости уровня рождаемо-
сти к общероссийскому для Дагестана 
характерна особая динамика средне-
го возраста матери при рождении 
первого ребенка. Если в России в це-
лом этот показатель с начала 2000-х 
годов монотонно растет, то в Даге-
стане его роста в последние 10 лет не 
отмечено и даже имело место не-
большое снижение (рис. 2). 

 

 
Источник: данные Росстата и РОСБРиС. 
 

Рис. 2. Средний возраст матери при рождении детей первой, второй и третьей 
очередностей в Дагестане и в РФ в целом в 1990-2014 гг.  
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Этничность, образование и  

возраст материнства 
 
Рассматрим межэтнические раз-

личия по одной характеристике рож-
даемости— среднему возрасту мате-
ри при рождении первого ребенка. 
Такой выбор обусловлен следующи-
ми причинами.  

Во-первых, именно возраст «стар-
та» материнства является той харак-
теристикой рождаемости в Дагестане, 
по которой она наиболее заметно от-
личается от рождаемости в России. 
Учитывая, что Дагестан существенно 
отличается от России в целом также 
по этническому составу, можно ожи-
дать значимость национальной при-
надлежности матери для тех пара-
метров, по которым Дагестан отлича-
ется от общероссийских трендов 
рождаемости.  

Во-вторых, известно, что возраст 
матери при рождении первого ребен-
ка значим для других аспектов ре-
продуктивного поведения, в том чис-
ле и для суммарного коэффициента 
рождаемости [9; 10]. По этой причине 
понимание факторов, влияющих на 
этот возрастной параметр рождаемо-
сти, может быть полезным для пред-
сказания динамики рождаемости в 
регионе. 

Ниже представлены данные по 
среднему возрасту рождения первого 
ребенка по данным ВПН-2010 для 
четырех народов Дагестана: аварцев, 
даргинцев, лакцев и кумыков. Это 
четыре наиболее многочисленных 
этноса Дагестана, если исключать из 
рассмотрения южную часть респуб-
лики1.  

1Южный Дагестан не включен в наше исследо-
вание этнических различий по рождаемости по 
той причине, что его наиболее многочислен-
ный этнос — лезгины являются «разделен-

Продемонстрируем наличие меж-
этнических возрастных различий по 
рождаемости на реальных когортах. 
На рис. 3 показаны средние возраста 
рождения первого ребенка у женщин 
1950-1980 гг. рождения четырех 
национальностей. Видно, что с начала 
1960-х гг. формируется закономер-
ность, которая в последующих когор-
тах ни разу не нарушается: самый 
«старший» возраст рождения первого 
ребенка — у лачек, за ними идут 
аварки, и самый ранний «старт» ма-
теринства — у даргинок и кумычек2. 

Обратимся к различиям «таймин-
га» у женщин с разным уровнем обра-
зования. Именно уровень образова-
ния может использоваться как один 
из наиболее адекватных показателей 
«модернизированности» семьи, в ко-
торой имеет место деторождение. 
Получение женщиной высшего обра-
зования является очевидным нару-
шением имеющихся в традиционном 
обществе гендерных иерархий, отво-
дящих для женщины, в основном, 
роль матери и домохозяйки и не 
предполагающих достижение ею вы-
сокого образовательного уровня [11; 
12] (подробнее о влиянии образова-
ния женщины на ее репродуктивное 
поведение см. [13; 14]). 

ным»: по имеющимся оценкам, не менее 30% 
лезгин проживает в Азербайджане, и адекват-
ная статистическая картина рождаемости у 
этого народа может быть составлена только на 
основе статистических данных двух стран, 
однако необходимые данные переписи или 
текущего учета по лезгинам Азербайджана 
доступны не были. 
2Нарушение этой закономерности у женщин 
более ранних годов рождения, на которое ука-
зывают данные переписи, может быть постав-
лено под вопрос, поскольку, как известно, 
женщины старших возрастов нередко предо-
ставляют искаженную информацию о своей 
репродуктивной истории. 
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Источник: Данные Росстата. 

 
Рис. 3. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех 

национальностей 1950-1980 г.р. в Дагестане по данным ВПН-2010. 
  

В связи с этим показательно, что 
доля женщин, учившихся в вузах, в 
Дагестане, росла от поколения к по-
колению, причем заметный рост (не 
менее чем на 2,9 п.п. в каждой пяти-
летней возрастной группе по сравне-
нию с предыдущей) начался с жен-
щин, которым на момент ВПН-2010 
было 35-39 лет, т.е. которые закончи-
ли школу во второй половине 1980-х 
— первой половине 1990-х годов. Как 
уже было отмечено, именно этот пе-
риод стал в Дагестане началом раз-
рушения сельского социально-эконо-
мического уклада и массового пере-
езда в города.  

Тем самым, если считать повы-
шение уровня образования женщин 
признаком семейной модернизации, 
то можно сказать, что она происходи-
ла параллельно с модернизацией бо-
лее крупных общественных институ-
тов, чем семья.  

На рис. 4 и 5 представлены сред-
ние возраста матери при рождении 
первого ребенка у четырех нацио-
нальностей в разные годы по годам 
рождения женщины. Рис. 4 показыва-
ет возраста женщин, имеющих 
начальное, неполное среднее или 
среднее образование, а рис. 5 —
женщин, имеющих высшее или не-
оконченное высшее образование. 
Вследствие колебаний количества 
женщин разных образовательных 
групп по годам рождения для сгла-
живания графиков были применены 
скользящие средние за четыре года.  

По рис. 4-5 видно практически 
такое же соотношение возрастов у 
четырех национальностей, что и без 
учета уровня образования (см. рис. 3), 
а именно: у матерей лакской нацио-
нальности средний возраст рождения 
первого ребенка регулярно самый 
высокий.

50 



 Демография 
НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ  №  1 – 2017 

 

 
Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010. 

Рис. 4. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех 
национальностей Дагестана, 1950-1980 г.р., с начальным, неполным средним и 

средним образованием (четырехлетние скользящие средние) 
 

 
Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010 

Рис 5. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех 
национальностей Дагестана, 1950-1980 г.р., с высшим и неоконченным высшим 

образованием (четырехлетние скользящие средние)  
 
Второе место по этому показате-

лю практически с такой же регуляр-
ностью занимают матери аварской 
национальности. Матери кумыкской 
и даргинской национальностей отли-
чаются более молодым материн-
ством. Видно также, что возрастные 
значения у аварок и лачек регулярно 

выше среднего для четырех нацио-
нальностей, а у даргинок и кумычек 
— регулярно ниже.  

Существенно, что такое соотно-
шение между четырьмя националь-
ностями по возрасту «старта» мате-
ринства наблюдается в обеих образо-
вательных группах.  
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Сохранение межэтнических раз-

личий по возрастной локализации 
рождения первого ребенка у матерей 
с высоким уровнем образования так-
же заметно, если рассматривать воз-
раст материнства по периодам.  

На рис. 6 и 7 представлен средний 
возраст при рождении первого ре-
бенка у матерей четырех националь-

ностей в 1975-2010 гг. с разными 
уровнями образования (как и на рис. 
4-5, даны скользящие средние за че-
тыре года). Графики по годам пока-
зывают по обеим образовательным 
группам то же соотношение возрас-
тов у четырех национальностей 
начиная с 1990-х гг., что и графики по 
когортам.  

 

 
Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010. 

Рис 6. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у четырех 
национальностей Дагестана, 1975-2010 гг., женщины с начальным, неполным средним 

и средним образованием (четырехлетние скользящие средние) 
 

 
Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010. 

Рис. 7. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у четырех 
национальностей Дагестана, 1975-2010 гг., женщины с высшим и неоконченным 

высшим образованием (четырехлетние скользящие средние)
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 Выводы, полученные на основе 

анализа данных переписи 2010 г., ча-
стично согласуются с данными поле-
вого исследования, проведенного ав-
торами в Дагестане во второй поло-
вине 2015 — первой половине 2016 
годов. Опрашивались женщины, 
имеющие хотя бы одного ребенка и 
проживающие в сельских районах 
центральной части Дагестана (то есть 
на территории, почти полностью 
включающей в себя сельские ареалы 
проживания рассматриваемых четы-
рех этносов). Всего было опрошено 
730 респонденток четырех рассмат-
риваемых в данной статье нацио-
нальностей из 8-ми районов. Матери 
были распределены по возрастным 
группам от 15-19 до 35-39 лет. Сред-
ний возраст матери при рождении 

ребенка составил 21,64 лет (при 
стандартном отклонении 3,12, что 
обеспечивает доверительный интер-
вал примерно между 21,41 и 21,87 
лет). Самая малочисленная возраст-
ная группа — 15-19 лет (9,5%), 
остальные группы составили от 20 до 
25%. Самая малочисленная нацио-
нальность — лачки — 4% выборки, а 
самая многочисленная — даргинки 
— 57%. Университетское образова-
ние имели 27%.  

В табл. 1 представлены результа-
ты регрессионного анализа, в кото-
ром зависимая переменная — возраст 
матери при рождении первого ребен-
ка, а независимые переменные — 
национальность и образование, по-
коление было контрольной перемен-
ной.  

Таблица 1 
Статистическая взаимосвязь возраста матери при рождении  

первого ребенка с национальностью и уровнем образования (по данным опроса,  
проведенного в 2015-2016 гг. в сельских районах Дагестана) 

 
Переменные Модель 1 Модель 2 Модель 3 Модель 4 
Национальность (сравнение с лакцами) 

Аварцы   -2,366*** 
(0,684) 

-1,238 
(0,811) 

Кумыки   -3,327*** 
(0,660) 

-2,162*** 
(0,814) 

Даргинцы   -2,929*** 
(0,638) 

-1,898** 
(0,752) 

Университетское 
образование  1,171*** 

(0,251)  2,519** 
(1,147) 

Национальность при наличии университетского образования (сравнение с лакцами) 

Аварцы    -1,454 
(1,299) 

Кумыки    -2,209* 
(1,232) 

Даргинцы    -0,612 
(1,207) 

Возраст3 1,133*** 
(0,0863) 

1,099*** 
(0,0858) 

1,086*** 
(0,0848) 

1,067*** 
(0,0835) 

Константа 17,93*** 
(0,234) 

17,73*** 
(0,232) 

20,87*** 
(0,670) 

19,60*** 
(0,790) 

Наблюдения (количество) 699 696 699 696 
R-квадрат 0,211 0,240 0,256 0,297 

*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1 

3В модели 5 возрастных групп; группа 15-19 лет кодируется как 1; 20-24 лет — 2; 25-29 лет — 3; 30-
34 лет — 4; 35-39 лет — 5. 
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Результаты (доля объясненной 

дисперсии — R-квадрат) показывают, 
что возраст при рождении первого 
ребенка во многом объясняется при-
надлежностью к поколению (кон-
трольная переменная, которая не 
принципиальна в рамках данного ис-
следования). Тем не менее, наличие 
университетского образования зна-
чимо повышает возраст матери при 
рождении ребенка. Значимой для 
этого показателя является и нацио-
нальность4. Таким образом, этниче-
ские различия являются достаточно 
стабильным фактором, чья значи-
мость не исчезает от более старших 
поколений к более молодым. Важно, 
что национальность и образование 
сохраняют свою роль при совместном 
включении в модель.  

Подчеркнем, что данный опрос 
проводился исключительно среди 
сельских жительниц и не отражает 
процессов, происходящих в городах. 
Однако, по крайней мере для этого 
сегмента, опрос дал результаты, под-
тверждающие важность этнической 
принадлежности для времени «стар-
та» материнства во всех образова-
тельных группах.  

 
Сохранение значимости  
этнического фактора:  
попытка объяснения 

 
Приведенные выше данные во 

многом противоречат имеющимся в 
научной литературе наблюдениям 
над изменениями рождаемости в 
условиях социальной модернизации. 
Для целого ряда многонациональных 

4Тест на мультиколлениарность дает VIF=3,4 
для модели 3 и VIF=9,3для модели 4. Таким 
образом, параметры национальности и образо-
вания можно одновременно включать в модель 
без риска мультиколлениарности. 

территорий в разных частях мира 
исследования показали, что межэт-
нические различия по характеристи-
кам рождаемости стираются в усло-
виях модернизационных процессов и, 
в частности, нейтрализуются среди 
образованных групп населения (см. 
[15] о рождаемости среди турок и 
курдов в Турции; [16] о постепенном 
уменьшении различий по параметрам 
рождаемости между мигрантами и 
коренными жителями в Греции).  

На этом фоне отсутствие такого 
эффекта в Дагестане требует объяс-
нения, особенно если принять во 
внимание, что значимость этниче-
ской принадлежности для возраста 
«старта» материнства там распро-
страняется, в том числе и на молодые 
поколения матерей, т.е. этничность 
является на сегодняшний день фак-
тором, достаточно стабильно связан-
ным с рождаемостью во всех образо-
вательных группах. 

Прежде всего, следует отметить, 
что количественные данные, говоря-
щие о сохранении межэтнических 
различий по возрасту материнства, в 
том числе и среди женщин с высоким 
уровнем образования, в целом согла-
суются с некоторыми антропологиче-
скими наблюдениями, накопленными 
нами в ходе полевой работы. Напри-
мер, в свете этих наблюдений вполне 
ожидаемо, что наиболее высоким 
возрастом рождения первого ребенка 
отличаются лакцы. Этот народ выде-
ляется на фоне большинства других 
этносов Дагестана тем, что еще в со-
ветское время активнее других ми-
грировал в города. Кроме того, в лак-
ских селах, как минимум, на несколь-
ко десятилетий раньше, чем в других 
населенных пунктах Дагестана, рас-
пространилась «маятниковая» трудо-
вая миграция, ставшая не менее важ-
ной статьей дохода домохозяйств, 
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чем сельское хозяйство [17]. Распад 
сельского хозяйственного уклада за-
кономерно ведет к снижению по-
требности в большом количестве де-
тей в домохозяйстве, которая сама по 
себе может мотивировать ранний 
«старт» материнства. Такое объясне-
ние высокого значения среднего воз-
раста матери при рождении первого 
ребенка у лакцев, очевидно, прило-
жимо, в том числе, и к группам насе-
ления с низким уровнем образования. 
«Лидерство» же лакцев по этому па-
раметру именно среди женщин с вы-
соким уровнем образования также 
ожидаемо, так как в литературе неиз-
вестны примеры того, когда повыше-
ние среднего возраста матери при 
рождении первого ребенка в рамках 
одного социума среди необразован-
ных женщин шло бы быстрее, чем 
среди образованных.  

Говоря о сохранении молодого 
материнства у кумычек и даргинок, в 
том числе имеющих высокий уровень 
образования, интересно заметить, 
что эти два народа отличаются не-
большим сравнительно с аварцами и 
лакцами расстоянием между терри-
ториями своего компактного рассе-
ления в сельской местности и горо-
дами, в которых они проживают в 
значительной численности (кумыки 
— города Махачкала, Буйнакск, Хаса-
вюрт; даргинцы — Махачкала и 
Буйнакск). По нашим наблюдениям 
(не подкрепленным на настоящий 
момент какими-либо количествен-
ными оценками), даже те представи-
тели названных двух этносов, кото-
рые имеют высшее образование и 
работают в городах, проявляют тен-
денцию к сохранению регулярных 
тесных контактов со своими сель-
скими родственниками, к заключе-
нию браков с односельчанами и т.д. 
Можно предположить, что интенсив-

ность контактов между городскими и 
сельскими жителями способствуют 
сохранению в городах, в том числе 
среди населения с высоким уровнем 
образования, тех особенностей ре-
продуктивного поведения, которые 
имеются у соответствующего этноса 
в сельской местности (о феномене 
сохранения «сельских» сообществ в 
городской среде Северного Кавказа 
см. [18]). Таким образом, для этносов, 
демонстрирующих самое «молодое» 
материнство на селе и в городе, его 
можно объяснить наличием условий, 
способствующих воспроизводству в 
городах «паттернов» репродуктивно-
го поведения, наблюдаемых на селе.  

Что касается сохранения межэт-
нических различий среди образован-
ных групп женщин на селе, отчасти 
подтвержденного нашими полевыми 
наблюдениями, то оно может иметь 
отдельное объяснение. Анализ неко-
торых данных, полученных в ходе 
нашего опроса, позволяет предполо-
жить, что сегодня в Дагестане сам 
факт получения сельской женщиной 
высшего образования не означает 
автоматически ее выхода из тради-
ционного уклада семейной жизни. 
Так, согласно результатам опроса, 
респондентки, обучавшиеся в высших 
учебных заведениях, незначительно 
отличаются от респонденток, не обу-
чавшихся в них, по доле тех, кто сле-
дует ряду традиционных норм даге-
станского села. Например, среди обу-
чавшихся в вузах 49,7% респонденток 
заявили, что с будущим мужем их по-
знакомили родственники (тем самым 
не была нарушена прерогатива стар-
шего поколения устраивать браки 
молодых), а среди не обучавшихся в 
вузах доля таких респоденток соста-
вила 55,4%. Кроме того, 80,5% ре-
спонденток, обучавшихся в вузах, за-
явили, что вышли замуж за своего 
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односельчанина, а среди не учивших-
ся в вузах доля последовавших этой 
традиционной практике составила 
87,3%.  

Возможно, столь малое различие 
между женщинами разных образова-
тельных групп по следованию тради-
ционным нормам на селе связано с 
высоким уровнем безработицы среди 
высокообразованных сельских жи-
тельниц, вследствие которого многие 
из них по образу жизни после учебы 
мало отличаются от своих менее об-
разованных односельчанок. Однако 
проверить это предположение труд-
но из-за ненадежности данных по 
безработице в Дагестане. Каковы бы 
ни были причины замеченной тен-
денции, на ее фоне вполне ожидае-
мым выглядит соблюдение образо-
ванными сельскими жительницами 
также и этнических «паттернов» ре-
продуктивного поведения.  

Возвращаясь к выбору между 
«социально-экономической» и «куль-
турной» гипотезами о причинах меж-
этнических различий по рождаемо-
сти, отметим, что если предложенные 
нами объяснения верны, то значимой 
для этих различий оказываются 
именно действенность традицион-
ных культурных норм, однако она, в 
свою очередь, может быть связана с 
социально-экономическими факто-
рами (степенью сохранности сельско-
го хозяйственного уклада; активно-
стью контактов между городом и се-
лом; положением образованных 
женщин на рынке труда на селе).  

То есть полного разделения соци-
ально-экономических и культурных 
факторов в предложенном объясне-
нии провести не удается. Это позво-
ляет предположить, что сам по себе 
выбор между социально-экономичес-

ким или культурным объяснением 
расхождений по характеристикам 
рождаемости между этносами не все-
гда адекватен.  

* * * 
  
В ходе нашего исследования было 

обнаружено, что в Дагестане межэт-
нические различия по одной из клю-
чевых характеристик рождаемости, 
среднему возрасту матери при рож-
дении первого ребенка, стабильно 
наблюдаются у разных поколений 
женщин детородного возраста. При 
этом интересная особенность Даге-
стана, не зафиксированная на многих 
других территориях с многонацио-
нальным составом населения, состо-
ит в том, что эти различия не «сти-
раются» у женщин с высоким уров-
нем образования. Это следует из ана-
лиза данных Всероссийской переписи 
населения 2010 г., а также подтвер-
ждается результатами нашего иссле-
дования среди сельского населения.  

Такой результат представляет 
интерес на фоне глубоких модерни-
зационных изменений, имевших ме-
сто в Дагестане в последние десяти-
летия. Он позволяет предположить, 
что на рождаемость в этом регионе 
большое влияние оказывают тради-
ционные культурные нормы, устой-
чивые к социальной модернизации.  

Вместе с тем, к числу возможных 
причин сохранения этих норм среди 
женщин с высоким уровнем образо-
вания относятся обстоятельства со-
циально-экономического или даже 
географического характера, что ука-
зывает на возможность смешения 
факторов разной природы при объ-
яснении межэтнических различий по 
рождаемости в условиях модерниза-
ции.  
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	Данные официальной статистики по рождаемости в Дагестане в 1990-2014 гг. показывают, что в начале этого периода суммарный коэффициент рождаемости (СКР)превышал там общероссийский более чем в полтора раза, однако в течение 1990-х годов заметно снизился...
	Источник: данные Росстата и РОСБРиС.
	Рис. 1. Суммарный коэффициент рождаемости в Дагестане в 1990-2014 гг.
	в сопоставлении с общероссийским (общий, город, село)
	Одновременно в 1990-е годы в регионе происходили масштабные социальные изменения [5; 6]. В качестве наиболее важных из них можно выделить следующие.
	Во-первых, имела место активная миграция населения в города. Переезд в города сельского населения Дагестана, в том числе населения горных сел, стал постепенно набирать скорость в 1960-1970-е гг., однако именно в 1990-е гг. этот процесс приобрел «обвал...
	Во-вторых, ускорилось разрушение хозяйственного уклада на селе. Оно было связано с резким уменьшением числа жителей, активно занятых в сельском хозяйстве, с увеличением масштабов «маятниковой» трудовой миграции из села, с ослаблением сельских общинных...
	При близости уровня рождаемости к общероссийскому для Дагестана характерна особая динамика среднего возраста матери при рождении первого ребенка. Если в России в целом этот показатель с начала 2000-х годов монотонно растет, то в Дагестане его роста в ...
	Источник: данные Росстата и РОСБРиС.
	Рис. 2. Средний возраст матери при рождении детей первой, второй и третьей очередностей в Дагестане и в РФ в целом в 1990-2014 гг.
	Этничность, образование и
	возраст материнства
	Рассматрим межэтнические различия по одной характеристике рождаемости— среднему возрасту матери при рождении первого ребенка. Такой выбор обусловлен следующими причинами.
	Во-первых, именно возраст «старта» материнства является той характеристикой рождаемости в Дагестане, по которой она наиболее заметно отличается от рождаемости в России. Учитывая, что Дагестан существенно отличается от России в целом также по этническо...
	Во-вторых, известно, что возраст матери при рождении первого ребенка значим для других аспектов репродуктивного поведения, в том числе и для суммарного коэффициента рождаемости [9; 10]. По этой причине понимание факторов, влияющих на этот возрастной п...
	Ниже представлены данные по среднему возрасту рождения первого ребенка по данным ВПН-2010 для четырех народов Дагестана: аварцев, даргинцев, лакцев и кумыков. Это четыре наиболее многочисленных этноса Дагестана, если исключать из рассмотрения южную ча...
	Продемонстрируем наличие межэтнических возрастных различий по рождаемости на реальных когортах. На рис. 3 показаны средние возраста рождения первого ребенка у женщин 1950-1980 гг. рождения четырех национальностей. Видно, что с начала 1960-х гг. формир...
	Обратимся к различиям «тайминга» у женщин с разным уровнем образования. Именно уровень образования может использоваться как один из наиболее адекватных показателей «модернизированности» семьи, в которой имеет место деторождение. Получение женщиной выс...
	Источник: Данные Росстата.
	Рис. 3. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех национальностей 1950-1980 г.р. в Дагестане по данным ВПН-2010.
	В связи с этим показательно, что доля женщин, учившихся в вузах, в Дагестане, росла от поколения к поколению, причем заметный рост (не менее чем на 2,9 п.п. в каждой пятилетней возрастной группе по сравнению с предыдущей) начался с женщин, которым на ...
	Тем самым, если считать повышение уровня образования женщин признаком семейной модернизации, то можно сказать, что она происходила параллельно с модернизацией более крупных общественных институтов, чем семья.
	На рис. 4 и 5 представлены средние возраста матери при рождении первого ребенка у четырех национальностей в разные годы по годам рождения женщины. Рис. 4 показывает возраста женщин, имеющих начальное, неполное среднее или среднее образование, а рис. 5...
	По рис. 4-5 видно практически такое же соотношение возрастов у четырех национальностей, что и без учета уровня образования (см. рис. 3), а именно: у матерей лакской национальности средний возраст рождения первого ребенка регулярно самый высокий.
	Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010.
	Рис. 4. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех национальностей Дагестана, 1950-1980 г.р., с начальным, неполным средним и средним образованием (четырехлетние скользящие средние)
	Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010
	Рис 5. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у женщин четырех национальностей Дагестана, 1950-1980 г.р., с высшим и неоконченным высшим образованием (четырехлетние скользящие средние)
	Второе место по этому показателю практически с такой же регулярностью занимают матери аварской национальности. Матери кумыкской и даргинской национальностей отличаются более молодым материнством. Видно также, что возрастные значения у аварок и лачек р...
	Существенно, что такое соотношение между четырьмя национальностями по возрасту «старта» материнства наблюдается в обеих образовательных группах.
	Сохранение межэтнических различий по возрастной локализации рождения первого ребенка у матерей с высоким уровнем образования также заметно, если рассматривать возраст материнства по периодам.
	На рис. 6 и 7 представлен средний возраст при рождении первого ребенка у матерей четырех национальностей в 1975-2010 гг. с разными уровнями образования (как и на рис. 4-5, даны скользящие средние за четыре года). Графики по годам показывают по обеим о...
	Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010.
	Рис 6. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у четырех национальностей Дагестана, 1975-2010 гг., женщины с начальным, неполным средним и средним образованием (четырехлетние скользящие средние)
	Источник: расчеты авторов по данным ВПН-2010.
	Рис. 7. Средний возраст матери при рождении первого ребенка у четырех национальностей Дагестана, 1975-2010 гг., женщины с высшим и неоконченным высшим образованием (четырехлетние скользящие средние)
	Выводы, полученные на основе анализа данных переписи 2010 г., частично согласуются с данными полевого исследования, проведенного авторами в Дагестане во второй половине 2015 — первой половине 2016 годов. Опрашивались женщины, имеющие хотя бы одного р...
	В табл. 1 представлены результаты регрессионного анализа, в котором зависимая переменная — возраст матери при рождении первого ребенка, а независимые переменные — национальность и образование, поколение было контрольной переменной.
	Таблица 1
	Статистическая взаимосвязь возраста матери при рождении
	первого ребенка с национальностью и уровнем образования (по данным опроса,
	проведенного в 2015-2016 гг. в сельских районах Дагестана)
	*** p<0,01, ** p<0,05, * p<0,1
	Результаты (доля объясненной дисперсии — R-квадрат) показывают, что возраст при рождении первого ребенка во многом объясняется принадлежностью к поколению (контрольная переменная, которая не принципиальна в рамках данного исследования). Тем не менее, ...
	Подчеркнем, что данный опрос проводился исключительно среди сельских жительниц и не отражает процессов, происходящих в городах. Однако, по крайней мере для этого сегмента, опрос дал результаты, подтверждающие важность этнической принадлежности для вре...
	Сохранение значимости
	этнического фактора:
	попытка объяснения
	Приведенные выше данные во многом противоречат имеющимся в научной литературе наблюдениям над изменениями рождаемости в условиях социальной модернизации. Для целого ряда многонациональных территорий в разных частях мира исследования показали, что межэ...
	На этом фоне отсутствие такого эффекта в Дагестане требует объяснения, особенно если принять во внимание, что значимость этнической принадлежности для возраста «старта» материнства там распространяется, в том числе и на молодые поколения матерей, т.е....
	Прежде всего, следует отметить, что количественные данные, говорящие о сохранении межэтнических различий по возрасту материнства, в том числе и среди женщин с высоким уровнем образования, в целом согласуются с некоторыми антропологическими наблюдениям...
	Говоря о сохранении молодого материнства у кумычек и даргинок, в том числе имеющих высокий уровень образования, интересно заметить, что эти два народа отличаются небольшим сравнительно с аварцами и лакцами расстоянием между территориями своего компакт...
	Что касается сохранения межэтнических различий среди образованных групп женщин на селе, отчасти подтвержденного нашими полевыми наблюдениями, то оно может иметь отдельное объяснение. Анализ некоторых данных, полученных в ходе нашего опроса, позволяет ...
	Возможно, столь малое различие между женщинами разных образовательных групп по следованию традиционным нормам на селе связано с высоким уровнем безработицы среди высокообразованных сельских жительниц, вследствие которого многие из них по образу жизни ...
	Возвращаясь к выбору между «социально-экономической» и «культурной» гипотезами о причинах межэтнических различий по рождаемости, отметим, что если предложенные нами объяснения верны, то значимой для этих различий оказываются именно действенность тради...
	То есть полного разделения социально-экономических и культурных факторов в предложенном объяснении провести не удается. Это позволяет предположить, что сам по себе выбор между социально-экономичес-ким или культурным объяснением расхождений по характер...
	* * *
	В ходе нашего исследования было обнаружено, что в Дагестане межэтнические различия по одной из ключевых характеристик рождаемости, среднему возрасту матери при рождении первого ребенка, стабильно наблюдаются у разных поколений женщин детородного возра...
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