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Впервые в отечественной историографии автором установлены причины резкого сокращения числа лиц, 

особенно женщин, вступающих в брак в возрасте 15–19 лет. Выявлена тенденция к уменьшению 

заключения браков (меньше женатых мужчин нетитульных этносов) в возрасте 20–24 года. В 

последующих возрастных группах соотношение находящихся в браке в основном соответствовало 

половозрастной структуре населения. Автором впервые установлено, что в белорусской части 

пограничья было 56,6 % сельских семей, состоящих из 2–4- х человек, в российской – 52,9 %, в украинской 

– 65,1 %. Сельская семья по своему количественному составу стала интенсивно приближаться к 

городским стандартам. 



 

 

В демографической науке в «демографическую структуру» принято включать половозрастной и 

семейно-брачный состав населения. Состав населения непосредственно связан и обуславливает 

воспроизводство населения. Это сложный социально- экономический процесс подчинен 

событиям и факторам, которые происходят в обществе, стране и мире. На него влияют многие 

обстоятельства и внутренние противоречия самих семейно-брачных отношений. 

В отличие от изучения социально-профессиональной и этнической структуры населения 

демографическая структура как самостоятельный объект исследования населения Беларуси еще 

не изучалась историками. 

В плане историко-сравнительного исследования на примере белорусско-российско- украинских 

пограничных территорий (БРУП) отечественными и зарубежными учеными данная проблема 

вообще не ставилась. Прежде всего, это связано с состоянием базы источников и конкретно с 

засекреченностью материалов переписи населения 1939 г. Нами предпринята попытка, с учетом 

возможного объема публикации, провести сравнительный анализ изменений семейно-брачного 

состава населения обозначенного региона в 1920–1930-е годы (таблицы составлены и подсчеты 

сделаны автором). Эволюция этого процесса рассматривается на материалах БРУП как 

демографическое районирование региона, состоящего из зон со сходными демографическими 

характеристиками, что 

«помогает выявлению и изучению территориальных особенностей демографических процессов с 

учѐтом влияния факторов социально-экономического характера» [1, с.112]. 
 

Таблица – 1  Сельское  население  по  семейному  состоянию  в  возрасте  15–29  лет в 1926 г. 
 

Итоги по региону к 

населению данного 

возраста 

Мужчины Женщины 

15–19 20–24 25–29 15–19 20–24 25–29 

БССР 

Все население 239 356 162 854 143 721 268 746 187 037 168 185 

Состояли в браке 5 516 58 659 111 872 17 943 110 045 140 419 

В процентах 2,3 36,0 77,8 6,7 58,8 83,5 

Белорусы 214 128 140 076 128 599 240 649 166 903 149 877 

Состояли браке 4 905 49 958 100 415 15 843 98 160 125 124 

В процентах 2,3 35,7 78,1 6,6 58,8 83,5 

Западный район РСФСР* 
 Брянская губерния 

Все население 93 368 61 623 56 342 103 059 76 665 70 434 

Состояли в браке 5 022 36 679 51 009 10 933 56 551 61 983 

В процентах 5,4 59,5 90,5 10,6 73,8 88,0 

Смоленская губерния 

Все население 108 971 79 259 66 047 124 167 92 927 83 300 

Состояли в браке 5 418 40 203 57 217 10 074 60 985 70 764 

В процентах 5,0 50,7 86,6 8,1 65,6 85,0 

Полесский подрайон УССР 

Все население 139 251 103 983 93 586 152 471 117 299 108 995 

Состояли в браке 4 682 47 315 78 916 14 195 76 811 93 668 

В процентах 3,4 45,5 84,3 9,3 65,5 85,9 

Украинцы 119 407 88 030 79 986 130 316 99 470 92 886 

Состояли браке 4 232 41 579 68 585 12 169 65 686 80 010 

В процентах 3,5 47,2 85,7 9,3 66,0 86,1 

Примечание: *) – в сельской местности национальности не выделены в связи с почти 100 % 
преобладанием русских. 



 

 

Исследователи при определении факторов, влияющих на интенсивность рождаемости, на первое 

место ставят возрастной и семейный состав населения. Чем больше представлены в пределах 15–

49 лет брачные пары и замужние женщины более молодых возрастных групп, тем выше будет 

рождаемости [15, с. 469, 471]. 

В дореволюционной России брачность в сельской местности продолжала оставаться высокой, 

особенно в молодом возрасте. В рассматриваемом регионе 56,7 % невест сельской местности 

вступали в брак в возрасте 15–19 лет [13, с. 175]. 

Нами установлено, что в первой половине 1920-х годов началось резкое сокращение численности 

вступавших в брак в возрасте 15–19 лет среди сельской молодежи и, прежде всего, среди девушек. 

Это хорошо видно из таблицы 1[4, с. 2; 3, с. 5,7; 5, с. 163]. 

Есть основание считать, что резкое сокращение количества лиц, вступающих в брак в возрасте 

15–19 лет и уменьшение доли вступающих в брак в 20–24 года, связано с ростом количества 

самостоятельных семей молодежью села, учебой, работой и другими факторами, которые 

положили начало «взросления» брачного возраста. 

 

Таблица – 2 Сельское население БРУП состоящее в браке в 1939 г. (на 1 000 человек) 
 

Возраст Витебская Гомельская Могилевская 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

15–19 лет 11 72 41 24 71 48 14 63 39 

20–24 лет 299 561 412 322 594 443 324 561 427 

25–29 лет 726 725 726 823 807 814 794 780 786 

30–39 лет 921 808 860 962 849 903 949 831 886 

40–49 лет 952 760 849 969 797 875 960 778 860 

50–59 лет 933 599 738 946 652 773 940 631 758 

60 лет и 
старше 

789 355 535 781 410 562 765 398 551 

Всего 15 лет 
и старше 

641 569 603 677 613 643 666 594 627 

Возраст Полесская Орловская Смоленская 
 Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 
15–19 лет 15 85 51 18 61 40 17 57 38 

20–24 лет 336 594 445 414 594 515 374 553 472 

25–29 лет 805 805 805 854 800 823 797 780 788 

30–39 лет 949 857 901 955 832 887 933 826 873 

40–49 лет 965 807 880 962 751 840 954 753 837 

50–59 лет 938 669 784 923 560 699 925 679 708 

60 лет и 
старше 

758 429 570 724 313 465 739 341 490 

Всего 15 лет 
и старше 

659 618 638 690 577 625 676 568 614 

Возраст Житомирская Киевская Черниговская 
 Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 
15–19 лет 20 96 59 18 71 45 16 66 41 

20–24 лет 333 600 454 343 563 457 359 563 462 

25–29 лет 788 781 785 790 762 775 788 773 783 

30–39 лет 938 812 872 940 802 868 930 820 874 

40–49 лет 952 717 826 961 717 831 951 749 844 

50–59 лет 924 512 677 936 504 679 921 559 709 

60 лет и 
старше 

750 287 462 780 278 456 720 338 492 

Всего 15 лет 
и старше 

657 577 615 691 565 623 688 582 632 



 

 

Из таблице 2 [2, л. 2; 6, л. 2; 7, л. 2; 9, л.2; 10, л. 2; 11, л. 2; 14, л.4; 16, л.2] видно, что на 1 000 
человек сельского населения соответствующего пола и возраста в браке состояли в абсолютном 
большинстве лица в возрасте от 25 до 49 лет. Наметилась тенденция к уменьшению состоящих в 
браке  (особенно  мужчин)  в  возрастной  группе  20–24  года. В последующих возрастных 
группах соотношение находящихся в браке в основном соответствовало половозрастной 
структуре населения. Из приведенных в таблице 

1 данных видно, что во всех областях БРУП количество женатых мужчин выше за количество 
замужних женщин. По нашим подсчетам эта разница нарастает, начиная с возрастной 
группы 24–29 лет, и достигает значительного перевеса в возрастной группе 

60 лет и старше. В последней возрастной группе в  белорусских  областях  было  в  1,8–2,2 раза 
больше женатых мужчин на 1 000 населения, чем замужних женщин; в российских – в 2,2–
2,3 раза, в украинских – в 2,2–2,8 раза. Наши расчеты позволили установить 
закономерность: чем меньше численность мужчин конкретной возрастной группы, тем 
больше их число состоящих в браке. Уменьшение начинается после 60 лет, когда намечается 
общая тенденция резкого уменьшения численности мужчин. Это последствия Первой 
мировой и гражданской войн, революционных лет, высокая смертность (общая и травматизм), 
последствия репрессий, последствия голода 1932–1933 гг. и в целом сокращение 
продолжительности жизни мужского населения. Это приводило к сокращению возможности 
вступления в брак женщин. Доля вдовых и незамужних женщин значительно начинает 
увеличиваться после 60 лет. 

Общие среднестатистические показатели, представленные в таблице 2 обусловлены, прежде 
всего преобладанием титульных этносов, которых было большинство в своих этнических 
территориях. Некоторую специфику в эти показатели вносили и представители других 
национальностей. Учет показателей по национальностям и возрастам дает более адекватную 
картину состояния брачности сельского населения, что хорошо видно из таблицы 3 [7, л. 29; 17, 
л. 29] на примере Гомельской и Черниговской областей. Данные и этой таблицы подтверждают 
тенденцию роста доли мужчин, состоящих в браке после 30 лет. Сравнение данных таблиц 2 и 3 
показывает, что некорректно считать и отражать процесс изменения семейно-брачных 
отношений только по среднестатистическому показателю для обоих полов и только в возрасте 15 
лет и старше. В браке состояли в абсолютном большинстве лица в возрасте 25–39 лет. 
Данные таблицы 4 [2, л. 2; 6, л. 2; 7, л. 2; 9, л.2; 10, л. 2; 11, л. 2; 14, л. 4; 16, л.2] 
свидетельствуют, что большие крестьянские семьи стали уходить в прошлое. Подсчеты, по 
данным этой таблицы, позволяют установить, что в конце 1930-х годов в белорусских областях 
сельские семьи уже на 55–59 % состояли из 2–4 человек, в российских – на  50–56 %, в украинских 
– на 62–70 %. По среднестатистическому показателю эти данные можно сгруппировать / 
классифицировать следующим образом. В первую группу входили украинские области с 
показателем – 65,1 %, во вторую группу – белорусские 56,6 % и третью – российские 52,9 %. Это 
свидетельствует о том, что у более половины семей в сельской местности установилась 
устойчивая тенденция к малодетнам семья, хотя видна и некоторая специфика. Выявление 
общего и особенного в семейно-брачных отношениях требует специального исследования. 
Даже такой краткий анализ позволяет сделать следующие выводы. Впервые в отечественной 
историографии доказано, что к концу 1930-х годов в составе сельского населения под 
воздействием советской модернизации деревни стал очевидным процесс коренного изменения 
его семейно-брачного состава. Есть все основания считать, что в межвоенный период рост уровня 
грамотности, образования, общей культуры в крестьянской среде (об этом автор уже писал), 
возможные перспективы расширение сферы профессиональной занятости привели к резкому 
сокращению числа лиц, особенно женщин, вступающих в брак в возрасте 15–19 лет. Необходимо 
учитывать факторы, (учеба, работа, служба в армии мужчин) определившие тенденцию 
уменьшения заключающих браки (особенно мужчин) в возрасте 20–24 года. 



 

 

Таблица – 3 Состоящее в браке сельское население Гомельской и Черниговской областей по 

отдельным национальностям и возрастам в 1939 г. на 1 000 человек. 
 

Возрастные 

группы 

Гомельская область 

Белорусы Русские 

Муж. Жен. Всего Муж. Жен. Всего 

15–19 

лет 

Всего 25 887 28 200 54 087 973 812 1 785 

В браке 637 1 958 2 595 13 76 89 

На 1000 25 69 48 13 94 50 

20–29 

лет 

Всего 34 028 48 641 82 669 14 056 1 865 15 921 

В браке 22 658 34 580 57 238 4 892 1 404 6 296 

На 1000 666 711 692 348 753 395 

30–39 

лет 

Всего 35 988 42 206 78 194 2 145 1 285 3 430 

В браке 34 924 35 927 70 851 2 013 1 075 3 088 

На 1000 970 851 906 938 837 900 

40–49 

лет 

Всего 22 463 27 438 49 901 867 860 1 727 

В браке 21 776 21 915 43 691 843 659 1 502 

На 1000 969 799 876 972 766 870 

50–59 

лет 

Всего 14 828 21 308 36 136 457 762 1 219 

В браке 14 055 13 932 27 987 423 460 883 

На 1000 948 654 774 926 604 724 

60 лет и 

старше 

Всего 18 777 27 397 46 174 723 1 037 1 760 

В браке 14 650 11 277 25 927 558 383 941 

На 1000 780 412 562 772 369 535 

Итого 15 

лет и 

старше 

Всего 151 971 195 190 347 161 19 221 6 621 25 842 

В браке 108 700 119 589 228 289 8 742 4 057 12 799 

На 1000 715 613 658 455 613 495 

Возрастные 
группы 

Черниговская область 

Украинцы Русские 

15–19 

лет 

Всего 67 058 71 837 138895 3 013 260 3 273 

В браке 997 4 706 5 703 73 57 130 

На 1000 15 66 41 24 22 40 

20–29 

лет 

Всего 86 472 123646 210118 26 794 1 004 27 793 

В браке 58 007 84 416 142423 10 453 706 11 159 

На 1000 671 683 678 390 703 409 

30–39 

лет 

Всего 99 470 116086 215556 12 030 740 12 770 

В браке 94 511 95 188 189699 9 775 574 10 349 

На 1000 950 820 880 813 776 810 

40–49 

лет 

Всего 63 397 80 576 143973 6 259 522 6 781 

В браке 60 721 60 403 121124 5 709 355 6 064 

На 1000 958 750 841 912 680 894 

50–59 

лет 

Всего 40 442 62 491 102933 3 184 383 3 567 

В браке 37 420 34 952 72 372 2 828 198 3 026 

На 1000 925 559 703 888 517 848 

60 лет и 

старше 

Всего 41 693 63 571 105264 985 332 1 317 

В браке 29 875 21 493 51 368 802 95 897 

На 1000 717 338 488 816 286 681 

Итого 15 

лет и 

старше 

Всего 398 532 518 207 25 842 52 265 3 241 55 506 

В браке 281 531 301 158 582 689 29 640 1 985 31 625 

На 1000 706 581 636 567 613 570 

Примечание: в российской состовляющей БРУП национальный состав по брачности не выделе, т. 

к. 98–99 % сельских жителей составляли русские 



 

 

Таблица 4 – Распределение сельского населения областей БРУП по числу членов семьи в 1939 г. 

(абс., %) 
 

 

Размер семьи 

Витебская Гомельская Могилевская 

Число 
семей 

Процент к 
итогу 

Число 
семей 

Процент 
к итогу 

Число 
семей 

Процент 
к итогу 

Из 2-х человек 32 190 15,8 21 327 15,0 31 758 13,7 

Из 3-х человек 42 229 20,7 27 080 19,0 43 477 18,8 

Из 4-х человек 46 043 22,6 32 295 22,7 51 413 22,2 

Из 5-ти человек 37 660 18,5 27 353 19,2 45 286 19,5 

Из 6-ти человек 24 468 12,0 18 415 12,9 31 157 13,5 

Из 7-ми человек 12 688 6,2 9 526 6,7 16 899 7,3 

Из 8-ми человек 5 683 2,8 4 121 2,9 7 634 3,3 

Из 9-ти человек 2 259 1,0 1 597 1,2 2 876 1,2 

Из 10-ти и более 

человек 

871 0,4 606 0,4 1 185 0,5 

Всего семей 204 091 100,0 142 320 100,0 231 685 100,0 
 Полесская Орловская Смоленская 

Из 2-х человек 18 539 14,5 77 129 12,8 73 683 14,9 

Из 3-х человек 25 009 19,5 101 326 16,9 94 510 19,2 

Из 4-х человек 28 915 22,6 123 039 20,5 106 236 21,5 

Из 5-ти человек 24 709 19,3 116 892 19,5 93 175 18,9 

Из 6-ти человек 16 065 12,5 88 476 14,7 64 334 13,1 

Из 7-ми человек 8 746 6,8 52 736 8,8 35 518 7,2 

Из 8-ми человек 3 945 3,0 25 694 4,3 16 401 3,3 

Из 9-ти человек 1 631 1,3 10 326 1,7 6 188 1,3 

Из 10-ти и более 
человек 

617 0,5 4 874 0,8 3 003 0,6 

Всего семей 128 176 100,0 600 492 100,0 493 048 100,0 
 Житомирская Киевская Черниговская 

Из 2-х человек 49 652 16,8 111 970 20,5 53 713 16,0 

Из 3-х человек 65 475 22,1 134 142 24,5 74 987 22,3 

Из 4-х человек 69 697 23,5 133 949 24,5 83 931 25, 0 

Из 5-ти человек 54 002 18,2 91 188 16,7 63 420 18,9 

Из 6-ти человек 32 091 10,8 47 029 8,6 35 804 10,7 

Из 7-ми человек 15 530 5,3 18 921 3,5 15 515 4,6 

Из 8-ми человек 6 409 2,2 6 753 1,2 5 811 1,7 

Из 9-ти человек 2 253 0,8 2 141 0,4 1 876 0,6 

Из 10-ти и более 
человек 

919 0,3 744 0,1 670 0,2 

Всего семей 296 028 100,0 546 837 100,0 335 727 100,0 

 

Это привело к тому, что более половины сельских семей к концу межвоенного периода состояли 

из двух-четырех человек. Белорусская специфика в исследуемом регионе: это ниже удельный вес 

семей 2–4 человека. Надо учитывать, что переход от традиционного к индустриальному обществу 

в условиях советской мобилизационной модернизации и значительное расширение сферы 

занятости женщин, развитие и совершенствование системы здравоохранения, отход от 

традиционного взгляда на семью как воспроизводство рабочих рук, существенно повлиял на 

семейно-брачные отношения. На эти изменения повлияли и изменения внутрисемейных 

отношений, новое понимание роли женщины в семье и обществе. Следует отметить, что 

произошедшие изменения сопряжены с социально-экономической политикой государства, 

общим подъемом грамотности и культуры, расширением профессиональной сферы сельского 

населения, 



 

 

особенно в возрасте до 49 лет, некоторым улучшением его благосостояния, развитием 

системы здравоохранения и др. Особенно заметными были изменения у 

восточнославянского этноса и белорусов, прежде всего. 
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Mikhail Staravoytau. Changes in rural population marriage and family structure on Belarusian-

Russian-Ukrainian borderlands in 1920–1930-ies. For the first time in the national historiography the 

author established reasons for the sharp reduction in the number of persons, especially women who 

marry at the age of 15– 19. The tendency to a decrease in marriage (less married men of non- titular 

ethnic groups) in the age of 20– 24 is found out. Within the following age groups the correlation of the 

married basically correspondet gender and age structure of the population. The author is the first to 

establish that in the Belarusian part of the frontier there were 56.6 % of rural households consisting of  

2–4 persons, in Russia – 52.9 %, in Ukrainian – 65.1 %. The rural family on the quantitative composition 

was intensively approaching to urban standards. 

 


