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ПЕРЕХОД МНОГОДЕТНОСТИ КАК ОбРАЗА жИЗНИ СЕМЕй  
В СОЦИАЛЬНЫй ФЕНОМЕН1

В статье показано, что многодетность в  целом является не  частным 
случаем для отдельных народов, а укладом и образом жизни людей. Эту ста-
дию проходят все народы мира, но одни народы переходят к малодетности 
быстрее, что связано с  темпами их  социально-экономического, индустри-
ального развития и т.д., а другие преимущественно живут в аграрно-инду-
стриальном обществе, для которого характерна многодетность. Факторы, 
которые препятствуют переходу этих народов к новому типу демографи-
ческого развития, называют пороговыми ограничениями. Многодетность — 
это сложное общественное явление, которое подвержен влиянию религии, 
традиций, обычаев, образа жизни, социально-экономического положения, 
экологии и  т.д. Когда эти факторы будут работать против многодетно-
сти, то со временем он из образа жизни становится социальным феноменом. 
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Люди на ранних этапах своего существования вели свою деятельность 
в  обществе, которое называют присваиваемой экономикой. В  основном 
люди потребляли те продукты питания, которые давала природа. Собствен-
ного производства в  широких масштабах не  было и  соответственно это-
му не было потребности в регулировании числа детей в семье. Женщины 
в пределах своей плодовитости полностью реализовывали рождение детей. 
Судя по имеющимся источникам, в среднем каждая женщина могла родить 
7-8 детей, но были факты, когда эта цифра у отдельных женщин доходила 
до 15-16 и более детей. Казалось бы, в этой ситуации семьи должны были 
быть многодетными. Однако этому противостояла высокая детская и мла-
денческая смертность, которая значительно уменьшала детность семей.  

В последующем становлению многодетных семей способствовали два 
фактора: 1) постепенный переход общества на производящую экономику, 
что требовало большего числа рабочих рук для удовлетворения возрас-
тающих потребностей семьи и  общества; 2) развитие здравоохранения, 
разработка новых методов лечения болезней, улучшение санитарно-гиги-
енических условий жизни и труда и прочие, постепенно уменьшая смерт-
ность детей и лиц старшего возраста. Таким образом, общество нуждалось 
в многодетных семьях, и оно их создало. 
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Многодетность как социальный феномен

Многодетность является характерной чертой традиционной, произво-
дящей экономики. К поддержанию многодетности подключились религия, 
наука, искусство, поэзия, мораль, традиции, обычаи, народный фольклор 
и т.д. Таким образом, многодетность стала образом жизни семьи, ее куль-
турой. Если в семьях не было 5-6 детей, то люди сожалели по этому поводу 
и успокаивали эти семьи выражением: «Бог еще даст детей».

Бездетность была для семьи трагедией, Люди с сочувствием отзывались 
о таких семьях. Эти семьи, чтобы хоть немного успокаивать себя, усынов-
ляли или удочеряли детей своих близких родственников.

На службе поддержания и сохранения многодетности стояло все обще-
ство. Ребенок выступал главным богатством, ценностью семьи. Многодет-
ность получила всеобщее распространение. В 1961 году в сельской местно-
сти Республики Таджикистан был проведен социологический опрос. На во-
прос: «Сколько детей Вы  хотите иметь?» респонденты отвечали в  основ-
ном: «Сколько бог даст» и лишь небольшая часть их называла число — 10 
и более детей. По опросу проф. С.И. Исламова, проведенного в 1983 году, 
среди этой части населения на  вопрос: «Сколько желаете иметь детей?» 
респонденты ответили 7-8 детей, по  опросу 1997 года сельчане указали 
5-7 и городские 3-4 детей, по опросу 2017 года респонденты желали иметь 
в среднем 3-3,5 детей [1, с. 87, 88 ].

Из этих данных видно, что желаемое число детей за почти 60 лет умень-
шилось от «сколько бог даст» до 3-3,5 детей. Эти цифры имеют тенденцию 
дальнейшего снижения. Следует отметить, что понятие «многодетность» 
не является постоянным, а в зависимости от общественно-демографиче-
ских условий его количественное содержание может меняться. Например, 
в Таджикистане семью, которая имеет 10 и более детей, называют много-
детной или даже супермногодетной семьей, имеющих 5-8 детей относили 
к среднедетным, а семьи, имеющие 4 и меньше детей, — малодетными.

В современных условиях семьи, имеющие 5-6 детей, считают многодет-
ными, 3-4 детей — среднедетными и 1-2 детей — малодетными. Возможно, 
в недалеком будущем семьи, имеющие 2-3 детей, будут называться много-
детными, 1-2-х — среднедетными, одного ребенка — малодетными, а по-
том будет расширяться категория бездетных семей. 

Таким путем многодетная семья в ее классическом виде постепенно пре-
вращается в социальный феномен. Подобных семей в странах СНГ единицы. 
Во многих странах Европы этот феномен исчез давно, и их место замещают 
бездетные семьи, что породило в этих странах всеобщий демографический 
кризис. Возникает вопрос: почему в одних странах многодетность сохрани-
лась до наших дней, а в других она стал давно предметом истории. Одним 
из факторов, способствовавших сохранению многодетных семей, было про-
ведение объективной и  субъективной демографической политики в  рес-
публиках Средней Азии. Советский демограф Б.П. Денисов анализировал 
пороговые ограничения, проводимые советской властью в области демогра-
фического развития. Стране были нужны хлопок, коконы, шерсть и другие 
подобные сельхозпродукты, необходимые для быстрого развития промыш-
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ленных предприятий по переработке этих сырьевых ресурсов в Центре. По-
этому сохранение преимущественно сельскохозяйственной направленности 
экономики  с преобладанием ручного труда — хлопководства, шелководства 
и других подобных отраслей отвечало интересам развития Центра. В данном 
случае в качестве порогового ограничения перехода воспроизводства насе-
ления от одной ступени к другой выступало именно развитие сельского хо-
зяйство,  в частности, хлопководство и шелководство.

По мнению Б.П. Денисова, использование в Средней Азии таких порого-
вых ограничений демографического развития, как монокультуры (хлопко-
водство, табаководство и т.п.), слабое развитие промышленности, явились 
причиной задержки перехода рождаемости от высокого уровня к низкому, 
как это имеет место во многих республиках бывшего СССР. Это, естествен-
но, приводило к задержке развития населения [2, с. 23].

Помимо этой установки государства по сохранению традиционного типа 
рождаемости в Средней Азии существовала масса других факторов, которые 
сдерживали снижение рождаемости населения и переход от многодетности 
к малодетности. Прежде всего, надо отметить влияние религии Ислам. В со-
ответствии с  канонами Ислама аборт или детоубийство категорически за-
прещались, большое внимание уделялось сиротам, разведенным женщинам 
с детьми, разрешалась мужчинам при наличии возможности иметь до четы-
рех жен, чтобы удержать их от занятия недостойными делами, способство-
вать воспитанию детей-сирот и т.д. В  этом плане религия оказывала свое 
влияние на сохранение семьи и многодетности посредством поэзии, литера-
туры, искусства, быта, традиций и обычаев и т.д., направленных на счастли-
вый брак, на многодетность,  на укрепление семьи и т.п. 

По истечении времени, с развитием науки и образования, повышения 
образовательного и культурного уровня населения, с внедрением в жизнь 
новых жизненных ценностей, которые ставились по  значимости выше 
многодетности, она постепенно утрачивала свою значимость. Человече-
ское развитие и усиление его капитала также явились важными фактора-
ми, отрицательно повлиявшими на многодетность. Таким образом, много-
детность из массового явления в обществе стала малозначимой, ибо таких 
семей просто остается все меньше. Следовательно, многодетность стала со-
циальным феноменом в обществе. Возврата к многодетности нет. Нас ожи-
дают люди нового типа, нового уклада жизни. Здесь хотелось бы привести 
несколько цифр, которые характеризуют особенности динамики структуры 
семей Таджикистана по размеру. Согласно данным Всеобщей переписи на-
селения 1979 и 2010 годов, доля семей, состоящих из двух человек, умень-
шилась с 13,0 до 5,6%, то же самое произошло с долей семей, состоящих из 3 
и 4-х человек. Доля семей, состоящих из 5, 6, 7 и 10 человек и более, увели-
чилась. Это можно объяснить, во-первых, высокой рождаемостью населе-
ния в 1979-1989 гг., достигшей 40-45 на 1000 человек. Во-вторых, выездом 
из  страны в  результате перестроечных процессов и  гражданской войны 
в первые годы приобретения самостоятельности основной части некорен-
ного населения, которые были 1-2-детными, т.е. малодетными. В-третьих, 
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перемещением части сельского многодетного населения в города, что при-
вело к увеличению в городах доли больших многодетных семей. За послед-
ние годы происходит адаптация переехавшего сельского населения  к го-
родскому образу жизни, включая уменьшение многодетности.
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LARGE FAMILIES, AS A WAY OF LIFE OF FAMILIES

In general, having many children is not a special case for individual nations, but a way 
and form of  life of people. All nations of the world go through this stage, but some nations 
go  to small families faster, which is  connected with the pace of  their socio-economic and 
industrial development, while others mostly live in  agrarian - industrial society, which 
is characterized by large families, factors that hinder the transition of these peoples to new 
types of  demographic development is  called threshold constraints. Having many children 
is a complex social phenomenon that is  influenced by  religion, tradition, customs, lifestyle, 
socio-economic status, ecology, etc. 

Keywords: large families, lifestyle, threshold limits, factors of  large families, the 
phenomenon.
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