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ДИНАМИКА СОЦИАЛЬНОГО ДВИЖЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ 

Воспроизводство населения во многом определяется массовым процессом 

формирования и разрушения брачных союзов. Поэтому брак интересен, прежде 
всего, как предусловие создания семьи я рождения детей. Брачное поведение, 

которое в широком смысле включает не только вступление в брак, но и его 

прекращение, издавна являлось предметом интереса демографов и социологов. 

За все время существования брака как социального института нормы брач

ного поведения существенно менялись. В средневековой Европе браки были 

очень ранними. Говоря об этом времени, Б.Ц. Урланис пишет: «венчались не 

мужчины и женЩШIЫ, а скорее девочки и мальчики» (Урланис ·s.Ц. Рост насе
лен.ия в Европе. М., 1941). Ранняя брачность предопределяла низкую долю 
женщин, остающихся вне брака, а также практически полное использование их 

репродуктивного периода. Другими словами, женщина в замужестве проводила 

почти все время, когда было возможным рождение детей (Вишневский А.Г Из

бранные демографические труды: в 2 т. м" 2005. т. 1 ). 
Несколько позже, с XVII века, в странах Западной Европы стал применять

ся новый, второй тип брачности, называемый «европейским» или «мальтузиан

ским» (Медков В. М. Демография. Ростов н/Д, 2002). Нормы брачного поведения 
в данном случае существенно изменились: браки стали поздними, процесс 

вступления в брак каждого поколения женщин растягивался во времени, высо

кая доля женщин вообще оставалась вне брака. Главной причиной такого пере

хода явилось систематическое снижение смертности и увеличение средней 

продолжительности жизни . Неполное использование в замужестве репродук

тивного времени автоматически привело к ограничению интенсивного роста 

рождаемости. 

В ХХ в . на западе Европы проявился третий тип брачного поведения - на
чал уменьшаться возраст вступления в первый брак, а также снизилось безбра

чие женщин. В результате число лет, прожитых в замужестве, стало увеличи

ваться, чему также способствовало уменьшение смертности полов. Переход 

к более ранней брачности привел к увеличению уровня рождаемости, однако 

это н.аблюдалось только на начальной стадии внедрения данного типа брачного 

по~едения . В последующем явно наметилось уменьшение числа рождений, что 

объясняется переходом к внутрисемейному регулированию рождаемости . 
Ранее все правила запрещали супругам ограничивать число рождений по 

собственному выбору. Замена социального контроля рождаемости ее внутрисе

мейным регулированием фактически означала перемещение контроля с макро

уровня (одинаковые для всего общества нормы демографического поведения) 

на микроуровень (нормы поведения, устанавливаемые семьей) . Переход к то
тальному регулированюо рождаемости в семье автоматически изменил брачное 
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поведение. Зачем регулировать рождаемость за счет сокращения продолжи

тельности пребывания женщин в браке, когда это можно делать средствами 

контрацепции и не сокращат1~ брачный период? Фактически половое поведение 

в браке обособилось от репродУктивного. 
В итоге наступил третий тип бpa'illoro поведения («неомальтузианский»), 

который характеризуют относительно низкий возраст вступления в брак и со

кращение безбрачия . Нельзя считать «неомальтузианскиЙ» тип брачности воз
вратом к традиционной брачности, когда в брак фактически вступали дети. По 

времени вступления в брак брачность третьего типа занимает промежуrочное 

положение между сверхранними браками средневековья и очень поздней «евро

пейскоЙ>> брачностъю. Вступление в жизнь третьего типа брачности фактически 

разорвало связь между продолжительностью нахождения в браке и числом детей 

в семье. Брачность помолодела, доля ЛIЩ, вовсе не вступающих в брак, умень
шилась, а уровень рождаемости снизился . Данные, подтверждающие оконча

тельный переход Беларуси в третий тип брачности, соотносятся с 1960-1980 гг. 
Выросшая контрацептивная половая культура, дальнейшая эволюция мо

рали в области семеЙJiых отношений, расширяющаяся сексуальная свобода 

привели к тому, что в настоящее время, на наш взгляд, в странах Европы насту

пает новый этап в. формировании брачных отношений. Он может быть назван 

четвертым типом брачного поведения. Его характерные признаки: все меньшим 

становится число зарегистрированных браков, растет числ~ .свободных союзов 

и других форм совместной жизни, ослабляется прочность браков, увеличивает
ся число внебрачных рождений, снижается вероятность заключения браков из

за овдовения, происходит либерализация семейных отношений и др : 

Новый этап брачного поведения , в первую очередь" проявляется в разви

вающейся практике добрачных и внебрачных сексуальных отношений и не'же

лании молодых людей вступать в брак. Косвенно это проявляется в росте числа 

внебрачных рождений. Почти треть детей в селе и пятая часть в городе рожда

ется вне брака. 

Сейчас уровень внебрачной рождаемости в Беларуси значительно превы

шает данный вид рождаемости в 1945 г. - год окончания войны . С~:ый высо

кий долевой уровень внебрачной рождаемости характерен для младшего ре

продуктивного возраста женщин (до 20 лет). Со временем эта возрастная груп
па может полностью превратиться в группу внебрачной рождаемости. 

В условиях перехода к четвертому типу брачности широко реализуются 
новые формы союзов: заключаются «Пробные» браки, легко разрываются заре

гистрированные браки , периодически меняются брачные партнеры, брачная 
жизliЪ может проходить при сознательном отказе от детей и др. Зачастую вре

менные и свободные союзы мужчин и женщин приводят их к регистрации бар-

1щ т. е. по времени начало фактического нахождения в браке намного предше

ствует офиЦиальному оформлению брачного союза. 
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