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РЕГИОНАЛИЗАЦИЯ СЕМЕЙНОЙ СТРУКТУРЫ НАСЕЛЕНИЯ МИРА 
В КОНТЕКСТЕ ГЛОБАЛЬНОЙ ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ 
МОДЕРНИЗАЦИИ

Введение. С конца ХХ – начала XXI в. 
для большинства регионов мира акту

альной выступает проблема трансформации 
семейной структуры населения, тесно взаи
мосвязанная с кризисом института семьи. 
В большинстве регионов мира происходит со
кращение числа браков, продолжительности 
первого брака, рост числа разводов, омоложе
ние разводов, уменьшение размеров семьи, 
распространение новых форм брачных отно
шений и др. Трансформация семейной струк
туры тесно связана с особенностями социаль
ноэкономического и социальнодемографи
ческого развития того или иного региона 
и выступает своеобразным «зеркалом» уров
ня развития страны. Такой подход к изучению 
семейной структуры наиболее полно описы
вается теорией второго демографического 
перехода, в результате которого увеличивает
ся разнообразие форм семейнобрачных от
ношений и происходит сознательный отказ от 
детей ввиду улучшения уровня жизни населе
ния (Д. Ван де Каа, 1987, Р. Лестаг, 2004, Р. Кли
ке, 1991, Т. Соботка, 2001 и др.) [1].

Целью данного исследования является 
выявление пространственновременных трен
дов брачности и разводимости населения, 
а также семейной структуры населения за 
период 1975–2010 гг. с разработкой региональ
ных моделей семейной структуры в XXI в. 
В основе исследования лежит сравнительно
географический анализ и региональное демо
графическое моделирование мира в XXI в. [2]. 

Основная часть. Исследование состоя ло 
из трех этапов. На первом этапе были уста
новлены пространственновременные тен
денции брачности и разводимости мира, на 
втором – исследованы тренды трансформа
ции семейной структуры населения в разрезе 
мезорегионов, на заключительном – была 
выявлена регионализация семейной струк
туры населения. Информационной базой 
исследования выступили статистические дан
ные департамента экономических дел ООН 
и международной организации Child Trends 
[3–4]. Выбор периода исследования (1975–
2010 гг.) обусловлен, с одной стороны, нача
лом демографической модернизации семьи 

в отдельных экономически высокоразвитых 
странах, возникшей с 1960х гг. под влиянием 
так называемых «тихих революций свобод», 
с другой – охватом трансформационными 
тенденциями семьи в начале XXI в. большин
ства высокоразвитых стран.

Мировые и региональные тренды брач-
ности и разводимости населения. В 1975–
2010 гг. основным трендом брачности явля
лось снижение ее уровня, обусловленное 
демографической модернизацией на обще
цивилизационном уровне (А.Г. Вишневский, 
1976 г.) (рисунок) [5].

Общий коэффициент брачности за период 
1975–2010 гг. снизился на 6 %  с 6,6 ‰ до 6,2 ‰. 
Наиболее быстрыми темпами снизилась брач
ность в Европе (более чем на 33 %) с 8,3 ‰ 
в 1975 г. до 5,5 ‰ в 2010 г. Менее развитые 
регионы Африки и Азии характеризуются про
тивоположным трендом брачности – ростом, 
что обусловлено значительной долей моло
дого населения и соответственным ростом 
количества заключаемых браков [3]. В Африке 
общий коэффициент брачности увеличился 
на 76 % (с 3,4 ‰ до 6,0 ‰), в Азии – на 8 % 
(с 7,5 ‰ до 8,1 ‰). Самый высокий уровень 
брачности отмечается в настоящее время в 
Азии (8,1 ‰), самый низкий – в Америке 
(5,2 ‰) (таблица 1). 

Тренд динамики брачности в Республике 
Беларусь за 1975–2010 гг. совпадает с обще
мировым и среднеевропейским и характери
зуется сокращением. Общий коэффициент 
брачности снизился на 13 % с 9,3 ‰ до 8,1 ‰ 
в 2010 г.

Главным трендом разводимости населе
ния мира за 1975–2010 гг. является ее рост. 
Общий коэффициент разводимости увели
чился вдвое – с 1,2 ‰ в 1975 г. до 2,3 ‰ 
в 2010 г. Во всех регионах мира зафиксирован 
рост разводимости с максимальными темпами 
в Австралии и Океании (более чем в 5 раз, 
преимущественно за счет островных террито
рий, принадлежащих США) и минималь
ными – в Америке (в 1,6 раза). Только в Азии 
общий коэффициент разводимости держится 
на уровне 1970х гг. и составляет 1,5 ‰.
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Рисунок – Региональные различия в брачности и разводимости  населения стран Европы, 2010 г. 
(сост. авт. по ист. [3])

Таблица 1 – Пространственно-временная динамика брачности и разводимости населения мира, 
1975–2010 гг. (cост. авт. по ист. [3])
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Европа 8,3/5,5 1,4/2,3 22,1/27,8 25,5/30,5 48 13
Беларусь 9,3/8,1 1,9/3,3 21,3/22,8 24,6/25,4 67 6
Америка 6,6/5,2 1,1/1,8 22,1/24,8 25,6/27,7 46 19
Африка 3,4/6,0 1,3/2,3 19,9/23,3 25,8/27,9 60 5
Азия 7,5/8,1 1,5/1,5 21,6/24,1 25,3/27,4 68 1
Австралия и Океания 7,2/6,1 0,7/3,8 22,2/25,0 25,4/28,2 50 12
Мир 6,6/6,2 1,2/2,3 21,6/25,0 25,5/28,3 54 10

Наряду с отмеченными трендами в мире 
снижается устойчивость заключаемых бра
ков. Если в 1975 г. индекс разводимости был 
равен 0,2 (т. е. каждый пятый брак распа
дался), то в настоящее время он увеличился 
почти вдвое – до 0,37 (распадается каждый 
третий брак). Наиболее неустойчивые браки 
характерны для Австралии и Океании (за счет 
Австралии, Новой Зеландии и территорий 
США), где более половины браков распада
ются. За 1975–2010 гг. индекс разводимости 
вырос здесь в шесть раз. Менее существен

ные проявления кризиса института семьи 
характерны для Азии и Африки, где индекс 
разводимости за 40 лет остался на прежнем 
уровне. Самые устойчивые браки характерны 
для населения Азии, где только 20 % браков 
распадаются. Это объясняется религиозными 
и культурными установками населения и тра
диционной ценностью института семьи [6].

За последние полвека в мире отмечается 
устойчивая тенденция роста среднего воз
раста вступления в брак как для мужчин, так 
и для женщин. За 1975–2010 гг. он увеличился 
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на 3 года – с 21,6 лет до 25,0 лет для женщин 
и с 25,5 лет до 28,3 лет для мужчин. На фоне 
регионов мира выделяется Европа, где за 
указанные годы данный показатель вырос 
максимально – на 5 лет (с 22,1 года для жен
щин и с 25,5 лет для мужчин) и в настоящее 
время составляет для женщин 27,8 лет и для 
мужчин 30,5 лет. На африканском континенте 
женщины вступают в брак в наиболее моло
дом по сравнению с остальными регионами 
мира возрасте – в 23,3 года. Самый молодой 
возраст мужчин, вступающих в брак, состав
ляет 27,4 года и характерен для Азии.

В ходе исследования нами были выяв
ле ны пространственные тенденции в распрост
ранении незарегистрированных браков сре
ди населения в трудоспособном возрасте. 
Максимальная доля лиц в возрасте 18–49 лет, 
проживающих в незарегистрированных бра
ках, приходится на Австралию (12 %), Европу 
(13 %) и Америку (19 %). На другом полюсе 
находятся страны Азии и Африки, где доля 
подобных брачных союзов едва дости
гает 5 %.

Трансформация семейной структуры 
мира. Основной тенденцией трансформации 
семейной структуры населения в 1975–2010 гг. 
является поступательное уменьшение сред
него размера семьи. Так, если в 1975 г. сред
ний размер семьи составлял 4,5 чел., то 
в настоящее время он уменьшился и состав
ляет 3 чел. (таблица 2). Самые большие 
семьи характерны для стран Латинской Аме
рики, Африки и ЮгоЗападной Азии – 4 чело

века в среднем, что на 1,5 человека больше, 
чем в Европе и Северной Америке, и связано 
с религиознокультурными традициями, функ
цией детей как дополнительной рабочей силы 
и источника дохода. Наряду с этим вслед
ствие индивидуализации и осознанного отказа 
от деторождений в Европе средний размер 
семьи снизился с 3,7 чел. в 1975 г. до 2,5 чел. 
в  2010 г., в Северной Америке и Океании с 
3,5 и 3,7 чел. в 1975 г. до 2,6 чел. в 2010 г.

Распределение семей по основным типам 
в мире характеризуется преобладанием 
нуклеарных семей (59 %). Почти четверть 
семей в мире состоит из одного человека. 
Существенной особенностью трансформации 
современной семейной структуры является 
рост числа неполных семей, доля которых 
в мире составляет 9 %. Самая высокая доля 
неполных семей (11 %) в Америке, что на 
22 % выше среднемирового значения.

На основе выявленных географических 
различий нами были разработаны 5 регио
нальных моделей семейной структуры насе
ления современного мира (европейская, аме
риканская, азиатская, африканская и австра
лийская), в пределах которых выделены три 
подтипа: традиционный, переходный и совре
менный, – различающихся трендами брачно
сти и разводимости и семейной структурой. 
Для экономически развитых стран характерен 
современный подтип семейной структуры, 
для развивающихся и стран с переходной 
экономикой – традиционный и переходный 
подтипы семейной структуры.

Таблица 2 – Семейная структура населения регионов мира, 2010 г. (cост. авт. по ист. [4])
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Европа 57 27 9 85 15 7 2,5 54 22 18 6 38 1,6 53
Беларусь 63 30 18 90 10 4 3,1 38 39 20 3 19 1,5 79
Северная Америка 55 27 12 79 21 6 2,6 54 20 18 9 34 1,8 85
Латинская Америка 59 8 10 86 14 24 4,0 38 23 22 17 61 2,2 35
Африка 63 21 7 87 13 9 3,7 47 17 21 15 22 3,9 24
Азия 65 23 7 87 13 10 3,0 58 17 16 9 11 2,2 24
Австралия и Океания 59 25 8 87 13 9 2,6 65 14 13 8 42 2,1 79
Мир 59 23 9 85 15 10 3,0 53 20 18 9 33 2,4 46
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Европейская модель характеризуется 
трендами снижения уровня брачности и роста 
разводимости, небольшим размером семьи, 
высокой долей неполных семей и распрост
ранением новых форм брака. В рамках 
модели выделяются северозападноевропей-
ский современный подтип, который в наи
большей степени характеризуется проявле
нием негативных трансформаций семейной 
структуры. В странах данного подтипа доля 
домохозяйств, состоящих из одного человека, 
превышает 35 %, а средний размер семьи 
составляет не больше 2,5 чел. 

Страны Южной Европы с действием рели
гиозного фактора и Восточной Европы, 
характеризующиеся трансформационными 
сдвигами семейной структуры в постсоциали
стический период, относятся к переходному 
подтипу. Семейная структура населения 
данных стран является неустойчивой, харак
теризуется значительной долей неполных 
семей (10 %), однако в силу исторического 
и религиозного факторов на индивидуальном 
уровне здесь еще сохранились репродуктив
ные установки семей, направленные на мно
годетность (хотя и они постепенно затухают), 
что положительно сказывается на среднем 
размере семьи. В отдельных странах он 
составляет более 3 чел. К данному регио
нальному подтипу относится и Республика 
Беларусь, для которой характерны общеми
ровые и европейские тенденции брачности 
и разводимости, высокая доля домохозяйств, 
состоящих из одного человека (30 %), и зна
чительная доля неполных семей (18 %) [7].

Американская модель, как и демографи
ческая модель данного региона, характеризу
ется поляризацией [7] и позволяет выделить 
три подтипа. Наиболее близким к европей
ской модели семьи является Североамери-
канский современный подтип семейной 
структуры, которая характеризуется поступа
тельным снижением брачности и нисходящим 
трендом разводимости, высокой долей непол
ных семей (12 %) при доле многодетных 
семей, близкой к мировому уровню (9 %). 
Вместе с этим для североамериканской 
модели семейной структуры характерны 
основные признаки кризиса института семьи. 
Для стран Латинской Америки в целом свой
ственно незначительное снижение брачности 
и поступательный рост разводимости, высо
кая доля многодетных семей (17 %), что почти 
в два раза выше мирового значения, и опти
мальный для расширенного замещения по  
колений средний размер семьи (4,0 чел. 
и более) (таблица 3).

Однако на этом фоне в странах региона 
увеличивается доля неполных семей (10 %), 
и актуальной остается проблема раннего мате
ринства. Для Южноамериканского переход-
ного подтипа свойственно проявление запад
ноевропейских и североамериканских тен
денций трансформации семейной структуры: 
доля нуклеарных семей близка к мировому 
значению (59 %), доля неполных семей выше 
мирового уровня (11 %) и превышает в два 
раза мировой показатель по доле других 
типов семей (24 %). Центральноамерикан-
ский традиционный подтип характеризуется 
распространением многодетности (20 %), что 
обусловлено культурнорелигиозными тради
циями, связанным с культом большой семьи, 
и высокой по сравнению с общемировым 
уровнем долей нуклеарных семей (63 %).

Австралийская модель относится 
к со временному подтипу, получила распрост
ранение как в Австралии, так и в государ
ствах Океании, и отличается снижением брач
ности и резким ростом разводимости, одной 
из самых высоких в мире долей семей без 
детей (65 %), низкой долей неполных семей 
(8 %) и размером семьи, близким к показате
лям европейских государств (2,6 чел.). 

Африканская модель характеризуется 
преобладанием тенденций традиционного 
подтипа – ростом брачности и разводимости, 
распространением многодетных форм семьи 
(15 %), расширенными формами семьи (9 %), 
средней долей неполных семей (7 %), чаще 
всего изза смерти одного из родителей. 
В Африканской модели прослеживается так 
называемая условная демографическая гра
ница, проходящая по югу Сахары, которая 
позволила нам выявить различия между мезо
регионами. В странах Африки, южнее Сахары, 
представлен традиционный подтип семей
ной структуры, который характеризуется 
вы сокой долей многодетных семей – 18 %, 
низкой долей семей без детей (45 %), сред
ним размером семьи выше общемирового 
значения (3,8 чел.), высокой долей молодого 
населения. Для стран Северной Африки свой
ственен также традиционный подтип семей
ной структуры с низкой долей неполных 
семей (6 %), низкой долей домохозяйств, 
состоящих из одного человека (17 %), сред
ним размером семьи выше общемирового 
(3,7 чел.), что объясняется сильным влияни ем 
культурнорелигиозного фактора. Од нако 
здесь выявлена высокая степень нуклеариза
ции семьи (75 %) [1].
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Таблица 3 – Региональные модели семейной структуры населения мира, 1975–2010 гг.  
(сост. авт. по ист. [3–4])

Региональная 
модель 

Динамика брачности  
и разводимости,   

1975–2010 гг.

Региональный профиль 
семейной структуры 
 населения, 2000-е гг.

Подтип модели семейной структуры

Современ-
ный

Переход-
ный

Традици-
онный

I. Е
вр

оп
ей

ск
ая С-З

В

Ю

II. 
Ам

ер
ик

ан
ск

ая Се
ве

ро
-

ам
ер

ик
ан

ск
ая

С

Ла
ти

но
- 

ам
ер

ик
ан

ск
ая Ю

Ц

III.
 А

фр
ик

ан
-ск

ая С

Ю

IV
. А

зи
ат

ск
ая

В

ЮЦ

ЮВ

З

V.
 А

вс
тр

ал
ий

ск
ая

АиОК

П р и м еч а н и е . * Регионы выделены согласно UN. The World Family Map. Регионы Eвропы:  
В – Восточная, Ю – Южная, СЗ – северозападная; Латинской Америки: Ю – Южная, Ц – Центральная; 
Африки: Ю – Южнее Сахары, С – Северная; Азии: З – Западная, ЮВ – ЮгоВосточная,  
ЮЦ – Южная и Центральная, В – Восточная; Австралии и Океании: АиОК – Австралия и Океания.
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Отличительными чертами Азиатской 
модели являются: рост брачности и стагна
ция разводимости, низкая доля неполных 
семей (7 %), высокая степень нуклеаризации 
(65 %), среднемировой размер семьи (3 чел.) 
и высокая доля семей без детей (58 %) при 
среднемировом уровне доли многодетных 
семей (9 %). В модели выделяются четыре 
подтипа. В Восточной и ЮгоВосточной 
Азии представлен переходный подтип семей
ной структуры. Здесь наблюдается высокая 
доля однодетных и бездетных семей при 
среднемировом уровне неполных семей, что 
связано с результатами проведения демогра
фической политики на протяжении последних 
пяти десятилетий. Для стран Центральной, 
Южной и Западной Азии свойственны черты 
традиционного подтипа – высокая доля мно
годетных семей (16 %), распространение 
форм семьи расширенного типа воспроизвод
ства, более высокие значения среднего раз
мера семьи (3,6 чел.). Особенности семейной 
структуры данных двух подтипов обуслов
лены преимущественно локально действу
ющими религиознокультурными факторами.

Заключение. Таким образом, проведен
ный анализ показателей брачности, разводи
мости и семейной структуры населения 
позволил выявить пространственновремен
ные тренды брачности и разводимости, оце
нить трансформацию семейной структуры 
и установить региональные различия. На 
макроуровне в 1975–2010 гг. наблюдается 
устойчивое снижение брачности и поступа
тельный рост разводимости. Данные тренды 
характерны для всех мезорегионов мира, за 
исключением Азии и Африки, где наблюда
ется рост и брачности и разводимости. Регио
нализация семейной структуры характеризу
ется выделением в экономически развитых 
регионах и странах Северной Америки, 
Европы и Австралии современного подтипа 
семейной структуры, в развивающихся стра
нах Африки и Азии – традиционного подтипа. 
В странах с переходной экономикой ввиду 
демографических трансформаций и соци
альноэкономических реформ стали прояв
ляться признаки кризиса института семьи, 
и семейная структура относится к переход
ному подтипу. В числе таких стран выступает 
Республика Беларусь, в которой для ликвида

ции негативных тенденций брачности, разво
димости, семейной структуры и обеспечения 
демографической безопасности необходимо 
наряду с применением социальноэкономиче
ских стимулов повышать ценность семейного 
института.
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Summary

The article deals with the modern tendencies of 
population family structure transformation under 
socioeconomic, demographic and religious factors in 
the different regions of the world. Spacetime trends 
of marriages, divorces and the population family 
structure during 1975–2010 were determined. The 
regional models of family structure in XXI century 
were worked out. Five main population family struc-
ture models were singled out on the basis of dyna
mics trends of marriage and divorce rates and main 
family type shares distribution. In the frames of these 
models tree subtypes are determined. They are tradi-
tional, transitional and modern subtypes. Family 
structure has changed mostly in the developed 
regions of the world where moral values transforma-
tion has taken place in the society during the last five 
decades. These changes caused the intensification 
ofthe family institute crisis. Less developed regions of 
the world preserve traditional family structure which is 
characterized with large families, extended family 
type and high wedlock stability. In the countries where 
active sociodemographic and economic reforms take 
place, the family structure has transitional features 
with elements of transformed and traditional models. 
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