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Введение: постановка проблемы
Проходившие в России радикальные 

реформы 90-х гг. XX в. отвлекли внимание 
государственных структур от повседневных 
проблем в деятельности ряда социальных 
институтов, в числе которых оказалась и рос-
сийская семья. Снижение внимания к ней 
привело к развитию чрезвычайно неблаго-
приятных социальных последствий, среди 
которых рост подростковой наркомании, 
раннее материнство и внебрачные дети, кри-
минализация и преступность несовершенно-
летних, насилие над детьми в семье, а также 
социальное сиротство [2, с. 102]. 

В настоящее время актуализировано ус-

тановление реального положения и социаль-
ного статуса женщины в обществе. Активиза-
ция данного аспекта обусловлена преобразо-
ваниями в общественно-политической жиз-
ни, ростом активности женщин практически 
во всех общественных сферах — политиче-
ском, экономическом и т. д. Следовательно, 
такие изменения закономерно приводят к из- 
менению семейно-бытовых принципов в об- 
щественном сознании, что проявляется в стре- 
млении женщины занять определенную нишу, 
обозначить свою востребованность не толь- 
ко как женщины, матери, но и в других обще-
ственных сферах.

Важнейшую роль в установлении статуса 
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женщины, особенно в поликонфессиональ-
ном пространстве, традиционно выполняют 
сложившиеся национальные и религиозные 
компоненты. При этом нельзя исключать воз-
можного противостояния национальных и ре- 
лигиозных традиций либерально-демокра-
тическим ценностям, универсальным чело-
веческим правам. Тревогу вызывает игнори-
рование принципа универсальности в сфере 
ущемления прав человека, особенно в отно-
шении женщин [1; 4]. 

Динамика репродуктивного поведения 
определяется не только социально-экономи-
ческими факторами, но и социально-психо-
логическими, напрямую коррелирующимися 
с этнокультурными и конфессиональными 
условиями социализации личности, традици-
онными/модернистскими установками. Эт-
нические репродуктивные установки отража-
ют принципы и образцы поведения, связан-
ные с рождением определенного числа детей, 
характерные для отдельных народов. Нормы 
детности способны превращаться в устой-
чивые обычаи и традиции, сохраняющиеся  
на протяжении многих поколений [3, с. 82]. 

В данной статье на основе результатов 
социологического опроса рассматривается 
репродуктивное поведение дагестанских на-
родов, их отношение к материнству и искус-
ственному прерыванию беременности, пла-
нирование желаемого и ожидаемого числа 
детей.

Эмпирическая база исследования
Прикладную часть исследования состав-

ляют результаты, проведенного автором со-
циологического опроса по изучению тради-
ционной дагестанской семьи, а также выяв-
ления факторов ее разрушения и тенденций 
развития. Основным методом сбора инфор-
мации является анкетирование. Исследова-
ние проведено методом случайного отбора. 
Распределение респондентов по этнической 
принадлежности: аварцы — 29,2%, азербай-
джанцы — 4,5%, агулы — 1,0%, даргинцы — 
16,9%, кумыки — 14,8%, лакцы — 5,5%, 
лезгины — 13,2%, ногайцы — 1,4%, рус- 
ские — 3,6%, рутулы — 0,9%, табасаранцы — 
3,2%, цахуры — 0,3%, другие — 5,0%; по об- 
разовательному признаку: базовое среднее — 

9,1%, среднее — 26,6%, среднее специаль- 
ное — 48,7%, высшее и незаконченное выс-
шее — 15,6%; по возрасту: до 20 лет — 32,0%, 
от 20 до 30 лет — 28,6%, от 30 до 40 лет — 
15,2%, от 40 до 50 лет — 12,4%, от 50 до 60 
лет — 7,3%, от 60 лет и выше — 4,7%; по ген-
дерному признаку: мужчины — 50,2%, жен-
щины — 49,8%.

Репродуктивные установки дагестанских 
народов

По мнению отечественных исследовате-
лей, актуальность данной проблематики об-
условлена, прежде всего, социально-эконо-
мическими изменениями в России, которые 
проявились, помимо всего прочего, в вытес-
нении желания иметь более одного ребен-
ка другими, более социально престижными 
желаниями. В результате в среднестатисти-
ческой городской российской семье число 
детей составляет 1,15 ребенка. Базой такого 
неблагополучия в семейно-брачной сфере 
является не только изменения в репродук-
тивном поведении женщины и новое пони-
мание ею своей материнской роли. Не менее 
важную роль в изменении демографическо-
го поведения семьи сыграла и кардиналь-
ная трансформация самого института семьи  
[6, с. 95]. Таким образом, научное осмысле-
ние репродуктивного поведения и мотивации 
иметь детей представляется важным аспек-
том в современной фамилистике. 

Какие установки существуют в уста-
новках опрошенных дагестанских народов 
в определении репродуктивного поведения? 
Для выяснения существующих в семейно-
брачной сфере тенденций в нашем иссле-
довании был задан вопрос: «Как вы считае-
те, должна ли каждая женщина обязательно 
стать матерью (родить ребенка)?». По всему 
массиву доминирует суждение «если состо- 
яние здоровья позволяет ей стать матерью» 
(73,6%), разделяемое по этнической при- 
надлежности 79,8% опрошенных лезгин,  
78,5% кумыков, 77,6% аварцев, 71,2% лакцев, 
70,2% чеченцев, 68,5% русских и 63,9% дар-
гинцев; противоположное суждение «не обя-
зательно, это личный выбор каждой женщи-
ны» разделяет каждый четвертый опрошен-
ный среди чеченцев, даргинцев и русских,  
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каждый пятый опрошенный среди лакцев, 
каждый седьмой опрошенный среди аварцев, 
кумыков и лезгин. По всему массиву доля 
затруднившихся ответить составляет 6,5% 
и выделяются здесь респонденты русские  
и даргинцы (каждый десятый опрошенный). 
В нашем исследовании для нас интерес пред-
ставляет полученные на данный вопрос ре-
зультаты по возрастному критерию. Так доля 
респондентов придерживающихся позиции, 
что женщина обязательно должна стать ма-
терью, если нет противопоказаний по со-
стоянию здоровья, варьируется в пределах  
от 72,5% в подгруппе «до 20 лет» до 80,0% 
«от 60 лет и выше»; при этом, доля отмечаю-
щих необязательность материнства, по срав-
нению с другими подгруппами, больше в ко-
горте «до 20 лет» (19,2%), «от 20 до 30 лет» 
(19,6%) и «от 30 до 40 лет» (18,6%), в проти-
вовес 15,5% «от 40 до 50 лет», 16,0% «от 50 
до 60 лет» и 14,3% «от 60 лет и выше». Та-
ким образом, поколению, умудренному жиз-
ненным опытом, выросшему, как правило,  
в многодетной семье, характерно обозначать 
важность и ценность материнства, детства  
и семьи.

Важным критерием репродуктивного по-
ведения выступает репродуктивная мотива-
ция. Основными факторами, которые способ-
ны играть существенную роль в снижении 
рождаемости являются экономическое поло-
жение, уровень жизни, наличие/отсутствие 
возможности самостоятельно обеспечивать 
семью, особенно материальная обеспечен-
ность молодой семьи, а также материальная 
помощь со стороны родителей одного из су-
пругов, плохие жилищные условия. Нельзя 
сбрасывать со счетов и такой факт, что в огра-
ничении числа детей может сыграть ориенти-
рованность супругов на карьеру и карьерный 
рост, а также сознательный отказ от детей не-
зависимо от обстоятельств, прерывание бере-
менности и т. д. 

Искусственное прерывание беременно-
сти представляет собой большой риск для 
здоровья женщин, с которым они сталкива-
ются в репродуктивном возрасте. Причем 
против данного медицинского вмешательст-
ва активно выступает духовенство, предлагая 
исключить данную услугу из перечня обяза-

тельных. Однако, несмотря на обсуждения 
данного акта, официальные данные пока-
зывают омоложение абортов, что вызывает 
большую тревогу у медицинского сообщест-
ва. В нашем исследовании по изучению тра-
диционной семьи был задан вопрос, позво- 
ляющий выявить отношение опрошенных  
к искусственному прерыванию беременно-
сти (см. табл. 1).

Результаты проведенного нами исследо-
вания показывают превалирование в массо-
вом сознании дагестанских народов сужде-
ния, демонстрирующего положительное от-
ношение к абортам с мотивацией «если это 
угрожает здоровью женщины и предписано 
врачом» (первое ранговое место); по нацио-
нальному разрезу его придерживается боль-
ше половины опрошенных русских, каждый 
второй среди опрошенных аварцев, лакцев 
и лезгин, каждый третий опрошенный сре-
ди даргинцев и кумыков, и, по сравнению  
с другими подгруппами, меньше всего от-
метивших данное суждение среди чеченцев.  
На второй позиции располагается позиция  
«отрицательно, по религиозным канонам —  
это грех», отмеченное более чем половиной 
опрошенных чеченцев, каждым третьим оп-
рошенным среди аварцев, даргинцев, кумы-
ков и лакцев, каждым четвертым опрошен-
ным среди лезгин. Далее третье ранговое ме-
сто занимает отрицательное суждение с мо- 
тивацией «нельзя убивать не родившегося 
ребенка», которое ближе каждому третьему 
опрошенному по всему массиву, такой же 
доле аварцев и даргинцев, каждому четвер-
тому опрошенному среди кумыков, лезгин, 
русских и лакцев. При этом отрицательного 
отношения к аборту и позиции «если жен-
щина забеременела, она обязана родить» 
придерживается каждый пятый опрошенный 
среди даргинцев, доля таковых в осталь-
ных этнических подгруппах заметно ниже. 
Кроме того, суждения «положительно, если 
эта нежеланная беременность» и «положи-
тельно, если материальное состояние семьи  
не позволяет иметь больше детей» находят-
ся на предпоследних местах и всему массиву 
их разделяет каждый одиннадцатый опро-
шенный. При анализе полученных результа-
тов исследования по возрастному признаку 
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можно заметить отличия по подгруппам. Так, 
больше половины опрошенных «от 50 до 60 
лет» и «от 60 лет и выше», каждый второй 
опрошенный «от 30 до 40 лет» и «от 40 до 50 
лет» положительно относятся к возможности 
искусственного прерывания беременности 
при угрозе здоровью будущей матери, доля 
таковых в подгруппах «до 20 лет» и «от 20 
до 30 лет» составляет 31,5% и 36,9%, соот-
ветственно; по гендерному признаку данную 
позицию разделяет большая, по сравнению  
с респондентами мужчинами доля женщин —  
41,5% и 34,1%, соответственно. При этом ка-
ждому третьему опрошенному в возрастных 
подгруппах «до 20 лет» (39,5%), «от 20 до 30 
лет» (39,9%), «от 40 до 50 лет» (32,3%) харак-
терно подчеркивание значимости религиоз-
ных предписаний, доля таковых в остальных 
подгруппах заметно меньше «от 50 до 60 лет» 
(26,4%), «от 30 до 40 лет» (21,6%) и «от 60 
лет и выше» (14,3%); также можно отметить 
отличия в позициях опрошенных мужчин  

и женщин, которые подчеркивают значимость 
конфессионального компонента — 40,8% 
и 31,7%, соответственно. По типу религиоз-
ности наибольшая доля придерживающихся 
позиции о недопустимости абортов в под-
группе убежденно верующих (49,2%) и ве- 
рующих (33,2%), в то время как таковых  
в остальных подгруппах в 2–2,5 раза мень-
ше: 4,2% неверующих, 16,5% колеблющихся  
и 16,7% убежденно неверующих. 

Далее, придерживающихся суждения о не- 
обходимости беречь, даже еще и не родив- 
шегося ребенка, заметно больше в подгруппе 
«до 20 лет» (36,2%), «от 20 до 30 лет» (28,9%) 
и «от 30 до 40 лет» (27,6%), в остальных под-
группах каждый пятый опрошенный; по ген-
дерному признаку почти одинаковая доля 
мужчин (29,8%) и женщин (29,9%). Иными 
словами, наше исследование показывает за-
метные отличия в репродуктивном поведе- 
нии разных возрастных подгрупп. Очевид-
но, что конфессиональный фактор может 

Таблица 1
Распределение ответов на вопрос «Как Вы относитесь к искусственному прерыванию  

беременности (абортам)?» (варианты ответов даны по группам национальностей 
в % от общего количества опрошенных)

Варианты ответов //
Национальности
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Аварцы 43,3 10,6 10,3 37,9 28,9 13,4
Даргинцы 37,8 6,5 8,2 32,3 34,7 20,3
Кумыки 31,1 15,6 7,4 34,8 24,4 10,4
Лакцы 50,0 11,5 10,6 30,8 26,9 14,4
Лезгины 41,3 7,3 14,7 22,9 27,5 15,6
Русские 53,7 9,3 16,7 11,1 33,3 14,8
Чеченцы 19,0 2,4 0 67,9 14,3 10,7
Другое 36,7 8,0 10,0 30,0 30,7 13,3
Всего: 39,3 9,1 9,5 34,4 28,9 14,8
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оказывать влияние на установки и ценности 
репродуктивного поведения опосредовано 
и проявляться через возрастные различия. 
Если обратиться к дагестанским исследова-
телям, то они в своих работах подчеркивают 
значимость религиозного признака в семей-
но-брачной сфере мусульманских народов  
[5, с. 57].

Таким образом, отношение к искусст-
венному прерыванию беременности в сов-
ременном дагестанском обществе довольно 
неоднозначно и для опрошенных характер-
ны различные подходы к данной процедуре. 
Большинство опрошенных независимо от эт- 
нической, гендерной, возрастной принадлеж-
ности или типа религиозности последова-
тельно защищают мысль о недопустимости 
абортов в силу религиозных запретов, с су-
щественной оговоркой при наличии опасно-
сти для здоровья женщины. 

Далее в нашем исследовании был задан 
вопрос «Когда в семье должен появиться 
первый ребенок?», который показал бы от-
ношение дагестанцев к планированию дето-
рождения. Полученные результаты нашего 
исследования показывают отсутствие в пози-
циях опрошенных четкого понимания репро-
дуктивной мотивации и им ближе позиция 
«в любое время, которое покажется нужным 
для конкретной семьи» (40,5%), доминиру-
ющее по всему массиву, а также в установ-
ках каждого второго опрошенного среди 
аварцев, даргинцев, лакцев, лезгин и более 
половины русских респондентов. На второй 
позиции располагается суждение «сразу же 
после брака» (25,9%), разделяемое каждым 
вторым опрошенным среди чеченцев, каж- 
дым третьим опрошенным среди кумыков, 
каждым четвертым опрошенным среди авар-
цев и лакцев, каждым пятым опрошенным 
среди даргинцев, лезгин и русских. При этом 
каждый пятый опрошенный по всему масси-
ву, наибольшая доля респондентов кумыков 
при планировании детей обозначают значи-
мость социальной и материальной устойчи-
вости, доля разделяющих данную позицию  
в остальных подгруппах заметно ниже. Далее 
на проверку своих чувств и психологической 
совместимости указывает каждый восьмой 
опрошенный по всему массиву и относитель-

но больше доля таковых среди респондентов 
даргинцев (16,5%), аварцев (14,2%), лакцев 
(10,6%) и кумыков (10,4%). 

Какие же репродуктивные установки ха-
рактерны для разных возрастных категорий? 
По нашему исследованию, опрошенные в воз- 
растных подгруппах «до 20 лет» (40,6%), 
«от 20 до 30 лет» (41,6%), «от 30 до 40 лет» 
(44,2%), «от 40 до 50 лет» (40,0%) и «от 50  
до 60 лет» (38,7%) считают, что появление 
первенца должно быть запланированным 
процессом; 48,6% в разрезе «от 60 лет и вы-
ше» придерживаются позиции, что ребенок 
должен появиться сразу после брака. По срав-
нению с другими подгруппами, 15,1% опро-
шенных в когорте «от 50 до 60 лет» считают, 
что планировать детей нужно после проверки 
супругами своих взаимоотношений. 

Таким образом, проведенное нами социо-
логическое исследование показывает: 1. пре- 
пятствиями в репродуктивном поведении оп- 
рошенных дагестанских народов могут быть 
финансово-материальные проблемы, состоя-
ние здоровья супруга (супруги), страх за бу- 
дущее своих детей, моральная, психологи-
ческая неготовность, ориентированность  
на поддержание полноценной личной жиз-
ни, профессионального и интеллектуального 
развития; 2. для массового сознания даге-
станских народов характерно негативное от-
ношение к искусственному прерыванию бе-
ременности с самой разной мотивацией, при-
чем можно заметить отличия по возрастным 
разрезам, в той или иной степени, упор де-
лается на религиозные предписания; 3. в ре- 
продуктивных установках дагестанских на-
родов отсутствует четкая позиции в плани-
ровании деторождения, причем допускается 
возможность свободного отношения к воз-
можности появления ребенка в каждой кон-
кретной семье.
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