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 Введение. Специфика социально-экономических преобразований, 
интеграция в общеевропейское пространство, изменения в системе 
ценностных ориентаций в течение последних лет обусловили целый ряд 
новых тенденций в брачно-семейном поведении населения нашей страны.   
Многие проблемы эволюции института семьи, согласно закону “О 
демографической безопасности Республики Беларусь” являются  
приоритетными  и рассматриваются в качестве возможных  демографических 
угроз, наравне с депопуляцией, старением населения и нерегулируемыми 
миграционными процессами. В этой связи изучение брачного поведения 
населения в новых социально -экономических условиях является актуальным 
и служит задачам оптимизации демографической обстановки в стране.  
 Основная часть. На современном этапе брачность остаётся одним из 
основных процессов, формирующих семейную структуру населения. 
Характер брачности и формы брака обусловлены исторически, подчиняются 
культурным нормам, вырабатываемым обществом в ходе его развития. Тип 
брачности характеризуется временем вступления в брак основной массой 
мужчин и женщин каждого поколения, долей ранних браков, а также 
численностью тех, кто никогда не состоял в браке.  
 Для Беларуси характерна относительно высокая степень брачности 
населения. По данным переписи населения 1999 г. (расширенные данные по 
брачному состоянию населения даны только в переписях населения)  уровень 
безбрачия в нашей стране составляет 2-3% у мужчин и 3-4% у женщин, это 
значительно ниже, чем во многих других странах. Подавляющее 
большинство мужчин (78%) и женщин (75%) в возрасте 25-55 лет состоят в 
браке. В 1989 году в Республике насчитывалось 2.6 млн. супружеских пар, а 
по переписи 1999 года – 2,4млн. (1, с. 122-125). 
 На современную брачную структуру населения Республики оказали 
влияние не только демографические, но социально экономические события 
прошлого столетия. Статистические данные свидетельствуют, что за 10 
межпереписных лет, как у мужчин, так и у женщин произошли 
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существенные изменения брачного состояния. Так, в переписи 1999 
отмечается значительное сокращение числа лиц, состоящих в браке и 
значительный рост лиц никогда не состоящих в браке (особенно у мужчин). 
Например, если у мужчин в 1989г. в браке состояло 73.7 % населения, то в 
1999г.- 67.3 %. Женщин соответственно – 61.7% и 57.2 %.  В то же время 
доля не состоящих в браке у мужчин выросла с 19.6 % до 22.4%, у женщин – 
с 14.2% до 15.2%. Статистические данные показывают также значительный 
рост как у мужчин, так у женщин доли разведённых лиц. Так, у мужчин в 
период с 1989г. по 1999г. доля разведённых выросла с 3.9% до 6.8%, а у 
женщин – с 6.3% до 9.6%.   
 За исследуемый период несколько видоизменилась и интенсивность 
брачности и разводимости в Республике Беларусь (табл. 1). Если в 1989г. на 
1000 человек населения отмечалось 9,6 регистрируемых браков, то в 2000-
2004гг. – только 6.2-6.1.  Правда, в период после 2005г. общий коэффициент 
брачности снова вырос и в 2007г. составил 9.3‰, т.е. общая тенденция 
снижения уровня брачности в нашей стране несколько приостановилась  
 

Таблица 1 - Браки и разводы в Республике Беларусь в 1989-2007гг.(3, с.        
64;  2, с. 50-51) 

На 1000 человек населения      Годы Число браков, 
тыс. 

Число 
разводов, 
тыс. 

    браков   разводов 

                                              
     1989 97      34       9,6                  3,4  
     1990      99      35       9,7        3,4 
     1995        77      42       7,6        4,1 
     2000       63      44       6,2        4,3 
     2003      70      32       7,1        3,2 
     2005      73      31       7,5        3,1 
     2006      78      32       8,1        3,3 
     2007         90      36       9,3        3,7 
  
 Данные тенденции снижения в целом общего коэффициента брачности 
в РБ в 90-е – начале 2000-х гг. объясняются, прежде всего, изменениями в 
половозрастной структуре населения нашей страны. В послевоенные годы 
сложилась парадоксальная ситуация: при численном большинстве женщин в 
составе населения их стало заметно меньше в возрастах максимальной 
брачности. Так, если в 1989г. на 1000 мужчин приходилось 986 женщин в 
возрасте 15-19 лет, то в 2000г. их уже было 955, а в 2007г. – 952;  в возрасте 
25-29 лет количество женщин на 1000 мужчин снизилось с 1989 по 2007г. с 
984 до 965 (3). Данные половозрастные изменения в населении нашей 
страны, несомненно, оказали влияние на возможности заключения брачных 
союзов в сторону их уменьшения. Кроме того, на снижение уровня брачности 
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оказали влияние и некоторое падение престижности брака, смена 
ценностных приоритетов в сторону индивидуализации жизни, 
распространение нерегистрируемой брачности и др. факторы.  
  Улучшение брачного состояния населения в последние три года 
связаны с  вступлением в возраст максимальной брачности  многочисленной 
когорты молодых возрастов 80-х годов рождения и проводимыми 
государством мерами демографической политики, направленными на 
укрепление в стране института семьи (например, известный Указ Президента 
РБ № 46 «Об утверждении основных направлений государственной семейной 
политики в РБ»,  получивший новую редакцию в декабре 2007 г.).  
 Анализ данных Министерства статистики и анализа РБ по лицам 
никогда не состоявшим в браке свидетельствует, что безбрачие в республике 
никогда не имело широкого распространения: традиционная брачная мораль 
предписывала обязательное вступление в первый брак. Однако доля никогда 
не состоявших в браке лиц заметно выросла в межпереписной период: у 
мужчин с 19.6% в 1989г. до 22.4% в 1999г., а у женщин с 14.2% до 15.2% 
соответственно (1, с. 122-126). Высокий уровень окончательного безбрачия в 
современный период объясняется не только диспропорцией в численности 
полов, но и ослаблением традиционных брачных норм, которые выражаются 
в укреплении общественного мнения, что лучше не вступать в брак, чем 
создавать семью с неподходящим партнёром. Но по-прежнему этот путь 
устройства личной жизни признаётся неоптимальным. Определённую роль в 
повышении уровня безбрачия сыграла компенсация регистрируемых браков 
консенсуальными союзами.  
 Изучение абсолютных и относительных показателей разводимости в РБ 
показало, что в 90-е – начале 2000-х гг. выросло как общее количество 
разводов, так и интенсивность разводимости в целом. Однако максимально 
высокий общий коэффициент разводимости в республике отмечался в 1997-
1999гг., когда составлял 4.7‰. В 2000-х гг. отмечается общая тенденция 
снижения уровня разводимости в нашей стране. Так с 2000 по 2007г. 
коэффициент разводимости снизился  с 4,3  до 3.7‰ (см. табл. 1).  
 Разводимость – сложный социальный процесс, социально-
демографические факторы, которого ещё недостаточно изучены. Уровень 
разводимости объясняется многими обстоятельствами, среди которых 
ведущую роль играют социально-культурные нормы, свойственные данному 
этапу общественного развития страны, господствующие формы брака, образ 
жизни семьи. Большое значение имеет существующее законодательство о 
расторжении брака, отражающее как социально-культурные нормы, так и 
религиозные установки.  
 Высокий уровень разводимости в 90-е годы в нашей стране был связан 
с такими коренными преобразованиями в жизни общества в течение периода 
политической независимости, как процесс трансформации экономики и 
колебания уровня жизни, появление безработицы, распространение 
социально-неприемлемых явлений (к примеру пьянство) и т.д. Всё это не 
могло не отразиться на сдвигах в брачном поведении населения и вызвало в 
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соответствующих институтах необходимость осуществления мер по 
оптимизации социального развития. Вышел целый ряд законодательных 
документов, нацеленных на повышение престижа семьи в обществе, 
формирование высоких духовно нравственных стандартов в области 
семейных отношений, укрепление брачно-семейной сферы.  Как видим, 
некоторые положительные результаты выполнения программ уже 
отмечаются. 
 Проведённые исследования позволили выявить и определенные 
различия в брачно-семейном поведении  городского и сельского населении в 
Беларуси (табл. 2). 
 
Таблица – 2.  Браки и разводы в РБ в различных типах поселений (3, с. 64) 
 

На 1000 человек населения     Годы   Число 
браков, тыс. 

 Число 
разводов, 
тыс. 

   браков    разводов 

                                            Городское  население 
   1989 69     28       10,3       4,3  
   1995      57     35        8,2       5,0 
   2000      50     36        7,1       5,1 
   2003      57     27        8,1       3,8  
   2005      60     26        8,5       3,7 
   2006      65     27        9,2       3,8 
    2007      75     31       10,6       4,4 
                                          Сельское население 
     1989      28      6       8,3         1,7  
     1995      20      7       6,2         2,2 
     2000      13      8       4,3         2,6 
     2003      13      5       4,5          1,8    
     2005      13      5       4,9         1,7 
     2006      14      5       5,3         1,8 
     2007      15      5       6,0           1,9 
    
 
 В женской брачности для сельских жительниц в сравнении с 
горожанками характерны следующие основные особенности. Традиционно 
сельские женщины вступают в брак раньше городских: возраст 
максимальной брачности первых приходится на 21 год, вторых – на 22 года. 
К 18 годам удельный вес вступивших в брак сельских женщин в 2 раза выше 
доли вышедших замуж горожанок, к 20 годам эта разница составляет 78%, к 
25 годам - 16%. Дифференциация частот первичной брачности приводит к 
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тому, что уровень безбрачия у сельских женщин значительно ниже,  чем у 
горожанок (приблизительно в 3 раза ) (1, с. 127-131).  
 Так же как и сельские женщины, сельские мужчины женятся несколько 
раньше своих городских сверстников. Например, в 2007 г. средний возраст 
вступления в первый брак у мужчин в сельских поселения составляет 25.1 
год, а в городских 25.6 года. Особенно эти различия заметны в самых 
молодых возрастах, где разница составляет от 25% до 75%. Однако, в 
средних возрастах доля женившихся мужчин на селе заметно ниже 
показателей городской местности (к 25 годам где-то на 7%, а к 40 годам на 
14%), что прежде всего связано со значительной диспропорцией полов в 
сельской местности, и более низкой в ней разводимостью, которая  
ограничивает заключение повторных браков.  Особо отметим, что уровень  
разводимости на селе почти в 2 раза ниже, чем в городской среде (см. табл. 
2). Все эти различия обусловлены целым рядом факторов. 
 Качество жизни населения в городской среде несколько выше, чем в 
сельской местности. Условия трудовой деятельности, более высокий уровень 
технической культуры, расширенные возможности выбора мест труда, 
лучшее качество социальных услуг формируют более сложную социальную 
культуру населения и систему ценностей. Данное обстоятельство делает 
более возможным проживание человека в городских поселениях и без семьи. 
Вступление в брак как элемент жизненного сценария не является в городской 
среде столь острым, как на селе. Кроме того, миграционный поток молодых 
незамужных женщин из сельской местности в города для продолжения учёбы 
и трудоустройства нарушил пропорции по полу и в городах, и на селе. В 
результате в городских  поселениях образовался “избыток” женщин, который 
улучшает положение “на брачном рынке” мужчин. Напротив, в сельской 
местности женщины “на брачном рынке” остаются в выгодной ситуации в 
виду явного мужского преобладания.  
 Население же сельских поселений отличается немногочисленностью, 
преимущественной занятостью в одной отрасли, однотипным образом жизни. 
Отличительной чертой является ведение личного подсобного хозяйства. Это 
всё порождает определённый стереотип брачного поведения сельских 
жителей, который требует практически обязательного вступления в брак и 
рождение детей. Сельский труд предполагает достаточное количество 
рабочих рук и обязательное участие в нём мужчин. Данное обстоятельство 
заставляет сельских женщин более терпимо относиться к антисоциальному 
поведению мужей (особенно к проблеме пьянства) и в крайне редких случаях 
идти на разрушение семьи. Конечно же, действие социально-экономических 
и социокультурных факторов дополняется в системе расселения и 
особенностями половозрастных структур города и села, о которых уже 
говорилось. 

Значительный интерес в исследованиях представил анализ параметров 
и тенденций развития брачно-семейных процессов в Беларуси в сравнении с 
другими европейскими государствами. 
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 С демографической точки зрения наибольший интерес представили 
различия в возрасте вступления в первый брак. Наиболее характерная 
особенность брачности в РБ в последние годы – увеличение среднего 
возраста при вступлении в первый брак (табл. 3). Это обусловлено 
ориентацией современной молодёжи на совмещение учёбы и работы, 
нежеланием родителей оказывать молодой семье помощь в ведении 
домашнего хозяйства и воспитании детей, а также развитием сферы услуг, 
которая помогает и несемейным людям выполнять любую домашнюю 
работу. Так, средний возраст вступления в брак в РБ в 1990 г. составил для 
женщин  22.0 года, для мужчин – 23.9 года,  к 1998 г. – уже 22,1 и 24,9  лет 
соответственно. С 1999г. по 2007 г. средний возраст вступления в брак 
увеличился еще значительнее, как у мужчин, так и женщин, как в первичной, 
так и во вторичной брачности. Например, к 2007г. средний возраст 
вступления в брак у мужчин составил в первом браке 25.9 лет,  а у женщин – 
23.8 лет. В то же время в европейских государствах в современный период 
средний возраст вступления в первый брак ещё выше и достигает, например, 
в Швеции 30.1 года, в Нидерландах и Швейцарии 28.2 года (табл. 4).  
   

Таблица -3 Средний возраст вступления в брак в РБ (3, с. 66) 
 

             Первый брак      Повторный брак     Годы 
мужчины женщины мужчины женщины 

   1990     23,9      22,0      37,7       35,9 
   1992       23,7      21,8      37,9       35,9 
   1994     23,7      21,7      37,6       35,4 
   1996     24,0      21,9      38,0       35,8 
   1998     24,3      22,1      37,5       35,2 
   1999     24,4      22,2      37,8       35,5 
   2000     24,5      22,3      38,6       36,2 
   2002     24,8      22,5      39,2       36,7 
   2004     25,1      22,9      40,1       37,5 
   2006     25,8      23,6      40,2       37,4 
   2007     25,9      23,8        -          - 

 
 Таблица - 4 Суммарный коэффициент брачности женщин для первых 
браков и средний возраст вступления в первый брак у женщин в некоторых 
европейских странах.  
 
 
 
   Страна 
 

Суммарный коэффициент 
брачности женщин для 
первых браков 

Средний возраст вступления 
в первый брак у женщин 
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    1990г.     2002г.     1990г.     2002г. 
Австрия       0,72       0,50       24,9       27,4 
Бельгия       0,72         0,46       24,3        26,7  
Латвия       0,92       0,44        22,3          24,8 
Литва       0,77       0,54       22,4       24,1  
Нидерланды       0,66        0,58       25,9        28,2 
Словения       0,51        0,43         23,8        27,4 
Чехия       1,02       0,48       21,1       25,2  
Швейцария       0,75       0,64       26,8       28,2  
Швеция       0,55       0,49        27,5       30,1 
Эстония       0,79       0,42        22,5       25,5   
 
 Отметим также, что и величины суммарного коэффициента брачности 
в последние годы в нашей республике стали снижаться и приближаться к 
европейским стандартам. Например, в РБ в последние несколько лет этот 
показатель находится в интервале 0.72 – 0.77 у мужчин и 0.73 – 0.78 у 
женщин (в 1989г. он составлял 1.03 – 1,04) . Хотя эти повышенные, по 
сравнению с другими европейскими государствами, цифры свидетельствуют, 
что до сих пор в населении нашей страны отмечается относительно 
повышенная брачность при более низком возрасте вступления в первый брак.  
Так, к возрасту 25-30 лет, когда в этих странах фактически только начинается 
брачно-репродуктивный цикл, белорусские женщины уже на 60% выполнили 
свои планы в отношении детей и 80% женщин уже состояли хотя бы один раз 
в браке. 

 Таким образом, общеевропейские тенденции снижения суммарного 
коэффициента брачности и увеличение возраста вступления в первый брак 
отмечаются и в нашей стране  и отражают изменения института брака. К 
таким изменениям можно отнести  и расширение распространения 
незарегистрированных сожительств, вытесняющих часть регистрируемых 
браков.  
 Однако, несмотря на достаточно широко распространившуюся 
тенденцию увеличения гражданских браков, согласно социологическим 
обследованиям, более  22 % респондентов считают неприемлемым брачное 
сожительство без официальной регистрации. Но у респондентов молодых 
возрастов доля отрицательных ответов по данному вопросу значительно 
меньше. При этом терпимее к гражданским бракам относятся люди с более 
высоким уровнем образования. 
 До 1999г. текущей статистической информации о числе 
незарегистрированных браков не было. Результаты же переписи 1999г. 
показали, что незарегистрированные браки составляют у нас всего 5.4% 
общего числа брачных союзов (1, с. 127). 

 Косвенно  увеличение количества официально незарегистрированных 
браков подтверждалось ростом внебрачных рождений, зарегистрированных 
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по совместному заявлению обоих родителей.  Статистические данные 
свидетельствуют, что, если в 1989 г. на детей, рожденных вне за- 
регистрированного брака,  приходилось 7,9 % всех рождений, то в 2007 г. – 
уже  22,7 %  , причем ярко заметно явное преобладание доли таких рождений 
именно в сельской местности (3, с. 73).  

По возрастной модели нерегистрируемой брачности Беларусь также 
отличается от европейских стран, для которых характерна большая доля 
сожительств в возрасте до 25-30 лет, вытесняемая затем 
зарегистрированными браками. В нашей же стране, напротив, рост 
внебрачных рождений сопряжён с более низким возрастом вступления в брак 
и чаще наблюдается у самых молодых, не достигших ещё социально-
экономической зрелости женщин (16-20 лет). В 1999г. доля детей, 
рождённых вне брака в этой возрастной группе, составила почти 20%.  К 25 
годам она снижается, и её рост опять наблюдается уже после 30 лет(1). 
Исходя из этого, можно сделать вывод, что для Беларуси характерна 
возрастная структура незарегистрированной брачности в молодых возрастах.  
 Такое демографическое поведение населения далеко от оптимального, 
так как оно препятствует повышению образовательного и 
профессионального уровня молодёжи, увеличивает число нуждающихся в 
социальной помощи и в целом не способствует росту благосостояний семьи.. 

Вместе с тем отметим, что в последние два года общее число 
родившихся в незарегистрированном браке всё-таки снизилось. Так, если в 
2004 году на них приходилось 23.9% всех родившихся, а в 2005 году 24.2%, 
то в 2006 году уже 22.7%, что свидетельствует о некотором улучшении 
ситуации в брачно-семейном поведении населения нашей страны. Таким 
образом,  по характеру демографического поведения население нашей 
страны отличается от других европейских государств, которым свойственны 
более высокий возраст вступления в первый брак, больший рост вклада 
женщин средних и старших возрастов в общую рождаемость.  

Выводы. За период социально экономических преобразований и 
интеграции РБ в общеевропейское пространство брачное  поведение 
населения нашей страны, с одной стороны ,  всё более приобретает 
общеевропейские черты, такие как увеличение возраста вступления в брак, 
расширение количества консесуальных союзов, увеличение внебрачных 
рождений. Однако, с другой стороны,  в республике продолжают сохраняться 
и свои особенности демографического поведения, вызванные спецификой 
половозрастной структуры и стереотипом демографического поведения, 
оставленного от предыдущего поколения. 
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