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Аннотация. Проведенный авторами на основе данных национальных переписей населения 
углубленный анализ современных показателей рождаемости ряда стран Латинской Америки 
(Аргентины, Бразилии, Никарагуа и Перу) выявил взаимосвязь между повышением уровня 
образования женщин и снижением рождаемости. Среднее число рожденных детей в реальных 
поколениях женщин и динамика этого показателя значительно различаются у женщин с разным 
уровнем образования. Сделан вывод о том, что увеличение доли женщин, имеющих относительно 
более высокий уровень образования, способствует снижению показателей рождаемости в 
латиноамериканских странах. Для выявления механизмов взаимосвязи повышения уровня 
образования и снижения рождаемости, оценки влияния иных факторов на изменения в 
репродуктивном поведении необходимо использование данных социологических исследований. 
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Abstract. Studies conducted in developed countries show a persisting differentiation of fertility and 
reproductive orientations depending on the level of education. We show that this differentiation persists at 
the stage of the completion of the demographic transition, as well. An in-depth analysis of modern 
fertility indicators of a number of Latin American countries based on the data of national censuses 
confirmed a relationship between an increase in the level of education of women and a decrease in the 
birth rates. The average number of children born in real cohorts of women and the general dynamics of 
this indicator over time vary significantly among groups of women with different levels of education. The 
results confirm that educational status is one of the significant factors determining the differences in 
fertility and reproductive behavior. An increase in the proportion of women with a relatively higher level 
of education contributes to lower fertility rates in Latin American countries. At the same time, the 
differentiating factor is probably not the very fact of achieving a particular education level, but the system 
of value orientations that is characteristic of people with a given level of education.  
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Введение 
Образовательный статус является одним из значимых факторов, детерминирующих 

различия в уровне рождаемости, репродуктивном поведении. При этом, вероятно, диффе-
ренцирующим фактором является не сам факт наличия того или иного образования, а 
свойственная людям с тем или иным образованием система ценностных ориентаций. Они 
в значительной степени определяют систему потребностей личности, место в ней потреб-
ности в детях, а следовательно, и ориентацию на рождение того или иного числа детей. 

Результаты переписей населения в России и в других странах показывают, что при бо-
лее высоком уровне образования у женщин имеет место в среднем меньшее число рожденных 
детей. Это подтверждают и многочисленные социологические исследования, в которых уро-
вень образования традиционно рассматривается как один из основных детерминант репро-
дуктивного поведения [Архангельский, 2006; Тындик, 2012; Малева, Тындик, 2014]. Практи-
чески всегда выявляется обратная связь уровня образования с числом как рожденных, так и 
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ожидаемых детей. В то же время ни одно проведенное в России исследование не выявило у 
женщин с более высоким уровнем образования меньшего желаемого числа детей: либо связь 
образовательного уровня с этим показателем отсутствовала, либо при более высоком уровне 
образования имело место в среднем большее желаемое число детей. 

Исследования, проводимые в России и других экономически развитых странах, по-
казывают сохраняющуюся дифференциацию показателей рождаемости, репродуктивных 
ориентаций в зависимости от уровня образования. В данном случае есть основания гово-
рить о сохранении такой дифференциации на стадии завершения демографического пере-
хода. В то же время, учитывая эту дифференциацию, можно предполагать, что повышение 
уровня образования (прежде всего, женщин) является одним из двигателей демографиче-
ского перехода в области рождаемости. Оценить такое влияние можно на примере разви-
вающихся стран, например, Латинской Америки. 

Демографический переход представляет собой переход от традиционного типа 
воспроизводства населения, для которого характерны высокая смертность и высокая рож-
даемость, к его современному типу, характеризующемуся низкой смертностью и низкой 
рождаемостью [Davis, 1945; Вишневский, 2005]. В настоящей работе мы сосредоточимся 
на второй стадии перехода, а именно – на снижении рождаемости. Эмпирическим индика-
тором начала этой стадии принято считать снижение рождаемости на 10 % относительно 
предыдущего стабильного уровня [Livi-Bacci, 2012].  

В Латинской Америке первые признаки устойчивого снижения рождаемости от-
мечаются на рубеже XIX–XX веков в странах со значительным европейским населением 
(вначале в Аргентине и Уругвае, немного позднее в Чили). Эти латиноамериканские 
страны значительно обогнали остальной развивающийся мир в демографическом разви-
тии, где массовое снижение рождаемости началось заметно позже, в 1960–1970-е гг. 
[Chesnais, 1992]. 

Анализируя другой важнейший аспект модернизации – повышение образователь-
ного уровня, можно отметить, что в начале XX века лидерами по охвату образованием 
населения школьного возраста являлись страны Северной Америки, Австралия, Новая Зе-
ландия (86 %). По этому показателю страны Южной Америки (22,3 %) и Центральной 
Америки (21 %) заметно отставали от лидеров, но при этом были вполне сопоставимы со 
странами Восточной Европы (28,6 %), а Карибский регион (41,5 %) заметно опережал и 
Восточную, и Южную Европу (37,5 %). При этом страны Латинской Америки добились 
заметно бóльших успехов в охвате школьным образованием, нежели такие регионы мира, 
как Азия (13,7 %), Ближний Восток и Северная Африка (11,1 %) и Африка, южнее Сахары 
(14,9 %) [Benavot, Riddle, 1988]. Таким образом, в начале XX века по уровню школьного 
образования латиноамериканские страны располагались примерно в середине мирового 
«рейтинга» регионов, а среди стран, которые в настоящее время относятся к развиваю-
щимся, занимали лидирующие позиции.  

Однако данные о среднем по региону уровне охвата начальным образованием мас-
кируют существенные внутрирегиональные различия [Castro-Martin, Juarez, 1995]. В каж-
дом регионе мира можно выделить одну или несколько стран, где уже в начале XX века 
охват начальным образованием был сопоставим с передовыми европейскими государ-
ствами. В Южной Америке к таким государствам относились Аргентина и Чили.  

В Аргентине в 1884 году был принят закон об образовании, согласно которому 
начальное образование становилось обязательным и бесплатным для учеников; вводился 
строгий контроль над тем, чтобы учебные программы, перечень предметов и применяе-
мые педагогические методы были одинаковыми на всей территории страны; этот контроль 
осуществляли специально созданные национальный и региональные образовательные со-
веты [Gvirtz, Beech, Oria, 2008; Southwell, 2013]. В Аргентине охват начальным образова-
нием был уже относительно высок в 1870 г. (20,9 %), достигнув 33,9 % к 1900 г. (сопоста-
вимо с показателями таких стран, как Болгария, Греция, Италия) и 58,2 % в 1935–1940 гг. 
(сопоставимо с показателями таких стран, как Бельгия, Швеция) [Benavot, Riddle, 1988]. 
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Чили первой из латиноамериканских стран ввела у себя государственную систему образо-
вания в 1842 г. [Schiefelbein, Farrell, 1980]. На протяжении второй половины XIX века эта 
система активно развивалась: была создана система подготовки учителей, стандартизирова-
ны по государственным образцам учебные программы преподаваемых предметов и сам пе-
речень этих предметов, изданы государственные учебники и учебные пособия, централизо-
ванно распространявшиеся по всем регионам и провинциям [Soifer, 2009]. В Чили охват 
начальным образованием был несколько ниже, чем в Аргентине, – 18,7 % в 1870 г., 21,7 % в 
1900 г. и 47,5 % в 1935–1940 гг. Тем не менее, и эти показатели соотносимы со странами 
Восточной и Южной Европы. К 1900 году сопоставимым с южноевропейскими государ-
ствами был и уровень грамотности среди населения старше 10 лет в Аргентине (51–52 %) и 
Чили (43–44 %). Высокий уровень грамотности наблюдался также в Уругвае (54 %) и на 
Кубе (38 %) [Newland, 1994; Mariscal, Sokoloff, 2000; Astorga, Berges, Fitzgerald, 2005].  

Рассмотрев ситуацию в передовых латиноамериканских странах в исторической 
ретроспективе, проанализируем, какие изменения происходили в последние десятилетия 
XX века и в начале XXI века. Отрицательная корреляция между уровнем женского обра-
зования и рождаемостью является установленной закономерностью. Демографические ис-
следования выявили, что женское образование является чрезвычайно значимым фактором, 
влияющим на уровень рождаемости; при этом начало снижения рождаемости в рамках 
прохождения странами демографического перехода зачастую имело более тесную связь с 
уровнем образования и особенностями культуры родителей, нежели с факторами эконо-
мического характера [Coale, Watkins, 1986]. Далее рассмотрим взаимосвязь повышения 
охвата женщин различными уровнями образования и снижения рождаемости в ряде стран 
Латинской Америки (по которым имеются необходимые данные). 

Динамика уровня образования женщин в странах Латинской Америки 
Основным источником информации об образовательном уровне населения являют-

ся переписи. Их результаты позволяют проанализировать, как от поколения к поколению 
изменяется образовательная структура населения. В развивающихся странах, к числу ко-
торых относятся все государства Латинской Америки, наиболее значительные перемены 
происходят в образовательной структуре женщин, для которых до второй половины 
XX века был характерен относительно более низкий уровень образования. 

Данные переписи населения Аргентины 2010 г. показали существенное повышение 
доли женщин, имеющих высшее образование. Если среди женщин 60–69 лет (поколение 
1941–1950 гг. рождения) доля, имеющих полное высшее образование, составляет 11,7 %, 
то среди тех, кто на 30 лет моложе (поколение 1971–1980 гг. рождения), таковых 20,7 %.  
В то же время в этих поколениях значительно сократилась доля женщин, имеющих лишь 
начальное образование (полное – с 35,0 до 20,1 %, неполное – с 18,6 до 5,7 %). Если в по-
колении 1941–1950 гг. рождения более половины женщин имеют лишь начальное образо-
вание, то в поколении 1981–1985 гг. рождения 40,2 % женщин имеют среднее образова-
ние, а доля женщин, имеющих начальное образование, – лишь 18,8 % (табл. 1). 

Анализ данных переписи населения Бразилии 2010 года также свидетельствует о 
значительном повышении образовательного уровня женщин. Среди женщин старше пяти-
десяти лет (поколение 1960 г. рождения и ранее) более половины не имеют даже началь-
ного образования. В поколении 1986–1990 гг. рождения (20–24 года на момент переписи) 
50,1 % имеют полное среднее или неполное высшее образование, тогда как доля женщин, 
не имеющих образования или не закончивших начальную школу, составляет 21,4 %. В то 
же время, по данным переписи, доля женщин, имеющих полное высшее образование, по-
высилась незначительно: с 12,6 % в поколении 1956–1960 гг. рождения до 15,7 % в поко-
лении 1976–1980 гг. рождения, и 15,4 % в поколении 1981–1985 гг. рождения (табл. 2). 
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Таблица 1 
Table 1 

Образовательная структура женского населения Аргентины  
(по данным переписи 2010 года, на 1000 женщин) 

Educational structure of the female population of Argentina  
(according to the 2010 census, per 1000 women) 
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НП ПЛ НП ПЛ НП ПЛ НП ПЛ НП ПЛ 

15–19 728 0 36 56 114 57 3 0 6 0 0 0 

20–24 354 0 41 91 189 230 19 26 31 17 0 0 

25–29 181 0 47 141 146 256 30 70 46 76 2 3 

30–39 92 0 57 201 134 219 29 107 48 100 2 9 

40–49 63 0 85 256 123 195 23 119 36 88 1 10 

50–59 57 1 126 302 107 194 15 83 32 76 1 8 

60–69 62 1 186 350 83 168 8 66 20 51 0 5 

70–79 74 1 250 392 57 133 5 47 12 27 0 2 

80 и более 94 2 291 410 35 100 3 40 6 19 0 1 

Примечание: НП – неполное образование, ПЛ – полное образование. Рассчитано по: [Insti-
tuto Nacional de Estadística y Censos República Argentina, 2010]. 

Таблица 2 
Table 2 

Образовательная структура женского населения Бразилии  
(по данным переписи 2010 года, на 1000 женщин) 

Educational structure of the female population of Brazil (according to the 2010 census, per 1000 women) 

Возраст, 
лет 

Без образования 
и неполное основное 

Полное основное 
и неполное среднее  

образование 

Полное среднее 
и неполное высшее 

образование 

Полное  
высшее  

образование 
15–19 316 476 204 4 
20–24 214 216 501 69 
25–29 249 179 418 154 
30–34 329 166 347 157 
35–39 396 166 294 143 
40–44 448 160 256 136 
45–49 484 153 227 136 
50–54 536 141 198 126 
55–59 603 120 164 113 
60–69 708 96 115 81 

70 и более 807 74 78 40 

Рассчитано по: [Instituto Brasileiro, 2010]. 
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Анализ данных переписи населения Никарагуа 2005 года выявил, что в более мо-
лодых поколениях значительно ниже доля женщин, не имеющих образования. В поколе-
нии 1931–1935 гг. рождения и старше доля женщин, не имеющих образования, превышает 
50 %, в поколении 1946–1950 гг. рождения она составляет 40,9 %, а у тех, кто еще на 
10 лет моложе, – 30,5 %. Тогда как в поколении 1986–1990 гг. рождения доля женщин, не 
имеющих образования, составляет всего 9,0 % (табл. 3). 

Таблица 3 
Table 3 

Образовательная структура женского населения Никарагуа  
(по данным переписи 2005 года, на 1000 женщин, указавших уровень образования) 

Educational structure of the female population of Nicaragua  
(according to the 2005 census, per 1000 women who indicate the level of education) 

В
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Н
ет
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Д
ош
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зо
ва
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е Начальное  

образование 
Среднее об-
разование 

Техническое  
образование 

Высшее 
образование 

1–3  
года 

4–6  
лет 

1–3 
года 

4–6 
лет основное среднее высшее 1–3 

года 
4–7 
лет 

15–19 90 2 89 252 305 202 2 7 2 47 2 
20–24 123 2 101 230 173 193 4 19 8 82 66 
25–29 166 2 118 236 160 151 4 23 9 43 87 
30–34 181 3 128 237 166 135 5 26 11 30 79 
35–39 193 3 151 227 150 127 5 29 14 25 77 
40–44 249 3 149 220 126 105 5 30 14 22 77 
45–49 305 3 159 229 101 78 4 26 13 16 66 
50–54 350 4 178 232 81 58 4 21 10 11 52 
55–59 409 4 196 225 57 39 3 17 9 7 33 
60–64 456 4 201 218 42 31 2 13 7 4 20 
65–69 496 4 200 209 32 24 2 11 6 3 13 
70–74 530 4 187 197 29 25 2 10 4 3 10 
75–79 558 4 179 188 27 23 1 8 3 2 7 
80–84 584 4 172 181 21 21 1 6 2 1 6 
85 и 

более 616 4 159 171 16 21 1 6 1 1 5 

Рассчитано по: [Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2006]. 
 
В каждом последующем поколении сокращается доля женщин, имеющих начальное 

образование. Среди женщин поколения 1936–1950 гг. рождения (на момент переписи 55–
69 лет) она составляет около 41–42 %, в поколении 1961–1970 гг. рождения – около 37 %, а в 
поколении 1986–1990 гг. рождения – 34,1 %. В то же время в более молодых поколениях су-
щественно возросла доля женщин, имеющих среднее образование. Среди поколения 1936–
1940 гг. рождения доля женщин, имеющих средний уровень образования с продолжительно-
стью обучения 1–3 года, составляет 3,2 %, с продолжительностью обучения 4–6 лет – 2,4 %. 
В поколении их «дочерей» (1961–1965 гг. рождения) таковых женщин уже соответственно 
12,6 и 10,5 %, а в поколении их «внучек» (1986–1990 гг. рождения, 15–19 лет на момент пере-
писи) – 30,5 и 20,2 %. Доля женщин, имеющих высшее образование с продолжительностью 
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обучения 4–7 лет, в Никарагуа невелика и, достигнув 7,7 % в поколении 1961–1965 гг. рожде-
ния, у более молодых женщин меняется не существенно (см. табл. 3). 

Анализ данных переписи населения Перу 2017 года выявил, что в более молодых 
поколениях значительно снижается доля женщин, не имеющих образования или имеющих 
лишь начальное образование. Наиболее распространенным уровнем образования стано-
вится среднее, повышается доля женщин, имеющих высшее образование (табл. 4). Если у 
женщин 1968–1972 гг. рождения (45–49 лет на момент переписи) доля женщин, имеющих 
начальное образование или не имеющих образования, составляет 32,3 %, то в поколении 
1983–1987 гг. рождения – 19,1 %, а в поколении 1998–2002 гг. рождения – лишь 7,3 %. 
В то же время доля женщин, имеющих среднее образование, повышается с 33,6 % в поко-
лении 1968–1972 гг. рождения до 38,8 % у женщин, родившихся в 1983–1987 гг., и 72,2 % 
в поколении 1998–2002 гг. рождения. Вместе с тем столь высокая доля женщин, имеющих 
среднее образование, среди женщин, которым на момент переписи населения 2017 г. было 
15–19 лет, со временем сократится за счет получения частью из них более высокого уров-
ня образования. 

Таблица 4 
Table 4 

Образовательная структура женского населения Перу  
(по данным переписи 2017 года, на 1000 женщин) 

Educational structure of the female population of Peru (according to the 2017 census, per 1000 women) 
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15–19 6 1 66 722 4 74 6 121 – – 
20–24 9 1 84 402 4 106 93 211 88 1 
25–29 14 2 121 381 4 69 128 85 187 9 
30–34 22 2 167 388 3 59 127 48 165 19 
35–39 34 3 201 373 3 53 124 36 149 25 
40–44 46 3 232 357 2 49 119 31 135 26 
45–49 63 4 256 336 2 44 116 30 125 25 
50+ 188 2 340 245 0 22 74 20 94 14 

Рассчитано по: [Instituto Nacional de Estadistica e Informatica Perú, 2018]. 
 
Анализ данных показывает, что в Перу увеличение доли женщин, имеющих полное 

высшее неуниверситетское образование, было незначительным (с 11,6 % у женщин 1968–
1972 гг. рождения до 12,8 % у родившихся в 1988–1992 гг.). Однако в поколении 1993–
1997 гг. рождения доля женщин, имеющих неполное высшее неуниверситетское образо-
вание, существенно выше по сравнению с другими поколениями. Можно предположить, 
что в последующие годы значительная часть из них закончит получение высшего образо-
вания, и доля женщин, имеющих высшее университетское образование, в поколении 
1993 г. и моложе возрастет. Кроме того, в поколении женщин 1998–2002 гг. рождения, по 
сравнению с теми, кто старше, значительно выше доля, имеющих среднее образование, 
что может рассматриваться как существенный потенциал повышения в этом поколении 
доли женщин, имеющих высшее образование. 
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В Перу поколенческие изменения доли женщин, имеющих полное университетское 
высшее образование, более существенны: с 12,5 % у женщин 1968–1972 гг. рождения до 
18,7 % у женщин 1988–1992 гг. рождения. Как уже отмечалось выше, в более молодых поко-
лениях этот показатель может возрасти. Среди женщин 1993–1997 гг. рождения на момент 
переписи населения 2017 г. уже 8,8 % имели полное университетское высшее образование и 
еще 21,1 % имели незаконченное университетское образование. Можно предположить, что 
значительная часть из них в последующем получила диплом об университетском образова-
нии. В поколении 1998–2002 гг. рождения доля женщин, имеющих неполное университетское 
высшее образование, составляла 12,1 %, но в этом поколении (по сравнению с более старши-
ми поколениями) значительно выше доля женщин, имеющих среднее образование. Соответ-
ственно, можно предположить, что существенная часть из женщин этого поколения в после-
дующие годы получит университетское высшее образование (см. табл. 4). 

Динамика рождаемости в странах Латинской Америки 
На протяжении второй половины XX века в странах Латинской Америки произо-

шло значительное снижение рождаемости. По данным ООН, только в двух странах Латин-
ской Америки суммарный коэффициент рождаемости снизился менее чем на единицу: в 
Аргентине на 0,78 ребенка на одну женщину и в Уругвае на 0,82 ребенка на одну женщи-
ну. В остальных странах региона снижение суммарного коэффициента рождаемости за 
последние 50 лет составило не менее двух детей на одну женщину, в 17 странах Латин-
ской Америки его снижение составило более 3 детей на одну женщину, в 7 странах Ла-
тинской Америки – более 4 детей на одну женщину [World Population Prospects 2019]. 

О снижении рождаемости в Латинской Америке также свидетельствует сокращение 
среднего числа рожденных детей в более молодых поколениях женщин (табл. 5) [Instituto 
Nacional de Estadística y Censos República Argentina, 2010; Instituto Brasileiro de Geografia e 
Estatistica, 2010; Instituto Nacional de Información de Desarrollo, 2006; Instituto Nacional de Estadistica 
e Informatica Perú, 2018].  

Таблица 5 
Table 5 

Среднее число рожденных детей в ряде стран Латинской Америки 
Average births in a number of Latin American countries 

Возраст, лет Аргентина, 2010 Бразилия, 2010 Никарагуа, 2005 Перу, 2017 

15–19 0,16 0,14 0,24 0,11 

20–24 0,63 0,59 1,04 0,57 

25–29 1,18 1,11 1,96 1,15 

30–34 1,81 1,65 2,83 1,76 

35–39 2,41 2,03 3,59 2,24 

40–44 2,78 2,30 4,29 2,61 

45–49 2,95 2,53 5,08 2,88 

50–54 3,01 2,85 

6,29 4,08 

55–59 3,04 3,23 
60–64 2,94 3,71 
65–69 2,89 4,32 
70–74 2,83 

4,90 75–79 2,76 
80 и более 2,73 
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Оценка поколенческих изменений среднего числа рожденных детей в контексте 
данного исследования представляет особый интерес, ибо рассмотренные выше измене-
ния в уровне образования женщин тоже относятся к реальным поколениям. На основе 
анализа данных переписей населения характеристика изменения среднего числа рож-
денных детей в реальных поколениях женщин может быть сделана для Аргентины, 
Бразилии, Никарагуа и Перу. 

В Латинской Америке одно из самых значительных снижений суммарного коэффи-
циента рождаемости на протяжении последних пятидесяти лет имело место в Никарагуа (с 
6,95 в 1965–1970 гг. до 2,42 в 2015–2020 гг.). По данным переписи населения 2005 г., самое 
старшее поколение, начиная с которого можно сравнивать среднее число рожденных детей, 
это женщины 1956–1960 гг. рождения (45–49 лет на момент переписи), так как среди тех, 
кому было на момент переписи 50 лет и более, присутствуют женщины различных поколе-
ний. Это ограничивает возможности анализа показателей рождаемости в реальных поколе-
ниях, так как поколения моложе 1960 г. рождения еще не вышли из репродуктивного воз-
раста. В этом случае можно оценить итоговое среднее число рожденных детей в реальных 
поколениях женщин. Для такой оценки можно использовать среднее число рожденных де-
тей по данным переписи населения 2005 г. и возрастные коэффициенты рождаемости, 
предполагая, что они сохранятся до достижения женщинами соответствующих поколений 
возраста окончания репродуктивного периода. При этом суммируются возрастные коэффи-
циенты рождаемости не для всех возрастов, а только для более старших, чем возраст того 
или иного поколения, в данном случае, в 2005 г. [Демографическая, 2006]. Применительно к 
Никарагуа в качестве таких коэффициентов могут быть использованы возрастные коэффи-
циенты рождаемости 2015 г. [Мировой атлас данных. Никарагуа].  

Рассчитанные таким методом средние итоговые количества рожденных детей со-
ставят (количество детей на одну женщину): в поколении 1956–1960 гг. – 5,09 ребенка; 
1961–1965 гг. – 4,36; 1966–1970 гг. – 3,83; 1971–1975 гг. –  3,40; 1976–1980 гг. – 3,04; 
1981–1985 гг. – 2,77; 1986–1990 гг. – 2,54. Таким образом, полученные результаты свиде-
тельствуют о том, что в Никарагуа произошло существенное сокращение числа родив-
шихся детей в более молодых поколениях женщин. 

Перу также относится к числу стран, в которых во второй половине XX века про-
изошло значительное сокращение суммарного коэффициента рождаемости. Для Перу дан-
ные о среднем числе рожденных детей по переписи населения 2017 г. в старших возрастных 
группах есть только для 45–49-летних женщин и для так называемого открытого возрастно-
го интервала 50 лет и старше. Поэтому для Перу также целесообразно провести дополни-
тельный расчет оценочных величин итогового среднего числа рожденных детей в более мо-
лодых поколениях. Проведенный нами расчет показал, что в Перу наблюдается устойчивое 
снижение уровня рождаемости в реальных поколениях, но в значительно меньшей степени, 
чем в Никарагуа (количество детей на одну женщину): в поколении 1968–1972 гг. – 2,89; 
1973–1977 гг. – 2,70; 1978–1982 гг. – 2,56; 1983–1987 гг. –2,50; 1988–1992 гг. – 2,42; 1993–
1997 гг. – 2,39; 1998–2002 гг. – 2,35 (рассчитано по: таблица 5 и Мировой атлас данных. Пе-
ру). Следует иметь в виду, что в Перу уже в поколениях женщин конца 1960-х – начала 
1970-х гг. рождения среднее число рожденных детей было меньше, чем в Никарагуа. 

Проведенный анализ показал, что на протяжении последних пятидесяти лет снижение 
среднего числа рожденных детей в реальных поколениях наблюдалось и в Бразилии. Если у 
женщин 1941–1945 гг. рождения в среднем было 4,32 рожденных детей, то у тех, кто на 
10 лет моложе (поколение 1951–1955 гг. рождения) – в среднем 3,23 ребенка, а у тех, кто еще 
на 10 лет моложе (поколение 1961–1965 гг. рождения) – в среднем 2,53 ребенка (см. табл. 5). 

Анализ данных переписи населения Аргентины 2010 года выявил, что на протяже-
нии последних пятидесяти лет в стране не наблюдалось существенных изменений средне-
го числа рожденных детей в реальных поколениях женщин. Более того, у женщин в воз-
растном интервале 50–59 лет (представительницы поколения 1951–1960 гг. рождения) ве-
личина этого показателя выше, чем в более старших поколениях. У более молодых жен-
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щин среднее число рожденных детей незначительно снижается, оставаясь выше соответ-
ствующего показателя для Бразилии и Перу (см. табл. 5).  

Таким образом, в странах Латинской Америки, по которым доступна необходимая 
статистическая информация, во второй половине XX века одновременно наблюдается по-
вышение уровня образования женщин и снижение рождаемости (как в виде уменьшения 
суммарного коэффициента рождаемости, так и сокращения среднего числа рожденных 
детей в реальных поколениях женщин). 

 
Влияние уровня образования женщин  

на рождаемость в странах Латинской Америки 
Основываясь на данных переписей населения, мы проанализировали взаимосвязь 

между повышением уровня образования женщин и снижением рождаемости. Проверка 
этого предположения может быть основана на анализе данных о числе рожденных детей в 
реальных поколениях женщин дифференцированно по уровню образования женщин. Не-
обходимая для такого анализа информация содержится в материалах переписей населения 
Бразилии 2010 года и Перу 2017 года. 

Данные переписи населения Бразилии 2010 года показали снижение среднего числа 
рожденных детей в более молодых поколениях женщин по всем уровням образования. 
У женщин, имеющих более низкий уровень образования, это снижение было более суще-
ственным. Если у женщин без образования или с неполным основным образованием, ро-
дившихся в 1941–1945 гг. (на момент переписи 65–69 лет), в среднем было 
5,37 рожденных ребенка, то у тех, кто на 10 лет моложе (поколение 1951–1955 гг. рожде-
ния), – в среднем 3,88 ребенка. При этом у женщин с законченным высшим образованием, 
родившихся в 1941–1945 гг., в среднем было 2 рожденных ребенка, а у тех, кто на 10 лет 
моложе, – в среднем 1,85 ребенка (табл. 6). 

Таблица 6 
Table 6 

Среднее число рожденных детей в реальных поколениях в зависимости от уровня образования 
женщин в Бразилии (на 1 женщину; по переписи населения 2010 года) 

The average number of children born in real generations depending on the level of education  
of women in Brazil (per 1 woman; according to the 2010 census) 

Возраст, 
лет 

Уровень образования 
Без образования  

и неполное основное 
Полное основное  

и неполное среднее 
Полное среднее  

и неполное высшее 
Полное  
высшее 

15–19 0,25 0,10 0,08 0,05 
20–24 1,21 0,78 0,32 0,11 
25–29 1,95 1,38 0,80 0,30 
30–34 2,41 1,81 1,26 0,74 
35–39 2,66 2,05 1,59 1,18 
40–44 2,88 2,19 1,80 1,44 
45–49 3,14 2,30 1,93 1,59 
50–54 3,49 2,48 2,09 1,71 
55–59 3,88 2,63 2,23 1,85 
60–64 4,34 2,82 2,34 1,94 
65–69 4,90 3,08 2,58 2,00 
70+ 5,37 3,42 2,89 2,17 

Рассчитано по: [Instituto Brasileiro de Geografia e Estatistica, 2010]. 



                     NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право.  2020. Том 45, № 2 (220–236) 
                             NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Law. 2020. Vol. 45, No. 2 (220–236) 
 

230 
 

У женщин в возрасте 70 лет и старше (1940 г. рождения и ранее), имеющих полное 
высшее образование, среднее число рожденных детей было на 3,2 ребенка меньше по 
сравнению с женщинами, у которых не было образования или было неоконченное основ-
ное образование, на 1,25 по сравнению с женщинами, имеющими основное полное или 
среднее неполное образование, и на 0,72 по сравнению женщинами, имеющими среднее 
полное и неоконченное высшее образование. 

У 45–49-летних женщин (поколение 1961–1965 гг. рождения) эти различия суще-
ственно меньше: у женщин, имеющих полное высшее образование, среднее число рож-
денных детей было на 1,55 ребенка меньше по сравнению с теми, у кого не было образо-
вания или было неполное основное, на 0,71 по сравнению с женщинами, имеющими ос-
новное полное или среднее неполное образование, на 0,34 по сравнению с женщинами, 
имеющими среднее полное и высшее неполное образование. 

В то же время в более молодых поколениях женщин Бразилии выше доля лиц, 
имеющих полное среднее и неполное высшее, а также полное высшее образование, у ко-
торых среднее число рожденных детей меньше. Такие поколенческие изменения в образо-
вательной структуре бразильских женщин способствовали снижению среднего числа 
рожденных детей в целом. Степень такого влияния можно оценить, рассчитав, каким было 
бы среднее число рожденных детей, если бы оно не менялось в реальных поколениях 
женщин дифференцированно по уровню образования, но изменялась бы образовательная 
структура женщин. В этом случае для расчетов нужно использовать среднее число рож-
денных детей у женщин 1941–1945 гг. рождения (65–69 лет на момент переписи) и факти-
ческую образовательную структуру соответствующих поколений женщин. 

С другой стороны, можно оценить влияние поколенческих изменений среднего 
числа рожденных детей у женщин с разным уровнем образования на динамику этого по-
казателя в целом по всем женщинам (независимо от уровня образования). Для этого нуж-
но рассчитать, каким было бы среднее число рожденных детей, если бы образовательная 
структура не менялась, оставаясь такой же, как в поколении 1941–1950 гг. рождения (60–
69 лет на момент переписи), а среднее число рожденных детей в поколениях женщин с 
разным уровнем образования было бы таким же, каким оно являлось фактически. 

Полученные данные (табл. 7) показывают, что снижению среднего числа рожден-
ных детей в Бразилии в большей степени способствовало снижение среднего числа рож-
денных детей в поколениях женщин с разным уровнем образования.  

Если бы действовал только этот фактор, а образовательная структура женщин 
оставалась неизменной в более молодых поколениях, то среднее число рожденных де-
тей сократилось бы с 4,22 у женщин 1941–1945 гг. рождения до 1,63 у женщин 1981–
1985 гг. рождения. В то же время изменения образовательной структуры женщин (уве-
личение доли женщин, имеющих более высокий уровень образования) способствовали 
снижению среднего числа рожденных детей в реальных поколениях. Даже если бы оно 
оставалось в группах женщин с разным уровнем образования таким же, каким было 
у женщин 1941–1945 гг. рождения, то только за счет поколенческих изменений образо-
вательной структуры у женщин 1981–1985 гг. рождения среднее число рожденных де-
тей сократилось бы с 4,22 до 3,16. 

Имеющаяся статистическая информация по Перу не позволяет провести анало-
гичный анализ. Последний закрытый возрастной интервал, для которого есть инфор-
мация о распределении женщин по уровню образования и по числу рожденных детей, – 
45–49 лет. Сравнивать число рожденных детей у более молодых женщин с величиной 
этого показателя в возрастной группе 45–49 лет некорректно, так как они еще находят-
ся в репродуктивном возрасте.  
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Таблица 7 
Table 7 

Фактическое и гипотетическое среднее число рожденных детей в реальных поколениях в Бразилии 
(на 1 женщину; по переписи населения 2010 года) 

Actual and hypothetical average number of children born in real generations in Brazil  
(per 1 woman; 2010 census) 

Среднее число рожденных детей 

Возраст 

25
–2

9 

30
–3

4 

35
–3

9 

40
–4

4 

45
–4

9 

50
–5

4 

55
–5

9 

60
–6

4 

65
–6

9 

Фактическое 1,11 1,65 2,03 2,30 2,53 2,85 3,23 3,71 4,32 

Гипотетическое (при неизменных средних числах 
рожденных детей в поколениях женщин с разным 
уровнем образования и фактической образовательной 
структурой в поколениях женщин)  

3,16 3,33 3,50 3,62 3,70 3,82 3,97 4,22 4,22 

Гипотетическое (при неизменной образовательной 
структуре в поколениях женщин и фактических сред-
них числах рожденных детей в поколениях женщин с 
разным уровнем образования) 

1,63 2,09 2,36 2,57 2,80 3,09 3,41 3,77 4,22 

Рассчитано по: данные таблиц 2 и 6. 
 
Однако по Перу доступны данные о среднем числе рожденных детей в реальных 

поколениях женщин дифференцированно по уровню образования не только по последней 
переписи населения 2017 г., но и по предыдущей переписи 2007 г. 10-летний интервал 
между переписями населения позволяет сопоставлять данные двух этих переписей по пя-
тилетним возрастным группам. Если по данным переписи населения 2017 г. самым стар-
шим поколением женщин, которое корректно включать в анализ, является поколение 
1968–1972 гг. рождения, то данные переписи населения 2007 г. позволяют добавить еще 
два пятилетних поколения: 1963–1967 и 1958–1962 гг. рождения, которым в 2007 году бы-
ло, соответственно, 40–44 года и 45–49 лет.  

Оценивая изменение среднего числа рожденных детей в поколениях женщин с раз-
ным уровнем образования, завершивших к 2017 г. репродуктивный период своей жизни или 
близких к его завершению (табл. 8), можно использовать данные переписи населения Перу 
1993 г. для возрастной группы 45–49 лет (1944–1948 гг. рождения) [Censos Nacionales 1993 
– Cuadros Estadísticos].  

Проведенный анализ выявил, что среднее число рожденных детей в более молодых 
поколениях женщин в Перу сократилось во всех образовательных группах (см. табл. 8). 
Особенно значительным его сокращение было у женщин с начальным образованием. В по-
колении 1944–1948 гг. рождения среднее число рожденных детей равно 5,68 ребенка, 1958–
1962 гг. рождения – 4,61, 1973–1977 гг. рождения – 3,60. В группах женщин со средним и 
более высоким уровнем образования снижение среднего числа рожденных детей произошло 
в сопоставимой степени. У женщин, имеющих среднее образование, величина этого показа-
теля, соответственно, – 3,75, 3,35 и 2,60 ребенка; неполное неуниверситетское высшее – со-
ответственно, 3,27, 2,86 и 2,17 ребенка; полное неуниверситетское высшее – 2,81, 2,58 и 
1,85 ребенка; неполное университетское высшее – 2,82, 2,61 и 1,95 ребенка; полное универ-
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ситетское высшее – 2,50, 2,35 и 1,61 ребенка. Можно сделать вывод, что различия в среднем 
числе рожденных детей у женщин с разным уровнем образования, начиная со среднего и 
выше, почти не изменились, а величина этого показателя у женщин с начальным образова-
нием существенно приблизилась к тем, кто имеет более высокий образовательный статус. 

Таким образом, отмеченное выше уменьшение среднего числа рожденных детей в 
реальных поколениях женщин в Перу связано как с сокращением величины этого показа-
теля у женщин всех групп по уровню образования, так и с изменением образовательной 
структуры женщин в более молодых поколениях, прежде всего, со значительным сниже-
нием доли женщин, имеющих только начальное образование. 

Таблица 8 
Table 8 

Среднее число рожденных детей в реальных поколениях в зависимости от уровня образования 
женщин в Перу (на 1 женщину; по переписям населения 2007 и 2017 годов; 

The average number of children born in real generations depending on the level of education  
of women in Peru (per 1 woman; according to the censuses of 2007 and 2017) 

Го
д 

 
ро

ж
де

ни
я 

В
оз

ра
ст

, л
ет

 Уровень образования 

Бе
з  

об
ра

зо
ва

ни
я 

Д
ош

ко
ль

но
е 

Н
ач

ал
ьн

ое
 

С
ре

дн
ее

 
О

сн
ов

но
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сп
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иа
ль

но
е 

 
Н
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не
-

ун
ив
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т-
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ое

 в
ы
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ее

 
П
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-
ун

ив
ер

си
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ы
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ее
 

Н
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ер
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т-
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ее
 

П
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но
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ун
и-

ве
рс

ит
ет

ск
ое

 
вы

сш
ее

 
М

аг
ис

тр
ы

 / 
до

кт
ор

а 
на

ук
 

1998–2002 15–19 0,25 0,13 0,33 0,11 0,04 0,07 0,14 0,03 – – 

1993–1997 20–24 0,95 0,76 1,26 0,81 0,36 0,37 0,34 0,17 0,19 0,20 

1988–1992 

25–29 1,81 1,48 2,01 1,49 0,95 1,02 0,78 0,64 0,42 0,27 

15–19 1,35 1,29 1,21 1,11 … 1,09 – 1,11 – … 

1983–1987 

30–34 2,68 2,25 2,66 2,00 1,38 1,58 1,26 1,21 0,89 0,61 

20–24 1,92 1,72 1,71 1,36 … 1,20 1,19 1,18 1,21 … 

1978–1982 

35–39 3,43 2,87 3,18 2,36 1,72 1,94 1,64 1,66 1,32 1,03 

25–29 2,68 2,29 2,38 1,81 … 1,51 1,40 1,44 1,34 … 

1973–1977 

40–44 4,06 3,43 3,60 2,60 2,08 2,17 1,85 1,95 1,61 1,35 

30–34 3,32 2,98 3,05 2,29 … 1,91 1,73 1,81 1,61 … 

1968–1972 

45–49 4,55 3,92 3,93 2,75 2,18 2,27 1,95 2,09 1,74 1,53 

35–39 4,10 3,54 3,70 2,73 … 2,31 2,09 2,17 1,93 … 

1963–1967 40–44 4,77 – 4,24 3,09 … 2,61 2,38 2,45 2,19 … 

1958–1962 45–49 5,21 – 4,61 3,35 … 2,86 2,58 2,61 2,35 … 

Рассчитано по: [Censos Nacionales 2007; Perú. Resultados definitivos]; для женщин 1993–
2002 гг. рождения – по переписи 2017 г., для женщин 1958–1967 гг. – по переписи 2007, для 
остальных поколений – первая строка по переписи 2017 г., вторая — по переписи 2007 г. 

 



               NOMOTHETIKA: Философия. Социология. Право.  2020. Том 45, № 2 (220–236) 
             NOMOTHETIKA: Philosophy. Sociology. Law. 2020. Vol. 45, No. 2 (220–236) 
 

233 
 

Выводы 

Проведенный анализ выявил, что повышение уровня образования женщин и сни-
жение рождаемости в рассмотренных странах Латинской Америки взаимосвязаны. В ре-
альных поколениях женщин имеют место значительные образовательные различия в 
уровне и динамике среднего числа рожденных детей. Можно сделать вывод о том, что 
увеличение доли женщин, имеющих относительно более высокий уровень образования, 
детерминирует снижение показателей рождаемости в латиноамериканских странах. 

В то же время, вероятно, действие и каких-то иных факторов, которые одновре-
менно влияют на повышение образовательного статуса женщин и на снижение у них чис-
ла рожденных детей. Прежде всего, это развитие экономики, активная индустриализация, 
развитие новых технологий. 

Если бы изменение числа рожденных детей, репродуктивного поведения в услови-
ях демографического перехода детерминировалось целиком или почти исключительно по-
вышением уровня образования, то не было бы существенного снижения среднего числа 
рожденных детей в группах женщин, однородных по уровню образования. Однако резуль-
таты исследования показали, что оно происходит. Следовательно, значительное влияние 
оказывает действие других факторов. К их числу, видимо, в первую очередь, следует от-
нести изменение положения женщины в обществе и в семье. 

Существенное влияние на перемены в репродуктивном поведении могут оказывать 
и изменения в степени религиозности населения, которые, зачастую, происходят в период 
демографического перехода в области рождаемости. 

Для выявления механизмов взаимосвязи повышения уровня образования и сниже-
ния рождаемости, оценки влияния иных факторов на изменения в репродуктивном пове-
дении необходим анализ социологических исследований, в которых, кроме числа рожден-
ных детей и уровня образования женщин (а точнее, обоих родителей), учитывались бы и 
репродуктивные установки, мотивы рождения детей, самооценка положения в семье и 
обществе, потребности и возможности в отношении профессиональной деятельности, ре-
лигиозность и, конечно, ценностные ориентации. При этом важно было бы оценить 
трансформацию всех этих параметров у находящихся в репродуктивном возрасте по срав-
нению с родительским поколением.  

В частности, представляется весьма перспективной теория Р. Инглхарта, связы-
вающего изменения ценностей с глобальным процессом модернизации, неотъемлемой 
частью которого явился глобальный демографический переход. В процессе «модерниза-
ционного перехода» традиционно-секулярные ценности человечества уступали место 
рациональным и секулярным, на первый план выдвигались ценности, связанные не с 
выживанием, а с самовыражением, и огромную роль в этом играло распространение со-
временного образования.  

Таким образом, рост уровня женского образования мог влиять на рождаемость раз-
личными путями, в том числе – через изменение ценностей, касающихся социального ста-
туса женщины, роли женщины в семье, а также ценностей, непосредственно касающихся 
репродуктивных установок и деторождения (к примеру, идеального и желаемого числа 
детей в семье).  

Изучение механизмов, посредством которых изменяющиеся в процессе модерниза-
ции ценности латиноамериканских обществ (некоторые из которых – к примеру, Аргенти-
на, Чили, Уругвай – находились практически в авангарде модернизационных процессов не 
только в своем регионе, но и в развивающемся мире в целом, в том числе в плане роста 
образования) влияли на уровень рождаемости в этих обществах, несомненно, представля-
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ет собой значительный научный интерес и должно являться предметом отдельного иссле-
дования, подступы к которому заложены в настоящей работе.  
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