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На основе данных обследования «Формирование семьи, стабильность семейных 

отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических условиях жизни 
белорусов» автор выявляет и рассматривает различия траекторий взросления муж-
чин и женщин разных поколений. Траектория взросления представляется как после-
довательность наступления ключевых событий, которые представляют собой этапы 
становления личности. Различия в последовательности наступления событий взрос-
ления представляются как следствия демографической трансформации белорусского 
общества в рамках второго демографического перехода. 
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Демографическая модернизация, охватившая к ХХ веку все разви-
тые страны, привела к смещению контроля над брачно-семейной сфе-
рой с общественного уровня на индивидуальный. Государство и цер-
ковь постепенно утратили рычаги влияния на личную жизнь индивида 
вследствие утверждения модернизационных ценностей самовыражения 
и свободы выбора. Всё это привело как к растущему многообразию 
стратегий брачно-семейного поведения, так и к кризису привычной 
системы ценностей. Данный процесс получил название «второго демо-
графического перехода».  

Авторами концепции второго демографического перехода ван де Каа 
и Роном Лестегом отрицалась возможность удержания общества в «точ-
ке равновесия», в которой воспроизводство населения обеспечивает 
простое замещению поколений. Они утверждали, что новой демографи-
ческой реальности будут присущи рождаемость ниже уровня воспроиз-
водства, многообразие форм партнёрских взаимоотношений, потеря ус-
тойчивой связи между институтом брака и процессом продолжения ро-
да, отсутствие стабильной динамики воспроизводства населения [1]. 
Концепция вторго демографическго перехода не предполагает линейной 
логики развития и единовременного, повсеместного преобразования 
брачно-семейного поведения: темп и характер демографической модер-
низации теснейшим образом связаны с историко-культурными особен-
ностями конкретных обществ.  

Данные обследования «Формирование семьи, стабильность семейных 
отношений и рождаемость в меняющихся социально-экономических ус-
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ловиях жизни белорусов» (2017 г.) позволяют проследить трансформа-
цию демографического поведения в рамках второго демографического 
перехода. Мы сравним «траектории взросления» мужчин и женщин раз-
ных возрастных когорт. 

Жизненный путь индивида может быть представлен как последова-
тельность наступления ключевых событий, которые представляют собой 
этапы взросления: сепарация, окончание образования (среднего и выше), 
начало совместной жизни с партнёром, вступление в первый брак, рож-
дение первого ребёнка. 

Доли респондентов, преодолевших определенные события взросле-
ния к 25 годам, послужили ориентиром для построения «траекторий 
взросления» – последовательностей событий, которые характерны для 
отдельной когорты. Подавляющему большинству когорт присуща сле-
дующая последовательность: окончание обучения → начало отдельного 
от родителей проживания → первое партнёрство → вступление в пер-
вый брак → рождение первого ребёнка. Кроме основной последователь-
ности событий взросления жителей Беларуси, мы выделили две откло-
няющиеся траектории (рис. 1). 
Основная последовательность 

 
Мужчины и женщины 1940-1949 гг.р. 

 
Женщины 1960-1979 гг.р. 

Рис. 1. Наблюдаемые «траектории взросления» у разных возрастных когорт 

Можно сделать ряд предположений, объясняющих различие в конфи-
гурациях жизненного пути. «Дети войны» – поколение мужчин и жен-
щин, рожденных во время и после Второй мировой войны (1940−1949 
гг.р.) – зачастую были вынуждены продолжать свое обучение после от-
деления от родителей и даже после вступления в брак, так как трудности 
послевоенных лет вынуждали в первую очередь решать вопросы выжи-
вания, а не самоактуализации. Довольно интересной представляется по-
следовательность событий в когортах женщин 1960–1979 гг.р.: первое 
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партнёрство у данных групп респондентов происходит раньше сепара-
ции, что свидетельствует о матрилокальном характере проживания 
партнеров. Женщины, рожденные в 1960–1969 гг., относятся к поколе-
нию «беби-бумеров», и высокая демографическая активность в указан-
ный период могла послужить причиной возникновения трудностей жи-
лищного характера на момент вступления данной когороты в партнер-
ские отношения. Таким образом, можно сделать предположение о вы-
нужденной отсрочке процесса нуклеаризации домохозяйств ввиду 
«квартирного вопроса». Для когорты женщин 1970–1979 гг.р. также ха-
рактерна тенденция откладывания нуклеаризации и матрилокальный ха-
рактер проживания партнеров. В данном случае, трудности отделения 
женщин от родительских семей, скорее, объясняются тяжелым пере-
строечным периодом, на который приходится начало демографической 
активности рассматриваемого поколения. 

На рисунке 2 отображены средние возраста наступления отдельных 
событий «взросления» (сепарация, вступление в первый брак и рожде-
ние первенца) в разрезе пола и возрастных когорт. Для средних 
возрастов каждой когорты даны доверительные интервалы (p=0,05). 

 
Рис. 2. Средние возраста наступления событий «взросления» в разрезе пола и возрастных 

когорт (с доверительными интервалами) 

На рисунке 2 можно видеть тенденцию к увеличению временного ин-
тервала между вступлением в брак и рождением первенца, проявляю-
щуюся у более молодых когорт (данная закономерность более показа-
тельно проявляется в рамках модели пропорциональных рисков). Одна-
ко мы не можем утверждать, что чем младше рассматриваемая когорта, 
тем позднее она достигает последнего события взросления – рождения 
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первенца. Скорее, наблюдаются значимый спад в среднем возрасте рож-
дения первенца у женщин 1960–1979 гг.р.  

Рассматривая процесс отделения мужчин и женщин от родителей, 
можно отметить, что среди женщин младших когорт сепарация проис-
ходит значительно раньше, чем среди старших когорт. Более того, воз-
растает интервал между сепарацией и вступлением в брак, что говорит о 
процессе эмансипации женщин: если ранее женщина из-под родитель-
ской опеки практически сразу попадала под опеку своего супруга, то по-
степенно самостоятельное проживание женщины либо же ее сожитель-
ство с партнером без официальной регистрации отношений становятся 
все более распространенными явлениями. Примечательно, что для муж-
чин временной интервал между сепарацией и вступлением в брак на 
протяжении всего рассматриваемого периода значимо не изменяется. 

Перечисленные закономерности представляют интерес в контексте тео-
рии второго демографического перехода, так как свидетельствуют о про-
должающейся на территории Беларуси демографической трансформации. 
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