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С конца ХХ - начала XXI вв. для большинства регионов мира, в том числе и для
Республики Беларусь, актуальной выступает проблема трансформации семейной струк-
туры населения, тесно взаимосвязанная с кризисом института семьи. Попытки объяснить
причины социально-демографических изменений нашли отражение в теории «демографи-
ческого перехода», главная задача которой заключается в объяснении последовательности
развития демографических процессов и определения их долгосрочных тенденций. В тече-
ние трех последних десятилетий в семейно-брачных отношениях населения Республики Бе-
ларусь стали проявляться негативные тенденции, вызванные социально-экономическими
трансформациями переходного периода, - сокращение числа браков, сокращение продол-
жительности первого брака, рост числа разводов, омоложение разводов и др., которые
имплицируются на негативные демографические процессы снижения рождаемости, есте-
ственной убыли населения, старения населения. В результате можно только констатиро-
вать тот негативный факт, что кризис института семьи в стране стал выступать одной из
главных демографических проблем и угроз национальной безопасности [1].

Основываясь на теории демографического перехода, с использованием метода ключей
и географической адаптации методов социологического опроса населения республики в
возрасте 18-35 лет, обладающего наибольшим репродуктивным и семейно-брачным потен-
циалом, был проведен анализ современной семейной структуры населения и выявлены
основные пространственные закономерности развития семейной структуры населения Бе-
ларуси. Статистической базой исследования стали данные переписи населения Республи-
ки Беларусь 2009 г. [4], и фондовые материалы Национального статистического комитета
Республики Беларусь [2], анализ которых позволил сделать ряд общих и региональных
выводов.

В ходе многовекового социально-экономического и демографического развития бело-
русская семья поэтапно изменилась от многодетной расширенной, до многодетной нукле-
арной (конец XIX в. - начало XX в.), к двухдетной нуклеарной (вторая половина XX в.) и к
однодетной нуклеарной (с конца XX в.), что в совокупности с изменением основных демо-
графических показателей подтверждает поэтапную смену фаз демографического перехода
и проявление признаков второго демографического перехода на территории Беларуси. В
настоящее время в семейной структуре населения Беларуси семьи с детьми в возрасте до
18 лет составляют 44,61%, из них 66,49% приходится на семьи с одним ребенком, 42,58% -
на семьи с двумя детьми и 18,38% - на многодетные семьи. На протяжении трех последних
десятилетий отмечается отрицательный естественный прирост населения (-1,1&permil; - в
1993 г., -5,6&permil; - в 2003 г. и -0,7&permil; - в 2013 г.), суммарный коэффициент с конца
XX в. остается ниже простого воспроизводства населения и в 2013 г. составил 1,66&permil;.
Пространственные различия в семейной структуре населения Беларуси связаны с исто-
рическим, демографическим, религиозным и социально-экономическим факторами. Они
проявляются в изменении преобладающего типа семьи от однодетной - в северо-восточных
периферийных районах до двухдетной - в западных районах с преобладанием католициз-
ма, и до двухдетной при распространенности многодетных семей в южных районах, а
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также в районах урбанизированного типа [2, 4].

Негативные демографические тенденции, проявившиеся в последние десятилетия в
Республике Беларусь, свидетельствуют о кризисе института семьи, который стал одной из
главных угроз демографической безопасности государства. В связи с этим в Республике
Беларусь в 2000-х гг. была создана серьезная нормативная правовая и законодательная
база в области семейной политики, направленная на поддержку и укрепление института
семьи. Главной задачей для обеспечения демографической безопасности, согласно поло-
жениям Национальной программы демографической безопасности Республики Беларусь
на 2011-2015 гг., является формирование в обществе модели благополучной, успешной
семьи с двумя и более детьми, способной к духовно-нравственному саморазвитию и са-
мореализации, при этом основная поддержка, а также дополнительное материальное сти-
мулирование - семейный капитал, целью которого определено увеличение рождаемости, -
предусмотрены для многодетных семей [3].

По результатам опроса молодого населения в районах ключах 66% опрошенного на-
селения хотели бы иметь 2 детей, 18% - одного и 13% - троих и более. При этом 60%
опрошенных планируют иметь 2 детей, 24% - одного и 7% - троих и более детей. Дан-
ные результаты говорят о том, что репродуктивное население подсознательно стремится
к модели двухдетной семьи, но по тем либо иным причинам не готово воплотить свои
репродуктивные установки в реальность. На региональном уровне репродуктивные экс-
пектации молодого населения Республики Беларусь увеличиваются с севера на юг, от
периферийных районов к социально-развитым районам урбанизированного и столичного
типа, от районов с преобладанием православного населения к районам с католическим
населениям и еще более к районам с высокой долей населения протестантской веры.

Поскольку демографические процессы, являясь неотъемлемой частью системы геопро-
цессов, протекают поэтапно, решение существующих демографических угроз, ставящее пе-
ред собой количественные цели, должно ориентироваться на аспекты теории и учитывать
реальные возможности населения. Следовательно, видится целесообразным в проведении
демографической политики в Республике Беларусь делать акцент на увеличение числа
двухдетных семей путем сокращения доли однодетных, а после достижения и фиксации
преобладания двухдетных семей в семейной структуре населения, переходить к увеличе-
нию доли многодетных. При этом необходимо учитывать региональные особенности фор-
мирования семейной структуры населения государства. В противном случае достижение
положительных количественных показателей не решит эволюционных проблем развития
семейной структуры населения и демографической системы в целом.С конца ХХ - на-
чала XXI вв. для большинства регионов мира, в том числе и для Республики Беларусь,
актуальной выступает проблема трансформации семейной структуры населения, тесно
взаимосвязанная с кризисом института семьи. Попытки объяснить причины социально-
демографических изменений нашли отражение в теории «демографического перехода»,
главная задача которой заключается в объяснении последовательности развития демогра-
фических процессов и определения их долгосрочных тенденций. В течение трех последних
десятилетий в семейно-брачных отношениях населения Республики Беларусь стали прояв-
ляться негативные тенденции, вызванные социально-экономическими трансформациями
переходного периода, - сокращение числа браков, сокращение продолжительности перво-
го брака, рост числа разводов, омоложение разводов и др., которые имплицируются на
негативные демографические процессы снижения рождаемости, естественной убыли на-
селения, старения населения. В результате можно только констатировать тот негативный
факт, что кризис института семьи в стране стал выступать одной из главных демографи-
ческих проблем и угроз национальной безопасности [1].
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ные результаты говорят о том, что репродуктивное население подсознательно стремится
к модели двухдетной семьи, но по тем либо иным причинам не готово воплотить свои
репродуктивные установки в реальность. На региональном уровне репродуктивные экс-
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типа, от районов с преобладанием православного населения к районам с католическим
населениям и еще более к районам с высокой долей населения протестантской веры.

Поскольку демографические процессы, являясь неотъемлемой частью системы геопро-
цессов, протекают поэтапно, решение существующих демографических угроз, ставящее пе-
ред собой количественные цели, должно ориентироваться на аспекты теории и учитывать
реальные возможности населения. Следовательно, видится целесообразным в проведении
демографической политики в Республике Беларусь делать акцент на увеличение числа
двухдетных семей путем сокращения доли однодетных, а после достижения и фиксации
преобладания двухдетных семей в семейной структуре населения, переходить к увеличе-
нию доли многодетных. При этом необходимо учитывать региональные особенности фор-
мирования семейной структуры населения государства. В противном случае достижение
положительных количественных показателей не решит эволюционных проблем развития
семейной структуры населения и демографической системы в целом.
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